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ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ НА БУМАГЕ АРМЯНСКИХ РУКОПИСНЫХ 
КНИГ НА УКРАИНЕ XIV—XIX ВВ. 

Армянский народ имеет древние книжные традиции. Армянская ру-
кописная книга, возникшая в V столетии1, пришла на украинские земли 
вместе с первой волной переселенцев, появившихся в Киеве и других 
больших городах Украины во второй половине XI столетия, после завое-
вания Армении турками-сельджуками. Среди переселенцев были не толь-
ко воины, ремесленники, торговцы, но и врачи, служители культа, захва-
тившие вместе с собой, среди других ценностей, и рукописные книги2. 

Это сообщение посвящено водяным знакам на бумаге рукописных 
книг XIV—XIX вв., поскольку более ранние рукописи написаны главным 
образом на пергаменте или же на бумаге, не имеющей водяных знаков. 

Большой интерес представляют книги, которые переписывались, ре-
дактировались, иллюстрировались в армянских колониях на Украине, о 
первую очередь во Львове, Каменце, Каффе, Сурхате и Станиславе. 

Искусство художественной, каллиграфической переписки книг про-
цветало во Львове в X—XVI столетии и, по-видимому, довольно успешно 
конкурировало с армянским книгопечатанием, делавшим тогда свои пер-
вые шаги. Исследования искусствоведов, убедительно показывающие вы-
сокий уровень художественного оформления армянской рукописной ^ни-
ги, создаваемой на Украине, оригинальность книжной миниатюры3 и пе-
реплетного искусства4 XVI—XVII и предыдущих веков, подтверждает 
мнение о том, что культура армянской книги на Украине к исходу XVI 
столетия была очень высокой. Армянские переписчики и иллюминаторы 
проводили свою работу в широких масштабах — ведь книги переписыва-
лись не только для удовлетворения местных нужд, но также и для экс-
порта в армянские колонии, существовавшие в то время в западноевро-
пейских странах (Италия, Нидерланды, Франция)6. 

В этом сообщении нет возможности перечислить не только рукопис* 
ные книги, имеющиеся в настоящее время в армянских колониях на 
Украине, многочисленные коллекции и собрания украинских армян. Если 

1 А. С. Б а б а я н , Армянская книга. Краткий исторический очерк, Ереван, 1956, 
стр. 5—6. 

2 Я. Р. Д а ш к е в и ч, Армянская книга на Украине в XVII столетии, Исследования 
и материалы. Сборник VI, Москва, 1962, стр. 147. 

3 Т. М а п к о \ У в к 1 , ЗгСика ОгпНап 1^очгзк1сЬ, Кгакб\у, 1934, стр. 80—104. 
4 Т. М а й к о V 8 к 1, Огт1а-6зк1е органу Ыо>у$к1сЬ к з ! ^ XVI >Иеку, 193& 
5 Я. Р. Дашкевич, цит. соч„ стр. 148—149. 
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учесть тот факт, что в коллекции Львовского армянского архиепископ-
ства хранились рукописные книги, спасенные армянами после разграб-
ления Ани турками-сельджуками в XI веке6, то можно представить, ка-
кую ценность представляла эта коллекция. 

Поскольку армянские рукописные книги написаны на бумаге с фи-
лигранями, представляющими разные, главным образом европейские 
бумажные мельницы, то в этом сообщении сделана попытка показать 
происхождение этой бумаги и торговые отношения между странами, ко-
торые в это время вели между собой оживленную торговлю, в том числе 
и бумагой. Но особого внимания заслуживает коллекция рукописных книг 
армянских колоний в Крыму, хранящаяся сегодня в Матенадаране и яв-
ляющаяся единственным в мире местом хранения такого большого ко-
личества армянских документов, происходящих из Украины, главным 
образом из Каффы. На этих книгах были сделаны дарственные надписи. 
Гак, на армянском миссале, переписанном в Крыму в 1349 г., в Каменец-
Подольске в 1394 г. была сделана дарственная надпись армянского куп-
ца Синана4. Эти многочисленные колофоны представляют большой инте-
рес для исследователей армянской книги на Украине, а также для иссле-
дователей бумаги и водяных знаков, поскольку являются самым боль-
шим собранием рукописных книг, написанных на Украине, начиная с по-
ловины XIV века (Каффа, Сурхат). Их более 300 и поэтому, анализируя 
бумагу, использованную на их переписывание на протяжении более шес-
ти веков, можно избежать ошибочного представления о случайном по-
падании бумаги на Украину, главным образом в Крым. Говоря о Крыме* 
исследователи бумаги и водяных знаков всегда встречаются с трудно-
стями определения происхождения бумаги, ибо широкая торговля мор-
ским путем и проникновение туда разной бумаги по суше осложняют] 
определение постоянных поставщиков этого оживленного (в торговом] 
отношении) района Украины. Огромная коллекция Матенадарана в зна-
чительной степени облегчает эту задачу и вносит много нового в изуче-^ 
ние торговых отношений между Западом и Востоком. В последние годы 
определилось твердое мнение об итальянском происхождении бумаги, исН 
пользуемой в Крыму и на Кавказе, благодаря трудам Р. М. Патаридзе3,] 
изучавшего материалы Матенадарана. Это мнение подтверждают и на-

в А Ь й и 11 а Н, Р. М а с 1 е г, Ё1идез зиг 1а т1п1а(иге а гтётеппе , РаПз, 1909, 
стр. 19. 

7 М . Д о р о н с в и ч , Армяне в Подолии и первая церковь их в городе Каменце. 
Труды Комитета для историко-статистического описания Подольской Епархии, вып. 2, 
Каменец-Подольск, 1878—1879, стр. 167—168 (рукопись хранится в Государственной 
публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде—по сведениям Я. Р. 
Дашкевича, цит. соч., стр. 147). 

8 Р. М. П а т а р и д з е , Водяные знаки грузинских рукописей XIV—XV веков. 
Палеографические разыскания, I, Тбилиси, 1965, стр. 109—130; Водяной знак и хроно-
логия, «Цискари», № 4, Тбилиси, 1965, стр. 124—132; Водяные знаки грузинских руко-
писей. «Сабчота хеловнеба», № 1, Тбилиси, 1967, стр. 17—21; Основные вопросы гру-
зинской филигранологии, автореферат, Тбилиси, 1967 (здесь и в дальнейшем заглавия1 

работ и книг на грузинском языке даются в русском переводе. Фамилии авторов и 
названия журналов в русской транскрипции). 
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ши исследования крымских рукописей, хранящихся ныне во Львове и 
Ереване. 

В данной статье нет возможности дать все репродукции водяных 
знаков, снятых с бумаги армянских рукописных книг на Украине XIV— 
.XIX вв., ибо для этого потребовалась бы целая монография с довольно 

Рис. 1 

объемистым альбомом филигранен. Поэтому приходится ограничиться 
только некоторыми наиболее употребляемыми. Следует отметить и тот 
факт, что во время копирования филигранен из книг (особенно формата 
1П циаг!о или т ос!ауо) исследователи сталкиваются с новыми трудно-
стями. Приходится складывать составные части филиграней, разбросан-
ных по всем листам книги и, комбинируя ими, составлять полную фи-
лигрань, для чего нужен определенный опыт и навык. Часто из-за отсут-
ствия полной филиграни, часть которой отпала в результате обрезыва-
ния бумаги, приходится идентифицировать только ее части (нацр. фили-
грани 8, 18 на наших таблицах). В фил. 8 пунктирной линией обозначе-
на недостающая средняя часть водяного знака, которую невозможно 
было снять из-за того, что книга сшита тетрадями,-и эта часть находится 
как раз на линии шитья и склейки. В этом случае полную филигрань 
можно было бы снять лишь расшивая книгу, чего, конечно, делать нельзя. 
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В другом случае (фил. 18.) вообще отсутствует нижняя часть знака. Кро-
ме того, работая с книгами в разных библиотеках и архивах не всегда 
есть возможность использовать разные приспособления для копирования 
филиграней, что также до некоторой степени значительно осложняет 
и затрудняет техническую часть работы. 

Рассматривая филиграни на бумаге армянских книг на Украине, 
нами избран хронологический принцип их описания, независимо от того, 
где эти книги хранятся9. В помещенных же двух таблицах (табл. I, 
фил. 1—8 и табл. II, фил. 9—23) эта хронология нарушена, и филиграни 
размещены только по той причине, чтобы поместить как можно больше 
водяных знаков10. 

Описание бумаги и водяных знаков дается в этом сообщении отдель-
но на каждую исследуемую рукопись. 

1. «Аветара'н» (Евангелие)11 переписан в 1332 г. в Сурхате (Крым) 
на восточной бумаге. Переписчик Григор Сукиасян. 

2. «Жоговатсу» (Сборник)12 переписан в Сурхате (Крым) в 1336 г. 
на восточной бумаге. 

3. «Жоговатсу» (Сборник для богослужения)13 переписан в 1350 г. 
в Каффе. Переписчик Андриас14. На листах 67, 361 в результате обрезы-
вания бумаги остались фрагменты водяного знака, свидетельствующие 
о происхождении бумаги из г. Амальфи (Италия) , 5 . Вся книга составле-
на из двух сортов бумаги. Судя по качеству бумаги другого сорта, ничем 
не отличающейся от амальфинской, можно допустить, что эта бумага 
также итальянского происхождения (?). 

4. «Аветаран»16 переписан в 1352 г. в Каффе, переписчик Карапег, 
книга написана на восточной бумаге. 

5. «Тчашоц» (Служебник)17 переписан в Каффе в 1356 г. на восточ-
ной бумаге известным армянским художником-миниатюристом Араке-
лом, жившим и творившим в Крыму в середине XIV в. Творчеству Ара-

9 Исследуемые рукописи хранятся в институте древних рукописей им. Месропа-
Маштоца (Матенадаран) при СМ Армянской ССР (г. Ереван), отделе рукописей Львов-
ской государственной научной библиотеки I Министерства культуры Украинской ССР 
(дальше ЛГНБ), Научной библиотеке Львовского государственного Университета 
нм. Ивана Франко (дальше НБЛГУ), Львоьском государственном областном архиве 
(дальше ЛОГА), Львовском государственном историческом музее (дальше ЛГИМ) и 
Центральном государственном историческом архиве УССР во Львове (дальше ЦГИА 
УССР во Львове). 

Ю Все филиграни, кроме № 24, даются в 1 /4 натур альной величины. 
п Матенадаран, рук. № 7664. 
12 Там же, рукопись № 1654. 
13 Матенадаран, рук. № 104. 

При описании книг использованы каталоги: Ь. II // /> ь у и*ъ, &тдш\ Аш Ь̂р̂ ъ &.Ь-
чшцршд Х/^пЩр •» мл/ш̂ ишршЬ/* <//ишЬЬшшЬ, шррЬщ^иЦпщпишршЪ^ & ЦтшЬ/ш^иитЦг,. 

ЬЪЪш, 19611 ЗтдшЬ ЬЬпшцршд (Гшуигпд/г шЬ'^шЬ Vш т ЬЬ шг^ш р шЬ [1, А. И, ЪрИшЬ^ 1965. 
15 N I с о 1 а М 11 а п о ! и Р 1 П р р о , Бе И а 1аЬг1са21опе <1е11а саг(а 1п Ата1!1 

АтаШ, 1965, стр. 41, Вод. знак № 11. 
16 Матенадаран, рук. № 7337. 
11 Матенадаран, рук. № 7408. 
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кела Крымского посвящена работа ереванского ученого — Э. М. Корх-
мазян 1 8 . В этой работе много места уделено т а к ж е упомянутой рукописи. 

6. «Тонапатчар» (Объяснение праздников) 1 9 . Книга переписана в 
1357 г. в К а ф ф е , переписчик Антон. 2 листа ф о р з а ц а и один лист в конце 
книги — пергамент X века, который сохранился только б л а г о д а р я тому, 
что во время переплета книги после ее переписывания в XIV веке эту 
рукопись на пергаменте использовали к а к переплетный материал . Книга 
составлена из двух сортов бумаги. Первый сорт, преобладающий в руко-
п и с и — неизвестного происхождения , второй—итальянский (Амальфи) 2 0 . 

7. «Тонапатчар» 2 1 . Книга переписана в 1359 г. в К а ф ф е . Переписчи-
ки М а р к о е и Григор. Б у м а г а без водяных знаков . По-видимому, это бу-
м а г а восточного происхождения, к о т о р а я не имела водяных знаков, ибо 
европейскую бумагу м а р к и р о в а л и почти без исключения с самого начала 
X I V века 2 2 . 

8. «Масунк нор к т а к а р а н и » (Фрагменты из Нового завета ) 2 3 . Книга 
лереписана в 1370 г. в К а ф ф е , переписчик Маркое . Б у м а г а с филиграня-
ми, и з о б р а ж а ю щ и м и листок клевера и ножницы. Последний водяной 
знак характерен д л я итальянских сортов бумаги II половины XIV— 
1 половины XV вв. 

9. «Жоговатсу» 2 4 . Книга переписана в Крыму в 1401 г. на итальян-
ской бумаге (фил. 24 в натуральную величину) 2 5 . Согласно выводу, сде-
ланному Р . М. П а т а р и д з е , восточная бумага ряда крымских рукописей 
ничем не уступает итальянской, а, наоборот, превосходит ее. Об этом и 
с к а з а н о в этой ж е книге переписчиком Маркосом: «Святыми молитвами 
помяните меня, бедного и честного переписчика М а р к о з а . Н е осуждайте 
меня з а погрешности моего письма, потому что бумага была франкская , 
а подлинник трудный» (перевод с армянского ) . 

10. «Маштоц» ( армянский ритуал) 2 6 . Переписан в К а ф ф е в 1414 г. 
на восточной бумаге . Переписчик Григор. 

11. « В а р к гаранц» ( Ж и т и я святых отцов?) 2 7 переписана в Крыму в 
1416 г. на итальянской бумаге. 

12. Григор Татеваци , «Карозгирк» (Григор Татеваци , «Книга пропо-
ведей») 2 8 . Переписана в Крыму в 1419, г. на восточной бумаге. 

18 ипр^ийшч^шЬ, ^р/чТ/г ^шЬрI^^Ы^шр^I^ Ц,пшрЬ^р, «РшЪрЬр ДштЬЬшцщрш-
ъ/ю, 6, ЪрЬлиЬ, 1962, 321—335, 

19 Матенадаран, рук. № 2039. 
N 1 с о 1 а М П а п о I и Р111 р р о, цит. соч., стр. 42, вод. знак № 14. 

21 Матенадаран, рук. № 2040. 
22 р, м. П а т а р и д з е , Основные вопросы грузинской филигранологии, Авторе-

ферат, Тбилиси, 1967, стр. 4. 
23 Матенадаран, рук. № 150. 
24 Матенадаран, рук. № 1925. 
25 Водяной знак скоЛфован Р. М. Патаридзе. Автор, пользуясь случаем, выражает 

«ему благодарность за полученную возможность опубликовать этот знак, а также ряд 
генных сведений по бумаге рукописей Матенадарана. 

26 Матенадаран, рук. № 7873. 
27 Там же, рук. № 4921. 
28 .Там же, рук. № 3525. 

1,ршрЬр 11 — 7 



Табл. 2. 
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13. «Жоговатсу»2 9 . Книга переписана в Крыму в 1422 г. на итальян-
ской бумаге. 

14. «Тчашоц»30. Книга переписана в Каффе в 1431 г. на восточной 
бумаге. Переписчик, художник и переплетчик — Христосатур. 

15. «Жоговатсу»3 1 . Книга переписана в Каффе (?) . В книге обнару-
жено 4 сорта бумаги с разными филигранями. Все филиграни представ-
лены на II таблице,— № № И . 12, 14, 18. Причем бумага с филигранями 

11, 12 итальянского происхождения32 . Два других водяных знака 
(№№ 14, 18); по-видимому, маркировка бумаги восточного происхожде-
ния, причем в фил. № 18 обнаружен только фрагмент. Исследуя бумагу 
.этой рукописи, следует обратить внимание на большое расхождение 
между каталогами, определяющими время ее написания. Так, каталог 
отдела рукописи Н Б Л Г У датирует эту книгу концом XVII—началом 
XVIII вв., что является неверным. Более близко к времени написания 
книги подходит другой каталог33 , датирующий ее XIV в. По нашему мне-
нию, исходя из хронологии водяных знаков амальфинской бумаги, ко-
торая была в употреблении в это время в Италии, эту рукопись следует 
отнести ко 2-й четверти XV века. 

16. «Гандзаран» (Церковный песенник)34 1559 г., переписчик Сар-
кис, Каффа . Бумага без водяных знаков, восточного происхождения. 

17. «Аветаран»3 5 . Переписывание книги окончено 11 августа 1579 г. 
ъ г. Каменце-Подольском по заказу г-жи Кулистан (из г. Яссы). Эту кни-
гу Кулистан подарила Познанской армянской церкви, так как там по-
хоронен ее муж, по имени Хачатур. (Памятная запись в конце книги на 
лл. 245—246). Вся книга составлена из одного сорта высококачествен-
ной силезской бумаги с водяным знаком «Кабан»3 6 (фил. № 3). Эта бу-
мага была в употреблении на Украине в конце XVI века. Особенно мно-
го использовали ее армяне для своих рукописей, обрабатывая дополни-
тельно специальным клеем по известному только им рецепту, выглажи-
вая мелом и костяными п/Гадилками (лощение). В результате такой до-
полнительной обработки эту бумагу на первый взгляд д а ж е трудно от-
личить от пергамента. 

18. «Жоговатсу»3 7 , 1584 г. (?), Каффа?. На бумаге этой рукописи 
обнаружено 7 разных филиграней, представляющих бумажные мельни-

29 Там же, рук. № 2037. 
30 Там же, рук. № 7434. 
31 НБЛГУ, О Р № КР 47,1. 
32 Сравни: N 1 с о 1 а М 11 а по..., стр. 41. Филиграни №№ 26 В, 35, 36; а также № 14 

•большого размера. 
33 Ь: и Ь [> ь ь ш ъ, цит. работа. 
34 Матенадаран, рук. № 6306. 
35 Л ШЭД, рук. № 186. 
36 К а г I гп I е г а Ма1есгуА§ка , Ог!е]е §(аге&о рар1егп1с(ига №гос-

1а\у — >Уагзга\уа — Кгако^, 1961, стр. 171. 
37 Н Б ЛГУ, ВР, КР № 63. 1. 
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цы Украины, Польши и Италии . В большинстве случаев удалось выя-
вить только фрагменты водяных знаков , но это вовсе не мешает их и д е н -
тифицировать . Рассмотрим поочередно эти водяные знаки . Б у м а г а с фи-
лигранью, и з о б р а ж а ю щ е й герб «Елита» ,—украинского п р о и с х о ж д е н и я . 
Она производилась на б у м а ж н о й мельнице в с. Л и в ч и ц ы (ныне Городок-
ский район Львовской области) 3 8 . Эта бумага в конце X V I — н а ч а л е 
XVII вв. была очень широко распространена на Украине 3 9 . Встречается 
и бумага другой украинской мельницы из г. Буска под Львовом , на к о -
торой изображен герб «Любич» в художественно оформленном гербовом 
щите. П р а в д а , упомянутая б у м а ж н а я мельница м а р к и р о в а л а этим гер-
бом свою продукцию в 30-е годы XVII в. (упрощенный вариант) 4 0 , но не 
исключена возможность , что и в конце XVI века, когда п е р е п и с ы в а л а с ь 
эта рукопись, герб «Любич» т о ж е был в употреблении. Кроме украин-
ской, в рукописи найдена и польская бумага с филигранями , изобра-
ж а ю щ и м и герб «Топор». Этот герб, известный в рукописях 1542—-
1544 гг.41, по мнению Пекосинского, д а т и р о в а н еще 1539 годом4 2 , а в 
конце XVI в. он становится общераспространенным. Это водяной з н а к 
одной из двух б у м а ж н ы х мельниц Тенчинских, которые его применяли . 
Указанные б у м а ж н ы е мельницы находились в их подкраковских имениях 
Крешовичи и Тенчынек4 3 . 

Со всеми вышеупомянутыми б у м а ж н ы м и мельницами имел непо-
средственные связи печатник И в а н Федорович. Он использовал эту б у -
магу в большом количестве д л я печатания своих книг в Заблудове , . 
Остроге и Львове 4 4 , ибо она о т л и ч а л а с ь хорошим качеством. Кроме пе-
речисленных, в рукописи встречаются е щ е бумага неизвестной польской 
мельницы с гербом «Слеповрон» и три сорта итальянской бумаги с ф и -
лигранями, характерными д л я конца XVI века. 

Исследовав водяные знаки на бумаге этой книги, м о ж н о с д е л а т ь 
вывод, что эта рукопись не могла быть написана в К а ф ф е . ибо в Крым 
в это время завозилась , главным образом , и т а л ь я н с к а я бумага , и почти, 
никогда не встречается з а п а д н о у к р а и н с к а я и польская б у м а г а . Н а 
Украине же в это время, все перечисленные сорта бумаги, в том числе и 

3 8 О. М а ц ю к. Д о ютори украшських пашрень XVI ст. та | х водяних знаюв, Нау-
ково-1нформашйний бюлетень арх1вного управления УРСР, № 5, Кш'в, 1962, стр. 13—17. 

39 I- К а м а н 1 н. О. В 1 т в и ь к а, Водят знаки на папер1 украшських докумен-
т е XVI 1 XVII вв. (1566—1651), КиТв, 1923, в о д я т знаки № № 122—159. 

« ® М 1 е с 2 у 8 * а ш О е Ь а г о и М с г, Ъ <Ые]6\у рар!егл1с1ша XVI—XVIII V., Росг-
л!к! ЫЫкИесгпе, К. X, г. 1—2, У/агвгаша, 1966, стр. 38, №№ 81 82. 

41 К. Т р о м о н и и. Изъяснение знаков, видимых в писчей бумаге, Москва, 1844, 
№№ 820, 822; Н. П. Л и х а ч е в , Бумага и древнейшие бумажные мельницы в 'Москов-
ском государстве. СПб., 1891. № № 530—1542, 528— 1544г, 520—523—1581 г, 524—527— 
1595г. 

42 Р. РI е к о 5 1 п 5 к 1, §гейп1оиг1есгпе гпак1 игодпе (Мек XIV), Кгак6\у, 1893г. 
стр. 7. 

43 К. В а 6 е с к I, 2паМ игойпе иг кзГ^асЬ агсЫмуит т1аз1а Ьмуомуз 1382—1600,. 
Ьшоиг, 1928, стр. 16. 

44 О. Мацюк, Водят знаки на папер! друюв 1вана Федорова, Науково-шформа-
шйний бюлетень Арх!Вногс управлшня УРСР, № 3, КиТв. 1964, стр. 37—46. 
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итальянской45, встречаются очень часто. Таким образом, исследуемая 
книга написана в одном из западноукраинских городов. 

19. «Маштоц» («КИиа1е агтешсигп»)4 6 , XVI век, место написания 
неизвестно. Бумага рукописи произведена в Богемии (Чехия)47. Бумага 
маркировалась этим водяным знаком в 1592 году (фил. 21). Кроме то-
го, встречается и другая бумага австрийского происхождения конца 
XVI в. (фрагмент фил.-8). Таким образом, книгу следует датировать 
последними годами XVI в. 

20. «Гандзаран»4 8 1607 г., г. Каффа. Переписчик Степанос Тохатеци 
из г. Тохат, Книга написана на итальянской бумаге с филигранями, име-
ющими латинское наименование А1Ьа гоза, т. е. Белая роза. Бумага эта 
доставлялась, главным образом, из города Бергамо, который находился 
на северо-западе от Венеции. Город Бергамо, славившийся издавна бу-
мажным производством, входил до 1428 г. в Миланское герцогство, после 
чего был завоеван Венецианской республикой. Ввоз бумаги из Венеции 
в Крым и на Кавказ проводился в XV—XVII вв. ежегодно45, и поэтому 
венецианскую бумагу часто встречаем в армянских рукописях Крыма. 

21. «Барагирк гайереи-татаререн» («Армяно-Кипчацкий словарь»)50 , 
книга переписана в 1628 г. во Львове. Бумага с филигранью, изобража-
ющей льва с раздвоенным хвостом (фил. 6), указывает на ее чешское 
происхождение. 

22. «Книга о рождении Иисуса Христа»51. Переписывание закончено 
4 сентября 1652 года. Это Евангелие написано Муратом, сыном Михаила 
из г. Язловца. Книгу получил Ходжа Туман из города Серет, а в 1706 г. 
подарена церкви г. Станислава. На филиграни бумаги этой рукописи 
изображен пасхальный агнец (фил. 2). Похожий водяной знак, изобра-
жающий герб «Юноша», употребляла в конце XVI—начале XVII вв. бу-
мажная фабрика гнезненских архиепископов в Кенчицах52, но наш во-
дяной знак следует отнести к западноевропейской, французской или ско-
рее итальянской бумаге. 

23. «Аветаран»53 1688 года, переписчик Георг—г. Каффа. Из фраг-
мента филиграни, обнаруженной на бумаге этой рукописи, можно пред-
полагать, что бумага итальянского происхождения. 

24. «Гандзаран»54 XVII века (не позже 1693 года), переписанный в 
г. Каффе. Бумага восточного происхождения (?). 

45 К. В а <1 е с к цит. соч., фил. № 77, 85. 
46 НБЛГУ, ВР, КР № 49 II. 
47 О е о г § Е1 п е (1 е г, ТНе апс1еп( Рарег.-МШз о! (Ье (огтег Аиз(го-Нип^аг1ап 

Ешр1ге апд (Не1г №а(егтагк5, ННУегзит — НоПапй, МСМЬХ, № 1679. 
48 Матенадаран, рук. № 2672. 
4 9 Р. Н П а т а р и д з е , цит. соч., стр. 23, 24. 
50 НБЛГУ, ВР № КР 51 1. 
61 ЛГИМ, рук. № 183. 
5 3 V / . В и д к а 1 <1. 5 1 п I а г ч ^ а - С 2 а р 11 с к а, Рар1егп1а агсуЫзкироиг (Зп1ег-

ШепзкюЬ V КфсгусасЬ род ЬоиМсгегп, „АгсЬе1оп", ХЫ1, )Уагз2а\уа, 1965, стр. 234-
53 Матенадаран, рук. № 308. 
54 Матенадаран, рук. № 424. 
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25. « Б а р а г и р к гайерен-латинерен» (Армяно-латинский с л о в а р ь ) 5 5 

XVII в., место написания неизвестно. Книга переписана на австрийской 
б у м а г е марки «АПешос! Рар1ег». 

26. « Б а р а г и р к » (Словарь ) 5 6 XVII века . Место написания неизвестно. 
Н а п и с а н а на бумаге итальянского (?) происхождения (фил. 2 ) . 

27. «Тугтк Нерсиси Шноралвой» (Письма католикоса Нерсеса Б л а -
годатного) 5 7 XVII в., место написания неизвестно. Рукопись переписана 
на польской бумаге, с водяным знаком герба «Топор», которая преобла-
д а е т в этой книге (сравни рукопись № 8 ) . 

28. „2у\УО*у $\У1$1усНа ( Ж и т и я святых) 5 8 . Рукопись найдена авто-
ром этих строк во время подбора материалов к статье. Относится к 
XVII в., переписана в г. Станиславе ( ? ) . В начале книги на отдельно 
приклеенном листе бумаги сделана запись на польском языке конца 
XIX—начала XX вв.: « К а к я у ж е упомянул , эта а р м я н с к а я рукопись 
охватывает жития святых на польском языке . Д е л о очень интересное и 
д о этого времени мною не замечено. Становит огромные трудности пе-
редавание письмом славянского я зыка (польского) . К р о м е того еще 
мягким в носовом звучании алфавитом , который не имеет этих особен-
ностей. Отсюда выплывают я зыковые несуразицы и трудности в чтении 
письма компактного, выцветшего и без соответствующей интерпункции. 
Д а т ы написания книги внутри нет, но из дописей, доданных до рукописи, 
м е ж д у листами на свободных (не подшитых.—О. М.) карточках отчетли-
во видно, что книга происходит с конца XVII века. Эти дописи немного 
позднейшего происхождения. В м е щ а ю т они малоценные р а з н ы е аннота-
ции на польском языке — н а б о ж н ы е польские песни «Те с!еи5 1аи(1ати§», 
р а з н ы е молитвы на латинском и армянском языках» . 

Подпись автора записи неразборчивая — похоже на Д а в и д или Д а -
видович. Следует отметить и тот факт , что на упомянутых выше вклад-
к а х (зиписках) стоят даты 1705, 1718 и 1729 гг., которые автор приведен-
ной выше записки справедливо считает более поздними, чем с а м а книга. 
Кроме того, одна из записи на латинском я з ы к е гласит, что кто-то д е л а л 
выписки из метрических книг, х р а н я щ и х с я в армянской церкви г. Стани-
с л а в а . Н е исключена возможность, что эту записку составил сам владе-
л е ц книги. Таким образом, книга могла иметь какое-то отношение 
к армянской церкви Станислава , т. е. храниться там . Книги написаны ар-
мянским письмом, на польском языке встречаются редко, и поэтому упо-
м я н у т а я публикация может представлять определенный интерес д л я ис-
следователей . Такие книги переписывались в XVII в., по-видимому, под 
влиянием унии 1596 года. Р у к о п и с ь — на бумаге «АИетос! Рар1ег». 

29. «Аветаран»5 9 , 1712 г. Художник, переплетчик и переписчик 

55 Н Б Л Г У , ВР. № КР 62 1. 
56 Там же, № 50 1. 
57 Там же, № 54 1. . 
58 ЦГИА УССР во Львове, Библиотека, ст. 2599. 
59 Матенадаран, рук. № 4078. 1 
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Георг — г. К а ф ф а . Бумага итальянского происхождения, та же, что и I* 
книге под нашим номером 13. 

30. «Орнутюн майрапетац» (Благословление настоятельниц) 6 0 —пе-
реписывание окончено 10 октября 1723 г. Книга принадлежала до 1939 г. 
библиотеке армянской капитулы во Львове и хранилась там под тем ж е 
номером. Рукопись написана на бумаге (фил. 4 ) , которая в первой поло-
вине XVIII в. производилась бумажными мельницами Верхней Австрии61 . 

31. «Тонацойц» «КиЬпсе1а гйиз агшепоса1ЬоПс1»62, в 1751 г. перепи-
сана в г. Станиславе. На листе 29 рукописи обнаружен фрагмент водя-
ного знака , изображающий крест в кругу, характерный для западноев-
ропейской бумаги середины XVIII века. 

32. «Шаракноц» (Песенник) 6 3 1784 г. В рукописи преобладает бума-
га Львовской бумажной фабрики (Брюховичи) , с водяным знаком 
«ЬешЬегд», характерным для львовской бумаги 80-х годов XVIII века. 
В книге есть вставки, сделанные значительно позже на другой бумаге. 
Судя по бумаге, которая имела распространение главным образом Щ 
Львовщине,— эта книга написана в одной из западно-армянских коло-
ний. 

33. «Аветаран»6 4 XVIII в. Рукопись написана на австрийской бумаге 
(фил. 5) и бумаге с филигранью, изображающей генеалогическое древо 
(фил. 17). 

34. «Каганаяпетакан» (Церковная служебная книга)6 5 , переписана 
в XVIII в. во Львове. Рукопись хранилась до 1939 г. в библиотеке армян-
ской капитулы во Львове под № 102, а позже во Львовском государствен-
ном областном архиве и в 1966 г. подарена Матенадарану . Книга напи-
сана на бумаге западноевропейского (австрийского ?) происхождения. 

35. «Карг Патараги» (М15$а1е А г т е п о г и ш ) 6 6 XVIII века, переписа-
ка во Львове. Книга хранилась во Львовском государственном област-
ном архиве под № 2 и в 1966 г. подарена Матенадарану . Д л я написания 
книги использована бумага известной и широкораспространенной во 
всей Европе фирмы «Нош&», которая выпускалась во многих, главным 
образом, западных странах и в огромном количестве завозилась на 
Украину. В нашей рукописи использованы 2 сорта бумаги с водяными 
знаками, изображающими слона ц подписью «И. Гониг и сыновья» 
(фил. 9) , а т а к ж е с полным наименованием этой фирмы (фил. 10)67. 
Судя по бумаге, эта книга написана во 2-й четверти XIX века. 

36. «Хоргрдатетр» (МгззаТе Агшепогиш) XVIII века68, место напя-

60 ЛОГА, Библиотека, № 106. 
61 Сравни: С . ' Е 1 п е <1 е г, цит. труд, филиграни № № 768—770 и др. 
62 НБЛГУ, ВР, КР, № 57, 1. 
63 Там же, № 4. 
в* Там же, № 3. 
65 Матенадаран, рук. 10316. 
66 Там же, рук. № 10315. 
67 Сравни: С. Е I п е <Ге г, цит. труд, № 1503. 
68 Н Б Л Г У , ВР, К Р № 53 1. 
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сания неизвестно. Книга «вписана на бумаге австрийского происхожде-
ния начала XVIII века (сравни фил. 4, 5) . 

37. «Ергараи» (Песенник, служебник) XVIII века69 . Книга написана 
на бумаге с филигранью, изображающей двухглавого австрийского орла , 
цифру 2 (сорт бумаги) и литеры Л, Т. Е, V, Т, которые расшифровывают-
ся: ЛоЬп Т Ь о т а з , ЕсПег уоп ТгаИпег. Бумага вырабатывалась в конце 
XVIII в. в городке Эбергассинг-франценшталь (Нижняя Австрия) 7 0 . 

38. «Молитвенник» XVIII века71 . В каталоге фонда сохранилась за-
пись: «Молитвенная книга, написана на армянском языке венским мхи-
таристом, как упоминает даритель XVIII века». Формат книги ш ос!ауо. 
Рукопись с иллюстрациями, заглавные литеры орнаметированы. И з 
фрагментов филигранен, обнаруженных на некоторых листах рукописи 
(лл. 3, 12, 15 и другие) можно предполагать, что она написана на бума-
ге западноевропейского происхождения. 

39. «Шаракноц» ( Н у т п а г ш т Агшепигп)7 2 середины XIX вв. К руко-
писи приложено ее описание: «Церковная книга — сборник, где помеще-
ны всевозможные песни для литургии, молитвы к религиозным праздни-
кам, похоронные и иные песни (первого воскресения рождения Христа) . 
В книге 660 страниц и приложение (написано другой рукой) , похоронные 
песни (стр. 661—664). В конце оглавление (стр. 667—668). Рукопись не 
датирована, но позднего происхождения (XVIII или XIX вв.) . 

Книга написана на бумаге украинского и западноевропейского про-
исхождения и насчитывает 5 сортов бумаги. Фил. 1—бумага, и зображаю-
щая водяной знак «51газЬигд Шу», фил. 16—бумага, которая вырабаты-
валась в местности Огозз, Могаи, в Моравии (Чехия) . Фил. 22, 23—бума-
га австрийская, причем, фил. 23—почтовая, известной нам у ж е фирмы 
«Ношд» . Фил. 20—бумага, которая производилась в г. Радивци на 
Украине (Буковина) на бумаге фабрики известного черновицкого печат-
ника Иогана Екгардта, ведавшего этой фабрикой в 80-х—60-х годах 
XIX столетия73 . Бумага эта употреблялась главным образом в Буковин-
ских городах, поэтому можно предполагать, что песенник переписан в 
середине XIX в. на Буковине, где т а к ж е были армянские колонии. 

40. «Правила крещения и венчания» 7 4 —рукопись 1817 г. Написана 
на чешской (моравской )бумаге с филигранями, изображающими крест 
и литеры А, М как в предыдущей рукописи и на широкораспространен-
ной бумаге «Vап с!ег 1еу»75. 

69 Л Г Н Б , В Р № 7. 
70 О. Е 1 п е <1 е г. цит. труд, Ш 6 467, 473, 1615. 
7» Л Г Н Б , ВР, фонд Оссолинских. № 1909/1. 
72 Л Г И М , рук. № 185. 
73 Черновицкий областной государственный архив, фонд 3, оп. 2, ед. хр. 87, лл. 1— 

105. 
Водяные знаки: ф. 3, оп. 2. ед. хр. 135, л 1, 1853 год; ф. 3, оп. 2, ед. хр. 106. л. 80? 

1833 г. 
74 Л Г Н Б , ВР. № 2. 
7 5 Сравни: С. А. К л е п и к о в , Филиграни и штемпели на бумаге русского и ино-

странного производства XVII—XX вв., Москва, 1959, стр. 95. 
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41. «Хоргрдатетр» (Тексты богослужения)76, XIX в. (?). Бумага 
австрийского происхождения (фил. 13). 

42. «Маштоц» («КЙиа1е агтешсит»)7 7 XIX в. Книга малого форма-
та (ш ос!ауо), написана на австрийской бумаге, выпускаемой верхнеав-
стрийскими бумажными мельницами в начале XIX в. Место написания 
книги неизвестно. 

43. «Маштоц», конец XVIII—нач. XIX вв.78. Книга формата т 1оНо 
с обрезанными краями, написана на моравской (чешской) бумаге с фи-
лигранью (фил. 15), которой маркировалась продукция фабрики в кон-
це XVIII—начале XIX вв.79 

44. «Ергаран» (Церковный песенник). Книга формата т яиаг1о80 на-
писана на западноевропейской бумаге конца XVIII в.81. Эта бумага 
часто употреблялась в армянских рукописях на Украине и довольно 
часто встречается среди документов Армянской митрополичьей конси-
стории во Львове. 

45. «Асарак Хратк» (Нравоучение)82 XVIII—XIX вв., в кожаном пе-
реплете. На титульной странице почаевская божья мать, напечатанная 
на ткани в 1773 г. и вклеенная в книгу. Бумага с филигранью «АПетоа 
Рар1ег» формата т !о!ю. Рукопись имеет вставку (печатную—35 стр.) из 
армянской книги, напечатанной в Вене в 1885 г.83. Кроме печатного тек-
ста после него идет один лист вставки (нач. XIX в.) с фил.—почтовый 
рожок («Нот») в рамке с надписью фирмы «Гониг и сын». После этой 
вставки — продолжение рукописного текста. Вставки между стр. 160 и 
202 основного рукописного текста книги. 

Водяные знаки служат, с одной стороны, для установления даты на-
писания или напечатания документа, с другой — для подтверждения да-
1 ы, стоящей на документе. Известен ряд случаев, когда год, поставлен-
ный на титульном листе книги, при проверке по филиграням оказывает-
ся неверным, так как переиздание вышло с той же датой на титуле, что 
и первое84. Из перечисленных выше рукописей видно, что не все они да-
тированы, а некоторые, если и датированы, то только на основании па-
леографического анализа, что приводит иногда к грубым ошибкам. 

Если на основании письма можно установить дату написания руко-
писи в пределах 50—100 лет, то на основании филиграней этого можно 
достигнуть более точно, ибо водяные знаки имеют иногда решающее 

76 ЛГНБ, ВР. № 1. 
77 НБЛГУ, ВР, КР. № 56 I. 
78 ЛГНБ, ВР. № 5. 
79 О. Е1 п е с1 е г, цит. труд, фил. № 742 с документа 1799 года, 
во ЛГНБ, ВР. № 6. 
81 Собственная коллекция филиграней, рег. № 265 с документа 11.Х.1784 года 

(сравни ЦГИА УССР во Львове, фонд 475, оп. 1, ед. хр. 13, документ 689). 
82 ЛОГА, Библиотека, № 1. 
вз МесЬИагШеп-ВисЪдгикеге! (№. Не1пг1сЬ) 1п Шел, Зе1Ьз1уег1а§ <№§ агтеп!зсЬп 

ЕггЫзШитз 1п ЬетЬег&, 1885. 
84 С. А. К л е п и к о в , Новые работы в области филигранологии. Проблемы источ-

никоведения, том IX, стр. 433. 
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значение в деле установления времени написания недатированной руко-
писи или же определения ее автентичности. Интересно высказывание по 
этому поводу видного знатока науки о рукописях Иоахима Киршнера. 
В одной из публикаций, посвященной германистической рукописной 
практике, И. Киршнер после констатирования, что «для установления 
хронологии, а иногда и места написания рукописи, именно бумага дает 
соответствующее основание», так определяет свое отношение к вопросу 
о водяных знаках: «Значение водяного знака, как вспомогательного 
средства к датировке и локализации рукописи было весьма различно 
оценено. Конечно, для датировки рукописи водяной знак не является ос-
новным критерием. Но вместе с другими критериями... он получает 
значение, ибо господствует принцип: чем больше критериев ведут 
к одинаковому хронологическому и территориальному определению од-
ной рукописи, тем достовернее это определение»85. 

В тех случаях, когда критериев имеется в достаточном количестве— 
к сожалению, таких случаев не очень уж много—возможно, конечно, на 
основании водяных знаков, гораздо точнее определить недатированную 
рукопись в промежутке от 2-х до 3-х лет, чем, например, с помощью 
письма или других признаков86. 

Только детальное исследование бумаги и водяных знаков помогает 
убедиться в автентичности данной рукописи, правильности датирования 
книги. 

Хранилища Матенадарана являются богатейшим источником к ис-
следованию украинской филигранологии и особенно к исследованию 
бумаги крымских армян, их торговых, культурных, экономических отно-
шений с другими европейскими и восточными странами. Документы ар-
мянских архивохранилищ представляют огромный интерес для исследо-
вателя бумаги и водяных знаков еще и потому, что в эт4ой отрасли науки 
почти не проводилось никаких исследований и публикаций. Следует 
учесть и тот факт, что в прошлом в Армении, из-за постоянных разруше-
ний и завоеваний, почти не было своих бумажных промыслов за исклю-
чением лишь бумажной мельницы, основанной католикосом Симео-
ном Ереванци в Эчмиадзине в 1771 году, которая просуществовала до 
1781 года87. Поэтому почти вся бумага ввозилась сюда из других, глав-
ным образом, европейских стран. Причем ввозилась не только готовая 
продукция, но и полуфабрикат, который окончательно приобретал вид 
готовой бумаги уже на месте, в Армении. В Армении проводилось не 
только проклеивание, но и лощение бумаги. Мастера лощения бумаги 

8 3 Л о а с Ь I т Ю г з с Н п е г , ОегтатзИзсНе Нап(ЬсНгШепргах1з, МипсНел, 1950, 
стр. 12—13. 

86 1 5 з о е ! 5 5, 01"е Вес1еи1ип2 дег №аз5ег2е1сНепкип(1е (иг СезсН1сЫа!ог-
всЬипв. АгсЫушШеПип^еп, № 1, ВегНп, 1955, стр. 22. 

8 7 С и м е о н Е р е в а н ц и , Памятная книга... Эчмиадзина, М., 1958, стр. 11—ИЗ; 
Архив армянской истории 1767—1776, т 8, Тифлис, 1908, стр. 1—3; А. А б р а м я н , Пер-
вая бумажная фабрика в Армении, ж. «Бумажная промышленность», № 5, М., 1941, 
стр. 49—52; 2 . V. 17 с Н а з I к I п а. А Н1з(огу о* Кизз1ап Нале! Рарег-МШз апд ТНеСг 
Ша1егшаг5, НПуегзиш-Но11ап(1, МСМЬХН, №№ 814—815. 
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упоминаются также в армянских письменных памятниках с XIV столе-
тия. О высоком мастерстве и искусстве армян приготавливать лощенную 
бумагу свидетельствуют армянские рукописи, переписанные еще в XVI в. 
на Украине, в частности в Галичине. Об этом упоминалось уже выше, и 
сейчас становится понятным, почему львовские и каменецкие армяне не 
довольствовались даже высококачественной в то время силезской бу-
магой, а обрабатывали ее дополнительно по старым рецептам, возмож-
но привезенным еще из Армении первыми переселенцами на Украину. Та-
кая бумага встречается главным образом в особо ценных книгах. 

Это сообщение не претендует на многое. Его цель, как отмечалось 
выше, ознакомить исследователей с водяными знаками некоторых ар-
мянских рукописных книг на Украине, хранящихся ныне в хранилищах 
Львова и Еревана, которые во время исследований найдут, конечно, и 
другие аспекты применения. Оно является также попыткой составления 
филигранологического каталога на примере 45 армянских рукописей. 

Исследователям бумаги и водяных знаков Армении и Украины сле-
довало бы подумать о совместном издании альбома филиграней из до-
кументов, хранящихся на Украине и в Армении, и тем самым пополнить 
результативную специальную историческую дисциплину—филиграноло-
гию. 

Исследователям армянской филигранологии необходимо также изу-
чить бумажные промыслы на армянской этнографической территории, 
ибо без проведения таких исследований немыслимо получение полной 
картины производства, использования географии, т. е. распространения 
бумаги и торговли этим материалом, который сыграл выдающуюся роль 
в культурном развитии армянского народа. Следует надеяться, что в 
ближайшее время эта отрасль науки пополнится новыми исследования-
ми, в частности, работников архивов и библиотек, которые, как никто 
другой, имеют наилучшие возможности, рядом с выполнением другой 
работы, заниматься коллекционированием филиграней. Необходимо при-
ложить все усилия к тому, чтобы в ближайшее время подготовить аль-
бом с водяными знаками украинских, армянских и иностранных бумаж-
ных фабрик, которые встречаются н4 документах в наших архивах. 


