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Хотя в историографии нет единого мнения о времени появления 
армян на территории Молдавии, все же известно о более чем полутыся-
челетнем их проживании на этой земле. Во всяком случае, принято счи-
тать, что армяне появились здесь еще до формирования молдавского 
княжества1. Многовековое проживание армян на территории Молдавии, 
в частности между Днестром и Прутом, нашло отражение в записках, 
трактатах, хрониках армянских и других путешественников, диплома-
тов, историков, миссионеров, в эпиграфике (на армянском и русском 
языках) армянских церквей и кладбищ, а также в различных докумен-
тах канцелярий местных органов власти и армянской общины в Бесса-
рабии. Настоящий обзор является опытом систематизации изданий, 
касающихся главным образом архитектурно-строительной деятельнос-
ти армян в Молдавии2. 

К свидетельствам пребывания армян в Молдавии в то или иное 
время могут относиться лапидарные надписи различного содержания. 
Самой древней из них является белгород-днестровская плита с армян-
ской надписью, датированная 967 годом. Датировка плиты послужила 
Григорию Гоилаву основанием для предположения, что армяне были :» 
Белгороде-Днестровском еще в X в.3 Против этого выступает Влад 
Бэнэцяну, считающий, что армяне появились в Молдавии в XII в.4 X. Ку-
чук-Иоаннесов полагает, что армяне привезли эту плиту (не указывая 
лри этом, откуда) и вставили ее в стену армянской церкви5, а Григоре 

1 В. Р. И а § а е и, АгшепН Щ Кошап1а, .Со1итпа 1и1 Тга1ап", Висиге§П, 1870, 3, 
•согласно Сопз(ап(1п О. О I и г е з с и , Таг§иг1 заи ога§е §1 се(а{1 шоИоуепе, Висиге§(1, 
1967, стр. 88; N. 1 о г § а. Кеуие ЫзЮг^ие Ци зий-еигорёеп, 1930, VII, согл. Сопз(. 
С . С Н и г е з с и , указ. сач., стр. 89; е г о ж е , СНозез Й'аг( агшёп1еппез, Висагез!, 
1933, стр. 7; е г о ж е , Ьез а г т ё т е п з с!е Коитапге, Висиге§П, 1929, стр. 30. 

2 Материалы статьи отражают различные аспекты жизни и деятельности армян 
Днестровско-Прутского междуречья начиная со средневековья. В внде исключения в 
•статье говорится и о г. Григорнополе, территориально не относящемся к участку Днес-
тровско-Прутского междуречья, как о городе, ныне входящем в состав Советской Мол-
давии, основанном в XVIII в. армянами. 

3 О г. О о 11 а V, АгшепН са 1п1еше1е(ог1 Щ ога?е дп раг$11е йе гЗзагИ а1е 
Еигоре!, 1909, стр. 12; согл. Н. Щ| | 5 I г и п к АггаепМ Щ Кошап1а си рг11е]и1 ипи! 
•сеп(епаг, Висиге$(1, 1940, стр. 2. 

В а п а | е а п и, АгтепИ !п 15(ог1а $1 г1а(а готапеазса , Висиге$и, 1938, 
•стр. 33. 

5 X. К у ч у к - И о а н н с с о в , Старинные армянские надписи и старинные рукописи 
в пределах Юго-зайадной Руси и в Крыму, «Древности Восточные. Труды восточной 
комиссии императорского общества», т. II, вып. III, М., 1903, стр. 63. 
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Авакян сообщает о том, что содержание надписи было неправильно 
расшифровано Григорием Гоилавом6. В этой же белгород-днестровской 
церкви имеются и другие плиты с датами 1446, 1474, 1699, 1703, содер-
жащие упоминания об отдельных гражданских и духовных лицах, о 
строительстве церкви и др.7 Лапидарные надписи армянской церкви а 
Кишиневе говорят о строительстве, реконструкции церкзи и ремонте 
ее иконостаса8. 

Среди мемориальных материальных источников необходимо упомя-
нуть мраморные плиты родника в Белгороде-Днестровском, возведен-
ного во имя храма св. Георгия0, а также надгробия армянских клад-
бищ в Кишиневе, Оргееве, Белгороде-Днестровском, Килии10 и другие 
надгробия с армянскими надписями, которые находятся на молдавских 
кладбищах или у молдавских церквей11. 

Ценные, но скудные сведения приводятся в путевых записках ди-
пломатов, миссионеров, путешественников. Так, французский путешест-
венник и дипломат Гильбер де Лануа, проезжавший в начале 20-х го-
дов XV в. через Белгород-Днестровский, указывает, что здесь наряду 
с генуэзцами и валахами проживают и армяне12. Об армянах Хотина 
и их церкви, которая в 1551 г. была уничтожена Штефаном Рарешемг 

упоминает армянский хронист Минас Тохатеци13. Турецкий путешест-
венник XVII в. Эвлия Челеби, отмечая наличие армян в Измаиле, пи-
шет, что они слывут хорошими сукновалами14. Молдавский господарь 
и ученый-историк начала XVIII в. Димитрий Кантемир в своем описа-
нии Молдавии упоминает армян и их церковь, в частности армян Ки-

6 О г 1 о г е А V а с 111 а п, 1пзсПр{Ше агшепе511 | 1 1а Се1а1еа-А1Ьа, Висиге§11, 
1923. 

7 По поводу появления этих плит в церкви см.: А. X. Т о р а м а н я н , «Историко-
филологический журнал», 1970, № 2, стр. 278—29^. 

8 В настоящее время плита 1803 г. находится во дроре рядом с надгробной пли-
той; остальные (1804 и 1885 гг.) закреплены: первая на южной стене церкви, над вхо-
дом в наос, а вторая— над входом в колокольню. Надпись 1874 г. упомянута -на ико-
ностасе притвора церкви. К сожалению, до нас дошла только надпись 1804 г. 

9 Плита вместе с родником находится под толстым слоем песка. Содержание над-
писей этих плит см. в кн.: Л. М. М е л и к с е т-Б е к о в, Армянские древности в Аккер-
мане (в Бессарабии), Тифлис, 1911, стр. 39, 40. 

10 Девять надгробных плит с армянскими надписями, датированных XVIII—XIX 
вв., находятся в церкви св. Николая г. Килии. Николае Иорга полагает, что эти пли-
ты были перевезены армянами из Белгорода-Днестровского в период 1771—1809 гг. 
См. его Се1е йоиа СМШ, „Ви1еИпи1 СОт1з1ипН шопител1е1ог 1з1ог1се", Висиге$11, 
1929, 62, X—XII. 

11 А. М а т в е е в и ч , Старинная церковь в местечке Каушаны Бендерского уезда. 
Приложения к сб. «Древнейшие типичные православные церкви Бессарабии», Тру-
ды Бессарабского церковного историко-археологического общества, Кишинев, 1918, X. 

13 Е ш 11 0 1 а с о п е з с и , Са1йюг1 З1г51п1 1п ТагПе Кошапе-ОиШеЬеП Ц Ьаппоу, 
]а$1, 1940. 

13 Согл. Н. Ер :. § 1 г и п 1 г В1зег1с11е агшепе сПп ТахПе Кошапе, Висите?!!, 1942— 
1943. 

14 Э в л и я Ч е л е б и , Книга путешествия, вып.. I.. Земли Молдавии и Украины, 
М., 1961, стр. 57, 
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лии15. Проезжая через ряд городов Молдавии, австрийский путешест-
венник и торговец Клееман писал в 70-х годах XVIII в., что армяне име-
ют по одной церкви в Каушанах и Бендерах и две в Килии16. Упомина-
ние о хотинских армянах содержится у польского путешественника Ю. 
Микоши17. Русский путешественник П. Сумароков в своих записках о 
Григориополе отмечал, что в этом городе живет более 400 армянских 
семей, есть церковь, торговые лавки, и что его жители принадлежат к 
армяно-григорианскому вероисповеданию18. 

Любопытные сведения об армянской епархии в Молдавии и ее 
главе содержатся' в архивных документах, относящихся к началу XIX в. 
В них приводится численность армянского населения в различных го-
родах Молдавии, количество церквей, принадлежавших армянам. Не-
которые сведения об армянской епархии нам удалось почерпнуть из 
публикации армянского комитета Кишинева. Судя по содержанию, пуб-
ликация была составлена на основе архивных материалов.. Из этой ра-
боты видно, что в 1813 г. в Кишиневе армянам был отведен участок 
для строительства необходимых для епархии зданий, которые в после-
дующие годы и были возведены на участке, носившем, название «Ар-
мянская ограда», «Армянское подворье». Здесь же упоминается декрет 
русского правительства от 25 августа 1814 г. о выделении Григору Заха-
ряну и персоналу епархии жалованья. Приводятся сведения о передаче до-
ходов «Армянской ограды» эчмиадзинскому синоду, о строительстве но-
вой армянской церкви в Кишиневе, которая так и не была построена, 
и др.19 Среди архивных документов встречаются и такие, в которых со-
общается о переводе Нахичевано-Бессарабской епархиальной консис-
тории из Феодосии в Кишинев с учреждением «в сем последнем горо-
де пребывания начальства армяно-григорианской епархии», о похоро-
нах в армянской церкви Хачгадар в Сучаве (1827 г.) начальника епар-
хии Григора Захаряна20. 

После освобождения Бессарабии, стимулировавшего развитие эко-
номики и культуры края, от турецкого ига наблюдается и значительный 
рост городского населения, в том числе армянского. Так, проезжая че-

15 Щ I т И г 1 е С а п ( е ш 1 г, Оезспегеа МоШоУей Перевод О. Разси, Висиге§И, 
1923, стр. 38, 145, 146. 

16 N. Е. К 1 е е ш а п, |Ке1зеп Щп Щ е п йЬег Ве1дгас1 Ыз КШапоуа, 1773. 
17 .1 о з е р Н М ! к о з г а, Ке1зе е1пез Ро1еп йигсЬ (Не МоИаи, 1.е1р21§, 1793, I. 
18 П . С у м а р о к о в , Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г., 

М„ 1800. 
10 Мегаогги азирга 511иа((е! ауегПог ЕрагМе! агтепе$и сНп Котап1а аИа(оаге !п 

ога$и1 Ш Ш ж ш Тп 1е§а(ига си сопНзсагеа 1ог с1е са1ге .Саза поаз1гй", С1И?1паи, 1922. 
20 в Государственный архив АрмССР переведен фонд, содержащий ^материалы 

Нахичевано-Бессарабской армяно-григорианской консистории (ф. 629, ед. хр. 73), а 
также коллекции по истории города Григориополя Херсонской; области (ф. 1317). В 
материалах фонда имеются сведения об уточнении границ монастырских вотчин, от-
воде земель для монастырей, отчеты церкви и сведения о духовенстве и жителях Бес-
сарабии армяно-григорианского вероисповедания, о доходах армянских церквей: ЦГА 
МССР, ф. 1, оп. 1 ед. хр. 733; ф. 1, оп. 1, ед. хр. 1190; ф. 3, оп. 1, ед. хр. 1536; ф. 6,оп. 5, 
ед. хр. 1063; ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1536. 
12 ̂ шЦЬи, .V 4 
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рез Кишинев, английский путешественник Уильям Мак-Мичел обратил 
внимание на то, что армян в городе так много, что они занимают целую 
улицу21. 

В 30-х гг. XIX в. выходят в свет путевые записки Минаса Бжшкян-
ца, немалая часть которых посвящена армянам Бессарабии. Автор 
приводит сведения о сохранившихся до нашего времени и не сохранив-
шихся культовых памятниках. Он впервые делает попытку собрать ар-
мянские надписи. Благодаря ему нам известно содержание надписи ар-
мянской церкви в Белгороде-Днестровском, гласящей об описи сокро-
вищ церкви. Впервые от него узнаем, что ныне не существующая армян-
ская церковь в Измаиле, которая была построена ранее другой церкви, 
теперь тоже не существующей, представляла собой постройку полуза-
глубленного типа22. 

В публикациях офицера генштаба А. Защука и председателя Бес-
сарабского статистического комитета А. Егунова содержатся сведения 
о численности армянского населения в Бессарабии и в ее некоторых го-
родах. А. Защук рассказывает о появлении армян в Бессарабии, об их 
вероисповедании, духовенстве, армяно-григорианском архиепископате 
Бессарабии, армянской церкви в Белгороде-Днестровском, об условиях 
переселения армян из Австрии в Бессарабию, в частности в г. Бельцы-3 . 

Не менее важна информация, содержащаяся в монографии русско-
го историка П. Батюшкова, посвященной историческому описанию Бес-
сарабии. Из нее можно почерпнуть сведения о численности армянского 
населения Бессарабии 60-х годов XIX в., о времени появления армян а 
Белгороде-Днестровском, об их церкви, содержании ее надписей XV в. 
Ценно и то, что П. Батюшков впервые приводит изображение южного 
фасада армянской церкви, а также общий вид родника св. Георгия в 
Белгороде-Днестровском24 . 

О наличии в центральной части Кишинева, то есть между нынеш-
ними Комсомольской и Армянской улицами, дома начальника Нахиче-
вано-Бессарабской армянской епархии Григора Захаряна сообщает И. 
Халиппа25. 

Ценными представляются работы армянского историка X. Кучук-
Иоаннесова. Он впервые публикует лапидарные надписи армянских церк-
вей в Белгороде-Днестровском, Измаиле, Григориополе, приводит ком-
ментарии к надписям 1803, 1804 гг. армянской церкви в Кишиневе. Раз-
бор содержания отдельных надписей позволил ему выдвинуть ряд пред-
положений о пррисхождении армян Бессарабии26 . 

2 1 5 I. е ! а п С I о Ъ а п и, СН1$1П&и1( С Ы $ т а и , 1925, стр. 35. 
^ II // Ь ш и ч[. Р <} % Ь ш Ь д, л'шЬшщшр̂ прг̂ п дпиЬ Д [Ь'% шишшЬ 1м 1ШЦ 1{пшЬи 

рЬш Ьш[и, // 2.Ш{[[шцшЬд иЬрЬ^пд /г Ьш/иЬЬшд Ц,Ъ/1 рш^шр^Ь, $ЬЬЬт18301 
2 3 А. З а щ у к . Материалы для географии и статистики России. Бессарабская об-

ласть , СПб., 1862; А. Е г у н о в , Записки Бессарабского областного статистического 
•комитета, СПб., 1864. 

2 4 П. Б а т ю ш к о в , Бессарабия. Историческое описание, СПб., 1892, стр. 72. 
2 5 И. X а л и п п а, Город Кишинев времен жизни в нем А. С. Пушкина, Кишинев, 

1899. (Этот дом был снесен в связи с большими градостроительными работами). 
2 6 X. К у ч у к И о а н н е с о в , Армянские надписи в г. Григориополе Херсонской 
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Из работ, посвященных комплексному изучению различных аспек-
тов быта, хозяйства и культуры Бессарабии, следует назвать справоч-
ный материал, составленный под редакцией П. А. Крушевана. В нем со-
держатся сведения о том, что во дворе (?) белгород-днестровской кре-
пости в 60-х годах прошлого века находились камни с армянскими над- ' 
гшсями, и о том, что «возле греческой церкви в Бел город-Днестровском; 
имеется старинное кладбище, на котором видны могилы, покрытые бе-
лыми мраморными досками с греческими и армянскими надписями». В 
сборнике указывается, что в начале XX в. в Кишиневе функционировав 
ло армяно-григорианское училище для детей обоих полов27. 

В 1911 г. выходит в свет небольшая работа армянского историка 
Л. М. Меликсет-Бека, посвященная армянским древностям Белгорода-
Днестровского. Обзор книги содержит некоторые не известные до того 
времени сведения, касающиеся истории армян города. Далее Л. М. Ме-
ликсет-Бек дает подробное описание и разбор лапидарных надписей со-
временной армянской церкви в сопоставлении с их публикацией у X. Ку-
чук-Иоаннесова. Наряду с этими надписями приводятся и другие. Автор-
дает также краткое описание армянской церкви, ее иконостаса. Нали-
чие в ризницах церкви плит с армянскими надписями, содержащими 
слова «у входа» и «построили святого Авксентия церковь», послужило-
Л. М. Меликсет-Беку основанием для мнения, что в городе, кроме этой 
церкви, были еще две другие. Привлекают внимание наблюдения авто-
ра, связанные с наличием в его время надгробий XVIII в., находивших-
ся на территории армянской церкви и армянского кладбища, которые 
относятся к разным годам XIX в. Автор предполагает, что до конца. 
XVIII в. армянским кладбищем служила территория близ армянской 
церкви, и лишь в XIX в. оно было перенесено за пределы города. В мо-
нографии Л. М. Меликсет-Бека содержатся также варианты легенд,, 
связанных с созданием родника св. Георгия28. 

Несомненно ценными представляются две работы вышеупомя^то-
го Григория Гоилава, впервые обобщившего сведения по армянским 
церквам на румынских землях и упоминавшего об армянской церкви в 
Белгороде-Днестровском, ее надписях29. 

Сведения о появлении армян в Бессарабии, об их численности в раз-
личные годы, о деятельности армяно-бессарабской епархии, армянской, 
церкви в Белгороде-Днестровском и о многом другом встречаются у ря-
да авторов, опубликовавших свои наблюдения и заметки в разные 
годы30. 
губернии, «Древности Восточные», т. II, вып. I, М., 1896; е г о ж е , Старинные армян-
ские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-западной Руси и в Крыму, там-
же, т. II, вып. III, М., 1903; т. III, вып. I, 1907. 

2 7 «Бессарабия. Географический, исторический» статистический... справочный 
сборник (под редакцией П. А. Крушевана)», М., 1903. 

2 8 Л. М. М е л и к с е т-Б е к о в, указ. работа. 
" О г 1 ̂  о г е О о 11 а у, указ. соч.; е г о ж е , В1зег1сПе агшепе а § рг!п ТЗгИе 

Кошапе. Кеу1з1а реп(ги 1зГог1е, агсЬео1о51е §1 1Мо1о#1е, Висиге$П, 1912, XII, 1, согл~ 
Н. Е) 5 1 г 11 п I, указ. соч. 

3 0 Г. А й в а з о в с к и й , Армяно-григорианские архиереи в Новороссии и Бессара-
12* 
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Немало сведений об армянах и их строительной деятельности со-
д е р ж а т архивные документы Центрального государственного архива 
Молдавской ССР. Корреспонденция представителей армянской епар-
хии и местных властей, списки, ведомости и др. сообщают о различных 
сторонах жизни и деятельности армянской епархии. Так, из писем архие-
пископа Нерсеса Аштаракеци 11829 и 1831 гг. видна его особая забота 
-о поддержании в надлежащем состоянии армянских церквей в Белго-
роде-Днестровском, Кишиневе, Григориополе, в связи с чем он требует 
выделения средств, а также разрешения на добычу для этих целей кам-
ня31. В другом документе, подписанном чшеном консистории Самвелом, 
приводятся сведения о числе священно- и церковнослужителей, коли-
честве деревянных и каменных армянских церквей на 1851 г. в ряде го-
родов Молдавии. Здесь же указывается *шсло армян в Кишиневе, Ган-
чештах (ныне г. Котовск), Измаиле, Белгороде-Днестровском, Оргееве, 
Хоти не32. Численность армянского населения Бессарабии за 1851 г. при-
водится также в другом документе33. Другие архивные источники содер-
жат данные по истории армянской церкви в Белгороде-Днестровском34. 
В фондах Центрального государственного архива МССР имеется так-
же завещание Григора Захаряна3 5 . Отметим, что на одном документе 
начала XX в. есть оттиск печати армянской церкви в Кишиневе, на кото-
ром видны очертания церкви; на оттиске стоит дата «1804 год»36. Рису-
нок церкви интересен своим отличием от нынешнего ее облика. 

В 1918 г. правобережная часть Молдавии была оккупирована бо-
ярско-помещичьей Румынией. Это отрицательно сказалось на жизни ар-
мян. Достаточно напомнить, что румынская администрация, якобы сог-
ласно закону от 28 февраля 1922 г., собиралась конфисковать три чет-

бии, «Записки императорского Одесского общества истории и древностей», 1875, "IX; 
^ г о ж е , Заметка о происхождении Новороссийских армян, там же, 1867, VI ; пись-
мо В. В. К о х о в с к о г о, там же, 1881, XII ; А. К о ч у б и н с к и й , Туга (Тирас) — 
Белгород-Аккерман и его новая лапидарная надпись, там же, 1901, XXII I ; «Списки 
населенных мест Российской империи. Бессарабская область», СПб., 1861, I I I ; С е м г-
н о в-Т я н-Ш а н с к и й, Россия. Полное географическое описание нашего отечества, 
СПб., 1910; «Бессарабия. К 100-летию присоединения Бессарабии к России. 1812—1912 
(составил Н. В. «Дашков)», Кишинев, 1912; Н. К- М о г и л я н е к и й , Материалы для 
географии и статистики Бессарабии, Кишинев, 1913; 2 . А г Ь и г е, ВазагаЫа Тп $ес . 
ЗС1Х, Висиге§М, 18Э8; е г о ж е , 01с|1опаги1 ^ео&гарЫс а1 ВазасаЫе!, Висиге$11, 1904; 
N. 1 о г & а , 51ис1и 1§(ог1се азирга СЬШе! §1 Се(3(Н-А1Ье, Висиге$П, 1899; . Н о в о р о с -
сийский календарь на 1850 г.», Одесса, 1849; «Иллюстрированный адрес-календарь на 
1914 г.»/ Кишинев, 1913. 

з» ЦГА МССР, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 1263, л. 6 и об.; ф. 6, оп. 2, ед. хр. 300, л. 235; ф. 
2 , оп. 1, ед. хр. 1668, л. 1. 

32 Там же, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 5831, л. 18. 
3 3 Там же, ф. 2, ед. хр. 7369, лл. 9, 14, 19, 24. 
34 Там же, ф 6, ед. хр. 530, л. 57; ф. 6, оп. 4, ед. хр. 1614, лл. 6, '10, и об., 19. 
3 5 Там же, ф. 6, оп. 2, ед. хр. 300. 
36 Там же, ф. 6, оп. 11, ед. хр. 848, л. 4. 



Армяне и памятники армянской культуры на территории Молдавии 17Г 

верти «Армянской ограды» в Кишиневе, на территории которой находил-
ся архиепископский дом, а также дом армянской консистории37. 

Несмотря на то, что в начале XX в. появляется ряд работ, посвя-
щенных истории армян и их памятников, в них отсутствует элемент ар-
хитектурного анализа. В большинстве этих работ памятники не состав-
ляют предмет специального исследования. Однако интерес к древно-
стям Бессарабии привел к тому, что в 1910 г. выходит в свет очередной, 
десятый выпуск трудов Бессарабского церковного историко-археологи-
ческого общества под редакцией В. Курдиновского. В книге наряду с 
описанием и разбором отдельных памятников культового зодчества Бес-
сарабии приводятся, в самостоятельном разделе, сведения об армян-
ской церкви Белгорода-Днестровского, а также о количестве армянских 
церквей в городе. В выпуске дается описание церкви и иконостаса, со-
провождаемое схематическим рисунком плана и снимком внутреннего 
вида церкви, а.также одной иконы (автор раздела—Ф. Кирика). К это-
му разделу относится примечание В. Курдиновского, в котором уделено 
внимание поздней пристройке алтаря нынешней армянской церкви в 
Белгороде-Днестровском38. В другой статье того же сборника В. Курди-
новский отмечает, что в Килии была когда-то армянская церковь, о чем 
свидетельствуют, по его предположению, надгробия с армянскими над-
писями, находившиеся в молдавской церкви св. Николая в Килии39. В 
другой работе В. Курдиновский, упоминая о деревянной церкви конца 
XVIII в. (ныне не существующей) в Иванче Оргеевского района, отме-
чал, что она была реконструирована на средства братьев Балиоз, армян 
по происхождению40. 

В 20—30-х годах XX в. появляется ряд работ по истории Бессара-
бии, отдельных отраслей ее хозяйства и культуры, городов. К ним мож-
но отнести небольшой труд по истории Кишинева, составленный Шт. Чо-
бану, в котором говорится, что армянская община города самая древ-
няя и что нынешняя армянская церковь, вероятно, была возведена на 
руинах молдавской церкви. Автор приводит снимок общего вида цер-
кви, отличавшегося от нынешнего наличием над алтарем высокой вось-
мигранной деревянной башенки и такой же пирамидальной крыши коло-

31 .Мешог1и азирга 8Ниа{|е1 ауегПог ЕрагЫе! агшепе§И Шп КошаШа аПаюаге Гп 
ога$и1 Щ5ЩпЩ !п 1еда(ига си сопПзсагеа 1ог йГе с31ге .Саза поаз1га". 

3 6 Ф. К и р н к а. По преданию прежде бывшая православной ныне армянская цер-
ковь в г. Аккерманс. Древнейшие типичные православные церкви Бессарабии, «Труды 
Бессарабского церковного историко-археологического общества», вып. 10, Кишинев. 
1910; В. К у р д и н о в с к и й , Примечание к статье Феодосия Кирика об армянской 

церкви, там же. 
3 9 В. К у р д и н о в с к и й , Николаевская церковь г. Килии, там же. Об армянс-

ких надгробиях Килии см. Р. С ол. 5 1 а о | 1 п е | с и-1 а 11, С1тШге гесЫ, „\Па{а Ваза-
гаЫе!", СЫ$1паи, 1932, 11. 

4 0 В. К у р Д и н о в с к и й, Список древнейших церквей Бессарабской губернии, 
«Труды бессарабского историко-археологического общества», вып. 10. Кишинев, 1910. 
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кольни41. В других его работах находим данные о численности армян-
ского населения Бессарабии и ряда ее городов в 1808 и 1817 гг.42 

Интересны исторические сведения, почерпнутые Т. Булатом из од-
ного турецкого документа начала XIX в., касающегося возведения ар-
мянской церкви в Хотине на месте когда-то разрушенной церкви, при-
надлежавшей также армянам43. 

В монографии Ф. Росети о городе Измаиле имеются сведения о су-
ществовании в этом городе еще в 30-х годах нашего века армянской. 
церкви44. 

К наиболее значительным работам этого периода следует отнести 
исследования известного знатока древностей Белгорода-Днестровскогог 

вышеупомянутого Григоре Авакяна, приводящего в ряде своих публи-
каций сведения и высказывания по истории армян города и их памятни-
ков материальной культуры. К наиболее ценным сведениям следует от-
нести известия о появлении армян в этом городе в XIII в., а также о на-
личии монет времен армянского киликийского царя Хетума I45. 

В упомянутых трудах и публикациях главным образом приводилась 
скудная информация об армянах и памятниках их зодчества. В других 
же работах, посвященных отдельным городам с многочисленным ар-
мянским населением, материалы представлялись более полно и сопро-
вождались комментариями. Первая попытка обобщения известных в то» 
время сведений об армянах Бессарабии была сделана в 30-е годы наше-
го столетия известным знатоком истории Бессарабии Г. Безвеконным46. 

Наряду с отмеченными публикациями начиная с конца второго де-
сятилетия нашего века выходили в свет и другие работы, в которых име-
ются сведения, касающиеся численности армянского населения XIX в. в-
Бессарабии, а также в ее отдельных городах47. 

4 1 5 I е ! а п С 1 о Ь а п и, у к а з . с о ч . 
4 2 В а з а г а Ы а . М о п о ^ г а П е $иЬ !пдп' ]1геа \и\ 5 I е I а п С 1 о Ь а п и, СЫ$1паи , 1926; 

е г о ж е , Ьа В е з з а г а Ы е , ВисагезЕ, 1941; е г о ж е , В1зег1с1 ^ е с Ы сПп В а з а г а Ы а , И С о ш 1 -
з !ипеа ш о п и ш е п Е е ! о г 13Еопсе в , 5ес{1а В а з а г а Ы а , СЫ$1паи, 1924. 

4 3 Т . О . В и 1 а I, В1зег1са а г т е а п а сПп Н о Н п , „ А г Ы у е 1 е В а з а г а Ы е ! " , Кеу!зЕа с!е 
1$Еог1е $1 ^ е о ^ г а П е а М о М о у е ! сПпЕге Рги1 $1 МзЕги , 1929, 1, 1 — I I I . 

4 4 Р I. К о з е Е1, М о п о § г а П а ога$и1и! 1 з т а П , ] $ т а Н , 1934. 
4 5 О г I § о г е А у а с Ь 1 а п, 5с1тЦа 1зЮг!е1 А г ш е п Н о г сИп СеЕаЕеа-А1Ьа р а п а 1п 

у е а с и ! а1 Х1Х-1еа , СеЕаЕеа-А1Ъа, 1922; е г о ж е , О ч е р к и с т о р и и а к к е р м а н с к и х а р м я н 
д о XIX в., А к к е р м а н , 1922; е г о ж е , 1пзсПр|111ё агшепе§Е1 с1е1а СеЕаЕеа-А1Ь5, 1923; 
е г о ж е , Тге1 шопеЕе а1е г е ^ И о г а г т е п ! §аз!Ее 1а СеЕаЕеа-А1Ьа, „В1и1е(1пи1 $ос1е(а(И 
п и т 1 5 т а Е 1 с е г о т а п е " , X I X , 1924, 4 9 — 5 0 ; согл . СопзЕапЕ!п О . О I и г е з с и , у к а з . с о ч . , 
е г о ж е . СеЕаЕеа-А1ЬЗ. С Н ф п а и , 1928. 

4 6 О . В е г у е с о ги, А г т е п И 1п В а з а г а Ы а , 0 1 п ТгесиЕи1 позЕги", С Ы $ ш 2 и , 1934, 
I, 3—4; е г о ж е . Мапис-Ве1 , С Ы § т а и , 1938; е г о ж е , РгоГИиг! с!е 1ег1 §1 аг ! , В и с и -
ге§П. 1943; е г о ж е , М о г т т Е е а г т е л е $ И сПпЕге РгиЕ §1 МзЕги , там ж е ; е г о ж е , 
В о е п т е а Мо1с1оуе! сПпЕге Рги1 §1 МзЕги , Висиге$Е1, 1943, I I . 

4 7 С . Р 1 1 1 р е з с и, Е . О 1 и г & е а , В а з а г а Ы а , СЫ§1п2и, 1919; О . М и г § о с I, Ь а 
рори1аЕ1оп <1е 1а В е з з а г а Ы е , Раг1з, 1920; I о п N ! з Е о г. 1зЕог1а В а з а г а Ы е ! , 1923; 5 с . 
Р а п а И е з с и , СеЕ5 |Пе-ги1п! с11п В а з а г а Ы а с!е р е М з 1 г и $1 Э и п а г е , ж С о т ! з ! и п е а т о -
пйшеп1е1ог 1 з Е о п с е ' , СЫ§1п5и, 1924; Ь. Т. В о ^ а , Рори1аЦа В а з а г а Ы е ! ( е Е п о ^ г а П е §1 
5!аЕ18Е1са), СЫ§1паи, 1926; М ! Ь. Р о р е з с и , С е ! а | П е Еигсе$И сПпрге]иги1 рг1пс1раЕе1ог 
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Значительны вышедшие в сороковые годы труды известного исто-
рика А. Дж. Сируни, посвятившего много лет изучению прошлого армян 
Румынии и Молдавии. Отличительная черта его трудов—максимальное 
насыщение их всевозможными сведениями, собранными из множества 
источников и публикаций. Необходимо отметить, что в, трудах Сируни 
содержатся ценные наблюдения и выводы по истории и материальной 
культуре армян Бессарабии, в частности Белгорода-Днестровского. В 
работе, посвященной армянским церквам, приводятся также изображе-
ния некоторых из них48. 

Некоторые сведения об армянах Оргеева, о которых имеются упо-
минания еще с начала XVII в., находятся в сборнике документов об Ор-
гееве и его окрестностях49. 

Оценивая публикации вышеупомянутых авторов, необходимо отме-
тить отсутствие в них черт классового анализа армянской общины Мол-
давии. Армянская община рассматривалась ими как классово недиффе-
ренцированная. Обращает на себя внимание и то, что при рассмотрении 
памятников материальной культуры армян основной акцент ставился 
не на выделении их как памятников культуры, созданных народом, его 
мастерами-строителями, о выявлением их архитектурно-художественных 
качеств, а на определении их как памятников церковной истории. 

В отличие от этих публикаций работы, вышедшие в советский пе-
риод, характеризуются отражением классовой дифференциации армян-
ской общины. Одним из первых изданий о Бессарабии, появившихся после 
Октябрьской революции и включающих сведения об армянах и отдель-
ных сторонах их жизни, является монография Л. С. Берга50. Говоря о 
времени появления армян в Белгороде-Днестровском и об истории ар-
мянских церквей, Берг придерживается сведений, содержащихся в рабо-
тах П. Батюшкова. 

После установления Советской власти в Правобережной Молдавии 
(И940 г.), особенно в послевоенный период, интерес к изучению прошло-
го армян Днестровско-Прутского междуречья возрос. К исследованиям 
этого времени относится монография Ж- А. Ананяна по истории армян-
ского города-колонии Григориополя. В ней исследована проблема возник-
новения армянских поселений на юге России и вопросы их социально-
экономической, политической и культурной жизни. Автор особо останав-
ливается на участии григориопольцев в освободительной борьбе армян-

готапе , „Ви1е1ти1 с о т Ы и п П топитеп1е1ог 1$1опсе*, СЫ$1паи, 1927, XX, вып. 52, 
IV—VI; С о п 8 - ( а п М п Т о т е з с и , Са1абгаНа ВазагаЫе! 1а 1820. 127 за(е Й1п 
{1пи(иI ОгНеЫи), СЫ$п1Йи, 1931; Соп(пЬи(11 1а 15(опа ВазагаЫе! „Аг1и'уе1е ВазагаЫе!", 
СЫ$1паи, 1936, 2—3; Р. С а г а с и, МоМоуа сНШге Рги( §?| .\Чз1ги. 1а§1. 

49 Н. 1 1 § 1 г и п | АгтепП Щ Ша|а есопопПса а ТЗгПог Кошапе, .Ва1сап1а". Ви-
сиге$И, 1939—1940, 11 — 111; е г о ж е , Агшепи Тп Кошйгпа си р Р | ] и 1 ипш сеп1епаг. 
„АгЫуа гошапеазса", Висиге§11, 1940, V; е г о ж е , Тага УоеуойиНп 51еГап, Висиге$П, 
1941; е г о ж е , В|ЗеПс11е агшепе Щ ТагПе Кошапе, „АпИ, Апиаг <3е сиНигЗ агшеа-
пй, Висиге?П, 1942-1943. 

4? А. V. 5 а у а, Оосишеп!е рг1уМоаге 1а (аг^и! 1 11пи|и1 Ог11е1и1ш', Висиге$П, 1944, 
50 Л. С. Б е р г . Бессарабия. Страна—люди—хозяйства, СПб., 1918. 
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ского народа в первой трети XIX в. В монографии использованы неиз-
вестные документы из основных архивов страны, в том числе Централь-
ного государственного архива Молдавской ССР 5 1 . Этой работе предшест-
вовала статья Ж . Ананяна, посвященная вопросу путей переселения ар-
мян в Молдавию 5 2 . 

Некоторые сведения об армянах Белгорода-Днестровского , почер-
пнутые из известных источников, приводятся Е. М. Подградской в статье 
об армянских колониях в Молдавии 5 3 . Сведения об армянах Бессарабии 
находим также в некоторых других работах 60-х годов5 4 . Материалы о 
прошлом армян Бессарабии, об отдельных видных лицах (архиепископе 
Григоре Захаряне , дипломате Маиук-бее и д р . ) , деятельность которых 
не только способствовала развитию армянской общины края, но и влия-
ла на его политическую и экономическую жизнь, с о д е р ж а т с я в ряде ра-
бот историка С. Э. Коланджяна 5 5 . 

Начиная с 60-х годов появляется ряд публикаций автора данной ста-
тьи, посвященных изучению памятников материальной культуры армян 
в Молдавии вплоть д о XIX в. В них затрагиваются различные вопросы 
архитектуры армянских памятников, в частности их особенностей в свя-
зи с другими памятниками зодчества Молдавии и других стран. В ста-
тье, написанной совместно с археологом Л . Л. Полевым, раскопавшим 
гончарную мастерскую XIV в. в с. Костешты, приводятся данные, позво-
ляющие отнести вероятное появление армян в Молдавии к этому време-
ни, а также описание и предполагаемый вид этой древней производ-
ственной постройки. В работах, освещающих различные памятники 
культового назначения, выявлены некоторые имена народных мастеров, 
руководивших возведением или выполнением отдельных памятников или 
участвовавших в нем. Автор указывает на новые аспекты взаимосвязи 
зодчества Молдавии и Закавказья, в частности Армении5 6 . 

51 Ж. А. А н а н я и, Армянская колония Григориополя, Ереван, 1969. 
52 с/'. 1М. I), Ь ш Ъ ^ ш Ь, Жш^Ьр^ I/ щцинЦш/ и РЬишршр^ш цш// [И/пи щшии?пЦ<}(ПгЪ^д, 

«Вестник общественных наук» АН АрмССР, 1966, № 9; см. также: К- Г е н к и на, Б. 
К о г а н , Обзор документальных материалов Центрального государственного архива 
СССР по истории Армении, «Историко-филологический журнал», 1964, № 4. 

53 Е. М. П о д г р а д с к а я, Армянские колонии в Молдавии и их роль в развития 
торговых связей в XVI—XVII вв. «Историко-филологический журнал», 1968, № 3. 

54 А. Л. О д у д , Города Бессарабии, Кишинев, 1964; П. К. А в е р б у х , Г. И. К р и -
в о л а п , По историческим местам Белгород-Днестровска, Одесса, 1965; История Ки-
шинева (1466—1966), Кишинев, 1966. 

55 С. Э. К о л а и д ж я и, Ценное исследование, «Литературная Армения», 1964, 
№ 1 (рецензия на работу Г. Безвекон но го); е г о же, Щ штД шрш ь я-ЬпрцЬ РЪцШпЦЬ и 
Ьрш шу[иши:т.р 1П1.ЬЬЬрр, «^^/гшб^.Ьх-, 1968, 2 \ е Г О Ж в, П-тй^Ьшд^ 

дшцЬтр (Ч-ЬпрцЬ РЬ ц 1Ц1 [[пЬ^!? ш^^шЬ Ьр^рпру тшрк^д^ шя^Л, (г^ш (рЬЬ/гр// Лш/Ь», 
ЬркшЬ, 1968, I X — 4 , 36 ( 1 6 3 ) ' е г о Ж е , 2,ш{НрЩ Ьпрш^ш^ш ^ш^кршц^р рш^шЬ циЬ 

А П Г^П П ^ р цЫ р ^ 1 8 2 1 р . ШЦЦШу//Ь-ШГ^ШШ Ш цр 111 // Ш Ь ЦПр <) Пи!^! ^р^ [Т Ши\гЬ <ГРшЬрЬр ЬркшЬ/* *гШ~ 

иш^ишршЬ/г», ЬркшЬ, 1971, 3\ е Г О Ж е, г к ^шЦшЬ цшцвии^ш 
рЬрр, «2.ш{ Жп^тЦгц,^ "{шип!гиф^тЬ», 4шт. 4, ЬркшЬ, 19721 

56 А. X. Т о р а м а н я н , По поводу эволюции жгута как мотива архитектурно-
декоративного убранства, «Материалы докладов III научно-технической конференции 
Кишиневского политехнического института», 1967; е г о же, Армянский кафедральный 
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Отдельные наблюдения о вероятной связи некоторых памятни-
ков материальной культуры средневековой Молдавии с памятниками 
Закавказья содержатся в ряде работ молдавских археологов57. 

ЗДЗЪР-С ьч ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀՈԻՇԱՐսԱՆՆԵՐԸ 
XIV֊XIX ԴԴ. ՄՈԼԴԱՎԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ЬЧ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ո ւ թ յ ա ն դ ո կտոր Ա. Խ. ԹՈՐԱՄԱՆՅԱՆ (Քիշնև) 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Հոդվածում տեղեկություններ են տրվում Մոլդավիայի հայերի և նրանց 
շինարարական գործունեության մասին։ Այդ տեղեկությունն երի մի մասը 
քաղված է արդեն Հայտնի դրականությունից և աղբյուրներից, որոշ նյութեր 
մեր կողմից շրջանառության մ եշ են դրվում ա ռաշին անդամ։ Մ ո լդա վ^ւա յի 
Հա {երին վերաբերող ամենավաղ տեղեկությունր Р ելգորո դ֊Ղնեստրովսկի 
քաղաքի հայկական եկեղեցում գտնված 967 թ. վ_իմական արձանագրությո ւնն 
է։ Սան նան ն յութեր, որոնք վկայում են Հա յերիճ վաղ ժամանակներից (XV 
դար) Մո լդա վի ա յո ւմ լինելու մասին։ Հոդվածում քննարկված են մի շարք 
աշխատ ութ յո ւննեո ում, ինչպես նաև վիմագրական և արխիվային սկզբնաղ-
բյուրներում եղած Հետաքրքրական տվյալները Մոլդավիայի տարբեր բնակա֊ 
վայրերում Հայերի ունեցած քանակի, նրանց զբաղմունքների, կառուցած եկե-
ղեցիների ն պաշտոն (աների վերաբերյալ։ 

•собор в Кишиневе, там же, IV, 1968; е г о ж е , Архитектура армянских надгробных па-
мятников в Кишиневе, «Историко-филологический журнал», 1968, 4; е г о ж е , Основ-
ные этапы строительства армянской церкви в Белгороде-Днестровском, «Материалы 
V научно-технической конференции Кишиневского политехнического института», 1969; 
е г о ж е , Зодчие четырех армянских церквей Бессарабии X IX—XX вв., «Вестник об-
щественных наук» А Н АрмССР, 1969, 12; е го ж е , О некоторых особенностях взаимо-
влияния в архитектурно-строительной практике армян Молдавии (Бессарабии) X—на-
чала XX вв., «Материалы докладов VI научно-технической конференции Кишиневско-
го политехнического института», 1970; е г о ж е , Ланцул—мотив декоратив ын артэ, 
«Культура»., 1970, 5; е г о ж е , О некоторых армянских архитектурных памятниках 
Белгорода-Днестровского, «Историко-филологический журнал», 1970, № 2; е г о ж е 
(совместно с Л. Л. П о л е в ы м ) , Армянская гончарная мастерская Пруто-Днест-

•ровья в X I V в., «Историко-филологический журнал», 1971, 2; е г о ж е , Строительные 
надписи и архитек7ура армянской церкви в Кишиневе, «Этнография и искусство Мол-
давии», .Кишинев, 1972; е է՝ о ж е , К вопросу об армяно-молдавских архитектурных свя-
зях, «Историко-филологический журнал», 1972, 2; е г о ж е , Об архитектуре крепост-
ных сооружений Молдавии, «Историко-филологический журнал», 1974, 3; е г о ж е , 

Հիշինևի հայկական գերեզմանոցի մի քանի հայերեն արձանագրությունները, <гԲանբեր Երե-
վանի Համալսարանի», 1975, № 2\ е г о ж е, Об армянских лапидарных надписях Молда-
вии и Бессарабии, «Вестник общественных наук» А Н АрмССР, 1975, № 3. 

5 7 Л . Л. П о л е в о й , Городское гончарство Пруто-Днестровья в X I V в., Киши-
нев, 1969; П. П. Б ы р н я, Т. А Щ е р б а к о в а , Археологические исследования на 
участке «Кладбище—I» в Старом Орхее, «Тезисы пленарных и секционных докладов 
Академии наук Украинской ССР», Одесса, 1972. 




