
ОБ О Д Н О М А Р Х И Т Е К Т У Р Н О М П А М Я Т Н И К Е 

А Р М Я Н С К О Й К О Л О Н И И М О С К В Ы 

В немногочисленных публикациях по 

истории армянской колонии Москвы мы не 

сможем найти точные сведения о численно-

сти армянского населения, месте расселе-

ния армян, роде их занятий. Не очень 

-много найдем материалов и о памятниках 

архитектуры, связанных с историей коло-

нии. Между тем важным ориентиром для 

воссоздания истории возникновения, раз-

вития колонии, изучения демографических 

,и социальных изменений в ней могут слу-

жить церковно-приходские книги, куда за-

писывались пофамильно все члены при-

хода, акты крещения, бракосочетания, 

•смерти. Обычно при церквах создавались 

школы, приюты, богадельни. В церковных 

документах фиксировались взносы прихо-

жан, денежные и вещественные дары, ру-

кописи, книги, церковная утварь и т. п. 

Зачастую именно церковь выступала в 

роли той инстанции, с которой вела перего-

воры по общим для всей колонии вопросам 

светская власть. 

Место расположения храмовых сооруже-

ний на территории города, количество цер-

квей, их размеры, состояние, внутреннее 

убранство свидетельствуют подчас о благо-

состоянии прихожан, об отношении власти 

к колонии. Вероятно, будет правильным 

утверждать, что именно церковных соору -

жений должно было относительно больше 

(по сравнению со светскими) сохраниться. 

Посягательства на церковь рассматривались 

как преследование все> прихожан всей 

общины колонии. Вспомним, что дореволю-

ционное законодательство чаще оперирова-

ло понятием вероисповедания, нежели на-

циональности (служебные формуляры и ан-

кеты не знали термина «национальность»). 

Покойный академик АН ДрмССР Л. С, 

Хачш«ян в одной из своих последних пуб-

ликаций утверждал, что «у армян в Москве 

была церковь еще с конца X I V в.»' Ав-

тор делает в связи с этим логически оп-

равданный вывод: «следовательно, орга-

низованная армянская колония в Москве 

существовала гораздо раньше, чем было 

принято считать»2. Как видим, фиксация 

наличия храма—важный довод для ут-

верждения о существовании постоянной 
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2 Там же. 
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колонии, о ее значимости (политической 

или экономической), об отношении к ней 

властен и т. д. 

В работах об армянской колонии Москвы 

исследователи чаще пишут об армянских 

храмсзых сооружениях города, построеи-

Рпс. 1 

ных в семидесятые годы X V I I I и в нача-

ле X I X вв. и почти совсем не упоминают 

церковь, известную еще в первой полови-

не X V I I I столетия. Этот архитектурный 

памятник не воспроизводился ни в ри-

сунках, ии в фотографиях на страницах 

работ об армянской колонии Москвы. 

Речь идет об армянской церкви Успения 

Богородицы, которая признавалась храмо-

вым сооружением еще в текущем столетии 

и которую, как выяснилось, фотографи-

ровали в натуре в двадцатые годы. 

Как известно, царь Картлн Вахтам- VI , 

вынужденный покинуть пределы Грузии, 

поселился в Москве, где ему и сопровож-

давшем его лицам (среди них было не-

мало армян) в ,,районе Пресни была пре-

доставлена земля. В 1731 г. Вахтаиг вы-

делил земельный участок шириной 16 и 

длиной 25 саженЗ (примерно 34 на 53 м, 

или 1800 м2) для сооружения армянской 

церкзп и кладбища при ней. Здесь, на 

Пресне, и была построена в 1746 г. ар-

мянская церковь Успения Пресвятая Бо-

городицы, а по Большой Грузинской ули-

це—дома армянской церкви (арендная 

плата с домов шла « а церковные нужды). 

Это небольшое здание скорее напоми-

нает обычный каменный жилой до>м, и 

только башенка, увенчивавшая сооруже-

3 Центральный Государственный архив 

древних актов (ЦГАДА) , ф. 1252, д. 383. 

ние, свидетельствовала о его назначении 

(рис. 1). Что касается внутреннего убран-

ства, то оно выглядело значительно более 

богато и красиво, о чем говорит сохранив-

шаяся фотография интерьера церкви (рис. 

2). Это церковное сооружение на Прес-

Рис. 2 

не—самый древний из архитектурных 

памятников армянской колонии Москвы, 

который сохранился хотя бы на фотосним-

ках. 

Неподалеку от армянской церкви в 

1760 г. грузинским царевичем Георгием 

Вахтанговичем была сооружена грузинская 

церковь Георгия, по названию которой пло-

щадь, где был поставлен этот храм, стала 

называться Георгиевской''. История соору-

жения церквей является еще одним свиде-

тельством исторически сложившихся дру-

жеских отношений русского, грузинского 

и армянского народов. 

На этом же участке, близ армянской 

церкви размещалось кладбище (рис. З)5 . 

В архивном документе «Сведения об ос-

новании Московских Армянских Церквей», 

датированном серединой прошлого столе-

тия, сохранилось краткое описание армян-

ского кладбища на Пресне. З а церковью 

был погост, засаженный деревьями, обне-

сенный деревянными глухими заборами; 

«с передней же стороны сделаны довольно 

красивые ворота и решетчатый забор» 6 . 

4 Имена московских улиц. М., 1975, 

с. 118 и 501. 
5 Все фотоснимки—из Научно-исследо-

вательского музея архитектуры им. Щусе-

ва (Москва). 
6 Центральный Государственный исто-

рический архив (ЦГИА) , ф. 880, оп. 5, д. 

111, л. 6,6 об. 
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Прескя была не единственным местом 

поселения армяч в Москве в первой поло-

вине X V I I I в. Район между Мясницкой 

(ул. Кирова) и Маросейкой (ул. Богдана 

Хмельницкого) был тсй частью города, 

где армяне селились преимущественно. 

Рис. 3 

Здесь еще при Петре I было разрешено 

селиться и приобретать дома иностранцам, 

и одна из улиц этого района после соору-

жения на ней армянской Крестовоздви-

женскон цергевн7 (полное название—во 

имя Воздвижения честнаго и животворя-

щего креста Господня) в 1779 г. стала на-

зываться Армянской. 

Район заселения армян в Москве, раз-

решение на строительство здесь большой 

армянской церкви, а позже известного 

Лазаревского института восточных язы-

ков говорили не только о росте численно-

сти колонии и росте ее экономического 

влияния, но в первую очередь о возрос-

шей политической значимости. Движение 

за присоединение Армении к России, имев-

шее политические, экономические, истори-

ческие, религиозные и культурные предпо-

7 В различных документах архива Ла-

заревых и в книге А. Зиновьева «Истори-

ческий очерк Лазаревского института во-

сточных языков» (М., 1863, с. 110) пи-

шется, что эта церковь «сооружена ижди-

вением .. .Христофора Лазаревича Лазаре-

ва». Н о фактически все сооружения Ла-

заревых в Москве (Лазаревский инсти-

тут, церкви в Армянском переулке и на 

Ваганьковском кладбище) построены на 

Средства всей семьи Лазаревых, как 

братьев, так и сестер. 

сылкн, определяло русско-армянские от-

ношения в X V I I I — начале X IX вв. 

С сооружением Крестовоздзижен.чоп 

церквл в Армянском переулке небольшая 

церковь на Пресне потеряла прежнее зла 

чеине. Н о об этом архитектурном па-

мятнике армянской колонии, сооружег эм 

в первой половине X V I I I в . и кладбище 

при нем упомянуло значительное число 

московских газет в нюне 1912 г., когда 

католикос Кеворк V посетил «старинную 

армянскую церковь Успения Пресвяты» 

Богородицы, что на Георгиевской площа-

ди в Грузинах, и древнее кладбище при 

ней»8. 

В начале X I X в. Лазаревы—наиболее 

влиятельная семья в армянских колониях 

Петербурга и Москвы—сооружают на 

Ваганьковом поле, где армянам был от-

веден участок под кладбище, церковь. 

Сюда, на Ваганьковское кладбище, Лаза-

ревы перенесли прах своих родителей -

Л а з а р я Назаровича и Анны Овагимовиы. 

похороненных ранее на Пресненском ар-

мянском кладбище (что касается неболь-

шого армянского кладбища на Пресне, 

то оно перестало в начале X I X в. быть 

местом погребений). 

Армянское Ваганьковское кладбище в 

Москве стало со временем своеобразным 

пантеоном деятелен армянской культуры 

и науки. Здесь похоронены: учредитель и 

первый попечитель Лазаревского институ-

та восточных языков Овагнм (Иоакнм) 

Лазаревич Лазарев и его брат Христофор 

Лазаревич; просветитель, ученый и редак-

тор журнала «Юснсапанл» Степан Исае-

вич Назарянц; известные арменисты Ни-

кита Осипович Эмнн и его ученик Григо-

рий Абрамович Халатянц; директор Лаза-

ревского института, профессор Георгий 

Ильич Кананов; публицист и историк Гри-

горий Аветовпч Джаншпев; поэт Смбпт 

Симонович Шахазиз ; мать Вас. Ив. и 

Вл. Ив. Немировичей-Данченко—Алексан-

дра Каспаровиа; видный советский ученый 

Иосиф Карпович Кусикьян. 

Здесь захоронены также останки уча-

стников Отечественной войны 1812 года и 

Великой Отечественной войны. 

А. П. Б А З И Я Н Ц (Москва) 

8 Газета «Раннее утро», 16 июня 1912 г. 


