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Вступление  
В историографии бытуют полярные оценки деятельности Католикоса Всех Армян 

Нерсеса Аштаракеци (Торос Шахазизян, 1770–1857). В досоветское время современники 
считали его «тираном», совершавшим ошибки и в то же время «отцом» армянского 
общества, отличающимся «замечательной деятельностью»1. Опала 1828 г. связывается с 
личностными отношениями2, а также отказом самодержавия создать национальный очаг 
либо государственность для армян3.  

В советское время Аштаракеци был провозглашен армянским представителем при 
проконсуле Кавказа А. П. Ермолове, решающем все политические вопросы; признается 
его участие во Временном правлении Ереванской области, а создание Армянской 

                                                           

* Представлена 12. X. 2020 г., рецензирована104. XI. 2020 г., принята к печати 09. XI. 
2020 г. 

1 С. С а м у е л я н.  Воспоминания из жизни католикоса Нерсеса V. – «Базмавеп» (Венеция), 
1904, № 9–10, с. 416 (на арм. яз). 

2 А. Д. Е р и ц о в. Участие России в деле избрания эчмиадзинских католикосов. – «Кавказ» 
(Тифлис), 15. V. 1884; В. А. П о т т о. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и 
биографиях,  т. 3. СПб., 1887, с. 741–742. 

3 М. М у р а д я н ц. История Армянской Апостольской церкви. Иерусалим,1872, с. 599–602 
(на арм. яз). 
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области характеризуется как исходящее из армянских кругов4. Отдано должное его 
разносторонней деятельности5. 

В постсоветское время расширены представления о разных гранях созидания в 
отдельные периоды его жизни6. При этом деятельность Аштаракеци стала также 
предметом мифотворцев азерпропа7. 

 
Формирование Нерсеса Аштаракеци как общественного деятеля 
Торос Шахазизян, сын священника Арутюна из с. Аштарак, избрал себе духовное 

поприще, приняв имя Нерсес. Окончил духовное училище в Эчмиадзине: 1791 г. – 
иеромонах, 1794 г. – архимандрит8. Являясь помощником католикоса Даниелa I Сур-
мареци, он вышел на арену национального движения в начале ХIХ в. 

Закавказское продвижение России в 1800-е годы сказалось на высшем управлении 
Армянской Апостольской церковью. В ходе междоусобицы католикосов Даниела и 
Давида иерарх Аштаракеци стал одним из руководителей партии первого. В середине 
декабря 1802 г. католикос Давид выслал навстречу католикосу Даниелу приветствен-
ную делегацию духовенства, которая сопровождала его до Эчмиадзинского храма. 
Здесь Даниел был схвачен9 и заключен в малый Газарапат (гостиница), где с ним 
находился Нерсес Аштаракеци. После угроз и истязаний католикос Даниел был 
вынужден формально подписать отречение10, которое было призвано обосновать 
легитимность прав католикоса Давида. 

 Восстановление прав Даниела иерарх Аштаракцеи связал с освобождением 
Ереванской крепости русскими войсками. 3 января 1804 г. главноуправлящий Грузии 
П. Д. Цицианов штурмом взял Гянджу и преобразовал местное ханство в 

                                                           

4 А. В. П а р с а м я н. А. С. Грибоедов и армяно-русские отношения. Ереван, 1947, с. 16, 154–
155 (на арм. яз). 

5 В. Г. Т у н я н. Восточная Армения в составе России. Ереван, 1989, с. 106; А. Ж. 
О в а н н и с я н. Нерсес Аштаракеци. Защитник Отечества.– «Эчмиадзин», 2000, № 4, с. 79–80 (на 
арм. яз). 

6 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Нерсес Аштаракеци. Защитник Отечества. Св. 
Эчмиадзин, 2012, с. 386–392. 

7 В Туркманчае Персия и Россия делили независимые азербайджанские ханства. – https:// 
erevangala 500.com/news/123.html; М. Г у л и е в. Грузинские поэты начала XIX века в 
Нахчыване. – http://www.kaspiy.az/news.php?id=68247 #.W-Xk0NizYd. 

8 О. Т е р-А б р а м я н. Нерсес V. Ростов, 1881, с. 3–4 (на арм. яз). 
9 П. Ю д и н. Католикос Иосиф, князь Аргутинский-Долгорукий. – «Русский архив» (М.), 

1914, т. 3, с. 92. 
10 Н. Ф. Д у б р о в и н. Борьба за Эчмиадзинский патриарший престол. – «Русский вестник» 

(М.), 1880, №  4, с. 92. 
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Елисаветпольский округ Грузии11. В составе войск Цицианова находился архимандрит 
Нерсес Аштаракеци, поскольку главноуправляющий Грузии намеревался после 
елисаветпольского успеха пойти через Шамшадин на Ереван12.  

1 июля 1804 г. начался ереванский поход из Тифлиса. Отряд Цицианова 19 июля 
занял Эчмиадзин. Архимандрит Нерсес Аштаракеци выступил в храме св. 
Эчмиадзина с проповедью «Слово о храбром русском воинстве». Занятие Ереванской 
крепости не состоялось, а Аштаракеци оказался в зиндане ереванского правителя, и 
лишь мзда спасла ему жизнь13.  

Иерарх Даниел был переведен шахом Персии Фет-Али в г. Маку, с учетом возмо-
жного согласия с Российской державой, откуда он стал вести переписку с своими 
сторонниками14. 2 мая 1806 г. состоялось назначение генерал-фельдмаршала И. В. 
Гудовича главнокомандующим войск на Кавказе15, перед которым царь Александр I 
поставил задачу освобождения Даниела16.  

Между тем конфликт между Давидом и Даниелом стал угрожать функ-
циональности св. Первопрестола. 10 июля 1806 г. патриарх Даниел направил кондак 
астраханскому епархиальному Епрему Дзорагеци как активному стороннику и 
наместнику в российских пределах, где выступил за обновление стиля управления 
Армянской Апостольской церковью. В формат обновления управления входили: 1) 
отмена «самоличного управления» церковью; 2) упразднение «личностной самовлюб-
ленности», недостойной духовенства; 3) утверждение «царства закона»; 4) 
противодействие «амбициозному» управлению17. Составной частью программы 
являлась идея создания Верховного духовного совета как Синода, высказанная за год 
до этого сановником Минасом Лазаревым и Епремом Дзорагехци18.  

Программа «обновления» управления ставила целью упразднить абсолютизм 
правления св. Первопрестолом, характерный для правления католикоса Давида, 

                                                           

11 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА), ф. 1284, оп. 3, д. 10, л. 
3–6. 

12 У. М о в с и с я н. История Армянской Апостольской церкви. Св. Эчмиадзин, 2008, с. 343–
344 (на арм. яз). 

13 Записки Н. И. Мурзакевича. – «Русская старина» (СПб.), 1888, т. 59, с. 601. 
14 Архив истории Армении, кн. 5. Тифлис, 1904, с. 426 (на арм. яз). 
15 Д. Б а н т ы ш-К а м е н с к и й. Биографии российских генералиссимусов и генерал-

фельдмаршалов,  ч. 3–4. СПб., 1990, с. 20–23. 
16 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее –АКАК), т. 3. Тифлис, 

1869, № 148, с. 79. 
17 А. Е р и ц я н. Материалы к биографии Нерсеса V. Тифлис, 1877, с. 55–56 (на арм. яз). 
18 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Епрем Дзорагехци, 1809–1830. Св. Эчмиадзин, 2018, с. 

41. 
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достойно выражать национальные интересы на международном уровне. В разработке 
программы принимал участие и Нерсес Аштаракеци19.  

В ходе русско-персидского перемирия 1806–1808 гг. главноуправляющему Гудовичу 
удалось освободить плененного Даниела. 12 мая 1807 г. в сопровождении 500 
всадников Даниел20 вступил в Ереван и восстановил свои полномочия католикоса21. В 
это время Аштаракеци находился в Молдавии и Валахии, где занимался состоянием 
армян городов Яссы, Боташан, Сучава, Фокшаны и Оргеева, а затем в г. Новый Нахи-
чеван22. По возвращении он принял участие в реализации программы «Обновления 
деятельности Первопрестола». 23 июня 1808 г. реализована идея создания Синода в 
виде Высшего духовного совета – епископского собрания с совещательными правами. 5 
сентября католикос Даниел утвердил членами Высшего духовного совета семь еписко-
пов Барсега, Овакима, Ованеса, Степаноса, Алексана, Нерсеса Аштаракеци и Ретеоса и 
двух архимандритов, которые являлись верными сторонниками главы Армянской 
Апостольской церкви. Оставались не занятыми три вакансии, поскольку Совет 
намечался из 12 видных сановников. В Совете председательствовал католикос. Имелась 
инструкция из 22 статей, предусматривающая ежедневные заседания членов Высшего 
духовного совета. Это означало создание постоянного действующего правленческого 
органа для облечения трудов главы Армянской Апостольской церкви23.  

 Болезненное состояние католикоса Даниела побудило Высший духовный совет, 
чтобы не повторился повторный приход к власти иерарха Давида с «погибелью всего 
братства», избрать преемником Епрема Дзорагехци. Претендентом на высший сан 
являлся и Нерсес Аштаракеци24. 9 октября 1808 г. католикос Даниел скончался в 
Ереване25. 30 сентября 1809 г. последовала высочайшая грамота Александра I на ут-
верждение в сане католикоса иерарха Епрема Дзорагехци26.  

 Паралелльно происходил процесс укрепления позиций Нерсеса Аштаракеци в 
духовной иерархии. Он ввел экономию средств Эчмиадзина и отчетность в приходе – 
расходе денежных средств, выступал за усиление роли Высшего духовного совета, что 
вызвало настороженность католикоса Дзорагехци. Поэтому Аштаракеци изъявил 
желание занять свободную вакансию тифлисского епархиального, на что 18 февраля 

                                                           

19 А. Е р и ц я н. Указ. раб., с. 55. 
20 Письмо католикоса Даниела к Минасу Лазареву от 10 июля. – Архив истории Армении,  

кн. 5, с. 526. 
21 У. М о в с и с я н.  Указ. раб., с. 347. 
22 Архив истории Армении, кн. 5, с. 537–538. 
23 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Епрем Дзорагехци, 1809–1830, с. 40–41. 
24 Институт древних рукописей Матенадаран им. М. Маштоца (далее – Матенадаран), ф. 1, 

п.19, ед. хр. 124 б, л. 1. 
25 Там же, п. 21, ед. хр. 79, л.1. 
26 АКАК, т. 4. Тифлис, 1870, №  254, с. 173. 
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1814 г. последовало представление католикоса Дзорагехци главе закавказских вла-
дений Н. Ф. Ртищеву27.  

 На новом поприще Аштаракеци занялся устройством управления духовной части, 
образования и хозяйства. В 1816 г. был составлен «Регистр принадлежащих св. 
Эчмиадзинскому монастырю крестьян». В феврале 1817 г. поднят вопрос организации 
семинарии, приходских училищ, богоделен, что обусловило необходимость открытия 
духовной консистории. Было обращено внимание на финансовое положение армянс-
ких церквей, что обусловило удаление значительной части церковных старост, при-
сваивающих поступающие суммы. Открыта подписка на сбор денежных средств на 
организацию армянского училища для всех сословий, привлечены возможности меце-
натов, таких как мугдуси Каспар Барсегов, завещавший 4600 руб. сер. на училище и 
2000 руб. сер. на армянскую типографию28.  

Осознавая роль России в освобождении армян, Аштаракеци  писал 19 июля 1820 г. 
переводчику русской миссии в Персии Шамир Мелик-Бегларяну: «Как слышал, 
угнетают Вас те, что вот уже много веков угнетают нас». Указывалось, что Россия как 
«могущественный меч Божий, быть может», обеспечит наше «избавление от 
варварского насилия»29. В церквях стала пропагандироваться деятельность Вардана 
Мамиконяна, который в V в. являлся руководителем восстания за сохранение 
христианства против зораостристской Персии30.  

 В июне 1822 г. состоялось отречение католикоса Дзорагехци из-за долга 
ереванскому сардарю в 336 845 руб. сер. 90 коп., по которому было уплачено 355 363 
руб. 20 коп., но из-за процентов долг составлял 320 000 руб. сер. (1,5 млн руб. асс.)31. 
Долг возник в конце ХVIII в. и увеличился при католикосе Дзорагехци в результате 
восстановления крыши собора, каменного настила, Газарапата, духовного училища и 
типографии. Управляющим Армянской Апостольской церковью стал иерарх 
Аштаракеци, получивший от Дзорагехци красную печать католикоса. Отностительно 
долга в сентябре 1823 г. Аштаракеци сообщил ереванскому сардарю Гусейн-Кули 
хану, что такого положения Эчмиадзинского престола не было на протяжении 1520 
лет после его основания32.  

 По инициативе Нерсеса Аштаракеци в 1824 г. в Тифлисе было открыто училище 

                                                           

27 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Епрем Дозрагехци 1809–1830, с. 82–83. 
28 В. Г. Т у н я н. Церковная политика самодержавия в Закaвказье I пол. ХIХ в. Ереван, 2005, 

с. 24–25. 
29 Присоединение Восточной Армении к России (далее – ПВА), т. 2. Под ред. Ц. П. Агаяна. 

Ереван, 1978, №  56, с. 82. 
30 Л е о. Степанос Назарян,  т. 1. Тифлис, 1902, с. 52 (на арм. яз). 
31 В. Г. Т у н я н. Церковная политика самодержавия в Закaвказье I пол. XIX в., с. 24–25. 
32 Национальный архив Армении (далее – НАА), ф. 53, оп.1, д. 12, л. 6 об. 
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Нерсисян, имевшее в 1825 г. – 208 и в 1826 г. – 300 учащихся33, призванное дать светское 
и духовное образование молодому поколению. Это имело важное значение для со-
хранения национальной идентичности, поскольку в то время в Тифлисе проживало 15 
853 армян, а грузин – 321634. Для преподавания в училище Нерсес Аштаракеци приг-
ласил профессора Сорбонского университета Шагена Джрпета. В 1824 г. Аштаракеци 
отверг предложение прибывшего в Грузию пастора Дж. Вольфа о направлении армян-
ской молодежи для получении образования в Лондон. Пастор представлял лондонское 
общество воспитания и учредил школы начального образования для армянских детей в 
Алеппо, Басре и Бушире35. Все нужное и полезное в сфере просвещения, по словам 
Аштаракеци, можно было обеспечить в регионе или в России36. 

 
Проблемы армянской государственности 
 Русско-персидская война 1826–1828 гг. выдвинула на историческую авансцену 

главу армянской епархии в Грузии, первенствующего члена Араратского Синода 
архиепископа Нерсеса Аштаракеци, который из-за старчества католикоса Епрема 
Дзорагехци лично возглавил освободительную борьбу против персов и за 
освобождение Эчмиадзина. 

Деятельность Нерсеса Аштаракеци мотивировалась двумя программами – 
максимальной и минимальной. Первая предусматривала воссоздание армянской 
государственности в виде Армянского царства. Лидером армянских патриотов в 
России был чиновник особых поручений внешнеполитического ведомства Х. Е. 
Лазарев при шефе корпуса жандармов А. Х. Бенкендорфе, являвшийся 
уполномоченным св. Эчмиадзина при царском дворе37. В Закавказье воплощение 
первой программы намечалось осуществить при содействии иерарха Нерсеса 
Аштаракеци. Предполагался особый статус для Эчмиадзина, организация армянских 
формирований и Армянского гвардейского эскадрона, восстановление прав кара-
бахских меликов, консолидация армянского населения в Араратской стране. Вторая 
программа предусматривала включение Ереванской и Нахичеванской областей в 
состав Российской империи38. 

 1 октября 1827 г. пала Ереванская крепость. Местный гарнизон был сдан под 
давлением армянского населения. Продолжающиеся боевые действия побудили главу 
                                                           

33 Д. А н а н у н.  Общественное развитие армян в ХIХ в.,  т. 1. Баку, 1916, с. 112 (на арм. яз). 
34 Российский государственный военно-исторический архив (далее –РГВИА), ф. Военно-

ученый архив (далее – ВУА), оп. 1,  д. 18481, л. 46 об, 47. 
35 О действиях вспомогательных обществ на Востоке. – «Азиатский вестник» (СПб.), 1825, кн. 

7, с. 69–74. 
36 Российский государственный архив древних актов, ф. 1252, оп. 1, д.  531, л. 69–74. 
37 РГВИА, ф. ВУА, оп. 1, д. 894, л. 12 об. 
38 Там же, д. 4338, л. 75. 
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Отдельного Кавказского корпуса И. Ф. Паскевича 6 октября 1827 г. создать военно-пе-
реходный орган в виде Временного правления Ереванской области, состоящего из трех 
членов: председателя генерал-лейтенанта А. И. Красовского, являвшегося коман-
дующим местных частей, коменданта Ереванской крепости подполковника А. И. 
Бороздина и архиепископа Аштаракеци. Главной целью «Общих правил для 
управления Эриванской областью» из 15 статей являлось обеспечение руководства и 
безопасности новоприсоединяемого края. Первое заседание Временного правления 
состоялось 8 октября 1827 г. Правление в местных документах стали именовать «Пра-
вительством». 

Тяжесть начального управления Ереванской областью вынес Нерсес Аштаракеци. 
При его содействии было сделано обозрение торговой части, сдана в откуп таможня. 
Составлен «Проект правил, регулирующих тарифное устройство Ереванской области», 
определен вывоз товаров в Карсский и Баязетский пашалыки, основанный на 
сардарском тарифе. Провозглашена борьба против поборов и коррупции. Паскевичу 
направлена записка «О границах Ереванской области» и «О границах Нахичеванской 
области и Макинского магала» и необходимости включения в мирный договор статьи о 
переселении христиан из Персии в закавказские владения. Упорядочено денежное 
обращение: пятьдесят шаи (медная копейка) приравнены к серебряному российскому 
рублю. Подтвержден вес ереванского литра, составлявшего 1000 золотников, содер-
жащего 10 фунтов и 40 золотников. Стало возвращаться местное население, пересе-
ленное за р. Аракс. Подготовлено статистическое и камеральное описание39.  

25 января 1828 г. царь Николай I направил письмо Нерсесу Аштаракеци о 
награждении его орденом св. Александра Невского за заслуги и «личные подвиги» в 
ходе русско-персидской войны40, заверенный Паскевичем41. Орден св. Александра 
Невского занимал среди российских орденов третье место, учрежден в 1725 г. и имел 
девиз: «За труды и Отечество»42. Обладатель ордена получал право носить 
определенную одежду и получать алмазные подвески43.  

 10 февраля 1828 г. между Россией и Персией был подписан Туркманчайский мир, 
который включил Араратские ханства Еревана и Нахичевана в состав Российской 
империи с добавочными статьями по переселенчеству подданных обоих держав и их 
имуществу44. 21 марта 1828 г. царь Николай I направил указ Правительствующему 
Сенату о создании Армянской области из частей древней Армении – Ереванской и На-

                                                           

39 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Нерсес Аштаракеци. Защитник Отечества, с. 64–79. 
40 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 58, ед. хр. 228, л.1. 
41 НАА, ф. 56, оп. 1, д. 2644. л. 1–3, 6,6 об. 
42 Л. Е. Ш е п е л е в. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991, с. 254. 
43 Там же, с. 193, 198. 
44 ПВА, т. 2, №  245, 246, с. 446–454. 
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хичеванской провинций, а 25 марта принял титул «Государя Армянской области». 
Подход царя учитывал в составе России автономную Бессарабскую область со своим 
законодательством и обычаями. Отказ от титула царя Армении был связан с желанием 
избежать политических осложнений с европейскими и сопредельными державами. 

Этим решался Армянский вопрос в составе Российской империи, где были 
административные образования с национальными особенностями – царство Польское, 
великое княжество Финляндское, Литва с национальными частями, Верховное 
правительство Грузии и Бессарабская область. Создание Армянской области царем 
Николаем I имело связь с рядом моментов: 1) привлечение симпатий армян в ходе 
надвигающейся войны с Османской империей; 2) организация пояса безопасности 
между мусульманским населением региона и сопредельными азиатскими державами; 3) 
получение операционных рубежей против Османской империи и Персии; 4) содействие 
экономическому освоению региона; 5) усиление духовного воздействия Эчмиадзина на 
зарубежных армян; 6) политические виды на Ближнем Востоке45.  

Из Персидской Армении мигрировало 8249 семейств христианских переселенцев 
(армян, айсоров, греков), составивших чуть более 40 тыс. человек, что нанесло ущерб 
Персии в размере около 4 куруров. На их переселение было выделено 16 тыс. 
червонцев, а истрачено 8 тыс. Содействие для организации переселения оказал иерарх 
Аштаракеци, который направил в Атрпатакан епископа Степаноса Енокяна и архи-
мандрита Никогайоса46.  

Образование Армянской области армянские патриоты рассматривали как шаг к 
оформлению автономии. Об этом К. Б. Аргутинский, родственник известного иерарха, 
князя И. Аргутинского, отметил в письме к Хачатуру Лазареву от 26 марта 1828 г.: 
«Мысль прекрасная и весьма полезная»47. Рассчитывалось трансформировать Армянскую 
область в графство либо княжество, но конфликт между Аштаракеци и Паскевичем не 
позволил сделать это. Паскевич обвинил Аштаракеци в «монастырских притезаниях», то 
есть защите интересов Эчмиадзинского престола48. Затем иерарху было выдвинуто 
политическое обвинение в стремлении стать армянским протектором, чтобы дать армя-
нам Армянской области льготный статус армянских общин внутри России.  

 Паскевич в отношении от 10 июля 1828 г. к графу И. И. Дибичу для царя Николая I 
признал отсутствие у Нерсеса Аштаркеци «вредных против нашего правительства 
замысла, ниже скрытых каких-либо намерений насчет областей (Армянской области), 

                                                           

45 В. Г. Т у н я н. Х. Е. Лазарев: жизнь и деяния, 1789–1871. Ереван, 2016, с. 82–83, 90–96. 
46 В. А. П а р с а м я н. Указ. раб., док. № 3, с. 240. 
47 Русско-армянское сотрудничество в период присоединения Восточной Армении к России 

1826–1828 гг. Сост. В. С. Эвоян, Э. Ш. Казарян, С. С. Мирзоян,  Дж. А. Оганесян. – «Вестник 
архивов Армении», 1978, №  2, док. № 159, с. 219. 

48 РГИА, ф. 1018, оп. 3, д. 6, л. 1. 
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к России вновь присоединенных»49. Указано лишь два притязания: 1) составить из 
армян «особое привилегированное сословие», пользующееся покровительством России, 
но без выполнения обязанностей подданных; 2) представление себя протектором 
армянского народа50. 

 Отсутствие реальной обвинительной фактуры обусловило удаление Аштаракеци в 
почетную ссылку в Бессарабию, где для него специально 23 апреля 1830 г. была 
создана Нахичевано-Бессарабская епархия51. В марте 1831 г. католикосом стал Ованес 
Карбеци, протеже Паскевича52.  

17 апреля 1843 г. избирательное собрание в Эчмиадзине двумя старшими 
кандидатами на сан Верховного Католикоса Всех Армян выдвинуло главу Нахичевано-
Бессарабской епархии Нерсеса Аштаракеци и местоблюстителя Иерусалимского 
патриарха Закария. Первым претендентом считался иерарх Аштаракеци, который 
получил единогласно 17 голосов, а Закарий – 4 голоса. 27 мая министр внутренних дел 
Л. А. Перовский, поздравив Аштаракеци с предстоящим «высоким назначением», 
пригласил прибыть в С.-Петербург для официального утверждения в сане Верховного 
Католикоса всех Армян. Намечалась царская аудиенция, призванная дать монарху 
Николаю I личное представление об иерархе Аштаракеци53. Однако в начале августа 
католикос тяжело заболел54, и придворные врачи стали отсчитывать оставшееся ему 
время жизни. 10 августа 1843 г. царь подписал утвердительную грамоту Аштаракеци в 
сан патриарха Эчмиадзинского и Католикоса Всех Армян55. 

С 3 августа по 20 сентября 1843 г. Аштаракеци «безнадежно пребывал на одре 
болезни»56. Из-за этого монаршая аудиенция состоялась лишь 28 ноября и прошла в 
дружелюбной атмосфере пожелания успеха главе Армянской церкви. Было обращено 
внимание на усиление влияния Эчмиадзина за рубежом и борьбу против 
прозелитизма. Царь пожелал также, чтобы католикос занялся редактированием ряда 
статей «Положения об Армянской церкви 1836 г.» по просьбе индийских армян и 
повышением уровня образования духовенства, открытием армянских учебных 
заведений, а также занялся вероисповедальным вопросом. В ходе торжественных 

                                                           

49 АКАК, т. 7. Тифлис, 1878, №  210, с. 254. 
50 Там же, с. 255. 
51 Собрание актов, относящихся к обозрению истории армянского народа, ч. 1. Ереван, 2014, 

с. 290–291. 
52 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Ованес VIII Карбеци, 1831–1842. Св. Эчмиадзин, 

2014, с. 95. 
53 Матенадаран, ф. Архив Лазаревых, п. 137, ед. хр. 16, л. 30. 
54 Журнал лечения верховного католикоса Нерсеса V посредством магнетизма. – 

«Кавказский вестник» (Тифлис), 1901, № 1, с. 54. 
55 Центральный государственный исторический архив г. Москвы, ф. 2050, оп. 1, д. 7, л. 3. 
56 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 110, ед. хр. 167, л. 1 об. 
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приемов и встреч, посещений католикоса затрагивался вопрос единства армянской и 
русской церквей, на что Аштаракеци отвечал: «Вам, наверное, известен национальный 
характер армян. Они свою апостольскую веру держали в неизменности до сих пор, 
жертвуя всем»57. 

 Получил разрешение вопрос признания первенства Католикоса Всех Армян со 
стороны западноармянского духовенства. При содействии русского посланника В. П. 
Титова, 6 сентября 1844 г. представители Константинопольского патриархата 
подписали «Акт» о признании католикоса Нерсеса «верховным пастырем» Армянской 
церкви на основе четырех положений: 1) упоминание его имени в церковном служе-
нии, имеющее традиционный характер; 2) принятия св. миро от католикоса раз в три 
года; 3) наличие в каждой армянской церкви Турции сокровищницы в пользу 
Эчмиадзина; 4) принятие командируемого представителя (векиля) из светских лиц в 
Константинополе для контроля над пожертвованиями в пользу Эчмиадизнского 
монастыря, с посылаемыми известительными грамотами, но без излишней «торжест-
венности», которая могла вызвать раздражение у Высокой Порты и мусульманского 
населения58.  

 Слабость здоровья католикоса Нерсеса Аштаракеци после перенесенного паралича, 
а также необходимость создания накопительных комитетов в епархиях задержали его 
возвращение из Кишинева в Эчмиадзин. В Кишиневе он пробыл восемь месяцев, 
откуда выехал 12 июня 1845 г., посетил Крым и г. Новый-Нахичеван. 5 сентября Ашта-
ракеци остановился в Ставрополе, где на следующий день состоялась его беседа с 
главой Кавказской и Черноморской епархии преосвященным Иеремeeм.  

 В ходе встречи епископ Иеремия заявил католикосу как единоверцу о 
необходимости устранения всех препон между православной и Армянской 
Апостольской церковью, что позволило бы проводить совместные моления. По этому 
поводу маститый старец припомнил аналогичный подход грузинского экзарха 
Феофолиакта, высказанный им в 1818 г. Приведен состоявшийся диалог: «Неужели нас 
родила одна и та же мать (армянка и русская). – Нет. – Тогда как объединиться во всем? 
В кого Вы верите? – В Иисуса Христа. – А мы?59. – И Вы верите в Иисуса Христа. – Тогда, 
в чем же нам объединяться?»60.  

 Ответ oгорошил епископа Иеремию, который оценил его как софистику. На это 
последовали слова Аштаракеци о том, что греки считают нас не православными, ведь 
мы признаем постановления первых трех вселенских соборов: «Разве мы армяне не с 
той же дотошностью сохраняем ту же веру, которую держат греки, что принята на трех 

                                                           

57 С. С а м у е л я н . Указ. раб., с. 395. 
58 Архив внешней политики России, ф. Отчеты МИД, 1844, л. 246, 248–249. 
59 С. Т е р-О в а н и с я н. Нерсес V католикос, т. 1. Св. Эчмиадзин, 2017, с. 328 (на арм. яз). 
60 Там же, с. 329. 
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вселенских соборах. В чем мы виноваты?»61. В этом контексте епископ Иеремий заявил, 
что армяне обособились, не участвовали в последующих вселенских соборах и не во-
площали принятые решения.62 Легко судить и рядить со стороны, а века и эпохи, 
прожитые за выживание с мусульманским миром играли свою роль.  

9 июня 1846 г. в Эчмиадзине состоялась присяга Аштаракеци самодержавной 
власти и миропомазание, на которой присутствовало около 8 тыс. человек63.  

 
Программа деятельности католикоса Аштаракеци 
Нерсес Аштаракеци, совместно с видными армянскими патриотами, разработал 

созидательную программу деятельности из ряда составных: 1) усиление роли армянс-
кого христианского вероисповедания в жизни нации; 2) повышение образовательного 
уровня духовенства и нации путем открытия духовной академии, шести семинарии и 
приходских школ; 3) улучшение материальной базы св. Эчмиадзина за счет создания 
накопительных финансовых епархиальных комитетов; 4) повышение просветительской 
деятельности св. Эчмиадзина; 5) обеспечение примата св. Первопрестола в армянском 
церковном мире и зарубежном обществе; 6) осуществление самофинансирования 
разработанных планов. 

17 июля 1847 г. католикос Аштаракеци направил отношение к министру 
внутренних дел Л. А. Перовскому, где напомнил историю прошения католикоса 
Карбеци 1841 г. о нападках на Армянскую церковь, которые надлежало пресечь. 
Внутриполитическое ведомство дало соответствующее указание духовной цензуре и 
запросило изложение вероучения Армянской церкви. Это требование сохраняло 
актуальность для Аштаракеци, так как в Министерстве внутренних дел «дело сие, за 
неполучением отзыва патриарха, считается неоконченным»64, и ведомство желало полу-
чить изложение вероучения Армянской церкви65. В силу чего католикос предоставлял 
объемистую рукопись «Объяснение церкви Армянской касательно верования и обрядов, 
кои она соблюдает»66.  

 На желание министра иметь печатную работу армянской конфессии католикос 13 
января 1850 г. выслал труд «Исторические памятники вероучения Армянской 
церкви» А. Худобашева за 1847 г. В отношении католикос выражал надежду на 

                                                           

61 Там же. 
62 Там же.  
63 С. Н о в о с е л о в. Нерсес V, верховный патриарх и католикос всех армян. СПб., 1858, с. 25–26. 
64 Матенадаран, ф. Архив католикосата, п. 136, ед. хр. 555, л. 1. 
65 Там же, л. 1, 1 об. 
66 Там же, ед. хр. 558, л. 31 об. 
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содействие в ограждении истины со стороны министра Перовского: «Надеюсь, что Вы, 
Сиятельный граф, не откажитесь подавать мне способы к ограждению достоинства 
церкви»67. Мнение католикоса означало закрытие вероисповедального вопроса. 

 Kатоликосом было обращено внимание и на сферу образования. Еще 26 января 1844 
г. в Петербурге, в беседе с немецким путешественником А. Ф. Гакстгаузеном Владыка 
обратил его внимание на наличие объективных трудностей для развития сферы 
просвещения: отсутствие значительных финансовых средств, преподавательских 
кадров и учебников. Католикос высказил надежу на разрешение этих проблем: «В 
Эчмиадзине, средоточии моей церкви, задумал я основать большой пансион для всех 
рассеянных по целому свету армян, при нем академию для высшего и светского 
образования»68. Пансион означал закрытое учебное заведение с общежитием и полным 
содержанием учащихся. Такое учебное заведение содержали в Тифлисе братья-
просветители Акоп и Давид Арзановы, выпускники московского Лазаревского инсти-
тута восточных языков. Намеченная семинария полусветского типа для всех армян в 
Эчмиадзине должна была стать подготовительной ступенью для духовной академии. 

В 1846 г. министр Перовский содействовал высочайшей санкции на открытие в 
«некоторых местах» армянскими священниками приходских училищ для воспитания 
юношества согласно догматам Армянской церкви, что означало их самостоятельное 
существование. Для обеспечения училищ элементарными книгами было разрешено 
при Карабахской консистории иметь типографию. Данное решение позволяло систе-
матизировать церковное образование: приходские школы – училища – семинарии. 
Решение обуславливалось интересами паствы Эчмиадзинского престола, численность 
которой определялась в 364 236 чел., церквей – 1007, духовенства – 2264, 
монашествующих мужского пола – 115 и женского – 30, монастырей – 3169. 

В 1853 г. верховная власть подтвердила, что церковные и монастырские школы Армян-
ской церкви не состоят в ведомстве Кавказского учебного округа70. В 1855 г. количество 
учебных заведений армянских епархий Российской империи составило 31: Нахичевано-
Бессарабская – 9, Астраханская – 2, Ереванская – 1, Шемахинская –1, Карабахская –1, Гру-
зинская – 2. Из них лишь два заведения являлись семинариями – в Ереване и Тифлисе71. 
Нерсес Аштаракеци сумел собрать 200 тыс. сер. руб., т. е. около 1 млн руб. ассигнациями, 
значительная часть которых была использована для открытия духовной академии в 1874 
г. В ряде уездных училищ – в Гори, Телави, Сгнах – вновь было введено преподавание 
                                                           

67 Там же, п. 154, ед. хр. 541, л. 2 об. 
68 А. Г а к с т г а у з е н. Закавказский край, ч. 2. СПб., 1857, с. 11–12. 
69 Краткий обзор правительственных действий Министерства внутренних дел в 1846 г. СПб., 

1847, с. 5–7. 
70 С. Н о в о с е л о в. Указ. раб., с. 32. 
71 М. А. М х и т а р я н. Возникновение восточноармянской печати и просветительское 

движение первой половины ХIХ в. Ереван, 1994, с. 10, 82. 
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армянского языка. В приходских училищах было запрещено насилие и рукопри-
кладство по отношению к учащимся72. 

Нерсес Аштаракеци счел необходимым обратить внимание на проблему 
оформления семейных отношений и освящение церковных уз. Были приняты 
«Правила старшим священнослужителям», обязывающие вести метрические книги о 
рождении, крещении и браках, а также реализацию продажи свечей. Все 
поступающие средства от духовных треб подлежали передаче церковным ктиторам. 

Были составлены «Правила» для деятельности духовенства Тифлисской и 
Шушинской консисторий. Подобные «Правила» Аштаракеци составил в 1815–1817 гг. 
для руководимой им Грузинской епархии, в том числе и для улучшения управления 
имениями. «Правила священнослужителям тифлисских церквей» требовали от 
духовенства поддержания порядка, чистоты, спокойствия и опрятности одежды в 
храмах. Все священнослужители, за исключением больных, должны были находиться 
во время литургии в церквях. Церковные таинства должны были совершаться с 
помощью креста, библии, свечей, церковной одежды и при прислужнике. 
Запрещались поборы во время похорон, свадеб и крещений, кроме законно 
установленных такс. При этом в заново составленных «Правилах» католикос Нерсес 
опирался и на статьи «Положения»73. Брак рассматривался как единение мужчины и 
женщины, составляющих целостность. Определенным являлся возраст вступления в 
брак: представители мужского пола с 18 лет,  женского – с 16 лет74.  

 Предметом внимания католикоса являлась деятельность Эчмиадзинского Синода, 
который он застал практически в полном комплекте. 

Рабочие отношения сложились у католикоса с прокурором Эчмиадзинского 
Синода надводным советником Г. И. Мирзояном, назначенным 28 февраля 1846 г. и 
имевшим значительный административный опыт деятельности в государственных 
департаментах министерств – государственного казначейства, кораблестроения, 
юстиции и духовных дел иностранных исповеданий75. Но по домашним обсто-
ятельствам прокурор Мирзоян 24 марта 1851 г. подал прошение об увольнении. 13 мая 
1851 г. состоялось его увольнение наместником Кавказа. Исполняющим обязанности 
прокурора Синода стал лекарь Эчмиадзинского монастыря Г. О. Васакян, выпускник 

                                                           

72 В. Г. Т у н я н. Католикос всех армян Нерсес Аштаракеци. Защитник Отечества, с. 298–299, 
331. 

73 Там же, с. 295. 
74 Н. М е л и к-Т а н г я н. Право Армянскoй церкви. Св. Эчмиадзин, 2011, с. 575, 801. 
75 Национальный архив Грузии, ф. 4, оп. 3, д. 631, л. 1. 
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императорской медико-хирургической академии, учебу которого оплатил 
Эчмиадзинский монастырь. Назначение и. о. прокурора состоялось по ходатайству ка-
толикоса Аштаракеци, не желавшего видеть на этой должности нового служащего76. 

Kатоликосом было обращено внимание на состояние финансовых источников Эч-
миадзина, которые оставляли желать лучшего. Так, поступления Ереванской епархии 
составляли округленно: 1838 г. – 2064, 1839 г. – 2454, 1840 г. – 1358, 1841 г. – 1656 и 
1842 г. – 1082 туманов77. Для выяснения церковных доходов католикос в 1848–1851 гг. 
назначил общую ревизию финансов епархий. Были выявлены недостатки в отчетности, 
делопроизводстве, общем балансе доходов78. Результатом общей ревизии епархий стало 
удвоение поступлений в эчмиадзинскую казну79. Итогом значительных усилий 
католикоса стал капитал в 1 млн руб. ассигнаций (более 200 тыс. руб. сер.), предназна-
ченный для открытия духовной академии80. 

В 50-х годах ХIХ в. управление Армянской церковью осуществлялось по накатанной 
католикосом Аштаракеци колее. Состав Эчмиадзинского Синода показывает, что Нерсес 
Аштаракеци, вопреки царскому «Положению» 1836 г., парализовал его коллегиальную, 
хозяйственную и исполнительную функции. Достиг он этого путем создания вакансий, 
где и. о. председателя Синода архиепископ Гукас являлся лишь представительной фигу-
рой. При этом в 1852 г. католикос возвел двух западноармянских архимандритов в сан 
епископа81. А в целом, установилось самовластие католикоса Аштаракеци: «Я, Положе-
ние и закон». 

 Католикосом была сформирована идея создания банка для выдачи процентных ссуд 
крестьянам и содействия церковной сфере просвещения82. Аштаракеци создал мо-
настырское правление, которое не предусматривалось «Положением», в составе 
епископов Макара Тер-Петросяна, Геворга Аштаракского и Тадевоса Бекназарянца. 
Перед ними была поставлена задача контролировать приход и расход средств Эчмиад-
зина. Решение католикоса означало суживание прерогатив членов Синода, которые до 
этого сами назначали смету бюджета83. Деятельность Аштаракеци содействовала 
административно-территориальному размежеванию армянского населения. Наместник 
Кавказа М. С. Воронцов намечал воссоздание Армянской области, затем Грузино-

                                                           

76 НАА, ф. 56, оп. 2, д. 453, л. 2. 
77 Развитие Еревана после присоединения Восточной Армении к России. Сост. Т. Х. Акопян. 

Ереван, 1978, с. 197. В 1829 г. один туман равнялся 4 руб. сер. – НАА, ф. 90, оп. 1, д. 454, л. 42. 
78 НАА, ф. 53, оп. 1, д. 83, л. 7–8 об, 21–24 об, 40, 40 об, 64. 
79 С. С а м у е л я н. Указ. раб., с. 407, 416. 
80 В. Г. Т у н я н. Восточная Армения в составе России, с. 102. 
81 РГВИА, ф. 169, оп.1, д. 408, л. 2. 
82 В. Г. Т у н я н. Восточная Армения в составе России, с. 102. 
83 С. Н о в о с е л о в. Указ. раб., с. 409, 415–416. 
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Армянской губернии в 1846 г., завершившееся открытием Ереванской губернии 1 января 
1850 г.84 

 Самовластие верховного католикоса породило «новое дело» со стороны 
самодержавной власти. Возникший конфликт отношений было намечено решить 
награждением Аштаракеци высшим орденом Российской империи св. Андрея 
Первозванного для отстранения от управления Армянской церковью. Однако 13 
февраля 1857 г. «защитник Отечества» скончался85. 

 
Заключение 
Таким образом, Нерсес Аштаракеци был патриотом, стремившимся к восстановлению 

армянской государственности, содействовавшим созданию административно-
территориальных структур армянского населения в Российской империи. Как волевой и 
дальнозоркий верховный католикос, он восстановил прерогативы главы Армянской 
Апостольской церкви, решавшие проблему развития материальных устоев и повышения 
нравственного авторитета Эчмиадзинского первопрестола, создал свой формат 
управления Армянской церковью.  
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ՆԵՐՍԵՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ. ԱՆՀԱՏԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 
 

ՎԱԼԵՐԻ ԹՈՒՆՅԱՆ 
 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ  
 

Բանալի բառեր՝ Ներսես Աշտարակեցի, հայրենասիրություն, հայկական 
պետականություն, Հայկական մարզ, Երևանի գավառ, Սինոդ, լուսավորչություն, 
ցարիզմ, ինքնիշխանություն: 

 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցին (Թորոս Շահազիզյան) Հայ 
առաքելական եկեղեցու երևելի դեմքերից է, ծավալել է հասարակական-քաղաքական բուռն 
գործունեություն: Ծնվել է 1770 թ. Աշտարակում, հոգևորականի ընտանիքում: 1791 թ. 
ավարտել է Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանը, ձեռնադրվել սարկավագ, 1794 թ.՝ վարդապետ, 
իսկ 1808 թ.՝ եպիսկոպոս:  

Ն. Աշտարակեցին մասնակից է եղել Էջմիածնի Մայր աթոռի բարենորոգման ծրագրին: 
Նրա նպատակն էր բարելավել Հայ առաքելական եկեղեցու բարձրագույն կառավարման  
համակարգը ի դեմս Հոգևոր խորհրդի՝ Սինոդի: 1814 թ. Ն. Աշտարակեցին ստանձնել է 
Թիֆլիսի հայոց թեմի առաջնորդությունը:  
1826–1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքում Ն. Աշտարակեցին նպատակա-
դրվել է Արարատյան երկրում վերականգնել հայոց պետականությունը ռուսական հովանու 
տակ: 1828 թ. հունվարի 25-ին ցար Նիկոլայ I-ը նրան պարգևատրել է սուրբ Ալեքսանդր Նևսկու 
շքանշանով՝ ռուս-պարսկական պատերազմում ունեցած վաստակի և «անձնական 
սխրանքների» համար: 

Կովկասյան առանձին կորպուսի գլխավոր հրամանատար Ի. Պասկևիչի և Ն. Աշտարակեցու 
միջև քաղաքական տարաձայնության հետևանքով վերջինիս համար 1830 թ. ստեղծվել է 
Նախիջևանի ու Բեսարաբիայի հայոց թեմը: 
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1843 թ. Ն. Աշտարակեցին ընտրվել է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս: Նույն թվականի նոյեմբերի 
28-ին կայացել է  նրա հանդիպումը Նիկոլայ I-ի հետ: Որպես կամային և հեռատես անհատ՝ նա 
վերականգնել է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի լիազորությունները: 

Ներսես Աշտարակեցին՝ «Հայրենիքի պաշտպանը», մահացել է 1857 թ.: 
 

Վալերի Թունյան– պ. գ. դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Հայկական 
հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության առաջատար գիտաշխատող: 
Գիտական հետաքրքրությունները՝ Հայկական հարց, Հայոց ցեղասպանություն, 
պատմաքաղաքական զեղծարարություն, Ռուսաստանի քաղաքականությունն 
Անդրկովկասում: Հեղինակ է 40 գրքի և  շուրջ 100 հոդվածի: tunyanvalery@rambler.ru 
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Catholicos of All Armenians Nerses Ashtaraketsi (Toros Shahazizyan) is one of the prominent 
figures of the Armenian Apostolic Church who carried out active social and political activities. He 
was born in 1770, in Ashtarak, in the family of a priest.  In 1791 he graduated from Etchmiadzin 
seminary, in 1794 he was ordained a deacon and in 1808 – a bishop.   

Nerses Ashtaraketsi took part in Mother See of Holy Etchmiadzin renovation program. His purpose 
was to improve the highest management system of spiritual counsel (the Synod). In 1814 Nerses 
Ashtaraketsi assumed the leadership of the Armenian Diocese of Tiflis. 

In 1826–1828, during the Russian-Persian war  Nerses Ashtaraketsi aimed to restore the 
Armenian statehood in Araratian land under the auspices of Russia. On 25 January of 1828 tsar 
Nikolay I awarded Nerses Ashtaraketsi an order of “Saint Alexander Nevsky” for merit and for 
“personal exploits”. 

Because of the political disagreement between the Chief-Commander of Caucasus separate corps 
I. Paskevich and Nerses Ashtaraketsi,  in 1830 the Armenian Diocese of Nakhichevan and 
Bessarabia was established and was given to him.  

In 1843 Nerses Ashtaraketsi was elected Catholicos of All Armenians. On 28 November of the 
same year he met with Nicolay I. As a strong-willed and far-sighted individual he restored the 
authorities of the Catholicos of All Armenians.  

Nerses Ashtaraketsi died in 1857 as the “protector of motherland”. 
 
Valery Tunyan – Doctor of Sciences in History, Professor, leading specialist at the “Armenian 
Question and Armenian Genocide History” Department of the NAS RA Institute of History. Scientific 
interests: the issues of Armenian Question and Armenian Genocide history. Author of 40 
monographs, over 100 articles.  tunyanvalery@rambler.ru. 


