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Из истории армян Таганрога 
С. Гамбарян 

 

В течение многих веков Кавказ был для русских далеким, безвестным краем. В эти 

годы представления об Армении для России сливались с образом Кавказа. Русские 

летописцы упоминают «Армению Великую и Малую», «Горы Араратские» как крайний 

предел христианского мира. И лишь в конце XVIII - начале XIX веков вслед за общими 

обзорами Кавказского края появляются в русской периодической печати отрывочные сведе-

ния об Армении. Политика России в этот период имела целью выход на южные рубежи, имея 

в виду как далекую перспективу контакт с Арменией. «В 1770-1790-е годы, -пишет русский 

литератор М.П. Алексеев, - русский правительственный и общественный интерес к странам, 

«что Понт Черный облегают», чрезвычайно усилился». Не последнюю роль в этом деле 

играл Таганрог. 

Таганрог был основан Петром Первым в сентябре 1698 года, но события сложились 

так, что только 15 лет он был под властью Петра. Затем начался длительный период, когда 

история распорядилась иначе. И только в 1774 году был заключен мир в Кучук-Кайнарджи, 

по которому не только право бытия Таганрога было упрочено, но и значение его было 

поднято объявлением независимости Крыма. Освобождая Крым из-под власти Турции, 

мудрая императрица получала свободный проход в Черное море, что, в свою очередь, 

требовало основать флот, увеличить коммерческое значение Таганрога и развивать 

торговлю. Одной из важных мер того времени была политика заселения этого края. «При-

глашая к заселению Новороссии сербов, греков, албанцев, армян и др. христианские пароды, 

- говорил таганрогский историк П.П. Филевский об этой политике, которую осуществлял 

Потемкин, - он умел их устраивать так, что они тотчас же вошли в интересы России». 

В надгробной песне Василия Рубана, посвященной Потемкину-Таврическому, эти 

события нашли отражение, когда южные окраины России, прибрежные земли Азовского и 

Черного морей по плану Потемкина заселялись христианским населением, когда приток 

армян в пределы России принимал все более и более массовый характер. Он писал: 

Ты, тихий Дон! И вы, 

 Усть-Кальмиусские воды! 

Из ваших влагу недр  

Днесь новы пьют народы.  

Нахичевань при том,  

Мариуполь при сих, 

 и множество еще  

Селений и других: 

Для удобрения полей и садоводства,  

Род греков и армян из Крыма приведен  

И при Меотиде в России заселен. 

И хотя Таганрог прямо здесь не упоминается, мы видим Нахичевань и Мариуполь -

дружественные соседние с Таганрогом города. 

Переселение армян носило планомерный организованный характер. Это объясняется 

тем, что русское правительство прекрасно понимало, что без заселения и экономического 

освоения южных степей невозможно будет решить основную задачу - навсегда 

закрепиться на берегах моря. Еще манифестами 1763-го и 1764 годов, облегчавшими 

жизнь населяющих юг иностранцев, а также представителей иных национальностей 

России, переселенцам были предоставлены большие льготы. Благодаря широким 

возможностям, предоставленным правительством в 1770-1780 годах, на юг переселилось 

много национальных групп, в том числе и армяне. Основным родом занятий 



большинства из них было ремесленничество, промышленное предпринимательство, 

торговля. Сравнительно небольшая часть их зарабатывала на жизнь земледелием и 

скотоводством. 

В исследовании А.М. Богданяна «Из прошлого» говорится о том, что часть более 

зажиточной верхушки армян и купечества сумела поселиться в Таганроге. Вместе с 

другими народами, поселившимися здесь, армяне сумели внести свой вклад в развитие 

всех сфер жизнедеятельности города. 

В 1867 году армян в Таганроге насчитывалось 128 человек. Но по мере роста города 

росло и число армян, причем их коммерческая деятельность в городе занимала одно из 

ведущих мест. В историю города вошли такие фамилии армян, как Серебряковы, 

Гайрабетовы, Адабашевы, Тер-Арутюновы, Мартиросовы, Халдры-мянцы, Багдасаровы. 

Их имена, дела составляют часть истории города, много зданий, принадлежавших им, 

гармонично вписываются в архитектуру Таганрога. 

В 1865-1868 годах армянин М.К. Серебряков был таганрогским городским головою . 

Проживавший в Таганроге армянин А.П. Халибов на протяжении более 10 лет в 1850-х 

годах был городским головою Нахичевани. 

Большую известность не только в кругах Таганрога, но и в деловых кругах Москвы, 

Петербурга и всей России получил таганрогский купец Я.М. Серебряков. Он считался 

человеком особенно аккуратным в делах. 

Известно, что именно его попросил московский купец П.М. Третьяков быть 

посредником в приобретении в Таганроге портрета русского писателя Н. Кукольника рабо-

ты К.П. Брюллова. Сегодня этот портрет считается одной из жемчужин Третьяковской 

галереи. И в сохранении этого шедевра заслуга Я.М. Серебрякова неоспорима. 

Известен также факт посещения в 1895 году Я. Серебрякова в Таганроге русским 

художником И. Айвазовским, который пожертвовал городу свою картину для 

проведения благотворительного аукциона. 

К концу XIX века численность армянской диаспоры в Таганроге увеличилась и 

насчитывала около тысячи человек. Возник вопрос о создании в Таганроге армянской 

церкви. Вопрос этот решился в 1897 году, Был начат сбор пожертвований на постройку 

храма. Деятельное, если не решающее участие в строительстве армянской церкви в 

Таганроге принимал все тот же Я.М. Серебряков. В 1895 году он подарил городу учас-

ток земли около Каменной лестницы на Греческой улице под строительство армянской 

церкви. Закладка храма состоялась в мае 1900 года, а в 1901 году строительство было в 

основном окончено. Храм посвятили святому Иакову, тем самым выразив 

признательность Я.М. Серебрякову. 

Освящение храма произошло 19 марта 1906 года, для чего из Нахичевани прибыл 

архиепископ Мушег с большим церковным хором. Первым старостой церкви был избран 

С.К. Алабашев. Первым священником церкви стал Иоанн Оксентьянц. История 

таганрогской церкви хорошо освещена в публикациях таганрогских краеведов О.П. 

Гаврюшкина и М.С. Киричек. 

Рядом с церковью была построена и длительное время функционировала церковно-

приходская школа. Детей в школе обучал сам священник Иоанн Оксентьянц. При 

советской власти церковь была закрыта и разрушена. Школа перешла в ведение отдела 

образования при горисполкоме. Священник от занятий был отстранен и подвергся 

незаслуженным репрессиям. 

При школе открыли армянский клуб, где читались лекции и проводились 

различные мероприятия. С 1924-го по 1927 год заведующим и учителем школы был 

Ашот Межлумян. Впоследствии он стал известен в городе как архитектор. Под его 

руководством в 1967 году в городе построена Новая каменная лестница. В годы 

ельцинского безвременья здание армянской школы был передано ООО «Монолит». В 

дальнейшем имущество ООО «Монолит» было продано с аукциона и здание школы сумела 

приобрести фирма «Шельф» (предприниматель С. Бидаш), которая сегодня сдает его в 



аренду разным организациям. 

В XX веке в историю Таганрога армяне тоже вписали свои имена. Вот некоторые из 

них. Первого секретаря ГК ВКП (б) Варданяна, репрессированного в 1937 году, 

таганрожцы вспоминают добрым словом до сих пор. Назовем также завкафедрой 

иностранных языков ТРТУ И.А. Цатурову, главного архитектора города Межлумяна, 

главного врача 5-й городской больницы Аладжева, главного врача железнодорожной 

больницы Е.А. Степаньянц, ректора института экономики и управления С.Ю. Авакова, 

начальника промторга Ю.Р. Аветисова, генерального директора АО «Торговый дом 

«Таганрог», члена Торгово-промышленной палаты Юга России и многих других. 

К моменту обретения независимости в 1991 г. Армения занимала первое место в 

СССР по числу лиц с высшим образованием на душу населения. Армяне бы ли очень 

широко представлены в культурном к научном мире бывшего Советского Союза. Высоким 

уровнем образования отличались и армяне Таганрога.  

В последние годы резко увеличилось количество армянского населения Таганрога. 

Это вызвано рядом причин, в том числе и распадом СССР, Сегодня общее число армян в 

России оценивается в 2-2,5 млн чел., большинство из которых переехало в Россию в 90-е 

годы, не в силах вынеси ситуацию у себя на родине. Это поставило на повестку дня 

необходимость возрождения культурно-просветительских традиций. Возникла городская 

общественная организация «Армянская община «Наири» (одна из 7 официально 

зарегистрированных в Ростовской области). 

Необходимо отметить меры, принимаемые федеральными властями в этом 

направлении. В сентябре 2000 года Армения стала первой страной, с которой Россия 

заключила двухстороннее соглашение о безвизовом режиме после выхода из 

многостороннего Бишкекского соглашения. Чуть раньше, 30 июня 2000 года, Госдума 

России ратифицировала российско-армянский договор о статусе граждан обеих стран, 

постоянно проживающих на территории друг друга. Сегодня армянские граждане в 

России имеют практически те же права, что и россияне. 

В июне 2000 года при личной поддержке Владимира Путина был создан Союз армян, 

целью которого стало сохранение и развитие армянского языка и культуры в Российской 

Федерации. Эти же задачи ставит перед собой и таганрогское общество «Наири». Армян-

ская община «Наири» проводит при содействии властей города различные 

благотворительные мероприятия, художественные выставки. Поставлен вопрос (но пока 

еще не решен) о выделении земельного участка под строительство армянской церкви. 

Видимо, настало время возвращения армянскому населению города армянской школы, 

которая была закрыта в 1929 году. Армянская община «Наири» верит, что «храм явится 

источником любви, просвещения и укрепления веры христианской как среди 

армянского народа, так и среди христианского населения», как было сказано еще при 

освящении армянской церкви в 1906 году. Надо полагать, что в честь 1700-летия 

принятия армянами христианства было бы разумно восстановить в Таганроге армянскую 

церковь и создать в отдельных школах классы, где дети армянского населения имели бы 

возможность изучать родной язык, историю своих предков. К этому местные власти 

призывает и Федеральный закон «О национально-культурной автономии». 

Об этом же говорит сложившая в Таганроге многолетняя традиция 

многоконфессиональности. 

Восстановление армянской школы в Таганроге позволило бы армянским детям изучать 

родной язык и родную историю. Как это можно делать, показывает пример Республики 

Армения, правительство которой сочло необходимым принять в сентябре 1999 г. 

государственную концепцию «Русский язык в системе образования и культурно-

общественной жизни Республики Армения» за М 48, Сегодня в Армении действует 

Российско-Армянский государственный университет. Есть кафедра теории и методики 

русского языка в Ереванском государственном университете, кафедра русской литературы в 

Ереванском государственном лингвистическом институте им. В.Я. Брюсова. Почему-то пока 



ничего подобного нет в Ростовской области. Или армяне - это не составная часть ее 

населения? 

Конечно, армяне Таганрога с уважением относятся к русскому языку. Для них 

путеводным правилом являются слова великого сына армянского народа Хачатура Абовяна: 

«Язык русский - один из самых богатых и самых необходимых языков мира... И какой из 

восточных или западных языков может в этом отношении способствовать нашей нации более 

всех, как не русский, которого польза и качество заставили и образованные народы нашего 

времени заниматься им, тем более армян, которые видят всю необходимость изучения его». 

Но и родной язык для армян это все же родной язык и имеет особое значение. 

 


