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Но нет: они продолжают жить. Их внедряют в головы 
школьников и студентов. А уважаемые профессора про-
должают писать так, как их научила нелегкая жизнь.

Если верить «написанному пером» (а теперь уже 
и с помощью компьютера), успешный архитектор акаде-
мик Александр Ованесович Таманян уехал из Петербурга 
в 1919 году (!) в Ереван по зову сердца для того, чтобы 
проектировать генплан столицы Армении.

«Их было несколько человек – крупнейших деятелей 
культуры-армян, которые переехали жить в Армению по-
сле обретения ею независимости. Это был исключительно 
патриотический порыв…» – так пишет Карен Бальян 
в статье 2006 года [1].

Вспомним о послереволюционной разрухе и голоде 
1919–1920 года, о гражданской войне, терроре, о том, 
что в это время архитекторы ничего не проектировали 
и не строили. Не от хорошей жизни во ВХУТЕМАСе учили 
полуграмотных студентов Щусев, Жолтовский, Буниа-
тян… Преподавание давало возможность получать про-
дуктовые карточки. Об этом и прочих фактах известно.

Известно и то, что Александр Таманян, окончив архи-
тектурное отделение Высшего художественного училища 
при Императорской Академии художеств в 1904 году, был 
успешным архитектором, строил особняки для знати, по-
лучил звание академика, женат был на Камилле Эдвардс, 
внучке архитектора Николая Леонтьевича Бенуа, его 
принимали в высшем петербургском обществе [2, 3].

История создания генерального плана Еревана в изло-
жении учебников истории архитектуры кажется логичной 
и кристально ясной: генплан советское руководство 
заказало именитому архитектору, который по зову сердца 
оказался в Армении. Отсюда в некоторых советских 
источниках и дата прибытия Таманяна в Армению – 1920 
год (ошиблись на год, зато все сходится: столицу Арме-
нии в Ереване решила сделать советская власть; разве 
не так?). В учебнике «История советской архитектуры» 
под редакцией Н. П. Былинкина и А. В. Рябушина читаем: 
«Большие реконструктивные работы проводились в Ар-
мянской ССР – Ереване. Реконструкция началась сразу 
после образования советской Армении. Автором первого 
генерального плана был акад. А. Таманян, крупный ма-
стер архитектуры, приобретший известность еще до рево-

Историки архитектуры и искусствоведы при советской 
власти научились писать гладко и осторожно. Они в со-
вершенстве овладели искусством обходить острые углы. 
Результат такого творчества – формирование множества 
мифов, где крупицы правды перемешаны с идеологи-
чески выверенной ложью. В ХХI веке, казалось бы, эти 
мифы должны уйти в небытие, стать фактом истории. 
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Ереван-1924: генеральный план /
Yerevan 1924: master plan

Генеральный план-1924 Еревана, созданный А. Таманяном и Н. Буниатяном, отражал воен-
но-политическую ситуацию на территории Армении после Первой мировой войны, геноцида 
1915 года, революций в Турции и России, иллюзий армянской диаспоры и политических партий 
о создании независимой Республики Армения. Новый заказчик, Советская власть, поддер-
живал идеи города-сада и Еревана как столицы Армении, поэтому планировочные принципы 
А. Таманяна сохранились. Деятельность Комитета армянской помощи позволяла реализовать 
идеи генплана.
Ключевые слова: Александр Таманян; Николай Буниатян; Генеральный план 1924; город-сад; 
столица; Комитет армянской помощи. /

The master plan of Yerevan created in 1924 by Alexander Tamanyan and Nikolay Buniatyan is 
a reflection of the military-political situation prevailing in Armenia after the First World War, 
the genocide of 1915, the revolutions in Turkey and Russia, the social illusions of the Armenian 
diaspora and political parties that set out to create an independent Republic of Armenia as a center 
for the preservation of Armenian culture. The change in the “client” of this project and the political 
plans did not affect the idea of a “garden city” and the planning principles laid down by Tamanyan. 
The activities of the Armenian Assistance Committee made it possible to realize the ideas of the 
master plan.
Keywords: Alexander Tamanyan; Nikolay Buanityan; 1924 Master Plan of Yerevan; garden city; 
capital; Armenian Assistance Committee (AAC).

>  Рис. 2. Генеральный 
план Еревана. 1924

v  Рис. 1. Портрет Таманяна
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люции» [12, с. 96]. Далее в учебнике говорится, что Та-
манян расположил центральную часть города на плато, 
откуда открывается прекрасный вид на Арарат. Все, 
что написано в учебнике, истинная полуправда. Студенты, 
сдавая экзамен по истории советской архитектуры, долж-
ны были сказать (если хотели получить хорошую отмет-
ку), что в основу генплана Еревана были положены новые 
принципы, отражающие отсутствие частной собственно-
сти на землю, равенство всех граждан, создание условий 
для обеспечения трудящихся здоровым жилищем и пр. 
Да, советское руководство в лице Александра Мясникяна 
[4] в 1924 году утверждало этот план, но работы над ним 
начались еще до установления Советской власти на тер-
ритории Закавказья. Таманян приехал в Ереван в 1919 
году по приглашению Ованеса Качазнуни, члена прави-
тельства Демократической Республики Армении, а впо-
следствии видного деятеля Комитета армянской помощи. 
И работы над планом были начаты еще в 1919 году.

Карен Бальян пишет: «В годы перестройки я высказал 
гипотезу относительно времени и заказчика генплана 
Еревана на основании анализа его структуры и заложен-
ных в нем идей. Историографическими фактами я не рас-
полагал. И только спустя годы, когда были опубликованы 
воспоминания последнего председателя правительства 
дашнакской республики С. Врацяна, доказательства 
получили фактическое обоснование – генплан был зака-
зан А. Таманяну не Советами, а правительством Первой 
республики» [1]. А могло ли быть иначе, если работа 
над генпланом Еревана началась еще до установления 
советской власти в Закавказье?

Факты известны. При советской власти никто не скры-
вал, что в начале ХХ века западная часть Армении 
находилась под властью Османской империи, а восточная 
была частью Российской [5]. После Первой мировой вой-
ны и революций ситуация в России и Турции изменилась. 
Империи, делившие территорию Армении, перестали 
существовать. Но обрести независимость в политических 
и экономических условиях 1919–1920 года для Армении 
было практически невозможно, хотя реализация этой 
идеи была выгодна многим политическим силам. Идея 
сделать Ереван столицей армянского государства в это 
время бередила умы и лидеров диаспоры, пополнившей-

^  Рис. 4. Генеральный 
план Еревана. 1808 

<  Рис. 3. Ереван. 
Фото начала XX в. 
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в 1918 году, когда без предупреждения жителей-ар-
мян по решению новой власти его «передали» Турции. 
Что это означало – понятно. Кроме Карса, были и другие 
армянские города, которые ранее находились под юрис-
дикцией Российской империи, но по итогам войн и поли-
тического торга оказались под властью Турции.

В апреле 1918 года Закавказским сеймом была провоз-
глашена Закавказская Демократическая Федеративная 
Республика, объединившая территории Грузии, Армении 
и Азербайджана. Через месяц по требованию Турции 
Закавказский сейм был распущен, и в конце мая 1918 
года появилось три государства: Грузинская Демократи-
ческая Республика, Азербайджанская Демократическая 
Республика и Республика Армения [6]. Однако точные 
границы между Грузией, Арменией и Азербайджаном 
не были определены, что привело к острому конфликту 
между тремя республиками и породило кратковремен-
ные локальные войны, в которых участвовали и Турция, 
и РСФСР. До сих пор давние территориальные споры 
и смешанный национальный состав населения приводит 
к вооруженным конфликтам.

Армяно-турецкая война (сентябрь – декабрь 1920) за-
кончилась поражением Армении и подписанием Алексан-
дропольского мирного договора, невыгодного для нее. 
Но армянская делегация к моменту подписания договора 
утратила свою правомочность, поскольку правительство 
Республики Армения во главе с партией «Революцион-
ная Федерация Дашнакцутюн» ушло в отставку, передав 
власть коалиционному правительству, в состав которого 
вошли армянские националисты и большевики, а на тер-
риторию Армении к этому времени вошли части 11-й 
Армии РККА РСФСР [6].

5 декабря 1920 года власть перешла к Ревкому, 
и независимая Республика Армения перестала существо-
вать. Но надежда на создание нового национального 
административного и культурного центра в Ереване 
еще жила. Близость к Еревану Эчмиадзина – старейшего 
религиозного центра армянской автокефальной церкви, 
резиденции Католикоса Всех армян – тоже принималась 
во внимание.

После череды войн и социальных потрясений в на-
чале 1920-х годов экономика Армении была в упадке. 

ся после геноцида армян 1915 года, и политиков, которые 
не уезжали с исторической родины. Казалось бы, звезды 
сошлись: провинциальный Ереван, где в начале ХХ века 
проживало 12 тысяч жителей и было лишь 60 процентов 
армян [5], должен был стать 12-й столицей Армении. Од-
ного желания иметь независимое национальное государ-
ство было недостаточно, но отчаянная попытка, стоившая 
жизни многим идеалистам, была сделана.

До начала Первой мировой войны экономическими 
и культурными центрами армянской диаспоры в восточ-
ной части мира были Константинополь (Стамбул), Тифлис 
(Тбилиси), Александрополь (Гюмри) Карс и другие. После 
геноцида армян 1915 года проживание армян в Констан-
тинополе стало невозможным. Судьба Карса была решена 

^  Рис. 5. Ереван. Фото начала XX в. ^  Рис.6. Генеральный план района Нубарашен. 1926

v  Рис. 7. Ереван. 
Фото начала XX в. 
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приюты для детей-сирот, не финансировался бы приезд 
в Армению видных деятелей науки и искусства [7, 9]. 
Ведь на деньги КАП были в это время построены целые 
районы, например, Нубарашен, ставший впоследствии 
частью Еревана. Решения о сторительстве Нубарашена 
было принято Армянским благотворительным фондом, 
расположенным в Филадельфии (США), а деньги пере-
давались через КАП. Целью проекта было строительство 
жилья для пострадавших от геноцида репатриантов. 
Основное финансирование поступало из личных средств 
Погоса Нубара-Паши, в честь него район получил на-
звание Нубарашен, что означает построенный Нубаром 
[7]. На строительство было потрачено около 253 тыс. 
долларов. Чтобы понимать, много это или мало, можно 
вспомнить, что в США в 20-х годах ХХ века, «согласно 
архивам Sears, дом Greenview – дом с четырьмя спальня-
ми, идеально подходящий для «пригорода или фермы» – 
можно было купить всего за 1 152 доллара» [14].

Построен был также «идеальный город» Лукашен 
для детей-сирот, потерявших родителей во время 
геноцида. Их предполагалось содержать и воспитывать 
на деньги американских спонсоров в самых комфортных 
условиях, а заодно проверить на практике новейшие 
педагогические и градостроительные идеи, заложенные 
в основу этого небольшого поселка [8].

Идея создания в Ереване общемирового культур-
ного армянского центра была во многом утопической. 
Тем не менее, видные деятелей науки и искусства армян-
ского происхождения приняли приглашение КАП и прие-
хали на историческую родину. В их числе были художник 
Мартирос Сарьян, композитор Александр Спендиарян, 
языковед Рачия Ачарян, хирург Амбарцум Кечек и дру-
гие. По разным причинам они решили жить на историче-
ской родине. Многие из них родились в России, получили 
российское образование и свободно владели русским 
языком. Мартирос Сарьян, Амбарцум Кечек и Александр 
Мясникян, к примеру, родились в Нахичевани-на-Дону, 
Александр Таманян – в Екатеринодаре (ныне Красно-
даре), Александр Спендиарян – в Каховке Таврической 
губернии, Рачия Ачарян – в Константинополе (Стамбуле), 
Николай Буниатян – в Тифлисе (Тбилиси) [7, 9].

Надежды создать независимое национальное госу-

Положение усугублялось еще и тем, что после турецкого 
геноцида 1915 года в городах и селах были толпы бежен-
цев, не имеющих ни жилья, ни работы. Многие армяне 
в это время покинули родину, пополнив многочисленную 
армянскую диаспору. Положение армянских беженцев 
и в Европе, и в Америке, и на территории Армении было 
незавидным.

Сирануш Матинян (прабабушка Маргариты Аруста‑
мян) вспоминала, что в 1918 году ее семья, бросив дом 
и все имущество в Карсе, вынуждена была бежать. 
Александрополь (ныне Гюмри), расположенный неподале‑
ку от новой турецкой границы, был переполнен. Именно 
туда старались попасть образованные люди, но надеж‑
ды на квалифицированную работу в Александрополе 
у Сирануш не сбылись. В Ереване, где жила ее сестра – 
Салвиназ Африкян – была хоть какая‑то надежда устро‑
иться на работу и получить жилье. Образованных людей 
в Ереване было немного, и Сирануш взяли на работу 
главным бухгалтером небольшого предприятия, выделив 
место в бараке, построенном для беженцев, оказавших‑
ся в Ереване после геноцида 1915 года. Всю жизнь она 
вспоминала Карс и мечтала туда вернуться.

В 1921 году был создан «Комитет армянской помощи» 
(КАП). Он был связующим звеном между мировой армян-
ской диаспорой и Арменией. В это время деятельность 
КАП и идеи возрождения Армении поддерживались со-
ветским руководством. Вопрос, где взять деньги на вос-
становление экономики Армении и создание ее новой 
столицы, решался за счет пожертвований богатых пред-
ставителей мировой армянской диаспоры [7]. Были ли 
донаторы из КАП исполнены альтруизма? Верится с тру-
дом. Хотя и патриотические устремления, конечно, были. 
Отрицать их было бы неправильно. Идеями социальной 
справедливости болели в начале ХХ века многие видные 
политики и деятели культуры. Вложенные в создание 
независимого армянского государства деньги могли 
сторицей окупиться. Как известно, власть дает огромные 
возможности для развития бизнеса. Так было всегда, так 
есть и сегодня, и это прекрасно понимали организаторы 
КАП. Но если бы богатыми членами диаспоры двигала 
только идея власти и выгодного вложения капитала, 
то действия КАП были бы прагматичнее. Не строились бы 

^  Рис. 8. Генеральный план дер. Лукашен для детей-сирот. 
1925

^  Рис. 9. Фото одного из зданий в деревни Лукашен. 1925
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лагаться на свои знания и те нормы и стандарты, которые 
были характерны для градостроительства конца ХIХ – на-
чала ХХ века. Социальные утопии большевиков в качестве 
технического задания мало подходили, тем не менее, 
влияли на выбор архитектурно-планировочного решения. 
Отмена частной собственности на землю давала небыва-
лую свободу проектировщикам.

Генеральный план Еревана был закончен в кратчайшие 
сроки и представлен в правительственную комиссию, 
которую возглавлял в то время Александр Федорович 
Мясникян – личность уникальная во всех отношениях. 
Уроженец Нахичевани-на-Дону, значит он мог знать 
в юности многих своих знаменитых земляков, оказав-
шихся в 20-х годах в Ереване, он закончил Армянскую 
семинарию в Москве в 1903 году, затем Лазаревский 
институт в 1906 году, получил диплом юриста в Москов-
ском университете в 1912 году, ещё в 1906 году увлёкся 
идеями социализма и стал членом РСДРП. Его биография, 
воистину, достойна авантюрного романа. С 1922 года 
Мясникян – председатель Союзного Совета Закавказской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, 
затем первый секретарь Закавказского крайкома РКП 
(б). В утверждении генплана 1924 года его голос был 
решающим. Мясникян поддержал планировочные идеи 
архитекторов. В марте 1925 года в авиационной ката-
строфе Мартуни погиб – так звали Мясникяна товарищи 
по партии, что само по себе было необычно. На траурном 
митинге выступал Лев Троцкий [4].

Итак, Ереван по плану Александра Таманяна и Николая 
Буниатяна 1924 года должен был превратиться в социа-
листический город-сад, административную и культурную 
столицу Армении. Возможно, в этом генплане была изна-
чально заложена и символика, о которой пишет Карен Ба-
льян: «Перед Таманяном стояла ясная задача – генераль-
ный план столицы должен был выражать основную идею 
нового государства. Для Армении с ее древней историей 
и культурой эта идея заключалась в возрождении утра-
ченных традиций, на которых должно было происходить 
современное развитие страны. Независимость, демокра-
тия, национальные традиции, единение народа и целост-
ность исторических территорий – вот основные аспекты, 
которые должны были найти выражение в генеральном 

дарство рухнули в 1920 году, однако Комитет армянской 
помощи действовал с 1921 до 1937 года. История всех, 
кто сотрудничал с КАП в 1920–1930-х годах, трагична. 
Комитет был признан шпионской организацией и все, 
кто был с ним связан, репрессированы.

По разным причинам многие видные армянские деяте-
ли культуры и науки приняли приглашение КАП вернуть-
ся на историческую родину. Но по приезду в Ереван им 
стало понятно, что жить негде [7, 9]. Город был перепол-
нен репатриантами, число которых превышало населе-
ние, жившее на территории Еревана до Первой мировой 
войны. В 1921 году в городе жило уже около 50 тысяч 
человек. В первую очередь Комитет армянской помощи 
помогал обустроиться приглашенной интеллигенции. Не-
которые из них, правда и сами смогли построить для себя 
особняки, но большинство жило в арендованных домах 
и квартирах; некоторым предоставили временное жилье.

Архитектор Александр Таманян приехал в Армению 
в 1919-м году. КАПа в это время еще не существовало. 
Работа предстояла большая, и Таманян получил раз-
решение пригласить в Армению своего друга Николая 
Буниатяна, который в это время жил в Москве и препода-
вал во ВХУТЕМАСе. Когда Буниатян приехал в Армению, 
была сформирована группа специалистов для разработки 
генплана столичного города Еревана [9]. Но вскоре 
проектирование пришлось остановить. Обстановка 
в Армении в это время была крайне напряженной, власть 
менялась. Многих сотрудников Таманяна арестовали, 
и он сам вынужден был бежать в 1921 году в Персию 
(Иран). Два года он жил в Тавризе. В Персии в это время 
была многочисленная армянская диаспора, и Таманян 
мог работать по профессии. Вернулся он на территорию 
Армении только в 1923 году [2]. Рубен Гюльмисарян 
утверждает, что за Таманяном и его семьей «<…> посла-
ли в Тавриз специальный поезд» [17].

Идея создать в Ереване столицу стала опять актуаль-
ной. Правда, заказчиком этого проекта была уже новая 
власть, положение которой в Закавказье в это время 
укрепилось. Представления о том, какой должна быть 
новая столица Армении, у людей, принимающих решения, 
было весьма туманное. Таманяну и Буниатяну, которого 
вновь привлекли к работе над генпланом, пришлось по-

^  Рис. 10. Генеральный план города-сада на ст. Прозоровское. 1912 ^  Рис. 11. Схема идеи Э. Говарда. Город-сад на 100 тыс. жителей
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обыкновенно как классицистический ансамбль, что пред-
полагало симметрию, озелененные парадные эспланады, 
обширные площади с фонтанами и скульптурами и про-
чие атрибуты «красивого города» [10].

В Прозоровском на территории более 700 га решили 
строить благоустроенный поселок, состоявший из ма-
лоэтажных домов (при каждом – участок в 12 соток), 
культурный центр, а также больничный и школьный 
городки. Все поселение должна была прорезать система 
кольцевых и радиальных дорог, по самым крупным из ко-
торых предполагалось пустить электрический трамвай. 
В качестве «исходного материала» для обустройства 
Прозоровского специально по заказу фон Мекка с лон-
донской Международной выставки привезли фотогра-
фии, описания, схемы уже существующего города-сада 
в Лечворте. Многое из «подсмотренного» у англичан 
решено было воплотить в российском варианте «поселка 
будущего» [15, 16].

Таманян и Буниатян, таким образом, имели пред-
ставление не только о схеме Говарда, но и о генплане 
города-сада Лечворта. Информация об этом проекте 
неоднократно появлялась в профессиональной печати; 
опубликован был план Лечворта и в книге Диканского 
«Постройка городов, их план и красота», напечатанной 
большим тиражом в 1913 году.

Там публиковался, в частности, и план Лечворта – пер-
вого города-сада, который строился под руководством 
самого Эбенизера Говарда, автора этой идеи. Книга дает 
представление о круге градостроительных идей, харак-
терных для начала ХХ века.

В центре городов, которые проектировались по прин-
ципу города-сада, планировали обыкновенно обществен-
но-административное кольцо, затем садово-парковый 
пояс, отделяющий жилые кварталы от шумной централь-
ной части. Этот планировочный прием прослеживается 
и в генплане Еревана Александра Таманяна и Николая 
Буниатяна 1924 года.

Не стоит забывать ещё и о том, что выпускники 
Петербургской Академии художеств академик Таманян 
и будущий главный архитектор Еревана Буниатян 
проектировали не просто город-сад, а столичный город. 
Представление о том, как должна выглядеть столица, 
у них было характерное для рубежа ХIХ – ХХ веков. 

плане Еревана. (Доктор архитектуры О. Х. Халпахчьян, 
который в 1930-е годы работал в мастерской Таманяна, 
когда я рассказал ему о своих мыслях относительно 
генплана Еревана, вспомнил интересную деталь: когда 
руководители республики приводили своих гостей в ма-
стерскую Таманяна, неизменно подчеркивали, что ген-
план, раскрытый на Арарат, выражает идею целостности 
Армении, идею воссоединения утраченных территорий). 
<…> Постоянное движение к Арарату и есть выражение 
национальной идеи армян, писал выдающийся армянский 
поэт Паруйр Севак. Естественно, Арарат явился главным 
пространственным ориентиром и идейным стержнем 
плана Таманяна» [1].

Линии генерального плана можно интерпретировать 
и так. Но основной идеей нового государства в градо-
строительстве в 20-х годах ХХ века был отказ от тради-
ции. Гораздо позже, уже в начале 1930-х годов, началось 
«освоение исторического наследия», в том числе и в гра-
достроительстве.

Наиболее прогрессивной идеей начала ХХ века был 
город-сад. Ее поддерживали все социалисты, в том 
числе и большевики. В 1913 году А. О. Таманян совмест-
но с В. А. Семеновым, А. В. Щусевым, А. П. Иваницким, 
Н. Г. Буниатяном участвовал в проектировании горо-
да-сада на станции Прозоровское. Заказчиком был 
Николай фон Мекк (председатель правления Общества 
Московско-Казанской дороги с 1892 по 1917 г.).

Говардовская идея города-сада оказала сильное вли-
яние на разрабатываемые в начале ХХ века планы новых 
городов и принципы реконструкции существующих. 
Города-сады стали проектироваться во многих странах. 
Однако в этих проектах и реализациях была забыта 
экономическая составляющая и осталась только романти-
ческая. Малоэтажные города-сады строились крупными 
промышленниками для рабочих, но проживать в них ра-
бочие могли только при условии работы на предприятии. 
По сути, это были озелененные ведомственные поселки 
для квалифицированных рабочих [10, 11]. При рекон-
струкции существующих городов идея города-сада 
инициировала появление в генеральных планах мно-
гочисленных парков, скверов, бульваров, принималась 
невысокая плотность застройки, центр проектировался 

^  Рис. 12. Генеральный план г. Барнаула. 1917 ^ Рис. 13. Генеральный план Лечворта, первого Города-Сада. 1908. (Илл. из кн.: «Постройка городов, 
их план и красота»



пр
ов

ин
ци

я 
/ 

pr
ov

in
ce

пр
ое

кт
 б

ай
ка

л 
65

 p
ro

je
ct

 b
ai

ka
l

17
8

плане 1935 года, который был разработан Ленинградским 
Гипрогором (архитекторы И. Малоземов, Н. Загорян 
и С. Клевицкий). Как будет видоизменяться план города 
при последующих реконструкциях в ХХI веке и будет ли 
ценностью для проектировщиков наследие Таманяна 
и Буниатяна – трудно сказать.

P. S.
Ереван времен молодости моих родителей значитель‑

но отличается от города, в котором родилась я в 1994 
году. Сегодня нет уже того Еревана начала 1920‑х годов, 
который помнила моя бабушка Сирануш. Застройка 
ХIХ века почти полностью исчезла. Еще можно что‑
то увидеть в полуразвалившемся Конде и в закоулках 
центра, но состояние этих домов плачевно. То, чем мы 
продолжаем гордиться – постройки архитекторов круга 
Таманяна и Буниатяна – существуют ныне в совершенно 
другом окружении. Им не дают «дышать» новые высот‑
ные дома, построенные наспех. Вид на гору Арарат и 
связанная с этим символика застройщиков сегодня мало 
волнует, и поэтому силуэтные характеристики города 
стали совсем другими. Но если изменится каркасная 
основа центра города, запроектированная почти сто 
лет назад Таманяном и Буниатяном, уйдет в небытие 
не только ХIХ век Еревана, но и ХХ. О «Розовой столице» 
мы будем вспоминать в старости, как вспоминала моя 
бабушка о частных домах на берегах Раздана, которые 
любил рисовать Мартирос Сарьян. А пока каменный 
Таманян уже сорок шесть лет стоит, склонившись над 
планом Еревана у подножия недостроенного Каскада, 
заканчивающегося на вершине ямой, из которой торчит 
арматура недостроенного фундамента.    

Маргарита Арустамян

P.P.S.
В Ереване, в Историческом музее Армянской револю‑

ционной федерации хранится интереснейший документ 
– заявление Александра Таманова (Таманяна) перво‑
му премьер‑министру Демократической Республики 
Армении Ованесу Каджаснуни от 28 октября 1919 г. 
На самом деле это не заявление, а скорее ультиматум. 
Академик Таманов хотел стать если не министром, 

В Ереване были предусмотрены парадные ансамбли ад-
министративных и общественных зданий, музеи и театры, 
площади-звезды, прямые проспекты. И, конечно, выде-
лено место для университета и научных учреждений. 
Здания институтов должны были соседствовать с домами 
для ученых, был предусмотрен университетский кампус 
по образцу лучших учебных заведений мира.

План 1924 года строился на предположении, что за 20 
лет население города увеличится примерно до 150 тыс. 
человек. Чем будут заняты жители Еревана, из генплана 
не очень ясно. В начале ХХ века в Ереване была раз-
вито в основном ремесленное производство. Крупных 
фабрик не было. Планировал ли авторы генплана 1924 
года размещение промышленности в Ереване – не очень 
понятно. Скорее всего, предполагалось, что Ереван будет 
в чем-то подобен Вашингтону. Новому Еревану отводи-
лась роль административной и культурной столицы, а по-
этому в плане были оставлены свободные территории, 
которые можно было использовать для разных целей.

Судя по генплану 1924 года, историческая вернаку-
лярная застройка старейших районов Еревана ценностью 
для Таманяна и Буниатяна не была. К примеру, на холме, 
где располагается Конд, они нарисовали концентриче-
ские круги новых улиц, трассировка которых игнорирова-
ла сложившуюся застройку [13].

Итак, в генплане Еревана 20-х годов воплотилась сим-
волика национального возрождения, идея города-сада, 
а также представления начала ХХ века о том, что такое 
столичный город.

Есть и еще одна особенность этого генплана: пред-
усмотрена возможность развития, поскольку план 
не имеет замкнутой структуры.

Можно сказать, что в генплане Еревана 1924 года 
нашла выражение градостроительная парадигма, харак-
терная для конца ХIХ – начала ХХ века. Если посмотреть 
генеральные планы новых городов, которые разрабаты-
вались в России в начале ХХ века, можно найти много 
сходных черт с генпланом Еревана в плане города 
Дальнего, плане города-сада Барнаула, в плане Харбина 
и других.

Каркас города, запроектированный в 1924 году, прин-
ципиально не менялся. Сохранился он и в генеральном 

v  Рис. 14. Генеральный 
план г. Дальнего
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отвечающим за развитие архитектуры и строитель‑
ства Первой республики, то Главным архитектором не 
Еревана – всей Армении. Он хотел разрабатывать планы 
реконструкции старых городов и планировать новые 
поселения, проектировать и строить крупные обще‑
ственные здания, хотел иметь возможность выбирать 
«самое вкусное» и определять стилистику сооруже‑
ний, которые будут проектироваться его коллегами. 
Он видел себя при Советах единственным «придворным 
архитектором», обладающим всей полнотой власти в 
области архитектуры и строительства Армении. Но и 
не только… Таманян понимал, что войны и революции 
губят одних и дают шанс подняться другим, облада‑
ющим силой, энергией и работоспособностью. Власть 
уходит и приходит, а здания и сооружения остаются на 
века – это он знал твердо. 

Первой республике суждена была короткая жизнь. 
Но Александр Таманян готов был сотрудничать и с 
советской властью. На самом деле ему было все равно, 
какая власть даст ему возможность строить на века. 
Он действовал так же, как Огюст Монферран, явивший‑
ся в Париже с альбомом своих проектов к победителю 
Наполеона Александру I, как поступил И. В. Жолтовский, 
пришедший к В. И. Ленину в том же 1919 году с рекомен‑
дательным письмом А. В. Луначарского [18]. Вернувшись 
из Ирана в 1923 году в Армению, Таманян стал главным 
инженером местного Совнаркома и членом ЦИКа Армян‑
ской ССР (1925–1936), разработал первый генеральный 
план современного Еревана, генеральные планы ряда 
армянских городов и поселков, в том числе Гюмри 
(1925), Гавара (1927) и Ахта‑Ахпара (1927), Эчмиадзина 
(1927–1928) и др. 

«Париж стоит мессы», – сказал в 1593 году сорока‑
летний Генрих Наваррский. В 1919 году талантливому 
и честолюбивому Александру Таманяну был 41 год, и за 
возможность заниматься Архитектурой в государствен‑
ном масштабе он дорого заплатит впоследствии. Умер 
Главный архитектор Армении 20 февраля 1936 года. Он 
месяц не дожил до 58 лет. Постоянный стресс и напря‑
жение подорвали его здоровье. Ни одно из начинаний 
Таманяна не было закончено при его жизни…

Елена Багина

Его Превосходительству
Г. Председателю Совета Министров Республики Армения

от Академика Архитектуры А. И. Таманова

Заявление

Желая служить Республике Армении своими трудами в области архитектурно-
го строительства в осуществлении задач, изложенных в представленной Вашему 
Превосходительству докладной записке, прошу о назначении меня на должность 
Главного Архитектора на нижеследующих условиях:

1. Должность Главного Архитектора учреждается при одном из министерств 
Республики Армении. На Главного Архитектора возлагается руководство разреше-
нием следующих задач:

а) Обследование подлежащих восстановлению сел и городов Армении и изуче-
ние типов жилищ различных районов.

б) Выработка планов сел и городов восстанавливаемых и вновь создаваемых.
в) Выработка образцовых типов крестьянских жилищ, хозяйственных построек, 

административных и общественных зданий и пр., а также организация техническо-
го надзора на местах при осуществлении таковых.

г) Разработка планов урегулирований городов Армении в связи с благоустрой-
ством и ростом их.

д) Разработка проектов и руководство осуществлением зданий для нужд госу-
дарственных учреждений.

е) Подготовка законопроектов и организация государственного технического 
надзора для регулирования общественного и частного строительства и прочие 
вопросы, связанные с архитектурным строительством государства.

2. Главный Архитектор подчиняется и имеет доклад непосредственно министру. 
При Главном архитекторе организуется его управление, состоящее из отделов ар-
хитектурно-художественного, технического и секретариата, независимое от прочих 
отделов министерства.

3. Гланому Архитектору предоставляется руководство всеми архитектурно-стро-
ительными учреждениями и работами Республики.

4. Все существующие архитектурно-строительные учреждения, при которых 
будет учреждена должность Главного Архитектора, должны войти в состав его 
управления.

5. Главный Архитектор признается высшей инстанцией в разрешении архитек-
турно-строительных вопросов.

Академик Ал. Таманов, 28. октября 1919 г. Эривань.
Мин. «Природы и Труда»
На основании нашей беседы прошу Вас пригласить Акад. Таманова в надзор «Во-

дного Хозяйства» с оплатой и соответствующего представления «Водному хозяй-
ству» круг его советов и рекомендаций

Подпись неразборчива

<  Рис. 15. Заявление 
Александра Таманова (Та-
маняна) первому премьер- 
министру Демократиче-
ской Республики Армении 
Ованесу Каджаснуни  
от 28 октября 1919 г.
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