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Их ценили и притесняли, переселяли и депортировали, но невиданное упорство 

этого маленького народа взяло верх над историческими перипетиями, и армяне 

Крыма стали созвучным элементом многонациональной крымской культуры.  

Маргарита Аванесова 

Появление армян в Крыму 

Крымский полуостров занимает особое место в армянской истории. В 

определенный период эта сказочная земля стала одним из основных центров 

эмиграции и компактного проживания этого народа, дав развитие крупной и 

активной общине. 

Крымские армяне традиционно славились как превосходные всадники, 

строители, купцы, ювелиры, земледельцы, а впоследствии — деятели науки и 

культуры. 

Впервые армяне появились на полуострове почти две тысячи лет тому 

назад. С тех самых пор 

существует армянская община 

Крыма. Она построила города, 

принесла в ремесла и культуру 

Крыма свой национальный 

колорит. 

Исторические, культурные и 

экономические связи армян с 

крымским полуостровом имеют 

более большую историю. Первое 

появление армян в Крыму относят 

к VIII веку. О начальном периоде 

сохранилось очень мало сведений. 

К примеру, известно, что 

армянский царь Тигран второй Великий был женат на Клеопатре — дочери 

Митридата шестого Евпатора, царя 

Понтийского царства, в состав которого, как 

известно, входила Малая Армения. В союзе они 

воевали против Рима. В составе войск 

понтийского царя было немало армян, в том 

числе и под началом Диофанта. 
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    Второй волной заселения Крыма армянами стал византийский период, когда 

василевсы ромеев стали активно селить своих подданных-армян на окраинах 

империи, в том числе и в 

административной феме Таврика. 

Периодом самой крупной волны 

эмиграции с дальнейшим 

образованием общины нужно 

считать XI век, когда после падения 

столицы багратидской Армении, 

Ани, наши предки стали массово 

попадать на полуостров и 

образовывать новые колонии. 

С XI века армяне расселяются на юго-востоке Крыма: в Кафе (Феодосии), 

Сугдее (Судаке), а позднее — в основанном крымскими татарами Эски Кырыме 

(Старом Крыму). В 3 км от этого города расположен монастырь Сурб Хач, 

построенный в середине XIV века. 

Впоследствии армяне появились и на западе полуострова, в Евпатории, и 

на севере, возле материка, — крупным поселением был нынешний город 

Армянск (в прошлом — Армянский Базар), и в центральной, степной части. 

К XV веку армянская колония вошла в эпоху расцвета. Купцы активно и 

успешно занимались морской торговлей, о чем свидетельствуют документы 

генуэзцев — в то время «хозяев» Кафы (Феодосия), которая была крупнейшим 

владением Генуэзской 

республики в северном 

Причерноморье. 

Будучи трудолюбивыми и 

уживчивыми, армяне налаживали 

добрососедские отношения с 

другими народами, населяющими 

Таврику. К началу XV века они 

составляли две трети жителей 

Кафы — около 45 тысяч человек. 

Средневековые хроники называли этот край Armenia Maritima 

(Приморская Армения). 
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О временах расцвета колонии армянский летописец XVII века писал: «В 

то время усилились мы и умножились, и построили села и округа. Князья и 

знатные люди, начиная от 

Карасубазара до Сурхата и 

Феодосии, горы и равнины 

заполнили церквями и 

монастырями. И построили мы сто 

тысяч домов и тысячу церквей, и 

от страха перед гуннами возвели 

крепостные стены в городе 

Феодосия». Эта крепость 

называлась Айоц-берд, часть ее 

уцелела до наших дней.  

В 1475 году, при захвате Крыма турками, часть крымских армян погибла, 

многих силой отправили в Константинополь. 

Это был второй период в истории армянской колонии Крыма, 

продлившийся до конца XVIII века, и вплоть до этого времени армяне 

оставались самым многочисленным народом полуострова после крымских 

татар. 

В 1778 году императрица Екатерина II, преследуя цель ослабления 

влияния крымских ханов, к тому времени вышедших из-под османского 

влияния, отделила наиболее платежеспособную и налогооблагаемую часть 

населения — армян. 

По ее указу, более 12 тысяч человек были переселены в низовья Дона, где был 

основан город Новый Нахичевань (Ростов-на-Дону) и пять селений. 

Так крымский полуостров стал Таврической губернией.  

Отдельно нужно сказать о тех именах армян Крыма конца XIX — начала XX 

века, которые стали известны далеко за пределами полуострова, — художников 

Айвазовского и Суренянца, композиторов и музыкантов Кара-Мурзы, 

Налбандяна, Спендиарова, поэтов Додохяна и Анопьяна, адмирала Серебрякова 

и других. 
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Во время Первой мировой войны, вследствие начавшегося в Османской 

империи геноцида армян, население полуострова резко возросло за счет 

беженцев, впоследствии дойдя до 30 тысяч человек. 

Как и другим народам Крыма, армянам пришлось тяжело и в годы Второй 

мировой войны, и в последующий период сталинской депортации. Свыше 11 

тысяч человек были высланы из Крыма, в основном в республики Средней 

Азии. После распада СССР армяне стали возвращаться и сейчас община 

насчитывает около 25-30 тысяч армян. 

Национальная одежда 

Основу традиционного мужского и женского армянского костюма составляют 

рубашка с низким воротом и широкие шаровары, присборенные и 

закрепленные у щиколоток у женщин, и оборачиваемые широкой обмоткой у 

мужчин. Поверх рубашки носили архалух (тип длинного сюртука). 

Поверх надевались различные типы верхней одежды типа чухи (черкески), 

подпоясывались либо поясом, либо (чаще у женщин) длинным шарфом. 

Женщины 

носили 

расшитый 

передник. 

Головными 

уборами у 

мужчин 

служили 

меховые, 

войлочные и 

тканые 

шапки, у женщин - накидки, дополняемые ободком с различными 

украшениями, обувь - поршни из сыромятной кожи, туфли на невысоком 

каблуке с загнутым носком или сапожки из мягкой кожи. 
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Женский костюм 

Женская верхняя одежда была достаточно 

разнообразна: платья (распашные и не распашные) 

кафтанчики и безрукавки. Шили платья, в 

зависимости от достатка, из сатина, шелка, парчи, 

плюша. Позже женщины и девушки к платью с 

откидными рукавами стали надевать нарядные 

нарукавники, которые пришивались к рукаву с 

помощью шнуров.  

Художественная выразительность 

армянской женской национальной одежды делась 

многими способами, в том числе и вышивкой, а в 

костюме состоятельных слоев населения - золотым и серебряным шитьем. 

Важнейшую роль в художественном строе армянского национального костюма 

играли удивительно многообразные женские украшения. Ювелирные изделия 

бережно хранились как семейные драгоценности и передавались из поколения в 

поколение. Женщины в восточных армянских областях под длинной красной 

рубашкой (красный цвет считался оберегом, символом женского начала, 

плодородия) носили длинные красные штаны, нижняя часть которых шилась из 

более дорогой, орнаментированной вышивкой ткани. Сверху надевали 

плечевую одежду (архалух), 

подпоясанную серебряным поясом 

либо длинным шарфом. 

Прорези рукавов этой одежды 

застегивались на серебряные 

пуговицы, трубочки либо цепочки с 

листиками или ягодками (возможно, 

пережиток магии плодородия). 

Иногда поверх носили платье с 

нагрудником. Женщины из богатых 

семей надевали бархатную шубку, 

отделанную куньим мехом. 
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Сложным был головной убор. Женское платье западной Армении мало 

отличалось по фасону, но разнилось в деталях: рубаха была белого цвета, 

широко использовалась вышивка, обязательно присутствовал фартук. Особенно 

красивы были подвенечные фартуки из бархата или сукна, расшитые золотыми 

нитями. Среди украшений можно назвать ожерелья, браслеты из серебра, в нос 

продевалось серебряное украшение с бирюзой, на ноги надевали браслеты с 

подвесками. 

Мужской костюм 

Основными элементами армянского 

мужского костюма были плечевая (рубахи, 

кафтаны, шубы) и поясная (штаны, 

шаровары). Армяне украшали рубаху 

вышивкой по вороту. Материалом 

повсеместно служила хлопчатобумажная 

ткань, а западные армяне использовали 

шерсть ангорской козы. Разнообразны были 

виды верхней распашной одежды типа 

кафтанов. Традиционной распашной 

одеждой была черкеска, которую надевали 

поверх рубахи и кафтана.  

Без нее считалось неприличным 

появиться в общественном месте даже в 

жаркую погоду. Широко использовали 

армяне бурку. Ее носили внакидку и зимой и летом, защищаясь от дождя, ветра 

и холода. А излюбленным головным убором были меховые шапки различной 

формы, которые шили обычно из шкурок ягнят, молодых овец особой породы, 

из дорогого бухарского каракуля. 

В случае заимствования стилей моды, армяне перерабатывали и 

творчески использовали то или иное нововведение или её отдельные элементы, 

оставаясь верными национальным традициям, и тем самым, создавая новые 

варианты одежды. 


