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Àðìÿíå, 
самоназвание хай, 
один из коренных 

народов, 
проживающих 
на территории 

Армянского нагорья.

Этноним, по одной из вер-
сий, происходит от назва-
ния провинции государства 
Урарту – Хайк (Хай-астан). 
По другой версии, проис-
хождение самоназвания 
связано с  древней армян-
ской страной Хайяса и име-
нем мифического предка 
армянского народа – Хайка. 

По легенде, предки ар-
мян пришли в долину верх-
него Евфрата в XIII веке 
до н. э. после разрушения 
Хеттской державы. Появле-
ние новых племён вызва-
ло недовольство шумеро-
аккадского царя Утухенгаля, 
и он пошёл на  них войной. 
В битве при  местечке Айоц 
Дзор племена под предво-
дительством Хайка и  мест-
ные жители одержали 
уверенную победу. Таким 
образом, созданное Хайком 
государство положило на-
чало армянскому народу 
и армянской культурной 
традиции. 

Существует несколько 
версий этногенеза армян-
ского народа, в том числе от-
носящая его происхождение 
к III тыс. до н.э. В российской 
академической традиции 
принято считать, что что эт-
ногенез армянского народа 
протекал в период с конца II 
тыс. до н. э. до IV–II века до н. 
э., в этом процессе участво-
вали хуррито-урартские на- 
роды, лувийцы, хаты и др. 
Археологические данные 
свидетельствуют, что этно-
генез армянского народа 
протекал в период с конца 
II тыс. до н. э. до  IV–II ве-
ков до н. э., в этом процессе 
участвовали хуррито-урарт-

ские народы, лувийцы, хаты 
и др. Современный армян-
ский народ есть результат 
этнического смешения, про-
должавшегося на террито-
рии Армянского нагорья 
несколько тысяч лет. Ан-
тропологически армяне от-
носятся к  арменоидному 
(переднеазиатскому) типу 
европеоидной расы.

Во второй половине I тыс. 
до н. э. земли армян входи-
ли в состав Персидской им-
перии. После её разгрома 
войсками Александра Ма-
кедонского Армения попа-
ла в зависимость от госу-
дарства Селевкидов, назван-
ного по имени одного из 
последователей Александра 
Македонского.

В этот период армян-
ские земли управлялись на-
местниками, двое из кото-
рых, Артаксиарс и Зариадр, 
в 190 году до н. э. объявили 
независимость и создали Ве-
ликую и Малую Армению. 
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В 70-е годы до н. э. они 
были объединены царём 
Тиграном II в Армянское 
царство. Это государство на-
ходилось в полувассальной 
зависимости от Римской 
империи. 

Большую роль в консоли-
дации армянского народа 
в рамках единой общности 
сыграли принятие христи-
анства и создание армян-
ского алфавита в IV–V веках 
н. э. В VII веке армянские 
земли, находившиеся в тот 
момент в составе Восточной 
Римской империи, были за-
воёваны арабами. В 885 году 
княжеский род Баграти-
дов сверг владычество Араб-
ского халифата и провоз-
гласил Армянское царство. 
Наступивший после этого 
культурный подъём в пе-
риод независимости, про-
должившийся до XIV века, 
называется некоторыми 
авторами «армянским воз-
рождением». 

С XI века армянские зем-
ли подвергались вторжению 
турок-сельджуков, а в XII ве-
ке вошли в состав Грузин-
ского царства. В  первой по-
ловине XIII века земли ар-
мян пережили нашествие 
монголов, а позднее – войск 

Традиционный 
армянский костюм.

Конец XIX – начало XX века

не. Долгое раздельное суще-
ствование привело к  фор-
мированию западно- и  во-
сточноармянских языков и 
литературных традиций.

В XIX веке Восточная Ар-
мения в результате россий-
ско-персидских войн по-
степенно входит в состав 
Российской империи (Эри-
ванское и Нахичеванское 
ханства), однако террито-
рия Западной Армении 
осталась в составе Осман-
ской империи. Именно 
с ней связана одна из са-
мых трагических страниц 
истории армянского на-
рода – геноцид 1915  года. 
В этот период, по разным 
оценкам, было уничтоже-
но до 2000 деревень, око-
ло 60 армянских кварталов 
в городах, погибло от одно-
го до полутора миллионов 
армян. После 1915 года в За-
падной Армении практиче-
ски не осталось армянского 
населения.

После Февральской ре-
волюции в России в марте 
1917 года в Закавказье была 
упразднена власть намест-
ника и образован времен-
ный орган власти ОЗАКОМ 
(Особый Закавказский ко-
митет). Земли Западной 

Тамерлана. В середине XVI 
века Оттоманская империя 
и Персия после 40-летней 
войны разделили террито-
рию Армении на  две части: 
восточные земли вошли в 
состав  Персии, а  западные 
отошли к турецкой сторо-
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Армении, занятые русскими 
войсками, получили особый 
статус и управлялись назна-
чаемым Временным прави-
тельством комиссаром.

В Восточной Армении 
местные политические пар-
тии образовали Бакинский, 
Ереванский и Тифлисский 
армянские национальные 
советы, объединённые поз-
же в Закавказский комис-
сариат. После того как Со-
ветская Россия объявила 
о выходе из Первой мировой 
войны и Кавказский фронт 

перестал существовать, фак- 
тическая власть, как и  обо-
рона рубежей от  наступ-
ления турецкой армии, 
перешли к Армянскому на-
циональному совету во гла-
ве с А. В. Манукяном.

10 апреля 1918 года Закав-
казский сейм, в состав ко- 
торого входили представи-
тели Учредительного Соб-
рания, избранные от Закав- 
казья, провозгласил неза-
висимую Закавказскую Фе-
деративную Демократиче-
скую Республику (ЗФДР). 
В это время турецкая армия 
продолжила наступление 
вглубь Закавказья с целью 
захватить Бакинские неф-
тепромыслы. Сопротивле-
ние туркам оказывали 
только добровольные воин-

Монастырский комплекс,  
построенный в XIII—XIV веках  

в 122 км от Еревана,  
на уступе узкого  

извилистого ущелья  
притока реки Арпа  

близ города Ехегнадзор. 
Фото Левона Бахщяна
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ские формирования армян 
под  командованием Д. Бек-
Пирумяна. После несколь-
ких недель кровопролит-
ных боёв турецкая армия 
начала отступать.

В мае 1918 года ЗФДР рас-
палась, были провозглаше-
ны независимые республи-
ки Грузия, Азербайджан 
и  Армения. Руководителем 
Армянской республики был  
избран А. В. Манукян. 4 ию-
ня 1918 года Армянская ре-
спублика и Турция подпи-
сали мирный договор. 

После провозглашения 
Азербайджанской ССР ар-
мянские большевики в мае 
1920 года подняли восста-
ние и объявили о создании 
Военно-революционного 
комитета, однако восста-
ние было подавлено. Но 
в  Армении начался прави-
тельственный кризис. Вос-
пользовавшись сложной 
политической обстановкой, 
Турция вновь напала на Ар-
мению. В этой ситуации 
армянское правительство 
было вынуждено просить 
посредничества в перегово-
рах с Турцией у Советской 
России. В ходе переговоров 
большевики потребовали 
от армянского правитель-

ства провозгласить совет-
скую власть и передать все 
полномочия созданному 
ревкому. 29 ноября 1920 года 
части Красной Армии  
вошли на территорию Арме-
нии, 2 декабря там была про-
возглашена советская власть, 
а 3 декабря был заключён 
мир с Турцией. 12  марта 
1922 года Армения, Грузия 
и Азербайджан подписали 
соглашение об образовании 
Закавказской Федерации, 
которая просуществовала 
до 1937 года. С 1937 года она 
прекратила своё существо-
вание, а Армения, Грузия 
и  Азербайджан вошли в со-

став СССР в  качестве респу-
блик. 28 мая 1989  года была 
провозглашена независи-
мая Республика Армения.

Большую роль в истори-
ческой судьбе армянского 
народа играет диаспора.  
В армянском языке даже  
есть термин «спюрк», кото-
рый означает «диаспора»  – 
часть народа, живущая вне 
страны его происхождения.  
Из-за сложностей, вызван-
ных проживанием в  араб-
ских и тюркских госу-
дарствах, многие армяне 
начали уезжать в другие 
страны, а  после арабского 
завоевания (VII век) и на-
шествий турок-сельджуков 
(XI  век) эмиграция армян 
приняла массовый харак-
тер. В XI–XIV веках увели-
чилось число армян в  Ви-
зантии, Египте, Сирии, 
Ливане, образовались боль-
шие колонии в Галиции, 
Молдавии, Венгрии и др. 
В  начале XVIII  века много 
армян переселилось из Ира-
на в Индию, Китай, Бирму, 
на Филиппины, Яву. Зна-
чительные перемещения 
армянского населения вы-
звал XX век. Массовый ис-
ход сотен тысяч армянских 
беженцев в  1915–1923 годах 

Армянский монастырский 
комплекс IX—XIII веков  
в Сюникской области  

Армении, в 20 км  
от города Горис.  

Фото Левона Бахщяна




