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Впоследние годы участив�
шиеся инциденты в глав�
ных христианских святы�

нях Иерусалима, а также случаи
посягательства израильских вла�
стей на собственность Армянско�
го патриархата Иерусалима со�
здают угрозу безопасности ар�
мянской общины. 

Напомним, что речь идет об
одной из древнейших христиан�
ских общин Ближнего Востока,
пережившей в своей многовеко�
вой истории множество взлетов и
падений. Армяне составляли и
составляют крайне небольшой
процент населения исторической
Палестины, которая до 1917 г. на
протяжении 400 лет входила в со�
став Османской империи. 

Что касается армянской об�
щины Иерусалима, то ей в ре�
зультате событий, имевших место
на Ближнем Востоке в ХХ в., при�
шлось несколько раз менять свой
политический статус.

НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

На протяжении всего XIX сто�
летия армянская община Иеруса�
лима и Палестины пользовалась
политическим покровительством
османских властей. В результате
младотурецкой революции 1908 г.
в стране произошли существен�
ные изменения: была восстанов�
лена конституция 1876 г., по кото�
рой управление государством
фактически оказалось в руках
парламента, а султан уже не играл
решающей роли. На начальном
этапе слабые в организационном
и финансовом отношении младо�
турки были вынуждены искать
дополнительную поддержку для
претворения в жизнь идеи пост�
роения «единой родины», целост�
ного турецкого государства. По�
этому армянам была обещана ав�
тономия в составе формировав�
шегося государства. 

Лидеры младотурок заключи�

ли в Париже соглашение с пред�
ставителями армянской партии
«Дашнакцутюн», в котором про�
возглашались единство действий
и взаимопомощь между двумя
политическими группами. Вслед�
ствие этого в течение первых не�
скольких лет новые османские
власти оказывали покровительст�
во армянам на всей территории
Османской империи и, в частнос�
ти, в Палестине.

В то же время, несмотря на не�
плохие формальные отношения,
сложившиеся между армянской
общиной Палестины и Портой, в
начале ХХ столетия армянский
патриархат Иерусалима, являв�
шийся в рассматриваемый пери�
од центром духовной, культурной
и общественной жизни армян
Ближнего Востока, в админист�
ративном и политическом плане
подпадает под еще более сильную
зависимость от османских влас�
тей.

Геноцид армян, осуществлен�
ный турками в 1915 г., стал пово�
ротным пунктом в истории взаи�
моотношений между двумя наро�
дами. В отличие от армян Анато�
лии, армянской общине Иеруса�

лима и Палестины удалось избе�
жать резни. Этому способствова�
ли как статус Иерусалима, свя�
щенного для трех религий (иуда�
изм, христианство, ислам), так и
значительное число дипломати�
ческих представительств евро�
пейских стран, располагавшихся
в Святом городе. 

Важную роль в предотвраще�
нии резни армян в Иерусалиме и
на территории Палестины в це�
лом сыграли представители мест�
ной арабской аристократии. Не�
смотря на то, что Палестина в то
время являлась частью Осман�
ской империи и управление на
местах осуществляла турецкая
администрация, реальная власть
в стране была сосредоточена в ру�
ках арабских феодальных кланов.
Так, например, земли централь�
ных областей Палестины � райо�
ны Иерусалима, Наблуса и Хев�
рона, были традиционно разделе�
ны между 19 кланами, каждый из
которых формировал вокруг себя
более или менее самодостаточ�
ную экономическую и политичес�
кую систему. Главы этих кланов,
доминируя экономически, стано�
вились и политическими лидера�
ми. Арабоговорящие местные ар�
мяне поддерживали тесные эко�
номические и политические свя�
зи с представителями арабской
аристократии, которые покрови�
тельствовали армянской общине. 

В 1915 г. между лидерами араб
ских феодальных кланов Палестины
и турецкой военной и политической
администрацией была достигнута не
гласная договоренность, в соответст
вии с которой армянское население
страны не должно было подвергнуть
ся репрессиям и уничтожению. 

Тем не менее, память о траги�
ческих событиях 1915 г. (которая
передается из поколения в поко�
ление не только у иерусалимских
армян, но и у армян всего мира)

ИЕРУСАЛИМСКИЕ АРМЯНЕ:ИЕРУСАЛИМСКИЕ АРМЯНЕ:
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

В конце 2008 г. внимание
мировых информационных
агентств было приковано
к событиям, развернувшимся
в одной из главных святынь
христианского мира � храме
Воскресения (храм Гроба
Господня в Иерусалиме). Тогда
споры между представителями
двух христианских церквей �
Греческой православной
и Армянской апостольской �
вокруг вопроса о порядке
проведения служб 
в храме вылились в открытое
столкновение. 

Д.А. САНОЯН
Аспирант ИСАА МГУ 
им. М.В.Ломоносова



со временем стала важнейшим
морально�психологическим фак�
тором, способствовавшим обо�
соблению армян от окружающего
мусульманского населения, даже
несмотря на помощь, оказанную
арабами в то непростое время. 

В период Первой мировой
войны армянский патриархат
Иерусалима и другие институты
армянской общины активно
включились в процесс приема и
обустройства тысяч беженцев из
Анатолии. Несмотря на неудав�
шуюся попытку османских влас�
тей, предпринятую в 1916 г., лик�
видировать Армянский патриар�
хат Иерусалима, Армянской апо�
стольской церкви в целом уда�
лось сохранить свои позиции в
Палестине. Одним из значитель�
ных последствий трагедии 1915 г.
стало возрастание роли Иеруса�
лима как духовного и культурно�
го центра армянской диаспоры
(вследствие упадка армянских
диаспоральных центров других
стран региона).

НА ОБЛОМКАХ ИМПЕРИИ

Оккупация Иерусалима и Па�
лестины войсками Антанты в
1917 г. и последовавшее затем по�
лучение Великобританией ман�
дата на управление этими терри�
ториями открывают новую стра�
ницу в истории армянской общи�
ны Палестины. В то время армяне
составляли около 3% населения
Палестины1. Однако, несмотря на
свои незначительные размеры,
армянская община продолжала
занимать видное место во многих
сферах общественной жизни. 

Будучи в основном жителями
городов, армяне имели более вы�
сокий уровень образования, чем
подавляющая часть мусульман�
ского населения Палестины.
Большинство владели европей�
скими языками (английский,
французский и другие европей�
ские языки преподавались как в
армянских школах, так и в евро�
пейских христианских миссиях и
учебных заведениях в Иерусали�
ме и Палестине), не слишком рас�
пространенными среди арабов�
мусульман. 

С другой стороны, находясь в
арабском окружении, они говори�
ли на арабском языке и были хо�

рошо знакомы с арабской культу�
рой. Обладая вышеперечислен�
ными преимуществами, армяне
пытались играть роль связующе�
го звена между официальными
британскими властями и мест�
ным арабским населением. Анг�
личане нередко прибегали к услу�
гам переводчиков�армян во вре�
мя переговоров с лидерами му�
сульманской общины Палести�
ны. Многие армяне работали в
различных учреждениях мандат�
ной администрации. Их деятель�
ность была связана с установле�
нием контактов между британ�
скими властями и лидерами араб�
ских феодальных кланов. 

На протяжении четырех сто�
летий османского правления ар�
мяне Иерусалима и Палестины
находились в подчиненном (в по�
литическом отношении) положе�
нии на этих территориях. С при�
ходом британцев они надеялись,
что политическая ситуация изме�
нится в их пользу.

Лидеры армянской общины, как
и лидеры других христианских об
щин Иерусалима, ожидали получе
ния особых привилегий от Велико
британии  христианской державы,
осуществлявшей политическую
власть в Палестине. 

Следует отметить, что первые
шаги британской администрации
соответствовали политическим
ожиданиям армян. Англичане за�
крепили юридически внутрен�
нюю автономию армянской об�
щины. В знак особого расположе�
ния в апреле 1918 г. генерал Ро�
нальд Сторс пригласил архиепис�
копа Торгома Гушамяна провести
в Иерусалиме пасхальную цере�
монию, которая стала первой со
времен крестоносцев. В 1921 г.
после одиннадцатилетнего пере�
рыва институт армянского патри�
арха Иерусалима был восстанов�
лен, что способствовало укрепле�
нию позиций армянской общины
Палестины.

Одним из серьезных социаль�
но�экономических вопросов, ко�
торый предстояло решить пред�
ставителям британской админис�
трации, являлась проблема обус�
тройства армянских беженцев из
Анатолии. Сотрудничая с амери�
канским Красным Крестом, анг�

лийские власти обеспечили пи�
щей и жильем около 4 тыс. бе�
женцев. На протяжении несколь�
ких последующих лет проблема
армянских беженцев получила
свое окончательное решение на
большей части территории под�
мандатной Палестины. Лагеря
армянских беженцев были лик�
видированы, многие нуждающие�
ся получили жилье, некоторые
были трудоустроены в различных
учреждениях мандатной админи�
страции.

Политика британской адми�
нистрации по отношению к рели�
гиозным меньшинствам Палести�
ны создавала прочную базу как
для развития культурных и обра�
зовательных учреждений евро�
пейского типа, так и для обновле�
ния и реформирования традици�
онных общинных институтов. 

Так, с 1920�х гг. роль журнала
«Сион» в культурной жизни ар�
мянской общины Иерусалима и
Палестины существенно возрас�
тает. К началу 1930�х гг. «Сион»
стал одним из ведущих армян�
ских изданий (в диаспоре) на ре�
лигиозные, философские и поли�
тические темы. В 1929 г. в Иеру�
салиме открывается первый ар�
мянский ВУЗ на территории Па�
лестины («Академия святых пе�
реводчиков»). Большая часть ар�
мянских молитвенников и кано�
нических книг того времени, ис�
пользуемых в Европе, США и на
Ближнем Востоке, была издана в
Иерусалиме в конце 1920�х � на�
чале 1930�х гг. В британский пе�
риод монастырь Святого Якова
стал одним из наиболее значи�
тельных культурных центров ди�
аспоры.

Благоприятная для мень�
шинств политика британских
мандатных властей стала одной
из основных причин демографи�
ческого роста армянского населе�
ния Иерусалима и Палестины. В
1931 г. армяне составляли при�
мерно 2,6% всего населения
Иерусалима (2400 из 90500 жите�
лей города2). К 1944 г. в Иеруса�
лиме проживало уже около 7 тыс.
армяно�григориан, 500 армяно�
католиков, примерно 200 армян
протестантского вероисповеда�
ния3. За период с 1931 по 1944 гг.
произошло троекратное увеличе�
ние численности армянского на�
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селения Иерусалима. Армяно�
григорианская община Иеруса�
лима стала крупнейшей из всех
неарабских христианских общин
города. Армяне разных вероиспо�
веданий составляли 5% всего на�
селения Иерусалима и 26% всех
христиан, проживающих в Свя�
том городе. К 1947 г. в Иерусали�
ме проживало около 10 тыс. ар�
мян4.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ…

Первая арабо�израильская
война 1948�1949 гг. нанесла ог�
ромный ущерб армянской общи�
не. 15 мая 1948 г., в день истече�
ния срока британского мандата,
армии пяти арабских государств �
Египта, Трансиордании, Ливана,
Сирии и Ирака � вторглись на
территорию провозглашенного за
день до этого Государства Изра�
иль. В ходе войны большая часть
территории Западного берега ре�
ки Иордан (ЗБРИ) и Восточный
Иерусалим оказались под иор�
данским контролем. Западная
часть Иерусалима оказалась у из�
раильтян. Иордания провозгла�
сила находившийся под ее кон�
тролем Восточный Иерусалим
своей официальной второй, а за�
тем и «духовной» столицей. Это
противоречило решению Гене�
ральной Ассамблеи ООН, кото�
рая объявила весь Иерусалим от�
дельной экстерриториальной
единицей под международным
контролем.

В ноябре 1948 г. между Из�
раилем и Иорданией было до�
стигнуто перемирие. После под�
писания Родосских соглашений в
апреле 1949 г. «линия переми�
рия» фактически превратилась в
государственную границу (по�
скольку ни договоров о мире и
признании Израиля его соседя�
ми, ни каких�либо других согла�
шений не последовало, участники
конфликта и большинство стран
мира постепенно начали де�фак�
то воспринимать линии прекра�
щения огня как государственные
границы).

Эта война привела к массово�
му исходу армян из Иерусалима
и Палестины, община понесла ог�
ромные материальные убытки.
Многие здания Армянского квар�
тала были разрушены.

Вследствие войны армянская
община Палестины оказалась
разделенной. Армяне, прожи�
вавшие до 1948 г. в таких горо�
дах, как Хайфа, Тель�Авив, На�
зарет, а также в Западном Иеру�
салиме, оказались под израиль�
ским суверенитетом. В то же
время Армянский квартал Ста�
рого города (а также армянские
общины на ЗБРИ) оказался час�
тью Иорданского Хашимитского
королевства.

Одним из наиболее сложных
вопросов во взаимоотношениях
между иорданскими властями и
армянской общиной Иерусалима
являлся вопрос собственности.
Армянский патриархат был при�
знан не только в качестве крупно�
го собственника недвижимого
имущества, но и как политичес�
кий субъект, наделенный права�
ми выступать в «святых местах»
попечителем интересов армян�
ской церкви. Между Армянским
патриархатом Иерусалима и пра�
вительством Иордании было за�
ключено несколько соглашений,
в соответствии с которыми иор�
данские власти признавали не�
прикосновенность армянских по�
местий в Иерусалиме. Тем не ме�
нее, эти соглашения часто нару�
шались. Иорданские власти чи�
нили всяческие препятствия ар�
мянской общине. Целью этих
действий было постепенное вы�
теснение армянского населения,
расширение арабского влияния в
городе.

В результате следующей ара�
бо�израильской Шестидневной
войны 1967 г. израильские силы
заняли ЗБРИ и восточную часть
Иерусалима, включая Старый го�
род и Армянский квартал. Вскоре
Кнессет принял закон об охране
святых мест и свободе вероиспо�
ведания, а также закон, позволяв�
ший израильскому правительст�
ву распространить израильское
законодательство, юрисдикцию и
администрацию на любую терри�
торию, входившую в состав под�
мандатной Палестины, в том чис�
ле и на Восточный Иерусалим. В
итоге все иерусалимские армяне
оказались под израильским суве�
ренитетом. 

Положение армян, проживав�
ших в Хайфе, Тель�Авиве и Наза�
рете, после Шестидневной войны

было достаточно стабильно. Это�
го нельзя сказать об армянских
общинах на ЗБРИ. Отношения
между армянами и арабами�му�
сульманами становились все бо�
лее напряженными. 

На протяжении второй поло�
вины ХХ столетия иерусалим�
ские армяне оставались полити�
чески нейтральными к таким
важным для палестинского обще�
ства событиям, как «День зем�
ли»* и Первая интифада, так и к
политической жизни на ЗБРИ в
целом. С тех пор как ХАМАС
стал серьезно заявлять о себе в
Палестине, христиане � арабы, ар�
мяне и прочие � стали на оккупи�
рованных территориях «нежела�
тельным» меньшинством5. По�
добная ситуация не могла не при�
вести к увеличению армянской
эмиграции из Иерусалима и с
территории Западного берега.

Проблема безопасности, свя�
занная с окончательным опреде�
лением статуса оккупированных
территорий и Восточного Иеру�
салима продолжает оставаться
одной из важнейших проблем ар�
мянской общины Иерусалима и
Государства Израиль на совре�
менном этапе. На саммите в
Кэмп�Дэвиде летом 2000 г. изра�
ильские представители впервые
отошли от принципа отказа от пе�
реговоров о статусе «единого и
неделимого Иерусалима» и были
готовы на раздел не только ново�
го, но и Старого города.

Согласно плану, предложен�
ному тогдашним президентом
США Биллом Клинтоном, ар�
мянский сектор должен был быть
разделен между Израилем и Па�
лестиной6. Если бы этому плану
суждено было сбыться, тысяче�
летней истории армянского
Иерусалима пришел бы конец.
Армянская община Иерусалима в
лице патриарха Торгома Манукя�
на обратилась к переговорщикам
с призывом «обеспечить такое со�
глашение, при котором все хрис�
тианские общины в пределах стен
Старого города не окажутся отде�
ленными друг от друга». Лидер
Палестинской национальной ад�
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* Ежегодно отмечаемая в Палестине го�
довщина жестокого подавления израиль�
скими силами манифестации 1976 г. против
захвата арабских земель.



министрации (ПНА) Ясир Ара�
фат отказался от идеи раздела
Армянского квартала. Позиция
Арафата по данному вопросу сто�
яла в ряду причин провала пере�
говоров в Кэмп�Дэвиде.

В декабре 2000 г. президент
США выступил с новыми пред�
ложениями, отражавшими, по за�
явлению Клинтона, не официаль�
ную американскую позицию, а
его личный взгляд. Они касались
пяти самых тяжелых и трудно�
разрешимых проблем ближневос�
точного урегулирования. По во�
просу о статусе Иерусалима пре�
зидент США предлагал разде�
лить суверенитет над городом
между Израилем и палестинца�
ми. Большая часть Армянского
квартала должна была перейти
под палестинский контроль. Две
улицы квартала, принадлежащие
Армянскому патриархату, кото�
рые обеспечивали безопасность
входа в еврейскую часть Старого
города, закреплялись за Израи�
лем. 

Тель�Авив принял предложе�
ния Билла Клинтона. В январе
2001 г. в египетском городе Табе
начался новый раунд палестино�
израильских переговоров. В ито�
говом документе заявлялось, что
«стороны не смогли прийти к со�
гласию по всем вопросам», одна�
ко подчеркивалось, что «они ни�
когда не были так близки к дости�
жению согласия»7. Таким обра�
зом, «параметры Клинтона»,
предполагавшие раздел Армян�
ского квартала Иерусалима меж�
ду Израилем и Палестинской ад�
министрацией, так и не были реа�
лизованы.

Следует отметить, что после
объединения Иерусалима в
1967 г. руководство армянского
патриархата и лидеры армянской
общины Израиля проявляли де�
монстративную приверженность
арабским притязаниям на вос�
точную часть города. Однако в
1980�е гг. позиция армянской об�
щины по данному вопросу пре�
терпела существенные измене�
ния. Этому способствовали как
ухудшение взаимоотношений ар�
мян с палестинскими властями,
так и постепенная интеграция ар�
мянской общины в экономичес�
кую, культурную и обществен�
ную жизнь Израиля. 

В настоящее время для большин�
ства иерусалимских армян предпо�
чтительнее выглядит нынешнее по�
ложение в составе Израиля, нежели в
нестабильной ПНА. Подавляющее
большинство армянских избирате�
лей на выборах в Кнессет голосовало
и продолжает голосовать преимуще�
ственно за сионистские партии. 

ЗАЛОЖНИКИ КОНФЛИКТА

Неурегулированность арабо�
израильского конфликта нега�
тивно сказывается на внутренней
жизни армянской общины. Поло�
жение Армянского патриархата и
других институтов общины в по�
следние годы продолжает оста�
ваться сложным. К причинам
ухудшения ситуации в армян�
ской общине следует отнести как
продолжающуюся эмиграцию
иерусалимских армян за пределы
Израиля, так и участившиеся по�
сягательства израильских влас�
тей и некоторых христианских
церквей на собственность Армян�
ского патриархата. Угроза безо�
пасности, связанная с продолжа�
ющимся арабо�израильским кон�
фликтом, отражается на финан�
совом положении общины. 

В последнее время участи�
лись продажи домов в Армян�
ском квартале. Важнейшим ис�
точником доходов армянской об�
щины Иерусалима являются
средства, получаемые от аренды
земель и собственности Армян�
ской апостольской церкви. Ар�
мянский патриархат продолжает
оставаться одним из крупней�
ших земельных собственников в
Иерусалиме, а представители ду�
ховенства составляют элиту об�
щины. Формально все здания,
принадлежащие армянам в Ие�
русалиме (и даже за пределами
Старого города) являются собст�
венностью Армянского патриар�
хата. На протяжении десятиле�
тий доходы, получаемые от арен�
ды земли и собственности, поз�
воляли выделять значительные
суммы денег на различные сто�
роны жизни общины. Однако в
последнее время Армянский пат�
риархат практически перестал
выделять средства на ремонт и
реконструкцию старых церквей
и монастырей. Так, монастырь и

церковь Святого Спасителя, где
хранится камень, которым за�
крывали Гроб Господень, про�
должают пребывать в плачевном
состоянии. Церковь закрыта уже
несколько лет, а строительство
ее нового здания и колокольни
приостановлено. В аварийном
состоянии также здание семина�
рии и Армянского музея в Иеру�
салиме. 

Представители армянской об�
щины Израиля возлагают опре�
деленные надежды на помощь со�
отечественников из Франции,
США и других западных стран.
За последние годы благодаря по�
жертвованиям американских ар�
мян представители патриархата
смогли обновить церковную ут�
варь и облачения в армянском
приделе храма Гроба Господня и
в церкви Рождества в Вифлееме.
В 2007 г. Фонд Гюльбекяна* от�
ремонтировал армянскую библи�
отеку Иерусалима, которая была
закрыта в течение ряда лет. Вход
в монастырь Святого Якова так�
же восстановлен на частные по�
жертвования.

В настоящее время в Израиле
и на палестинских территориях,
по разным оценкам, насчитывает�
ся от 16 до 20 тыс. армян8. Армян�
скую общину Израиля можно
разделить на две группы. Первую
из них составляют армяне, чьи
предки жили на этой территории
на протяжении столетий. Пред�
ставители этой группы прожива�
ют в Армянском квартале Иеру�
салима, а также в Хайфе, Тель�
Авиве и на ЗБРИ. Большинство
из них имеют израильское граж�
данство. Некоторые иерусалим�
ские армяне сохранили иордан�
ские паспорта. Вторая � сформи�
ровалась за счет массовой волны
иммигрантов из стран постсовет�
ского пространства. За последние
16 лет в Израиль приехали около
10 тыс. армян, включая членов
смешанных семей.

Большинство армянских им�
мигрантов из стран СНГ заняты
в коммерции и торговле. Некото�
рые из них имеют прочные пози�
ции в израильском бизнесе, сре�
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* Галуст Гюльбекян (1869�1955) � анг�
лийский предприниматель и миллиардер
армянского происхождения, крупнейший
нефтяной магнат середины XX в., меценат.
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ди них немало учителей, врачей,
инженеров, лиц свободных про�
фессий. Во многих израильских
компаниях работают армянские
финансисты, бухгалтеры, служа�
щие. Помимо торговли и коммер�
ции многие армянские старожи�
лы Иерусалима заняты в ремес�
ленной деятельности, особое ме�
сто среди ремесел занимает кера�
мика. 

Заметную роль в обществен�
ной жизни израильских армян
играют политические партии.
Крупнейшие из них � старейшая
«Дашнакцутюн» и «Рамкавар�
Азатакан». В 2005 г. был основан
Союз армян Израиля, члены ко�
торого � в основном выходцы из
Армении. Целями и задачами Со�
юза армян Израиля являются со�
хранение и развитие культурно�
исторических традиций общины
как неотъемлемой части израиль�
ского общества, укрепление взаи�
мопонимания между представи�

телями всех народов, населяю�
щих Израиль, содействие упроче�
нию связей общины с Арменией,
армянской церковью и диаспорой
в других странах.

Представители армянской об�
щины Израиля в значительной
мере обеспокоены нестабильнос�
тью ситуации в регионе, связан�
ной с неурегулированностью па�
лестино�израильского конфлик�
та, ситуацией в Ираке и Ливане,
враждебностью во взаимоотно�
шениях между странами Запада с
Сирией, Ираном. Периодические
вооруженные конфликты, рост
исламского экстремизма способ�
ны вовлечь армянскую диаспору
в противостояния на той или дру�
гой стороне, что подрывает ста�
бильность общинных институтов.
В то же время израильским армя�
нам присуще сочетание адаптив�
ности со стремлением сохранить
традиционный уклад � важней�
шие факторы для выживания об�

щины в сложных ближневосточ�
ных реалиях. 
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