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Первые упоминания об Иерусалиме относятся к середине II ты-
сячелетия до н.э. Иерусалим стал столицей Израильского царства при 
Давиде (ок. 1020 — 950 гг. до н.э.). В 587 — 586 гг. до н.э. он был захвачен 
царем Вавилона Навуходоносором II и сожжен вместе с храмом, пост-
роенным царем Соломоном. В последующие века Иерусалим был 
объектом борьбы между государствами Востока и европейскими стра-
нами. Им владели Ахеменидская держава, Александр Македонский, Се-
левкиды, Рим, Византия, Арабский халифат, крестоносцы, Айюбиды и 
мамлюкские султанства. В XVI в. Иерусалим вошел в состав Османской 
империи. 

Говоря об Иерусалиме, армянский ученый VII в. Анания Шира-
каци отмечает, что он "находится на пропорциональном расстоянии от 
всех окраин и оконечностей мира, как свидетельствует Библия... Иеру-
салим находится в центре всех стран"1. 

Тогдашний мир в представлении Библии ограничивался прост-
ранством от Средиземноморья и Египта на западе до р. Инд и Средней 
Азии (Маргианы) на востоке, от Черного и Каспийского морей на севе-
ре и до Персидского залива и Красного моря на юге. Иерусалим, лежа-
щий на стыке Европы, Азии и Африки, остается центром мира и поны-
не. 

Как результат великих передвижений народов Иерусалим стал 
со временем средоточием исторических, религиозных и культурных па-
мятников. Среди них "Стена плача" — оставшаяся часть храма царя 
Соломона, руины сооружений греко-римской эпохи, остатки строений 
периода раннего христианства (ротонда "Гроба Господня" и др.), бази-
лики на Оливковой горе, ряд культовых построек и мест. К памятникам 
средневековья относятся культовое купольное строение Куббат ас-Мах -
ра 687 — 691 гг. и ал-Акса (692 г.), церковь св. Анны (XI в.), кафедраль-
ный собор св. Якова (XII в.) и многие другие сооружения. 

* * * 

Армяне появились в Иерусалиме в римские времена. Сравни-
тельно большой приток их в древний город имел место в середине I в. 
до н.э., когда армянский царь Тигран II (95 — 55 гг. до н.э.) достиг в 
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своих завоеваниях Сирии и Палестины. Тогдашняя столица Сирии Ан-
тиохия стала его резиденцией. 

Исторические источники новой эры свидетельствуют, что еще 
на заре христианства в Иерусалиме и Палестине стали обосновываться 
армянские монахи и паломники. В IV в. там уже существовали первые 
армянские церкви. В IV—V вв., особенно после основания храма св. 
Акопа, они распространили свою духовную власть над армянским насе-
лением Палестины, Сирии и Египта2. 

Армянская мозаика, датированная V веком, является наиболее 
древней реликвией, подтверждающей факт проживания армян в Иеру-
салиме3. 

В V в. Армянская Апостольская церковь отвергла попытки Ви-
зантии, пытавшейся под флагом "единства церквей" лишить население 
Армении, а также Малой Азии политической самостоятельности, и не 
приняла решения Халкедонского собора (451 г.). Официально отказ 
принять эти решения был оформлен на Двинском соборе армянской 
церкви (505 — 506 гг.). 

В VI в., в период распространения антихалкедонитского движе-
ния, в Иерусалиме на основе храма св. Акопа была организована ар-
мянская епархия4. Как сообщают источники, в тот период в Иерусали-
ме и Палестине было около 70 армянских храмов и церквей5. 

Между армянской и греческой церквами велась борьба за роль 
руководителя Иерусалимского ордена, основанного по решению Халке-
донского собора как пятая церковная область вселенской церкви, наря-
ду с Александрией, Антиохией, Римом и Константинополем. В ходе 
этой борьбы, в которой греческую церковь поддерживала'Византия, ар-
мянская церковь испытывала большие притеснения, в результате чего 
значительная часть армян Иерусалима была вынуждена переехать в 
Египет. 

В период господства арабов армяне вновь обосновались в Иеру-
салиме. 

По дошедшим из средневековья неподтвержденным сведениям, 
глава Иерусалимской армянской епархии Абраам (начало VII в.—669 г.) 
посетил пророка Мухаммеда и получил от него грамоту, по которой ар-
мянской церкви и находившимся под ее духовной юрисдикцией эфио-
пам, коптам и ассирийцам были переданы храм св. Акопа, могила 
Христа и др. Абраам, как отмечается в этих сведениях, обещал платить 
установленные налоги и подчиняться только мусульманским властям. 
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Исторические документы свидетельствуют, что халиф Омар 
(634 — 644 гг.) предоставил армянам право на проживание в Иерусали-
ме. Глава армянской епархии был приравнен в правах с греческим пат-
риархом, а сама епархия превращена в престол патриарха6. 

С той поры Армения находится с Иерусалимом и в постоянных 
торгово-экономических связях. Это было обусловлено положением Ие-
руслима как традиционного торгового центра Ближнего Востока и соп-
редельного мира. Путь из Армении (ее тогдашней столицы —Двина) 
пролегал в Иерусалим через Хлат, Хлимар, Урфу (Эдесса), р. Евфрат, 
Дамаск, гору Фавор7. Армянские купцы и ремесленники одно время 
обосновывались в иерусалимском квартале Сион. Там имелась Армянс-
кая улица (Ruda Armeniorum).8 

В результате разногласий, возникших между армянским духо-
венством Иерусалима и пролатински настроенными высшими духовни-
ками Киликийской Армении, Иерусалимская армянская епархия отко-
лолась (на Сисском соборе 1307 г.) от Киликийского армянского като-
ликосата, признав верховенство Эчмиадзина. Она осталась верной 
принципам национальной Апостольской церкви и традициям представ-
лять в Иерусалиме одну из двух христианских церквей — греческую и 
армянскую (западная христианская церковь в 1054 г. разделилась на 
греческую — православную и латинскую — католическую). 

В 1311 г. патриарх Иерусалимской армянской епархии Саркис 
посетил Египет и получил от султана Наср Мухаммеда указ, по которо-
му признавалась независимость проживавших на территории мамлюкс-
кого государства армян под эгидой Иерусалимского патриаршества9. 

В X I V - X V вв. (особенно с 1453 г., после захвата Константино-
поля турками-османами), отношения между армянами и арабами стали 
регулироваться основанной на Коране системой "миллет" (от араб, 
"милла"—религиозная община, народ). Система "миллет", наряду с 
Константинопольским армянским патриаршеством, предоставила опре-
деленные права и Иерусалимскому патриаршеству. По своему иму-
щественному положению Иерусалимское патриаршество было призна-
но в качестве третьей христианской церкви (после греческой и латинс-
кой). Армянский квартал Иерусалима, где были сосредоточены владе-
ния и строения местных армянских священнослужителей, ремесленни-
ков, купцов и др., в то время занимал одну шестую часть территории 
"святого города"10. 
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Армянское патриаршество, как одно из основных духовных уч-
реждений в Иерусалиме, является хранителем "святых мест", наряду с 
греческим и латинским патриаршествами. Как и они, армянское пат-
риаршество пользуется статусом, приближенным к дипломатическому. 

Сосредоточенные в Иерусалиме памятники имеют первостепен-
ное значение для общечеловеческой цивилизации и трех мировых мо-
нотеистических религий —христианства, иудаизма и ислама. Особое 
место занимают "святые места" — объекты наивысшего религиозного 
почитания. 

Сознавая уникальность Иерусалима, международное сообщест-
во в лице ООН и ее специализированных учреждений придают важное 
значение будущему статусу древнего города. Вопрос об Иерусалиме по-
лучил новое звучание в конце первой мировой войны. После занятия в 
декабре 1917 г. Иерусалима английскими войсками оккупационные 
власти от имени Великобритании провозгласили "сохранение статус-
кво Иерусалима". Принципами статус-кво были: защита и охрана "свя-
тых мест", свободный доступ к ним, свобода отправления богослуже-
ния представителями всех религий в соответствии с их традициями. 
Эти принципы были затем внесены в текст данного Англии мандата на 
Палестину, утвержденного Лигой Наций в июле 1922 г. 

Английские мандатные власти не только сохранили права систе-
мы "миллет", но и привнесли новшества во взаимоотношения между 
различными религиозными общинами Палестины. В частности согласно 
установленному ими принципу, ни одной из местных религий не дава-
лось предпочтения, другими словами, ни одной из них не предназнача-
лось стать официальной религией страны. 

Признание равных прав трех основных религий Палестины спо-
собствовало укреплению позиций местных христианских общин, более 
малочисленных в сравнении с мусульманами и евреями. 

Закат Британской империи, как один из результатов окончания 
второй мировой войны, привел к кризису английской политики. Убе-
дившись в невозможности решить палестинский вопрос своими сила-
ми, английское правительство в апреле 1947 г. вынесло его на рассмот-
рение ООН. 

В соответствии с разработанным специальной комиссией, ООН 
по палестинскому вопросу планом Иерусалим был выделен в самостоя-
тельную единицу—corpus separatum —с международным управлением. 
План был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 г. 
Подготовленная Советом по опеке ООН резолюция предусматривала, 
что Иерусалим пользуется специальным международным статусом и 
управляется от имени ООН. 

Резолюция содержала в себе два принципа—"функциональной 
интернационализации", предусматривающий установление междуна-
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родного контроля над "святыми местами" на территории всей Палести-
ны, и "территориальной интернационализации", предполагающий раз-
дел Палестины на два самостоятельных государства - еврейское и 
арабское. 

В ходе первых же обсуждений вопроса о статусе Иерусалима 
предпочтение большинства стран было отдано принципу "функцио-
нальной интернационализации". Его поддержали Ватикан, правительст-
ва Франции и других стран Европы, а также Латинской Америки, где 
сохраняются позиции католической церкви. Израиль соглашался на 
"функциональную интернационализацию", пытаясь этим в какой-то 
степени удовлетворить влиятельные христианские круги в ООН. 

В план раздела Палестины были заложены неразрешимые проб-
лемы, которые вызвали арабо-израильский конфликт. 

Пока в ООН вокруг вопроса о статусе Иерусалима шла борьба 
между различными заинтересованными сторонами, Израиль в резуль-
тате войны 1948—1949 гг. захватил часть территории, предназначав-
шейся по решению ООН для арабского государства, а также ряд арабс-
ких городов и сел на территории, отведенной под международную зону 
Иерусалима, включая "Новый город". В результате этой войны запад-
ная часть Иерусалима перешла под контроль Израиля, а восточная — 
Иордании. 

Между тем ООН продолжала свои усилия по обеспечению меж-
дународного статуса Иерусалима. Совет по опеке разработал проект, по 
которому 4 апреля 1950 г. был утвержден статус Иерусалима. Предус-
матривалось, что административное управление Иерусалимом должно 
осуществляться от имени ООН губернатором, назначаемым Советом по 
опеке. 

Однако вопреки решению Генеральной Ассамблеи ООН от 29 
ноября 1947 г. правительство Израиля, провозгласившее в января 1950г. 
западную часть Иерусалима столицей Израильского государства, от-
вергло предложенный Советом по опеке ООН статус Иерусалима. С 
тех пор вопрос о статусе Иерусалима на сессиях ООН не ставился. 
Разделенным на части городом Иерусалим просуществовал 19 лет. 

В 1967 г. в результате т. н. "шестидневной войны" (5—10 июня) 
Израиль захватил западный берег реки Иордан и восточную часть Ие-
руслима. Как и в период войны 1948— 1949 гг. новая война вызвала по-
ток переселенцев. В ту пору армянские семьи из Иордании и Израиля 
переселялись в Иерусалим в надежде приобрести там права, предус-
мотренные специальным статусом ООН. 

По опубликованному в Израиле закону восточная часть Иеруса-
лима была включена в сферу юрисдикции его мэрии. Другим законом 
парламент (кнессет) Израиля провозгласил "объединенный" Иерусалим 
столицей страны. 

В результате односторонних действий Израиля международный 
статус Иерусалима до сих пор не претворен в жизнь. Израиль продол-
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жает игнорировать резолюции Генеральной Ассамблеи и решения Со-
вета Безопасности ООН. 30 июня 1980 г. израильский кнессет принял 
"основной закон", "легализирующий" аннексию Иерусалима. Совет Бе-
зопасности ООН в своей резолюции от 21 августа 1980 г. не признал 
его. Он призвал те государства, которые учредили дипломатические 
миссии в Иерусалиме, вывести их оттуда (это предложение выполнено 
всеми государствами). 

Правительство Израиля все это время проявляло определенную 
сдержанность в отношении представленных в Иерусалиме церквей, в 
том числе христианских. Израиль стремится соблюдать нормы адми-
нистративного управления Иерусалима в соответствии с требованиями, 
содержащимися в проекте Совета по опеке ООН от 4 апреля 1950 г., по 
которым городом должен руководить назначаемый Советом по опеке 
губернатор. Как видно, израильские власти намерены передать роль гу-
бернатора еврейской мэрии Иерусалима. 

У представителей религиозных общин и не-еврейского населе-
ния Иерусалима имеются весьма веские основания опасаться, что без 
международного статуса города их права не могут быть сохранены и 
полностью гарантированы. Они озабочены тем, что отсутствие единого 
управления Иерусалима под контролем ООН может превратить его в 
Никосию или Берлин в недавнем прошлом. 

Израильские власти, до поры до времени проявлявшие готов-
ность к сдержанности в отношении местных общин, начинают прибе-
гать к жестким мерам. В отношении армянской общины зафиксирова-
но несколько случаев подобного обращения, в частности попыток в той 
или иной форме присвоить собственность армянского патриаршества. 

Близость армянских домов и земельных участков в Старом го-
роде и новых еврейских кварталов в Иерусалиме становится причиной 
трений и неурядиц между Армянским патриаршеством и правительст-
вом Израиля. Так, в 1982 г. израильские власти выразили намерение 
купить часть земельных участков, принадлежащих армянскому пат-
риаршеству. Заменявший тогда патриарха Егише архиепископ Гарегин 
Казанчян, дабы сохранить в неприкосновенности собственность пат-
риаршества, отказал в этом израильским властям". 

Поскольку собственность армянского сектора Иерусалима при-
надлежит ее единственному владельцу —Армянскому патриаршеству, 
права его жителей на владения и строения гарантированы. По издавна 
установленному порядку, Армянское патриаршество владеет не только 
монастырскими землями, но и жильем мирян, проживающих внутри 
стен храма св. Акопа. Армянское патриаршество предоставляет им пра-
во проживания, передающееся из поколения в поколение. 

Правовые основы существования армянского патриаршества, 
заложенные еще в VII в., были значительно расширены в XIV в., в 

11 R. H o v h a n n i s i a n . The Ebb and Flow of the Armenian Minority in the Arab 
Middle East - The Middle East Journal. Vol. 25, 1974, N1, p. 19-20. 
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правление мамлюкского султана Насра Мухаммеда. Армянское пат-
риаршество было признано не только в качестве крупного собственни-
ка недвижимого имущества, но и в качестве политического субъекта, 
наделенного правами выступать в "святых местах" как попечитель ин-
тересов армянской церкви. Именно это обстоятельство послужило ос-
нованием для Армянского патриаршества отклонить требования ос-
манских властей заменить его статус принципами системы "миллет"12. 

Патриарх —глава армянской церкви Иерусалима, наделен также 
некоторыми функциями, которые проистекают из условий признанных 
израильским правительством установлений в отношении "святых 
мест"13. 

Наряду с другими представительствами христианских церквей в 
Иерусалиме, армянское патриаршество пользуется налоговыми льгота-
ми как организация, не преследующая цели получения прибыли. 

Глава патриаршества пользуется представительскими правами и 
привилегиями. Он правомочен представлять духовенство, как и все ар-
мянское население Иерусалима, перед государственными и прави-
тельственными инстанциями. 

Права католического, православного и армянского патриар-
шеств — хранителей "святых мест", были утверждены на Парижской 
мирной конференции в 1856 г., Берлинском конгрессе в 1876 г. и подт-
верждены на Версальской мирной конференции в 1919 г. 

Проблема статуса Иерусалима остается одной из наболевших 
политических проблем мира. Она включает в себя три основных вопро-
са: возвращение восточного Иерусалима палестинскому государству, 
признание религиозного значения города и гарантии прав представите-
лей всех религий. 

На последних переговорах о статусе Иерусалима, проведенных 
в середине 2000 г. в Кемп-Дэвиде (США) между председателем Па-
лестинского движения Арафатом и премьер-министром Израиля Эху-
дом Бараком при посредничестве американского президента Билла 
Клинтона было сделано предложение, по которому Старый город де-
лится на две части: израильский контроль над еврейским и армянским 
секторами и палестинский — над христианским и мусульманским секто-
рами. 

Главы христианских церквей Иерусалима —армянской, правос-
лавной и католической, которые не были осведомлены об этих перего-
ворах, выразили свой протест. Они послали Биллу Клинтону, Эхуду Ба-
раку и Арафату письмо с предложением пригласить на обсуждение 
представителей церквей. 

Одним из требований церковных лидеров является признание 
"коллективного присутствия" в Иерусалиме всех трех христианских 
церквей. Они, в частности, подчеркнули, что воспринимают христианс-

12 D. Т s i m h о n i. Указ . соч., с. 354. 
13 V. A z а г у а. Указ . соч., с. 124. 






