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Рассматриваются исторические процессы взаимодействия религиозного сознания и 
национального самосознания людей. В качестве примера рассматриваются характерные 
черты формирования идентичности у армянского народа, последовательно 
раскрываются особенности развития национальных черт под влиянием армянской 
церкви. Делается попытка выявить общие и специфические черты формирования 
армянской ментальности. К основным выводам следует отнести мнение о том, что в 
формировании национального самосознания армянского народа большую роль играет 
религиозное начало. 
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Известно, что «опора на национальные ценности выступает фактором сохранения и 
воспроизводства национальной культуры» [8, 267]. Среди национальных ценностей важное 
место занимает также и религия. 

Одним из важнейших общественных институтов, повлиявших на формирование 
армянской национально-политической мысли, является армянская церковь. Армянская 
церковь несколько отличается от религиозных институтов других народов и наций, 
поскольку является автокефальной. Известно, что потерянная за многие столетия 
государственность компенсировалась для армян через организацию всей общественной 
жизни через церковь. Армяне, рассеянные по разным уголкам мира, свою моральную 
потребность в единении удовлетворяли, собираясь вокруг церкви. Церковь стала для них 
центром встреч и одновременно нравственно-политическим учреждением. 

В целом, как свидетельствует история, в любые времена и при любом государстве все 
проявления армянской общественной деятельности оставались под постоянным контролем 
церкви. Если можно так выразиться, именно армянская церковь сформировала 
идентичность этого народа. Как религиозный институт, обязанный воспитывать армян в 
духе моральной чистоты, церковь стремилась воспитать в них также стремление 
национальной самодостаточности, выражавшееся в национализме. Отметим также и такую 
особенность национального восприятия, как создание собственной истории под контролем 
именно церкви. Армянские историки активно исследовали топонимы, оронимы, этнонимы, 
которые имели объяснение на армянском языке, а также все исторические имена. История – 
это исходный пункт армянской политической мысли. В этом смысле идея «великой 
Армении» стала фундаментальным понятием современных армянских политических 
концепций и течений. Сегодня любая армянская политическая партия или организация, 
придерживающаяся какого-либо политического направления, в обязательном порядке 
признает важность этого понятия для армян [2]. 

Отметим также, что церковь играла определенную роль и в военных действиях, 
происходивших на протяжении длительной истории в регионе. К примеру, в XIX веке в 
борьбе за Кавказ, которую вели между собой такие большие державы, как Россия, Иран и 
Османская империя, армяне, воспользовавшись христианским происхождением, нашли себе 
опору в Великобритании и во Франции, являвшихся великими христианскими империями, в 
том числе и в США, укреплявших свои позиции в борьбе за мировое господство. Они также 
начали искусно пользоваться внутренними распрями, подъемом других национальных 
меньшинств в Иране и Османской империи, которые являются, как известно, 
мусульманскими государствами. Современные исследователи отмечают, что «идея 
национальной независимости Французской революции сначала возымела влияние на 
христианские меньшинства Османского государства. Сербы, греки, болгары, румыны и 
другие народы, проживающие на Балканах, в разные времена поднимали восстание против 
Османского государства. При каждом восстании христианских меньшинств общественность 
и великие державы Европы их поддерживали. А Россия, воспользовавшись этим, напала на 
Османское государство. В конце концов, выгоду из этого извлекали армяне» [7]. 
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У великих держав были свои планы относительно армян. В первую очередь, 
христианские империи начали миссионерскую деятельность, чтобы покончить с любым 
здравомыслием среди армян, а также мыслями о верности Ирану и Османскому государству. 
Армяне получили возможность уезжать в Европу и получать там образование в самых 
лучших школах. Армяне, получавшие образование там, уже стали носителями двух идей. Их 
постоянно преследовали мысли о создании армянского государства и об обеспечении 
интересов государств, в которых они проживали. 

Очень часто реакционные представители армян старались представить любую 
деятельность против себя в ракурсе религиозных отношений. В период проживания на 
территории Османской империи они подняли восстание против центрального государства и 
поэтому были наказаны. Усмирение восстаний османскими войсками было преподнесено 
миру в форме такого выражения: «мусульмане убивают христиан». Рассыпавшиеся по всем 
уголкам Османской империи миссионеры сыграли большую роль в доведении армянской 
пропаганды до внимания европейской общественности и в ее усвоении ею [5]. 

Одним из направлений деятельности армянской церкви было привлечение ресурсов 
для различных армянских политических формирований. Армянские религиозные деятели 
вели пропаганду среди армянской молодежи. Их побуждали вступить в разные 
политические формирования, состоящие из армян. 

В годы борьбы за независимость влияние армянской церкви вновь возросло; она 
сыграла важную роль в формировании общественной солидарности и менталитета. Одним 
из факторов, давшим толчок к развитию армянской церкви на современном этапе, было 
правление I. Вазгена 1955–1994 годах, когда он возглавлял церковь, несмотря на замкнутость 
советского пространства, он сумел укрепить связи с армянами, проживающими за рубежом 
и с их обеспеченными влиятельными кругами. Деятельность католикоса усилилась до того, 
что в 1962 году армянская церковь даже присоединилась к Мировому Союзу Церквей. Этот 
шаг помог армянам в пропаганде армянской идеи в мире, особенно среди христиан. Где бы 
ни бывали представители армянской церкви, они старались сформировать положительный 
образ армян [6]. 

В 1991 году Армения объявила о своей независимости, объявила себя светским 
государством. Однако здесь признавался особый статус армянской церкви как религиозного 
института перед государственными законами. Этот статус армянской церкви нашел свое 
отражение в Конституции Армении, а также в других законодательных актах, в Законе о 
свободе совести и вероисповедания, и даже в Уголовном кодексе. Было существенно 
ограничено право представителей других вероисповеданий на объединение в религиозных 
общинах. Раньше, чтобы сформировать деятельность одной религиозной общины, 
требовалось 50 человек, то теперь эта цифра была увеличена до 200. По закону, принятому в 
1997 году, ограничивалась общественная и публичная часть деятельности негригорианских 
религиозных общин [1]. 

В последнее время в Армении начинают разгораться дискуссии о названии Церкви. 
Так, армяне хотят переименовать нынешнее название своей церкви, которая называется 
Армянская Церковь с Центром в Эчмиадзине, на Армянскую Христианскую Церковь с 
Центром в Эчмиадзине. Как мы видим, сюда добавляется слово «христианство». 
Добавлением к названию своей церкви слова «христианство» армяне хотят сформировать к 
себе более положительное отношение в христианском мире. Пропаганда, проводимая за 
долгие годы армянской церковью, сформировала определенную армянскую 
идентичность [3, 51]. 

Как нация, армяне являются общностью, сохранившей свою специфику на фоне 
глобальных процессов в мировой истории. Во все периоды истории армяне пытались создать 
армянское государство, воспользовавшись региональными процессами и борьбой между 
великими державами. Эти мечты у армян поддерживала армянская церковь. 
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Розглядаються історичні процеси взаємодії релігійної свідомості та національної 
самосвідомості людей. Як приклад розглядаються характерні риси формування 
ідентичності у вірменського народу, послідовно розкриваються особливості розвитку 
національних рис під впливом вірменської церкви. Робиться спроба виявити загальні та 
специфічні риси формування вірменської ментальності. До основних висновків слід 
віднести думку про те, що у формуванні національної самосвідомості вірменського 
народу велику роль відіграє релігійний початок. 

Ключові слова: релігійна свідомість, національна самосвідомість, вірменський народ, 
історія, церква. 

 

The article examines the historical processes of interaction of religious consciousness and 
national consciousness of people. As an example, we consider the characteristics of the formation 
of the identity of the Armenian people, consistently describes the peculiarities of national 
characteristics under the influence of the Armenian Church. An attempt is made to identify the 
common and specific features of the formation of the Armenian mentality. The main conclusions 
should include the notion that the formation of national identity of the Armenian people plays an 
important role religious principle. 

Key words: religious consciousness, national consciousness, the Armenian people, the 
history of the church. 
 


