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Î»ëûñ ¿: Ø»ñ Ù»ù»Ý³Ý ì³Ý³Óáñ-¶ÛáõÙñÇ ³íïáÙ³ÛñáõÕáõó
Ã»ùíáõÙ ¿ ³ç, ÷Ýã³Éáí §ÏÍÏáõÙ¦ ë³ñ³É³ÝçÁ å³ñáõñ³Í ³ë-
ý³Éï³å³ï áÉáñ³ÝÁ: êåÇï³ÏÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ×³ñï³-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã ¶¨áñ· Ü³½³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ·ÝáõÙ »Ýù
Ù»ñ Ù³ñ½Ç ¶á·³ñ³Ýª å³ïÙ³Ï³Ý ¶á·³ñãÇ ·ÛáõÕ: ²Ù»Ýáõñ
Ù»ñÏ É»éÝ»ñ »Ý, Ë³ÝÓí³Í ËáïÑ³ñùÝ»ñ... ´³ñÏ ³ñ¨Çó ³ë»ë
Ë³Ùñ»É ¿ µÝáõÃÛ³Ý ³ßÝ³Ý³ÛÇÝ Ý»ñÏ³åÝ³ÏÁ:

àÉáñ³ÝÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ ·áñß³íáõÝ ù³ñ³÷Ý»ñ »Ý áõ Å»é ù³-
ñ³µ»ÏáñÝ»ñ: Èáõé ³ãù »Ù ³ÍáõÙ ßñç³å³ïÇÝ áõ ³Ï³Ù³ ÙÇïë
¿ ·³ÉÇë Ð³Ùá ê³ÑÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³é³ïáÕª

ÐÇÙ³ ë³ñ»ñÁ ùÝ³Í ¹³ñ»ñ »Ý,ÐÇÙ³ ë³ñ»ñÁ ùÝ³Í ¹³ñ»ñ »Ý,ÐÇÙ³ ë³ñ»ñÁ ùÝ³Í ¹³ñ»ñ »Ý,ÐÇÙ³ ë³ñ»ñÁ ùÝ³Í ¹³ñ»ñ »Ý,ÐÇÙ³ ë³ñ»ñÁ ùÝ³Í ¹³ñ»ñ »Ý,
ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ,ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ,ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ,ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ,ä³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ,
´áÉáñ ù³ñ»ñÁ ßÇñÙ³ù³ñ»ñ »Ý´áÉáñ ù³ñ»ñÁ ßÇñÙ³ù³ñ»ñ »Ý´áÉáñ ù³ñ»ñÁ ßÇñÙ³ù³ñ»ñ »Ý´áÉáñ ù³ñ»ñÁ ßÇñÙ³ù³ñ»ñ »Ý´áÉáñ ù³ñ»ñÁ ßÇñÙ³ù³ñ»ñ »Ý
ºí µ»ÏáñÝ»ñ »Ý ÑÇÝ ÷³éù»ñÇ:ºí µ»ÏáñÝ»ñ »Ý ÑÇÝ ÷³éù»ñÇ:ºí µ»ÏáñÝ»ñ »Ý ÑÇÝ ÷³éù»ñÇ:ºí µ»ÏáñÝ»ñ »Ý ÑÇÝ ÷³éù»ñÇ:ºí µ»ÏáñÝ»ñ »Ý ÑÇÝ ÷³éù»ñÇ:

ø³ñÁ Ñ³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ ÉáÏ ù³ñ ã¿: ø³ñÁ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÛáõñ
¿, åá»½Ç³, ·»Õ³ÝÏ³ñ: ø³ñÁ µ»ñ¹ ¿ áõ ³Ùñáó, ï³×³ñ ¿, »Ï»-
Õ»óÇ áõ Ë³ãù³ñ... ø³ñÁ ïáõÝ ¿: Æ ëÏ½µ³Ý» Ý³¨ ù³ñÇó »Ýù
Ï»ñïáõÙ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:

´³½áõÙÇ É»éÝ³ßË³ñÑÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó Ã»ñ¨ë áã Ù»ÏÁ ù³-
ñ³Ïá÷ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³ÝóÛ³É ãáõÝÇ, ÇÝãå»ë ¶á·³-
ñ³ÝÁ: ä³ïÙÇãÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ¶á·³ñãÇÇ ï³×³ñÁ »Õ»É ¿
ì»ñÇÝ î³ßÇñÇ ·³í³éÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ,
áñ ÇßË³Ý ì³Ññ³Ù ä³ÑÉ³íáõÝÇÝ ¶á·³ñãÇáõÙ áõÝ»ñ Çñ µ»ñ¹Ý
áõ ·»Õ»óÇÏ ÙÇ ³Ù³é³Ýáó: ò³íáù, µ»ñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ÇÝã-
å»ë Ý³¨ ·ÛáõÕÇ ßñç³Ï³ÛùÇ ¹³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï»ñÁ ¹»é Ñ³Ý·³-
Ù³Ýáñ»Ý áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ã»Ý:

²ÛÝ ¿É ³ë»Ýù, áñ Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³ÉÇÝ (1100-1173ÃÃ.) Çñ Ñáõß³-
·ñáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ»É ¿. §Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñ³ó ³ßË³ñÑÇ ì»ñÇÝ
î³ßÇñÇ ·³í³éáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ¶á·³ñãÇ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ, áñÝ áõÝÇ
ÙÇ ãùÝ³Õ ï³×³ñª ßñç³å³ïí³Í Ã¨³íáñ Ë³ãù³ñ»ñáí¦:

¶á·³ñãÇÇ µ³½ÇÉÇÏ ÙÇ³Ý³í Ï³éáõóí³Íù áõÝ»óáÕ ³Û¹ »Ï»Õ»-
óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³í»ñí»É áõ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿: Üñ³ ï»ÕáõÙ
17-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ï³éáõóí»É ¿ Ýáñ »Ï»Õ»óÇ, áñÁ ·áÛ³ï¨»É ¿ ÙÇÝã¨
Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, ãÝ³Û³Í, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ å³ï×³éÝ»ñáí,
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ãÇ Í³é³Û»É Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ:
1988-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÛ³Ý »ñÏñ³ß³ñÅÇó ÏÇë³í»ñ ¹³ñÓ³Í ¶á·³-
ñ³ÝÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³-
Ïáí, 1990 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³ï³ñí³Í ÑáÕ³ÛÇÝ ¨ ÙÛáõë ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÇ áõ å»ÕáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý 4-ñ¹ ¹³ñáõÙ
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Íí³Í Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý Ù»ÑÛ³ÝÇª
Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ùáÕ³ñÏí³Í ·»ïÝ³Ë³ñÇëËÝ»ñÝ
áõ ÑÇÙù»ñÁ:

¶á·³ñ³Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ×³ñï³ñ³å»ï Ü³½³ñÛ³ÝÇ
Ñ»ï ½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝÓ Ñ»ï³ùñùñáÕ áñáß Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ
»Ù ×ßïáõÙ, ï»Õ»Ï³ÝáõÙ, áñ ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ ¶á-
·³ñ³ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ áã Ã» 17-ñ¹ ¹³ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ, áñÝ
Çñ»ÝÇó ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ù»Í ³ñÅ»ù ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É, ³ÛÉ
å³ïÙÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÇß³ï³Ïí³Í, 4-ñ¹ ¹³ñáõÙ ùñÇëïáÝ»³-
Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Íí³Í Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý Ù»ÑÛ³ÝÁª Çñ Ý³ËÝ³-
Ï³Ý ï»ëùáí áõ á×áí: ì»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿ ×³ñï³ñ³å»ï êï»-
÷³Ý Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ý³Ë³·Íáí, ¶»Õ³Ù ¶¨áÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇóª 1979
Ãí³Ï³ÝÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ÑÇÙÝí³Í §ºñÏÇñ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ¦ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ áõ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ:

²ë»Ýù, áñ §ºñÏÇñ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ
ÇëÏ ûñÇó ½µ³ÕíáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ù-
Ý»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ëïí³Í³Ñ³×á ·áñÍáí:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹
³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõ Ï³Ù³íáñÝ»ñÁ ûï³ñ³½·Ç Çñ»Ýó ß³ï Ñ³ë³Ï³-

ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï üñ³ÝëÇ³ÛÇó, ²Ý·ÉÇ³ÛÇó, ²ØÜ-Çó, Æï³ÉÇ³ÛÇó,
´»É·Ç³ÛÇó, ÈÇµ³Ý³ÝÇó ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó, ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ, ï³ñ-
µ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ, ËÙµ»ñáí Å³Ù³Ý»É »Ý ¶á·³-
ñ³Ý, Ù³ëÝ³Ïó»É å³ïÙ³Ï³Ý ï³×³ñÇ í»ñ³ßÇÝÙ³ÝÁ:

10 ï³ñÇ ³é³ç, û·áëïáëÇ 25-ÇÝ, í»ñ³ÍÝí³Í »Ï»Õ»óÇÝ ûÍí»É
¿ Ó»é³Ùµ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ²-Ç ¨ Ø»Í ï³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇá Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ÜÛáõ ÚáñùÇ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ã»ÙÇ ³é³ç-
Ýáñ¹, ¶»ñ³ßÝáñÑ ï»ñ Ø»ëñáå ³ñù»åÇëÏáåáë ²ßãÛ³ÝÇ: ²ÛÝ
¹³ñÓ»É ¿ ³ÕáÃùÇ ïáõÝ, ²ëïÍá ¨ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³Ûñ:
¶á·³ñ³ÝóÇÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý Ù»Ï ï³ëÝ³ÙÛ³Ï êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇ
Ï³Ù³ñÝ»ñÇ Ý»ñùá Ï³ï³ñíáÕ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ »Ý:

ºÏ»Õ»óáõ ûÍÙ³Ý 10-³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ Ýßí»É ¿ Ñ³Ù»ëï Ó¨áí:
ê³Ï³í³ÃÇí ÑÛáõñ»ñ »Ý »Õ»É ì³Ý³ÓáñÇó, ¶ÛáõÙñÇÇó, êåÇï³-
ÏÇó: Ü»ñÏ³Ý»ñÇÝ ûñÑÝ³ÝùÇ Ëáëù ¿ ³ë»É êåÇï³ÏÇ êáõñµ Ð³-
ñáõÃÛáõÝ »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ÑáíÇí ï»ñ ²í»ïÇù êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ:
¶ÛáõÕÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ ÷áËïÝûñ»Ý ê»Ûñ³Ý ¶³ÉáÛ³ÝÁ Ù»Ï
³Ý·³Ù ¨ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É §ºñÏÇñ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ, µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ áõ Ï³-
Ù³íáñÝ»ñÇÝ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ñá·¨áñ »ñ·»ñ »Ý Ï³ï³ñ»É, Ñ³-
í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÁ ÙáÙ»ñ »Ý í³é»É, ³ÕáÃù ÑÕ»É ³é ²ëïí³Í:

... ¶á·³ñ³ÝáõÙ »Ýù: êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ »éáõ½»é ¿: Ì³ÝáÃ³ÝáõÙ »Ýù §ºñÏÇñ ¨ Ùß³-
ÏáõÛÃ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ×³ñï³ñ³-
å»ï, »ñ¨³Ý³µÝ³Ï êï»÷³Ý Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ Ñ»ï: ¶á·³ñ³ÝóÇ-
Ý»ñÁ Ýñ³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý Ý³¨ Çñ»Ýó Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇ: ÈÇÝ»Éáí
4-ñ¹ ¹³ñÇ ï»ëùáí í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ï³×³ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇ-
Ý³Ï, Ý³ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï í»ñ³ÑëÏ»É ¿ í»ñ³ßÇÝÙ³Ý ·áñÍÁÝ-
Ã³óÁ: ê.Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ á·¨áñí³Í ³ëáõÙ ¿. §§ºñÏÇñ ̈  Ùß³ÏáõÛÃ¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³ÛÅÙ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏÇ µ³ñ»Ï³ñ·-
Ù³Ý Íñ³·Çñ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ: ¸ñ³ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áñáß»É
»Ýù í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ý³¨ ¹³ñ»ñ ³é³ç »Ï»Õ»óÇÝ ßñç³å³ï³Í
Ã¨³íáñ Ë³ã»ñÇó Ù»ÏÁ... Ð³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñùÇó Ù»½ »Ý
Ñ³ë»É ³Û¹ Ë³ã»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ µ»ÏáñÝ»ñ... Ê³ãÁ Ù»½³ÝáõÙ Ñ³Õ-
ÃáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß ¿: ¶ÛáõÕ ¿ÇÝù ÑÇÙÝáõÙª Ë³ãù³ñ ¿ÇÝù
Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ: Î³Ùáõñç ¿ÇÝù Ï³éáõóáõÙª Ë³ãù³ñ ¿ÇÝù ï»Õ³-
¹ñáõÙ...¦: ²å³ Ý³ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ËáëáõÙ ¿ Ã¨³íáñ Ë³ãÇ Ù³ëÇÝ,
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ·Í³·ñ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³Ï³Ý³óí»-
Éáõ ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ:

î»Õ»Ï³óÝ»Ýù, áñ ¶á·³ñ³ÝÇ êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõ
µ³ÏÇ µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ï³ï³ñ»É ¿ ì³Ý³ÓáñÇ §Ô³-
ñ³ùÇÉÇë³¦ êäÀ-Ý, ³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ »Ý ÏáãáõÙ êåÇï³ÏÇ §îÇ·ñ³Ý-
²íÇÏ¦ êäÀ-Ç ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñÁª ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ÜáñÇÏ
ä»ïñáëÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ: ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý
µ³ÏÇ ë³É³å³ïÙ³Ý, Í³ÕÏ³ÝáóÝ»ñÇ áõ ëÇ½³Ù³ñ·»ñÇ Ó¨³-
íáñÙ³Ý, å³ñëå³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: î»Õ³óÇ ßÇÝ³-
ñ³ñÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ »Ý §ºñÏÇñ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ, ýñ³Ýë³Ñ³Û»ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ,
Ýñ³ µ³ñ»Ï³Ù, ÛáÃ³Ý³ëáõÝÝ ³Ýó Ï»Ýë³Ãáß³Ï³éáõ Üß³Ý ¾ý»-
Û³ÝÁ: ÐáíÑ³ÝÝ»ëÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¶á·³ñ³ÝáõÙ »Õ»É ¿ 88-Ç
¹»Ïï»Ùµ»ñÛ³Ý ³Õ»ïÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, Ù³ëÝ³Ïó»É ÷ñÏ³-
ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

§²Ûë ¿É ãáññáñ¹ ³Ý·³Ù ¿, áñ ¶á·³ñ³ÝáõÙ »Ù: Ðå³ñï »Ýù, áñ
Ù»ñ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ µ³ñÇ ·áñÍÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ »Ýù¦,
- ³ëáõÙ ¿ ÐáíÑ³ÝÝ»ëÁ:

¶á·³ñ³ÝÇÝ Ññ³Å»ßï ï³Éáõó ³é³ç, ö³ñÇ½áõÙ µÝ³ÏíáÕ Ðáí-
Ñ³ÝÝ»ëÇ áõ Üß³ÝÇ, ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÏÝ³Í³Ýùáí ÙïÝáõÙ »Ýù
êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ áõ Ù»½ ½·áõÙ ³í»ÉÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý,
³í»ÉÇ áõÅ»Õ áõ Ñ½áñ:

ê»Ûñ³Ý ¸²ÜÆºÈÚ²Üê»Ûñ³Ý ¸²ÜÆºÈÚ²Üê»Ûñ³Ý ¸²ÜÆºÈÚ²Üê»Ûñ³Ý ¸²ÜÆºÈÚ²Üê»Ûñ³Ý ¸²ÜÆºÈÚ²Ü
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Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ í³Ý³ÓáñóÇ ³ñí»ëï³·»ï-
Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ÝáñÇÝ áõ
³ÝÍ³ÝáÃÇÝ Ñ³Õáñ¹í»Éáõ ³ÏÝÏ³ÉÇùáí: ²Ûë ³éáõÙáí §ì³Ý³-
ÓáñÛ³Ý Ý»ñÏ³åÝ³Ï¦ Ñ»ñÃ³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹»ëÁ µ³ó³éáõ-
ÃÛáõÝ ã¿ñ ¨ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë Ñ³ëï³ï»ó, áñ ³ñí»ëïÇ ß³ñÅÇã
áõÅÁ Ù³ñ¹Ý ¿, µÝ³ïáõñ ßÝáñÑÝ»ñáí ûÅïí³Í ³ñí»ëï³·»ïÁ:

²í³· ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ÇÝ »Ï»É Çñ»Ýó
Ùßï³Ï³Ý ·áõÛÝÇ áõ Ó¨Ç Ù»ç, ÇëÏ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ïï³íÝ»ñÁ
Ñ³·»ó³Í ¿ÇÝ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛ³Ùµ áõ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÛáõñûñÇ-
Ý³Ï ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí:

´ÝáõÃÛáõÝÁ Ññ³ßù ¿, ¹Åí³ñ Ã» ·ïÝíÇ Ù»ÏÁ, áñ ã½Ù³ÛÉíÇ Ýñ³
·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ, ³Ýï³ñµ»ñ ³ÝóÝÇ ³ñ¨³Í³·Ç, Ù³Ûñ³ÙáõïÇ,
»ñ÷Ý»ñ³Ý· Í³ÕÇÏÝ»ñÇ ÏáÕùáí: ´³Ûó Ññ³ßùÁ ¹»é ß³ï ãµ³ó³-
Ñ³Ûïí³Í ·³ÕïÝ³ñ³ÝÝ»ñ áõÝÇ, ÷³Ï ³ÝÏÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ½·³-
Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ³ñí»ëï³·»ïÇ, ÝÏ³ñãÇ Ýáõñµ ¹ÇïáÕ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É: ²Ù»Ý ÙÇ ï³Õ³Ý¹³íáñ ³ÝÑ³ï ·»Õ»óÇÏÝ áõ
×ßÙ³ñÇïÁ ï»ëÝáõÙ ¿ ³ñí»ëïÇ ×³é³·áÕ ÉáõÛëáí:

¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÇ Ïï³íÝ»ñáõÙ ³Ù»Ý ·áõÛÝ áõÝÇ ·áõÝ³ÛÇÝ
Çñ ³Ýëå³é »ñ³Ý·Ý»ñÁ, áñáÝó Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó ¿É ÍÝíáõÙ
¿ Ññ³ß³ùÁª µ»ñÏñ³Ýù å³ï×³é»Éáí ¹ÇïáÕÇÝ:

Ê³ãÇÏ Ô³ñ³µ»ÏÛ³Ý ³ñí»ëï³·»ïÁ Ç ½áñáõ ¿ ç»ñÙ³óÝ»É
Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñÁ, ßé³ÛÉ, ï³ù ·áõÛÝ»ñáí óñ»É Ñá·áõ Ã³ËÇÍÁ,
Ë³Õ³Õ»óÝ»É Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ, ·áí»ñ·»É ³ßÝ³Ý å»ñ×³ßáõù
»ñ³Ý·Ý»ñÁ, ·³ñáõÝ µ³ó»É µáÉáñÇ ëñï»ñáõÙ:

Ð³ÙÉ»ï â³ïÇÝÛ³ÝÇ µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿É ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ Çñ
Ïï³íÝ»ñáõÙ: ¶»Õ³ÝÏ³ñÇãÁ, Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³Éáí Çñ»Ý, §û·-
ïíáõÙ¦ ¿ µÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³åÝ³ÏÇó ¨ Çñ³ñ Ñ³Ù³¹ñ»Éáí áõ Ñ³-
Ï³¹ñ»Éáíª ÑÝã»óÝáõÙ ¿ Ïï³íÇ íñ³: Üñ³ ³ßË³ñÑÁ µ³Ý³ëï»Õ-
Íáñ»Ý ß³Õ³ËáõÝ ¿ ·áõÝ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝáí:

ÆÝãå»ë ÙÇßï Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÇ µ³ïÇÏ³Ý Ëáñ³å»ë Ï³Ý³óÇ ¿,
Ýñµ³·»Õ áõ Ýñµ³×³ß³Ï: Ø»ï³ùëÇ íñ³ Ýñ³ ëï»ÕÍ³Í ·áõÝ³ÛÇÝ
·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝÁ Ñ³×»ÉÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ:

Ü³Û»Éáí ²ñ³ÛÇÏ Ô¨áÝ¹Û³ÝÇ ÝÏ³ñÝ»ñÇÝª ·³ÉÇë »ë ³ÛÝ »½ñ³-
Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝóáÕÇÏ ¿, Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ·»Õ»-
óÇÏÇ áñáÝÙ³Ý Ó·ïáõÙÁ: Üñ³ ³ñí»ëïÇ ÑÇÙùáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïã³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ áõ ·áõÝ³ÛÇÝ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

ì³½·»Ý ´³¹³ÉÛ³ÝÇ ·Í³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ³ÏÝ³Ñ³×á ½áõëå Ó¨³íá-
ñáõÙÁ ë»÷ áõ ×»ñÙ³Ï Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ¿, Ý»ñùÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³-

ì³Ý³ÓáñÛ³Ý Ý»ñÏ³åÝ³Ï

óáõÙÝ»ñÇ ÙÕáõÙª ÝÏ³ñãÇ ³ßË³ñÑ³Û³óùÇ, Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Í³É-
ù»ñáõÙ: ²Ûë Ó¨Ç Ù»ç ¿É »ñ¨áõÙ ¿ Ýñ³Ý µÝáñáß ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁª
·ïÝ»É áõ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ï»ñå³ñÇ ³Ù»Ý³µÝáñáß ·ÇÍÁ:

ÊáëáõÝ ÷³ëï ¿ ³ñ¹»Ý í³Ý³ÓáñÛ³Ý ³ñí»ëïÇ ³Ù»Ý ÙÇ ÙÇçá-
ó³éÙ³ÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙáõïùÁ: Üñ³Ýù Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ-
íáõÙ »Ý áñáÝáõÙÝ»ñáí áõ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí:

²ñ÷ÇÝ» ÐáíÑ³ÝÝ»ëÛ³ÝÇ (²ñ÷Ç) ÏáÕÙÇó ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ë-
ÝáõÃÛ³Ùµ áõ ÝÛáõÃÇ ×Çßï û·ï³·áñÍÙ³Ùµ ëï»ÕÍí³Í ÏáÉ³ÅÝ»ñÁ
¹ñ³ í³é ³å³óáõÛóÝ »Ý, áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Ýñ³ ³ßË³ï³ëÇ-
ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñí»ëïÇ ³ßË³ñÑáõÙ Çñ»ÝÁ ·ïÝ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ:

²Ýßáõßï, ³Ûë óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ Çñ µ³½Ù³µÝáõÛÃ Ï³ï³ñáõÙÝ»-
ñáí ¨ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí Ýáñ Ëáëù ¿ñ, áñÁ É³í³-
·áõÛÝë Ý»ñÏ³Û³óñ»ó í³Ý³ÓáñóÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ¹»ÙùÁ, áñ ³Ûë
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ á·¨áñáÕ ¿ áõ Ñáõë³¹ñáÕ:

È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ Ê²â²îðÚ²Ü

òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ,òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ,òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ,òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ,òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÁ, Î³ñÇÝ» ¶ÉáÛ³ÝÁ,
·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñë»Ý è³ý³Û»ÉÛ³ÝÇ, ³ë»ÕÝ³·áñÍ ê»ñÇÝ» Ð³ÏáµÛ³ÝÇ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñë»Ý è³ý³Û»ÉÛ³ÝÇ, ³ë»ÕÝ³·áñÍ ê»ñÇÝ» Ð³ÏáµÛ³ÝÇ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñë»Ý è³ý³Û»ÉÛ³ÝÇ, ³ë»ÕÝ³·áñÍ ê»ñÇÝ» Ð³ÏáµÛ³ÝÇ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñë»Ý è³ý³Û»ÉÛ³ÝÇ, ³ë»ÕÝ³·áñÍ ê»ñÇÝ» Ð³ÏáµÛ³ÝÇ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñë»Ý è³ý³Û»ÉÛ³ÝÇ, ³ë»ÕÝ³·áñÍ ê»ñÇÝ» Ð³ÏáµÛ³ÝÇ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

ÆÝÓ ÙÇßï Ñ»ï³ùñùñ»É ¿ ³ñï»ñÏñÇ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ:
ÆÝùë ë÷ÛáõéùÇó »Ù ¨ É³í »Ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹áõ
Ï»óáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» Ý³ ³ÛÝï»Õ ¿ ÍÝí»É áõ Ù»-
Í³ó»É), áõëïÇ ³ÙµáÕç Ñá·áí áÕçáõÝ»óÇ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç èáõë³ë-
ï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý, ³å³ Ý³¨ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·-
ñ»ëÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, áñáÝù ëï³ÝÓÝ»óÇÝ µáÉáñ Ñ³ñó»ñáõÙ
(Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ) Ñ³Ûñ»-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ, Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë Ñ³Û ÙÝ³Éáõ ·áñÍáõÙ
Ýñ³Ýó û·Ý»Éáõ, Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï ë»ñï Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ ¨
Ýñ³ Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ³Ýã³÷ Í³Ýñ ¨ ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï í»Ñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ:

Ø³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý íÇñ³íáñ³Ï³Ý ¿ñ, áñ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý
¨ Ýñ³ Ý³Ë³·³ÑÇ É³ÛÝÁÝ¹·ñÏáõÝ, »ë Ï³ë»Çª ³ÝÓÝí»ñ ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛáõÝÁ, ÇÙ Ï³ñÍÇùáí, ã·ï³í å³ïß³× ³ñÓ³·³Ýù ¨ ·Ý³Ñ³ï³Ýù,
³Ûëï»Õª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ ¿ÇÝ ÉáÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ,
»ñµ Éé»ÉÁ å³ñ½³å»ë ³Ýí³Û»É ¿ñ: ¸», Ùï³ÍáõÙ ¿Ç »ë, í»ñç Ç í»ñçá
ÉéáõÃÛáõÝÁ ã³ñÇùÝ»ñÇó í³ïÃ³ñ³·áõÛÝÁ ã¿: ¶ÉË³íáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ãË³Ý-
·³ñ»Ý:

´³Ûó í»ñç»ñë Ã»ñÃ»ñÇ ¿ç»ñáõÙ ¨ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝáõÙ µ³ñÓñ³-
ó³Í åÕïáñ ³ÉÇùÁ ãÇ Ï³ñáÕ íñ¹áíÙáõÝù ã³é³ç³óÝ»É:

Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù. Ï³ñ»ÉÇ ¿ ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ,
Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ íÇ×»É ¨ ³é³ç³ñÏ»É Çñ»ÝÁ: ´³Ûó
Ñ³ËáõéÝ Ï»ñåáí ³Ù»Ý ÇÝã Ñ»ñÃáí ÅËï»ÉÝ áõ ë¨³óÝ»ÉÁ å³ñ½³å»ë
ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿, ãËáë»Éáí ÙÝ³óÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ:

èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝ·-
ñ»ëÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³Ù»ÝùÇÝ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿: ̧ ³ Ï³åí³Í
¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñáí ̈  ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ûáí ½ÇÝí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ̈  ë÷Ûáõé-
ùÇ µ³½Ù³Ñ³½³ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ, ³ýñÇÏÛ³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó ³½³ï³-
·ñí³Í Ù»ñ û¹³ãáõÝ»ñÇ, Ýáñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ëï³ïí³Í ÷³Ëë-
ï³Ï³ÝÝ»ñÇ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ µáõÑ»ñáõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í áõë³ÝáÕÝ»-

ñÇ, Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ñ³ñÛáõñ³íáñ ·ñù»ñÇ, Ã»ñÃ»ñÇ áõ Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ
Ñ»ï: Üñ³Ýó ç³Ýù»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³ÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï
ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ,
Ï³ñ× ³ë³Í, Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³ó-
Ù³ÝÁ:

ÆÑ³ñÏ», Ï³ñ»ÉÇ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓÝ»É Ý³Ë³ÝÓ ¨ ã³ñ³Ëáë
Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³: ì»ñçÇÝ Ñ³ßíáí ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ß³ï »Ý ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ,
áñáÝù ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý ×Çßï ÁÙµéÝ»Éáõ ¨ Áëï ³ñÅ³ÝíáõÛÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
². ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, Ã»ñ¨ë ã³ñÅ»
³ãù ÷³Ï»É µéÇáõÃÛ³Ý ¨ óÇÝÇ½ÙÇ ³Ù»Ý ï»ë³Ï ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ íñ³:

ØÇ±Ã» Ù»ñ ÙÇçÇó Çëå³é í»ñ³ó»É ¿ ³ëå»ï³Ï³Ý í»Ñ³ÝÓÝáõÃÛ³Ý
á·ÇÝ, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý Ù³Ýñ áõ ëÝ³÷³é ß³Ñ»ñÇó
í»ñ Ï³Ý·Ý»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ:

²ÙáÃ ¿ ù³ñ Ý»ï»É Ýñ³ íñ³, áí û·ÝáõÙ ¿ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇÝ (»Ã» ÝáõÛÝÇëÏ
¹áõ Ýñ³Ýó ÃíáõÙ ã»ë):

²ÙáÃ ¿ ã³ñ³Ëáë»É Ýñ³ Ñ³ëó»ÇÝ, áí Ñá·áõÙ ¿ áõñÇßÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
²ÙáÃ ¿ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»É ë¨ »ñ³Ëï³ÙáéáõÃÛ³Ùµ:
Æñ ë³Ï³í³ÃÇí Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ÉáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï ²ñ³

²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÁ ·ñáÕÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáí ³ë³ó. §ºñ³Ëï³å³ñï »Ù Ó»½,
áñ ÃáõÛÉ »ù ï³ÉÇë Ó»½ û·Ý»É¦:

ÆëÏ ÑÇÙ³ ³ë³ó»ù, Ñ³ñáõëïÝ»ñÇó ³ñ¹Ûáù ß³ï»±ñÝ »Ý ÁÝ¹áõÝ³Ï
µ³ñÇù ·áñÍ»É, ÷áË³ñ»ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ áãÇÝã ãå³Ñ³Ýç»Éáí, ³ÛÉ¨ Ñ³ñ·³Ý-
ùÇ áõ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ ï³Í»Éáí Ýñ³Ýó Ñ³Ý¹»å, áõÙ
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ÛÝ:

²ÝÓ³Ùµ ÇÝÓ Ñ³ÛïÝÇ »Ý ÙÇ³ÛÝ Ñ³ïáõÏ»Ýï Ù³ñ¹ÇÏ:
àõñ»ÙÝ »Ï»ù í»ñç³å»ë ëáíáñ»Ýù ·Ý³Ñ³ï»É Ñá·áõ ßé³ÛÉáõÃÛáõÝÝ

áõ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝã-áñ Ñ»ïÇÝ ÙÇïù ¨ Ëáñ³Ù³ÝÏ Ñ³ßí³ñÏ
ã÷Ýïñ»É ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ¹ñ³Ýù ãÏ³Ý:

²Éµ»ñï Ü²È´²Ü¸Ú²Ü²Éµ»ñï Ü²È´²Ü¸Ú²Ü²Éµ»ñï Ü²È´²Ü¸Ú²Ü²Éµ»ñï Ü²È´²Ü¸Ú²Ü²Éµ»ñï Ü²È´²Ü¸Ú²Ü

öàÊ²ðºÜÀ  àâÆÜâ  âä²Ð²ÜæºÈàì
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2006 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ
ÁÝ¹áõÝ»ó Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ÛïÝÇ áñáßáõÙÁ:
ÆëÏ ³Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï ³é³çª 1393 Ãí³Ï³ÝÇ Ýá-
Û»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ, ö³ñÇ½áõÙ Ù³Ñ³ó³í Ñ³Ûáó í»ñçÇÝ Ã³·³íáñÁª
³½·áõÃÛ³Ùµ ýñ³ÝëÇ³óÇ È¨áÝ 6-ñ¹ ÈáõëÇÝÛ³ÝÁ: âÑ³í³ÏÝ»Éáí
ËáñÁ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ýª ÷áñÓ»Ýù ï»ëÝ»É Ç±Ýã
Çñ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ Ï³Ý ³Ûë 3 ï³ñµ»ñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ:

chronique de l’Armeniechronique de l’Armeniechronique de l’Armeniechronique de l’Armeniechronique de l’Armenie

Ò»½ »ñµ»ù ï³ñûñÇÝ³Ï ãÇ± Ãí³ó»É ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ í»ñçÇÝ
Ñ³Ûáó Ã³·³íáñÁ ýñ³ÝëÇ³óÇ ¿ »Õ»É: ÆÝÓ ³Û¹ ÙïùÇ ·Çï³Ï-
óáõÙÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ½³ñÙ³óñ»É ¿ ³ÛÝù³Ý, áñ ÇÝÓ ¹áõñ »Ï³Í
³ÕçÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ ã·Çï»ë ÇÝãáõ sms Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ¿Ç
·ñ»Éª §ù»½ ãÇ± ¹½áõÙ, áñ í»ñçÇÝ Ñ³Û Ã³·³íáñÁ ýñ³ÝëÇ³óÇ
¿ñ¦: ÆÑ³ñÏ», Ü³åáÉ»áÝ ´áÝ³å³ñï ã¿ñ, áã ¿É ÝáõÛÝÇëÏª ÈÛáõ¹á-
íÇÏáë 16-ñ¹, µ³Ûó, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, ýñ³ÝëÇ³óÇª Ã³Õí³Í ö³ñÇ½áõÙ:
ºíë ÙÇ ½³ñÙ³Ýù Ñ³ñáõóáÕ ÷³ëï. È¨áÝ 6-ñ¹Á ÏñáõÙ ¿ñ Çñ
ýñ³ÝëÇ³óÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ÈáõëÇÝÛ³Ý ³½·³ÝáõÝÁ, áñÁ Ð³ñ³-
í³ÛÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ß³ï í³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó, µ³Ûó
áã ³ÛÝ ¿ª Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛ³Ý, áã ³ÛÝ ¿ª å³ïÙ³Ï³Ý ÏáõñÛá½Ç µ»-
ñáõÙáí ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ëï³ó»É ¿ Ñ³Û³ÝÙ³Ý §Û³Ý¦ í»ñ-
ç³íáñáõÃÛáõÝÁ (Çñ³Ï³ÝáõÙ ÈáõëÇÝÛ³Ý ïáÑÙ³ÝáõÝÁ áã ÙÇ Ï³å
ãáõÝÇ Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ñ»ïª ÙÇ³ÛÝ å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý ÝÙ³Ýí»Éáí Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ³½·³Ýí³Ý³Ó¨ÇÝ), Ï³ñÍ»ë Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí»Éáí
Ñ³Ûáó ³ñù³Û³Ï³Ý ¹ÇÝ³ëïÇ³ÛÇ ¹»ñÇÝ: ´³Ûó ³Ûëù³Ýáí
³é³ÛÅÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Ýù ÉÇñÇÏ³Ï³Ý Ù³ëÁ ¨ ³ÝóÝ»Ýù ³í»ÉÇ
§ãáñ¦ å³ïÙ³Ï³ÝÇÝ: ÈáõëÇÝÛ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ùáñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó
ó»Õ³ÏÇó ¿ÇÝ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ èáõµÇÝÛ³Ý ¨ Ð»ÃáõÙÛ³Ý ³ñù³Û³Ï³Ý
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³Ûáó ·³ÑÁ Å³é³Ý·»óÇÝ 14-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»-
ë»ñÇÝ, »ñµ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñ¹»Ý ·ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ ³ÝÏáõÙª
·ñ»Ã» ãáñë ÏáÕÙÇó ßñç³å³ïí³Í ÉÇÝ»Éáí ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ù³ÑÙ»-
¹³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ê³, ÷³ëïáñ»Ý, í»ñçÇÝ Ë³ã³ÏÇñ
ó³Ù³ù³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ: ²Û¹ ßñç³ÝÇ
ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ñ³Û ¨ ýñ³ÝëÇ³óÇ ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇÍÁ
·ñ»Ã» ³Ý÷á÷áË ¿ñª ß³ñáõÝ³Ï å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ
áõÕ³ñÏíáõÙ ºíñáå³, áñáÝùª ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí Ñ³Û»ñÇ Í³Ýñ íÇ-
×³ÏÝ áõ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ, ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáí ßñç³å³ïí³Í ÉÇÝ»ÉÁ
¨ ³ÛÉÝ,  é³½Ù³Ï³Ý ̈  ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ñ³ÛóáõÙ (Ýß»Ýù,
áñ ë³ µ³í³Ï³ÝÇÝ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³-
ÝÇ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñÁ ß³ï ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ áõ
åñ³·Ù³ïÇÏ ¿ñ): Ä³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï áñáß ù³Ý³ÏÇ ¹ñ³Ù
¨ ½áñù Ñ³Û»ñÁ ºíñáå³ÛÇó ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ, µ³Ûó ¹³ »ñµ»ù ¿É µ³-
í³ñ³ñ ã»Õ³í å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏÇñÁ: ¸ñ³ ÷áË³ñ»Ý
»íñáå³óÇÝ»ñÁ, áñáÝó ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍáÝÁ Ñ»ï³-
ùñùñáõÙ ¿ñ áñå»ë Ù»ñÓ³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý åÉ³ó¹³ñÙ Ï³Ù ¿É ³Û¹
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï µ³Ý³Ïóáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ Ë³Õ³ù³ñï, Ñ³Û»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ
¿ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É Ï³ÃáÉÇÏáõÃÛáõÝ: ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ³ñù³Ý»ñÁ ÷áñÓáõÙ
¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ, µ³Ûó »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙ ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¨ áõÅ»Õ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý: ÜÙ³Ý ³ñï³-
ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³ï ³í»ÉÇ ßáß³÷»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ³ÛÝ
¿ñ, áñ ßñç³Ï³ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ
¿ÇÝ ë»ÕÙáõÙ ßñç³÷³ÏÙ³Ý ûÕ³ÏÁ Ñ³Û»ñÇ ßáõñç: êáíáñ³Ï³Ý
ëó»Ý³ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿ñ. Ñ³Û»ñÁ »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙïÝáõÙ
¿ÇÝ Ñ»ñÃ³Ï³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»çª Ë³ã³Ïñ³ó ³ñß³-
í³Ýù Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ßáõñç, ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ÇÙ³ÝáõÙ ¿ñ º·Çåïá-
ëÇ ëáõÉÃ³ÝÁ ¨ ÇÝùÁ Ï³Ù Çñ í³ë³ÉÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ³ñß³í³Ýù ¿ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¹»åÇ ÎÇÉÇÏÇ³: ä³ñïí³Í Ñ³Û»ñÁª Ë³Õ³Õáõ-
ÃÛáõÝ ÏÝù»Éáí ëáõÉÃ³ÝÇ Ñ»ï, Ëáëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÉ¨ë ÝÙ³Ý µ³-
Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ãí³ñ»É, µ³Ûó áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ÙÇ Ýáñ å³ï-
íÇñ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ºíñáå³, ¨ ³Ù»Ý µ³Ý ÏñÏÝíáõÙ
¿ñ: êï³óíáõÙ ¿ñ ÷³Ï ßÕÃ³, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³Û»ñÝ ³ÝÁÝ¹-
Ñ³ï Ýáñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ ¿ÇÝ ÏñáõÙ, ÙÇÝã¨ áñ É»éÝ»-

ñáõÙ ÏÕ½Ç³ó³Í Ñ³Ûáó å»ïáõÃÛáõÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë Ýí³×-
í»ó 1375-ÇÝ, ÇëÏ Ýñ³ í»ñçÇÝ ³ñù³Ýª ·»ñáõÃÛáõÝÇó ¨ »ñÏ³ñ
Ã³÷³éáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá, Ç í»ñçá, Ñ³ÛïÝí»ó ö³ñÇ½áõÙ: ÎÇÉÇÏ-
Û³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³·áÕïñÇÏ áõ
·ñ»Ã» ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñ Ñ³ñáõóáÕ ¿ç»ñÇó Ù»ÏÝ
¿ñ, áõÝ»ó³í ³ÛëåÇëÇ ³Ý÷³éáõÝ³Ï, µ³Ûó, ÃíáõÙ ¿, Ã»ª ³Ù»Ý¨ÇÝ
¿É ãÏ³ÝËáñáßí³Í í³Ë×³Ý: ä»ïáõÃÛáõÝ, áñÁ ëï»ÕÍí»É ¿ñ, Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áëÏ»ñã³Ï³Ý ÝñµáõÃÛ³Ùµ í³ñíáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, áñÝ áõÝÇÏ³É ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ûáó, ³ÛÉ¨ Ã»ñ¨ë Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, áñÁ ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇ
ß³ï ÝÏ³ñ ¿ñ, ³ñí»ëïÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ, ù³Ý å»ïáõÃÛáõÝ,
¨ áñÁ ½áÑ ·Ý³ó Çñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ í»ñÝ³Ë³íÇ ÏáåÇï áõ ·é»-
ÑÇÏ, ÙÇ³É³ñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ́ ³Ûó ·áõó» ¿É ³í»-
ÉÇ ó³í³ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ áõßÏÇÉÇÏÛ³Ý ßñç³ÝÁ Ñ³Û»ñÇë áñå»ë Å³-
é³Ý·áõÃÛáõÝ ÃáÕ»ó Çñ ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÁ: ÎÇÉÇÏÇ³-
ÛÇ ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ·áñÍ»É³Ï»ñå ·Çï»ñª å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÕ³ñ-
Ï»É ºíñáå³, §ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ-
Ý»É Ù»½ íñ³¦, Ç óáõÛó ¹Ý»É ë»÷³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ, í»ñ³-
Í»É í»ñçÇÝÝ»ñë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, ³ßË³ñÑÇÝ Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ
ÙÇ³Ï Ó¨Ç ¨ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ½áñù áõ Ë³ã³Ïñ³ó ³ñß³í³Ýù Ñ³Ûó»É:
â»Ýù áõ½áõÙ ¹³ï³íáñÇ ³ÝßÝáñÑ³Ï³É áõ Ý³¨ ³ÝÇÙ³ëï ¹»ñÇ
Ù»ç ÙïÝ»É, µ³Ûó ¨ ã»Ýù Ï³ñÍáõÙ, áñ ³ñÅ» ³Ýï»ë»É ³Ûë ³í³Ý-
¹áõÛÃÇ áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ
ÝáõÛÝÇëÏª »ÝÃ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³:
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ÆÝã áñ ¿, ³Ýó³Ý ¹³ñ»ñ, ¨ Ñ³Û»ñÇ »ñÏ³ñ ëå³ëí³Í §ÑáéáÙÝ»ñÇ
½áñùÁ¦ »Ï³í: ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³-
ï»ñÝ ¿ÇÝ µ³Ë»É ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÇ ¹éÝ»ñÁª ³Û¹ ËÝ¹ñ³Ý-
ùáí, ÙÇÝã¨ áñ Ýñ³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß»Õí»ó ¹»åÇ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ,
ûñÇÝ³Ïª èáõë³ëï³Ý: ºí ³Ñ³, 1918 Ãí³Ï³ÝÇ áõß ³ßÝ³ÝÁ ýñ³ÝÏ-
Ý»ñÇ Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÁ í»ñç³å»ë Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ³÷»ñáõÙ:
î»ëÝ»Ýù, Ã» Ç±Ýã »Õ³í ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá: ¸»åÇ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ¨ êÇñÇ³ÛÇ
·ñ³íáõÙ ï³ÝáÕ ä³Õ»ëïÇÝÛ³Ý ×³Ï³ïáõÙ Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù ýñ³Ý-
ëÇ³Ï³Ý ¨ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Ý áã ³é³Ýó
Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý: ²í»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï, ¹³ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ µ³-
Ý³ÏáõÙ ÏéíáÕ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»·»áÝÝ ¿ñ, áñÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¹»ñ Ë³Õ³ó
1918-ÇÝ ²ñ³ñ³ÛÇ í×é³Ï³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ
¿, ²Ýï³ÝïÇ µ³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
¹ÇÙ³ó Ù»Ýù ß³ï Ã³ÝÏ í×³ñ»óÇÝù: ²Û¹ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·ÉË³íáñ ³éÇÃÝ ¿ñ: êå³ë»ÉÇ
¿ñ, áñ ³Û¹ ë³ñë³÷»ÉÇ ·ÇÝÁ áñáß ÷áËÑ³ïáõóáõÙ Ïëï³Ý³ å³ï»-
ñ³½ÙÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá, áñÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ã»Õ³í: öáËÑ³-
ïáõóÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý
åñáï»Ïïáñ³ïÇ Ý»ñùá Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý í»ñ³ëï»ÕÍáõÙÝ
¿ñ, ÇÝãÁ ÃíáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ 1918-21 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ,
»ñµ ÎÇÉÇÏÇ³Ý Çñáù ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ñ
·ïÝíáõÙ: ´³½Ù³ÃÇí Ñ³Û ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ïª ùñÇëïáÝÛ³ ÷³Ëëï³-
Ï³ÝÝ»ñ í»ñ³¹³ñÓ³Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ. ëÏ½µÝ³Ï³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»·»áÝÁ áñáß³ÏÇ ¹»ñ ¿ñ Ë³ÕáõÙ
»ñÏñ³Ù³ëÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÜáõÛÝÇëÏ
÷áñÓ »Õ³í ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ Ñéã³Ï»Éáõª
³Û¹ ï³ñ³ÍùáõÙ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÝã³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ´³Ûó
ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ Ï³ÝË»óÇÝ ³Û¹ ÷áñÓÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÉáõÍ³ñ»óÇÝ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»·»áÝÁ: 1921-Ç ³ßÝ³ÝÝ ¿É, ÇÝãå»ë ³ëí»ó, ýñ³ÝëÇ³óÇ-
Ý»ñÁ ÎÇÉÇÏÇ³Ý »ï Ñ³ÝÓÝ»óÇÝ Ãáõñù»ñÇÝ: ÊÝ¹Çñ ã»Ýù ¹ÝáõÙ áÕ-
µ»ñ ÑÛáõë»É ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý §áõËï³¹ñÅáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ Ï³ñ·Ç
í³ÛÝ³ëáõÝÝ»ñ ³é³Ýó ³Û¹ ¿É ß³ï »Ý Ù»ñ å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨,
ÇÑ³ñÏ», áã ÙÇ³ÛÝ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ: àã ¿É, µÝ³Ï³Ý³-
µ³ñ, ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù ÅËï»É Ñ³Û-ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñÅ»ùÝ ³éÑ³ë³ñ³Ï (ÇÝãå»ë áñ éáõë-Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ Ó¨³ã³÷Á ùÝÝ³¹³ï»Éáíª ã»Ýù
ÅËïáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý-
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Ññ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë): Ü³¨ ã»Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ áÕµ ÑÛáõ-
ë»É ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ Ñ³Ûáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý »½³ÏÇ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ã»¨ ³ÝÏ»ÕÍ ³ë³Í, ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ñÅ»ª
»Ã» áã áÕµ³É, ³å³ ·áÝ» ËáñÁ ³÷ëáë³Ýùáí Ëáë»É: âÝ³Û³Í ÁÝ-
¹áõÝí³Í ¿ ³ë»É, Ã» å³ïÙáõÃÛáõÝÁ §»Ã»¦-Ý»ñ ãÇ ëÇñáõÙ, µ³Ûó, ³Ûë-
å»ë Ïáãí³Í, §³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦ µ³í³Ï³ÝÇÝ ï³-
ñ³ÍáõÙ ëï³ó³Í ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ¿
³Ûëûñ: ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ µáÉß¨ÇÏÛ³Ý Í³í³ÉÙ³Ý ·áïáõó
Ñ»éáõª ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíÇ ³÷»ñÇÝ, Ï³ñáÕ ¿ñ Çñáù ¹³éÝ³É Ýáñ
ïÇåÇ Ñ³Û ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ß³Ýë, µ³Ûó ¹», ÇÑ³ñÏ»,
³ñ¹»Ý §áõß ¿, Ùßáõß ¿¦ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»É: â»Ýù åÝ¹áõÙ ÝáõÛÝÇëÏ,
áñ ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ 1921-Ç Ýáñ ³ÝÏáõÙÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ñ: ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»É ³ÛÝ µ³ÝÇ
íñ³, Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇÍÁ, áñÁ Å³é³Ý·í»ó áõß ÙÇçÝ³¹³ñÇó, ³é³-
í»É Ñ³×³Ë µ»ñáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ëó»-
Ý³ñáí:

essay critiqueessay critiqueessay critiqueessay critiqueessay critique

ì»ñç³å»ë ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ù»ñ ûñ»ñÇÝ: üñ³ÝëÇ³ÛÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Çñ Ñ³ÛïÝÇ áñáßáõÙÁ: Ø»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ
½·³ÉÇ Ù³ëÁ ³ÝÏ»ÕÍ áõñ³Ë³ó³Í ¿: ´³Ûó »Ã» ¿ÙáóÇ³Ý»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙ
ÃáÕÝ»Ýù, ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ë³ »ñÏë³ÛñÇ áñáßáõÙ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹»Ý
ß³ï ¿ Ëáëí»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÛÝ áõÝÇ
Ã»° Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý (üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ
ÁÝïñáÕÝ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ ß³ÑáõÙ), Ã»° ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýß³Ý³-
ÏáõÃÛáõÝª ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝ ÙïÝ»Éáõ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáõÙ û·ï³·áñÍí»ÉÇù Ë³Õ³ù³ñï:

Ø»ñ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ Ëáë»É »Ýù Ý³¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ
§ÑáÉáùáëïÇ½³óÇ³ÛÇ¦ ÙÇïÙ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇÉÇÏÛ³Ý
ëó»Ý³ñÇ íï³Ý·Ç Ù³ëÇÝ, áñÇ í³é ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ýñ³Ý-
ëÇ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ: §ÐáÉáùáëïÇ½³óÇ³ÛÇ¦ Ù³-
ëÇÝ ã»Ýù áõ½áõÙ ÏñÏÝí»É, ÙÇ³ÛÝ Ýß»Ýù, áñ ¹³ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ-
ÁÝÃ³ó ¿, áñÇ Ù»ç Ý»ñ·ñ³íí»Éáíª Ñ³ÛáõÃÛáõÝÝ Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
é»ëáõñëÝ»ñáí Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ÛïÝí»É áã ³ÛÝù³Ý ß³ÑáÕÇ, áñù³Ý
å³ï³Ý¹Ç ¹»ñáõÙ: Æ í»ñçá, 1300-³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇÝã¨ 2006-Á
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÍÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÙÝáõÙ ¿ ·ñ»Ã» ÝáõÛ-
ÝÁ: Ø»Ýù ³ñï³Ñ³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ï³é³åÛ³ÉÇ ÇÙÇçÁ, Ñ³ÛóáõÙ
»Ýù §ù³Õ³ù³ÏÇñÃ¦ ³ßË³ñÑÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ ÷á-
Ë³ñ»Ý §ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÝ¦ ¿É ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ-

ÍáÝÁ û·ï³·áñÍ»É Ù»ñÓ³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç: îíÛ³É ¹»åùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»óí»É
áñå»ë Ù³Ñ³Ï ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´³Ûó Ç±Ýã ¿ ß³ÑáõÙ ³Û¹
¹»åùáõÙª »Ã» ³éÑ³ë³ñ³Ï ß³ÑáõÙ ¿, Ù³Ñ³ÏÁª Ù»Í Ñ³ñó ¿: ÎÇ-
ÉÇÏÛ³Ý ëó»Ý³ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ù³Ý³í³Ý¹ ëå³é-
Ý³ÉÇó Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ²ñ¨ÙáõïùÇ ¨ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
Ñ³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ, áñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÝ ³Ûëûñ
Ñëï³Ï ï»ëÝáõÙ »Ýù: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ ¿ Ý³Ë³ï»ëí»É ²ñ¨ÙáõïùÇ ³é³ç³Ù³ñïÇÏÇ ¹»ñÁª ù³-
Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·áïáõÙ, ÇÝãå»ë áñ ¹³ ÎÇ-
ÉÇÏÇ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ¿ñ: ²Ñ³ ³Ûëï»Õ ¿, áñ ³ñ¹»Ý ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
Çñ³Ï³Ý Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É Ýáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏñÏÝáõÙÁ: Ðá¹í³ÍÇ ³í³ñïÇÝ Ï»ëÏ³ï³Ï Ù»½ ÃáõÛÉ Ïï³Ýù ¨ë
Ù»Ï Ï»ëÉáõñç §ÉÇñÇÏ³Ï³Ý ½»ÕáõÙ¦: ¼áõï ÇÝïáõÇïÇí Ù»½
ÃíáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý ÙÇ ëó»Ý³ñ (§²ñ¨ÙáõïùÇ ³é³ç³Ù³ñïÇÏ ù³-
Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ËÙ³Ý ëñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ¦) Ï³ñáÕ
¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í ÉÇÝ»É ¨° Ð³Û³ëï³ÝÇ, ¨° ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:
²Ûë ³éáõÙáí áõ½áõÙ »Ýù ÙÇ ù³ÝÇª ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó µéÝ³½µá-
ëÇÏ ³Ý³Éá·Ç³Ý»ñÇ íñ³ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É: ìñ³ó³Ï³Ý
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 23-
ÇÝª Ë³ã³ÏÇñ ³ëå»ïÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñ áõ íñ³óÇÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ
ëáõñµ ¶¨áñ·Ç ûñÁ, ³Û¹ »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ
¨ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹ñáßÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ä»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëÇÙíáÉÇ ÷á÷á-
ËáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ï³ñ³Íí³Í »ñ¨áõÛÃ ã¿ ÝáõÛÝÇëÏ Ýáñ³Ý-
Ï³Ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ³Û¹ ¹ñáßÁ
Ë³ã³ÏÇñÝ»ñÇ ×Çßï ÝáõÛÝ ¹ñáßÝ ¿, áñÁ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»ñ
Ý³¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ (ÝáõÛÝ Ó¨áí Ï³Ù ÝáõÛÝ Ï³éáõóí³Í-
ùÁ å³Ñå³ÝáÕ ½³Ý³½³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí): ìñ³ó³Ï³Ý Ñ»Õ³-
÷áËáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ëï³ó³í §ì³ñ¹»ñÇ Ñ»Õ³÷á-
ËáõÃÛáõÝ¦ ³ÝáõÝÁ: Ê³ãÁ ¹ñáßÇ íñ³ ¨ í³ñ¹Áª áñå»ë Ñ»Õ³÷á-
ËáõÃÛ³Ý ëÇÙíáÉ, ÙÇ³ëÇÝ ¹³éÝáõÙ »Ý ÙÇçÝ³¹³ñÇó »ÏáÕ áõ
Ë³ã³ÏÇñ ³ëå»ïÝ»ñÇ ûñ¹»ÝÝ»ñáõÙ Ñ³ñ·í³Í Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
ËáñÑñ¹³ÝÇß, áñÇó ·³ÉÇë ¿ Ý³¨ áõß ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ûñ¹»ÝÝ»ñÇó
Ù»ÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇª §éá½»ÝÏñáÛó»ñ¦ (í³ñ¹ ¨ Ë³ã) ³Ýí³ÝáõÙÁ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ ³Ûë ³Ù»ÝÁ µ³ó³ïñ»É å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ´³Ûó
á±í Ï³ñáÕ ¿ Ù»½ ³ñ·»É»É ÙïùÇ ³½³ï ÃéÇãùáí Ï³å»É ë³ §ÏÇ-
ÉÇÏÛ³Ý ëó»Ý³ñÇ¦ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

Ðñ³Ýï îºð-²´ð²Ð²ØÚ²ÜÐñ³Ýï îºð-²´ð²Ð²ØÚ²ÜÐñ³Ýï îºð-²´ð²Ð²ØÚ²ÜÐñ³Ýï îºð-²´ð²Ð²ØÚ²ÜÐñ³Ýï îºð-²´ð²Ð²ØÚ²Ü

Ü³ËÏÇÝáõÙ ÏÝùí³Í áã ÙÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñÝ ³éÝãáõÃÛáõÝ ¿
áõÝ»ó»É Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ, ÉÇ³ñÅ»ù ãÇ ·áñÍáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙª
ØáëÏí³ÛÇ ¨ Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ:

²ÛëÇÝùÝª ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ÇÝã-áñ ³éáõ-
Ùáí Ñ³í³ë³ñ³½áñ ¿ ³Û¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇÝ: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿,
áñ ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÝ ³Ûëûñ Çñ³Ï³Ý
ã¿, ë³Ï³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÛÝ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ñ³ñóÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ññ³ß³ÉÇ µ³½³ ¿: ì»ñç»ñë ÝÙ³Ý
Ñ³Ùá½ÙáõÝù Ñ³ÛïÝ»ó å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ
²ñÙ»Ý ²Ûí³½Û³ÝÁ:

ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ñ ÉáõÍ»É »ñ»ù Ï³ñ¨áñ³-
·áõÛÝª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ ùñ¹³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ á×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý, ¹ñ³Ýù Ï³ï³-
ñ³Í ³ÝÓ³Ýó áõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÅÇ Ñ³ñó»ñÁ: ÆÝãå»ë
Ýß»ó ². ²Ûí³½Û³ÝÁ, 1923Ã. Èá½³ÝáõÙ ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ï³-
å³ÉáõÙáí áÕç ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ óáõó³¹ñí»ó ù³Õ³ù³-

Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ý³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ:
§²í»ÉÇ áõß ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Í³Ýñ

íÝ³ëÝ»ñ Ïñ»óª ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ºíñáå³ÛÇ ëñïáõÙ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ: ²ÛëÇÝùÝª ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ï³å³-
ÉáõÙáí óáõó³¹ñí»ó, Ã» ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ á×ñ³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É, ³½·»ñÇÝ µÝ³çÝç»É ¨ ³Ýå³ïÇÅ
ÙÝ³É. ³Ûë ¹³ëÁ ß³ï É³í ë»ñï»óÇÝ 20-ñ¹ ¹³ñÇ §Ññ»ßÝ»ñÁ¦ª
ÐÇïÉ»ñÝ áõ êï³ÉÇÝÁ¦, - ÁÝ¹·Í»ó Ý³£

§ê¨ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ
¿ñ, áñ ïí»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ×Çßï Ùáï»óáõÙÁ, ³ÛÝ ¿ª ÑáÕ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÁ: ºÃ» ãÇ ÏÇñ³é-
íáõÙ ³Ûë Ùáï»óáõÙÁ, ³å³ Ñ³ñóÁ »ñµ»ù ãÇ ÉáõÍíáõÙ, ³ÛëÇÝùÝª
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ùßï³å»ë Ëáó»ÉÇ ÏÉÇÝÇ, ¨ Çñ íñ³ ÏÑñ³íÇñÇ Âáõñ-
ùÇ³ÛÇ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ³·ñ»ëÇ³Ý¦, - »½ñ³Ï³óñ»ó å³ïÙ³µ³ÝÁ:

êºìðÆ ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀêºìðÆ ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀêºìðÆ ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀêºìðÆ ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀêºìðÆ ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀ

²ßË³ñÑÇ 49 ïáÏáë »ñÏñÝ»ñáõÙ µÇ½Ý»ë ÑÇÙÝ»ÉÁ íï³Ý·³íáñ ¿
²ßË³ñÑÇ »ñÏñÝ»ñÇ 49 ïáÏáëÝ ³ÛÝåÇëÇ

å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, áñï»Õ ³ÝÑÝ³ñ ¿ Ï³ÛáõÝ
µÇ½Ý»ë ÑÇÙÝ»É£ ²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹íáõÙ ¿
Control Risks Group ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³
RiskMap 2007 ½»ÏáõÛóáõÙ£

Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ ·Ý³-
Ñ³ïáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ éÇëÏ³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñ,

áñáÝó Ï³ñáÕ ¿ µ³Ëí»É µÇ½Ý»ëÁ£ ²Û¹ ÃíáõÙ
»Ý Ý³¨ ³Ñ³µ»ÏãáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³ñ·áõÃÛáõÝ-
Ý»ñÝ áõ ÏÉÇÙ³ÛÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ£

§ÞÇÏ³ó³Í Ï»ï»ñ¦ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ èáõ-
ë³ëï³ÝÁ, âÇÝ³ëï³ÝÁ, ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ, ÜÇ-
·»ñÇ³Ý ¨ ì»Ý»ëáõ»É³Ý£ ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
ï»ë³Ï»ïÇó ³Ù»Ý³íï³Ý·³íáñ »ñÏñÝ»ñÁ

²ýÕ³Ýëï³ÝÁ, ÞñÇ È³ÝÏ³Ý ¨ ä³ÏÇëï³ÝÝ
»Ý£ ø³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ ÃßÝ³Ù³µ³ñ »Ý í»-
ñ³µ»ñáõÙ Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇÝ ¼ÇÙµ³µí»áõÙ,
ì»Ý»ëáõ»É³ÛáõÙ, ÈÇµ»ñÇ³ÛáõÙ, Îáõµ³ÛáõÙ,
Ð³ÇÃÇáõÙ ¨ ´áÉÇíÇ³ÛáõÙ£
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ºÏ»ù Ñ³Û»ñ, ÃáÕÝ»Ýù ÙáíÝ ³Ûë »ñÏÝùÇ,
¶Ý³Ýù Ñ»ñÏ»Ýù ³ÝáõÅ ³ñïÁ Ù»½ Ï³ÝãáÕ,
ºÉÝ»Ýù ËñáËï Ù»ñ ½³é»ñÝ áõ Ã³÷»ñÁ,
Ò³ÛÝ»Ýù Ñå³ñïª ³Û¹ Ù»Ýù »Ýù áõ Ù»ñ ë³ñ»ñÁ:
Ø»Ýù ê³ñÛ³Ý »Ýùª ûÅïí³Í ³ñ¨ ·áõÛÝ»ñáí,
²í»ïÇù »Ýù å³Ý¹áõËï, Ï³ñáï ³ñï»ñáí,
Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Ñ»ñù»É ÙÇ Ýáñ ï³ñ»·Çñ,
¶Ý³°Ýù Ñ³Û»ñ, »Ï»ù ·Ý³°Ýù Ù»ñ »ñÏÇñ...

úî²ð Ð²êòº

àõñÇß ·³ñáõÝ, ÓÙ»é áõñÇß,
àõñÇß ³ßáõÝ, ½»÷Ûáõé áõñÇß,
ÐáÍ Ù³ÑáõÃÛáõÝ, ÷ñÏáõÃÛáõÝ ÑáÍ,
Ø»Ï ÙÇÉÇáÝÇÝ Ñ³ë³Í Ñ³í³ï...
Ð³í³ï ÉáõÛëÇ ¨ ³ñ¨Ç...
àõñÇß ïÝ³Ï, áõñÇß ÷³Ï³Ý,
úï³ñ µ³ó³ï, ûï³ñ ³Û·Ç,
Î³ñá¯ï, áñá¯ï ÙÇ ïáõÝ¹³ñÓÇ...

ºë ã·Çï»Ù , Ã» ¹»é ÇÝãù³¯Ý
¸áÕ¹áç Ï³ ÇÙ ÓÙ»éÝ»ñáõÙ,
ºë ã·Çï»Ù, Ã» ¹»é ÇÝãù³¯Ý
¸³éÝáõÃÛáõ¯Ý Ï³ ÅåÇïÝ»ñáõÙ...
ºë ã·Çï»Ù ÇÝãù³¯Ý Ó³ÛÝ»ñ
ÆÝÓ ÏÏ³Ýã»Ý Ñ»éáõÝ»ñÇó
ºí Ïï³Ý»Ý ÇÝÓ Ùáé³ó³Í
úï³ñ Ñ³ëó»Ý ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇù...

²Ü²ÜàôÜ Ð²ÚðºÜÆ

ÜáñÇó Í³ÕÏ»ó µ³É»ÝÇÝ,
ÎéáõÝÏÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ïáõÝ,
Èáõ¯é ßáñáñ³ó áõé»ÝÇÝ,
Èóí»ó ·»ï³ÏÝ áõ ³éáõÝ:

ºí ¹áõ ¹³ñÓÛ³É Ñ»é³íáñ
²Ýáõß ÷³ñí³Í ùá ï³åÇÝ,
ØÇ³ÝáõÙ »ë Ù»ÕÙ³Ó³ÛÝ
ÎéáõÝÏÝ»ñÇ »ñ³ÙÇÝ:

ºë ¿É ÑáõÛëÇ¹ ï³×³ñáõÙ
²ñ¹»Ý Ñ³Éíá¯Õ, Ñ³Ý·ãá¯Õ ÙáÙ
²ë³, ÇÝãå»ë ù»½ Ïáã»Ù
Æ±Ýã ³ÝáõÝ ï³Ù ù»½ ³Ûëûñ:

ºë Ç±Ýã ³ë»Ù ÇÙ  ëñïÇÝ,
àñ Ù³ÛáõÙ ¿ ß³ñáõÝ³Ï,

¾É ãÇ ÅåïáõÙ µ³É»ÝÇÝ,
âÇ ÑÙ³ÛáõÙ áã ÙÇ í³ñ¹:

Ä³ÙÁ »Ï»É, ëÇñïë Í»ñ
Þï³åáõÙ ¿ ³É¨áñ,
ºë ³Ûë ëñïáí áõ±ñ ·Ý³Ù,
Æ±Ýã ³ÝáõÝ ï³Ù ù»½ ³Ûëûñ...

¸àô Î²ÜâàôØ ºê¸àô Î²ÜâàôØ ºê¸àô Î²ÜâàôØ ºê¸àô Î²ÜâàôØ ºê¸àô Î²ÜâàôØ ºê

¸áõ Ï³Ýãáõ¯Ù »ë, »ë Ï·³Ù ÙÇ ûñ
Â³ËÍáï ³ãù»ñÇ¹ óáÕÁ ù³Ù»Éáõ,
øá ½ÙñáõËïÛ³ í³Ýù³ù³ñ»ñÇÝ
êñµ³Ñ³í³ï Ñ³ÙµáõÛñë ï³Éáõ:

¸áõ Ñ³é³ãáõ¯Ù »ë, Ï·³Ù »ë ÙÇ ûñ
â÷³ÏíáÕ í»ñùÇ¹ ×³ñÁ ·ïÝ»Éáõ,
ºí Ï³ñáï ëñïÇ¹ ³Ù»Ý ÙÇ ½³ñÏÇÝ
úñÑÝ»ñ·Çó ï³ÕÇÏ ³í»É³óÝ»Éáõ:

¸áõ ëå³ëáõ¯Ù »ë, Ï·³Ù »ë ÙÇ ûñ,
ºñµ µñ³µÛáÝÁ µ³óíÇ ùá ·ñÏáõÙ,
²ßË³ñÑÇó Ñá·Ý³Í Í»ñ áõ íßï³Ïáñ
ºë ¿É Ï³ñáïë Ï·³Ù Ù³ñ»Éáõ:

ÆÝÓ ã»Ý Ó³ÛÝ»Éáõ, ÇÝãå»ë ß³ï»ñÇÝ,
ºñ·»ñë ÙÇ³ÛÝ »¯ñ· »Ý ÙÝ³Éáõ,
ºë Ï·³Ù. ÇÙ ·³ñáõÝÝ»ñÇÝ
¸áõ »ë µñ³µÛáÝÇó åë³Ï ½³ñ¹»Éáõ...

Ðºè²ìàð Î²ðàî

àõñ ¿É Ñá·Çë Ã¨³ÍÇ
øá ·ñÏÇó ¿ ïáõÝ ¹³éÝáõÙ,
ÆÝã ÕáÕ³Ýç ¿É áñ Ó³ÛÝÇ
øá í³ÝùÇó ¿ Ý³ Ï³ÝãáõÙ:

Â» ÏéáõÝÏÝ ÇÝÓ Éáõñ µ»ñÇ,
øá µ³ÕÓ³ÉÇ Éáõ¯ñÝ ¿ ³ÛÝ,
Â» ÇÙ ³Û·áõÙ í³ñ¹ µ³óíÇ,
øá ·³ñáõÝÝ ¿ µáõñáõÙ ³ÛÝ...

Â» ³ãù»ñë »Ý ÙññÏ»Õ»Ý,
øá íßï»ñÇ Íá¯íÝ ¿ ³ÛÝ,
Â» ÙÇßï ³Ùå ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ,
ì³é ³ñ¨Ç¹ ï»¯ÝãÝ ¿ ³ÛÝ...

¸áõ Ñ»é³íá¯ñ Ï³ñáïÝ ÇÙ
Ì³ÕÏáõÝù³ß³¯ï µáõñ³ëï³Ý,
²ÛÝ á±ñ ï³ñí³, á±ñ ûñÝ ¿
º±ñµ ¿ ïáÝ¹ ËÝ¹áõÃÛ³Ý...

¾È ÈèàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²Ü âàôÜºØ

¾É ÉéáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý ãáõÝ»Ù,
ÆÝÓ å³å»ñÇë ÑáÕÝ ¿ Ï³ÝãáõÙ,
Üñ³Ýó Ù³ñ³Í ûç³ËÝ»ñÇ
ÌáõËÝ ¿ ëñïáõÙë ³Ýí»ñç ÙÉÉáõÙ:

Ð»éáõ¯, ï³Õïáõ¯Ï Ù³ÑÇ×Ý»ñÇó
ä³å»ñÇë Ñ³é³¯ãÝ ¿ ÇÝÓ Ñ³ëÝáõÙ,
Üñ³Ýó Éùí³Í ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó
ä³å³Ï ëÇñïë çáõ¯ñ ¿ ï»ÝãáõÙ:

²¯Ë, »ë ÇÝãå»ë ÷³ñí»¯É Ïáõ½»Ù
ÆÙ å³å»ñÇ Í»ñ Ø³ëÇëÇÝ,
Ìáí ³ñóáõÝùë Ñ»Õ»¯É Ïáõ½»Ù
ìßï³ÙáñÙáù, Ñ»½ ²ñ³½ÇÝ:

ÆÝãù³¯Ý áÕµ³Ù ¿ëå»ë Ã³ùáõÝ
êÇñïë »É»É ï»ÕÇó Ï»ñÃ³,
Þ³ñ³¯Ý-ß³ñ³¯Ý å³å»ñÇë ÑáÕÝ
¾ëå»ë ³Ýï»ñ Ó»éùÇó Ï»ñÃ³:

¾É ÉéáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý ãáõÝÇÙ
²í»¯ñ ²ÝÇÝ ¿ Éáõé Ñ³Ý·ãáõÙ,
ä³å»ñÇë Øáõ¯ß, å³å»ñÇë ì³¯Ý,
ºë å³å»ñÇë Ô³°ñëÝ »Ù áõ½áõÙ:

1989Ã.

Ð²ÚÀ

úï³ñ ¿ñ ÉáõÛëÁ ¨ ûï³ñ ÙÇ ïáõÝ
àõÕÇÝ»ñÝ ûï³ñ ¿ÇÝ, ³Ýóáñ¹Ý ¿ñ ûï³ñ,
úï³ñ ¿ñ µ³ÏÁ, Ï³Ëí³Í å³ïß·³Ùµ,
È³ÉÇë ¿ñ É³ñÁ ÙáñÙá¯ù, íßï³µáõË:

È³½áõñÝ ¿ñ ù»ñÍáõÙ íÇßïÁ ÃéãÝ³Ã¨
¶Ýáõ¯Ù ¿ñ Ñ³ëÝáõÙ µ³Ï áõ ïáõÝ ³í»ñ,
êëÏíáõÙ ¿ñ É³ñÁ í³Ûñ³· ÙÇ Å»ëïáí
¶Ýáõ¯Ù ¿ñ Ñ³ÛÁ ÙÇ Ñ³Ù³é »ñÃáí:

Î³Ý·Ý»É ¿ñ Ñ³ÛÁ ¹Å·áõÛÝ áõ ó³ëÏáï,
Þï³åáÕ ÷áÕáõÙ ³ñ×Ç×Ý ¿ñ ¹áÕáõÙ,
¸³ÑÇ×Ý ¿ñ Ý³ÛáõÙ Ù³Ñí³Ý ³ãù»ñÇÝ
²ñ×Ç×Á ëñÇó ½áñ»¯Õ ¿ñ ÃíáõÙ:

²ñ¨ ¿ñ Ñ³·»É ³ñß³ÉáõÛëÁ Ù»ñÏ
Ø³ùáõ¯ñ ¿ñ ËÇÕ×Á, Ñá·áóÁ Ã»Ã¨,
úï³ñÝ ¿ñ ³ÝËÇÕ× ù³ñß ï³ÉÇë Ñ³ÛÇÝ
Ð³ÛÑáÛáõÙ ³Ý½áõëå §Ý»Ý· ã³ñ³·áñÍÇÝ¦:

úï³ñ ¿ñ ÉáõÛëÁ ¨ Ñ³ñóÝ ¿ñ ûï³ñ,
Ð³ÛÁ Ï³Ý·Ý»É ¿ñ Ñ³Ý·Çëï ¨ Ñ³Ù³é,
ä³ï³ëË³Ý ïáõñ Ñ³°Û. Ù³ñ¹ »ë ëå³Ý»É.
- ²Ûá°, ëå³Ý»É »Ù, µ³Ûó Ù³ñ¹³ëå³Ý ã»°Ù...

1997Ã.

***

ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý, ù³ñáï »ñÏÇñ
ÌÇÉ »Ý ïí»É ÏñÍùÇ¹ íñ³
ø³ñ»ñÁ ùá Ù»ÏÇÏ-Ù»ÏÇÏ,
ºí áñù³¯Ý »Ý ÇÝÓ Ñ³ñ³½³ï,
ºí áñù³¯Ý »Ý ÇÝÓ Ùï»ñÙÇÏ...

²ÝóÝáõÙ »Ù »ë ×³Ù÷³Ý»ñáí áÉáñ³ÓÇ·
ºÉÝáõ¯Ù, »ÉÝáõ¯Ù ù³ñ»ñÝ Ç í»ñ,
øá ³Ýí»Ñ»ñ ë³ñ»ñÝ Ç í»ñ.
æáõñÁ ËÙáõÙ ùá ë³éÝ³Ýáõß
Ð³í»ñÅ³Ñáë ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ¹
²¯Ë áñù³¯Ý »Ý ÇÝÓ Ñ³ñ³½³ï,
²¯Ë áñù³¯Ý »Ý ÇÝÓ Ùï»ñÙÇÏ...

²Û¹ ù³ñ»ñÝ »Ý ¹³ñÓ»É í³Ýù»ñ
¸³ñÓ»É »Ý ß»Ý áõ ³å³í»Ý,
Ø»çù¹ å³ÑáÕ µ»ñ°¹ »Ý ¹³ñÓ»É,
¸³ñÓ»É »Ý ÑáõÛë áõ ³å³ëï³Ý:

ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý, ù³ñáï »ñÏÇñ
ÂáÕ ëáõñµ ÏñÍùÇÝ ùá Ù³Ûñ³Ï³Ý
ø³ñ»ñÁ ³Û¹ Ù»ÏÇÏ-Ù»ÏÇÏ
²åñ»Ý Ñ³í»¯ñÅ ¨ ³Ýµ³Å³Ý...

1984Ã.
¸àôø ¶ÜàôØ ºø

¸áõù ·Ýáõ¯Ù »ù ³ÝëÇñï Ù³ñ¹ÇÏ,
Ð»é³ÝáõÙ »ù §ù³ñí³¯Ý-ù³ñí³¯Ý¦,

êÇñáõß ê²Ð²ÎÚ²Ü

êï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁêï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ
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àõ ã»ù ½ÕçáõÙ µáÉáñáíÇÝ,
àñ ÉùáõÙ »ù ÙÇ µÝûññ³Ý:

¸áõù ÃáÕÝáõÙ »ù Ð³Ûáó ïáõÝÁ
àõ Ùáé³ÝáõÙ íÇßïÁ Ýñ³,
ºí Ï³ñÍáõÙ »ù ûï³ñ ïáõÝÁ
Ò»½ Ñ³ñ³½³ï åÇïÇ ¹³éÝ³:

úï³ñ³ÑáõÝã »ñ· »ù ÉëáõÙ
âÙ³Û»Éáí Ð³ÛÏÛ³Ý ï³ÕÁ,
Ò»ñ ÙáñÙáùÁ Ç¯Ýã »Ù ³ÝáõÙ
ºñµ ëñïáõÙë ¿ Ð³Ûáó ó³íÁ:

úñÑ³ë³Ï³Ý ³Ûë µáõÃ Å³ÙÇÝ
Ø»½ áõÅ ¿ å»ïù, ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ,
ÆëÏ ¹áõù ³Ûëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
ØÇ³ÛÝ Ù³ÕÃáõÙ »ùª òï»ëáõÃÛáõÝ...

1994Ã.

***

ÆÙ ÅåÇïÁ ÙÇ° Í³ÍÏÇñ
²ÝÙËÇÃ³ñ ÑáõÛë»ñáí,
ÂáÕ ³éÑ³í»ï ÷áÕ÷áÕ³
Èáõë³íáñ áõ ·»Õ»óÇÏ...

ÆÙ ³ãù»ñÁ ÙÇ° ÷³ÏÇñ
øá ÓÛáõÝ³Ã³í ë³éÝáõÃÛ³Ùµ,
Üñ³Ýó Ï³ñáïÝ ³ÝÏáñáõëï
²ñ¨Ç å»ë  ç»ñÙ ¿, åÇñÏ:

êñïÇë ¹áõéÁ ÙÇ° Í³ÍÏÇñ
Êéáí³ÑáõÛë Ù»Õù»ñáí,
Ü³ ÙÇ í³¯Ýù ¿ ³Ýµ³ëÇñ
Èóí³Í ³ÝÑáõ¯Ý ùá ëÇñáí...

***

ºñ· ãÏ³, ë»ñ ãÏ³, ãÏ³ Ñáõñ,
ØÇ ·Çß»ñ Ï³ÕáõÙ ¿ íÇñ³íáñ,
ÈáõÛë ãÏ³, ãùí»É ¿ Ë³í³ñáõÙ
Ø³ñí»¯É »Ý ÙáÙ»ñÁ Ù»Õ³íáñ:

àõß³ó»¯É ¿ ëÇñá ÙÇ ·³ñáõÝ,
È³ÉÇë ¿ ÙÇ ³ßÝ³¯Ý Ù»Õ»¹Ç,
ØÇ ëÇñï ¹áÕáõÙ ¿ Ù»Ý³íáñ
¸áÕáõ¯Ù ¿ ï»ñ¨Á ¹»ÕÇÝ:

Ò·íáõ¯Ù »Ý ×³Ù÷³Ý»ñÝ ûï³ñ,
²ÝëÇñï áéÝáõ¯Ù ¿ ù³ÙÇÝ,
ØÇ ëïí»ñ ÓáõÉíáõ¯Ù ¿ ¹³Ý¹³Õ
ÎáñáõëÛ³¯É, ë³éÝ³µáõ¯Ûñ Ë³í³ñÇÝ...

ÈÇÝ»Éáí Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ íÏ³Ý»ñÝ, ³í³¯Õ Ù»Ýù ¿É Å³é³Ý·»-
óÇÝù Ù»ñ ³åáõå³å»ñÇ ï³é³å³ÉÇó µ³ËïÁ, ³Ýó³Ýù Ã»Å
Ù³ñï»ñÇ, Ïñ³ÏÝ»ñÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý ÷Éáõ½áõÙÝ»ñÇ, »ñÏñ³ß³ñÅ-
Û³Ý ³í»ñÝ»ñÇ ÙÇçáí: ØÇ Ùé³ÛÉ áõ ³Ñ³ñÏáõ ³Ùåñáå Å³ÛÃù»ó,
ÏëÏÇÍÇ áõ íßïÇ Ñ»Õ»Õ ï»Õ³ó Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³, µ³Ûó
Ù»Ýù ¹ÇÙ³ó³Ýù, Ñ³Ù³é»óÇÝù, ëåÇ³ó³Ý Ù»ñ í»ñù»ñÁ, ÝáñÇó
Ù»ñ ß»Ý»ñáõÙ ½áõéÝ³Ý »ñ·»ó, ¹ÑáÉÁ ÃÝ¹³ó, ßáõñçå³ñ µéÝ»-
óÇÝùª ÏÛ³ÝùÝ ÁÝÃ³ó³í Çñ ÑáõÝáí:

Ð³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÝáñÇó áõ ÝáñÇó Ñ³Ùá½í»ó, áñ Ù»Ýù
Ñå³ñï áõ Ï³Ý·áõÝ »Ýù Ù»ñ É»éÝ»ñÇ å»ë, áñ Ù»ñ µ³½áõÏÝ»ñáõÙ
áõÅ áõ Ïáñáí ¹»é Ï³, áñ Ù»ñ áÕç³ËáÑáõÃÛáõÝÝ áõ ³éáÕç µ³Ý³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ÛáõÝ »Ý ³Û¹ù³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇó
Ñ»ïá...

´³Ûó »ñ¨Ç Ã» Ïáõï³Ïí³Í ¹³éÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ½³ñ-
Ù³Ý³ÉÇáñ»Ý ÷áË»ó ¨ ûï³ñ³ÙáÉ ¹³ñÓñ»ó Ù»½ª ³Ë áõ Ï³ñá-
ïáí ëÏë»óÇÝù ¹Çï»É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, Ï³ñÍ»ë Ù»ñ
áñáÝ³Í áõ ·ï³Í Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ³ÛÝï»Õ ¿ñ ¨ Ù»½ ·ñÏ³µ³ó, ³Õ áõ
Ñ³óáí »Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ûï³ñÝ»ñÁ: ²Ûá, Ù»Ýù ÙÇßï ¿É ç³Ý³ó»É
»Ýù ÏáÏ»ï ¨ í³Û»Éáõã »ñ¨³É áõñÇßÝ»ñÇ ³ãùáõÙ, ×Ç· ã»Ýù ËÝ³-
ÛáõÙ, áñ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ É³í ³åñ»Ýù, áñ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÝ áõ
Ï³ñÇùÁ Ù»ñ µ³ËïÁ ã¹³éÝ³Ý...

²Ûëûñ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ñ»ï³·³ ÑÇÙÝ³ïáõÝÝ
¿ ¹³ñÓ»É ÙÇÉÇáÝ³íáñ Ñ³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ, áñ ÏáÕÙÇ íñ³ ßñçíáõÙ
»ëª Ñ³Û»ñ »Ý, Ýñ³Ýù ÇÝÓ »Ý Ý³ÛáõÙ ÙÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñ³Û³óùáí,
»ëª Ýñ³Ýó. ¨ ³Ù»Ý ÇÝã å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ ³Û¹ ÙÇ Ïïáñ ¹Å·áõÛÝ
Ñ³Û³óùÇó: ²Ûá, Ù»ñ ß³ï»ñÇ íñ³ÛÇó ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ áõ Ã³ËÇÍÝ
¿ Ã³÷íáõÙ, ï»Õ³óÇÝ»ñÇó ¿É Ù»½ µ³ÅÇÝ Ñ³Ý³Í ³ï»ÉáõÃÛ³Ý
·áñß ·áõÛÝÁ:

ØÇ ï»Õ ¿É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³Ýã³÷ ó³íáï ̈  ßáß³÷»-
ÉÇ Ñ³ñóÝ ¿ ÷³ÏáõÕáõ ¹»Ù Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ Ù»½ ÝÙ³Ý Çµñ¨ ³ÝÏ³Ë
Ù³ñ¹Ï³Ýó, »ñµ Ñ³Ýó³íáñÝ»ñÇ å»ë å³ïëå³ñíáõÙ »Ýù Ùá-
ï³Ï³ ³ÝóáõÕÇÝ»ñáõÙ ¨ Ýñµ³ÝóùÝ»ñáõÙ ³Ýå³ïÏ³é ÙÇÉÇóÇá-
Ý»ñÝ»ñÇ ÏñÝÏ³ÏáË Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñÇó ÷ñÏí»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
áñáÝù ÙÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ »é³Ý¹áí »Ý ½ÝÝáõÙ Ù»ñ ÷³ëï³-
ÃÕÃ»ñÁ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ Ï³Ù Ñ³ßí³éáõÙ ãáõÝ»Ý³Éáõ
¹»åùáõÙ Å³Ù»ñáí Ù»Ïáõë³óÝáõÙ »Ý å³Ñ³Ï³Ëó»ñáõÙ ÙÇßï
ÝáõÛÝ Ñ³ñóÁ áõÕÕ»Éáí Ù»½. §¸áõ± ¿É »ë ÷³Ëëï³Ï³Ý, Å³Ù³-
Ý³ÏÁ ã¿±, ³ñ¹Ûá±ù, Ñ³Ûñ»ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³É: ÆÝãáõ± ã»ù ·ÝáõÙ,
»Ã» ÇÝùÝ»ñ¹ ã»ù áõ½áõÙ, Ù»Ýù Ó»½ Ïû·Ý»Ýù...¦:

êÇñïë Ïïáñ-Ïïáñ ¿ ÉÇÝáõÙ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÷³Ëëï³Ï³Ý µ³éÁ
Éë»Éáõó: ¸» ³ñÇ áõ ëñ³Ýó µ³ó³ïñÇñ, áñ Ù»Ýù ß³¯ï-ß³¯ï »Ýù
ëÇñáõÙ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ, áõ Ã» Ññ³ßù Ï³ï³ñí»ñ, áñ Ù»ñ Ð³Ûñ»-
ÝÇùÇ Ýáñ ÇßË³ÝÝ»ñÝ áõ ï»ñ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÇÝ Çñ»Ýó å³ñï³-
å³Ý ËáëïáõÙÝ»ñÁ, »Ã» Ñ³½³ñ³íáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ï»Ë-
ÝÇÏ³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ã»ÝÃ³ñÏ»ÇÝ ³×å³ñ³ñÝ»ñÇ
ùÙ³Ñ³× ³×áõñ¹³óÙ³ÝÁ, »Ã» »ñ³½³Í §ÐÇÝ· Ð³Û³ëï³ÝÇó¦
·áÝ» Ù»ÏÁ ÙÝ³ñ í»ñ³Ï³éáõóí³Í, ß»Ý áõ ÑÛáõñÁÝÏ³É, »Ã»¯,

»Ã»¯... ØÇ·áõó» ã·³ÛÇÝù ¨ Ó»ñ í»ñ ïÝÏ³Í ùÃ»ñÇ ï³Ï ³å³ë-
ï³Ý áõ ³ßË³ï³Ýù ã÷Ýïñ»ÇÝù, Ù»ñ ëáí³Í Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ¨
Í»ñ»ñÇ É³óÝ áõ Ïïï³ÝùÁ ë³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ
Ýñ³Ýù Çñ»ÝóÝ »Ý åÝ¹áõÙ, ¹áõ ùáÝÁ ¨ ³½³ï »Ý ³ñÓ³ÏáõÙ ù»½ª
í»ñçÇÝ Ïáå»ÏÝ»ñ¹ ËÉ»Éáí: ä»ïáõÃÛáõÝÝ ¿É ³Ù»Ý ûñ ÙÇ Ýáñ
ûñ»Ýù ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ù»ñ ÝÙ³Ý ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÝ»ñÇ ¨ Ñ³ó áñáÝáÕ-
Ý»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ö³ëï³ÃÕÃ³-
ÛÇÝ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ ËÝ¹ñáí ¹ÇÙáõÙ »ë Ù»ñ ÑÛáõå³ïáë³-
ñ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ÏáõÛï,
¹³ñÓÛ³É Ù»ñÅáõÙÝ»ñ ëï³Ý³Éáí ¨ Ñáõë³Ë³µ, Ùáé³Ý³Éáí ùá
Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³Í ÉÇÝ»ÉÁ, Ùï³ÙáÉáñ ëÏëáõÙ »ë ÇÝù¹ ù»½ µ³ñµ³-
ç»Éª ³Ûá, ³Ûëï»Õ ¿É Ù»ñáÝù å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÛáõñûñÇÝ³Ï
¹»ÙùÁª ·áñÍ³ñù³ÛÇÝ ³é³í»É³·áõÛÝ Ó¨³Ï³Ý ÏáÕÙÁ:

àõ±ñ ·Ý³É, áõ±Ù ¹ÇÙ»É, ¿É á±í ¿ ëñï³ó³íáñ»Ý å³Ñå³Ý»Éáõ
Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ¸ñëáõÙ ¿É ³Ù»Ýáõñ»ù ë³÷ñ³·ÉáõË ý³-
Ý³ïÝ»ñÝ »Ý íËïáõÙ, å³ïñ³ëï ³Ù»Ý í³ÛñÏÛ³Ý ÷»ïáõñÝ»ñ¹
ù³ÙáõÝ ï³Éª ³Ý¹³ï áõ ³Ý¹³ï³ëï³Ý... ²ÝßÇñÇÙ ½áÑ ¹³éÝ³-
Éáõ ÙïùÇó í³Ëíáñ³Í ÷áñÓáõÙ »ë ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ ßáõÝã ³éÝ»É,
³Ûëï»Õ ¿É óóáõÝ ³½·³ÛÝ³ÙáÉÝ»ñÇ µÉµÉáóÝ»ñÝ áõ Ñ»ñÛáõñ³ÝùÝ
¿ ù»½ Ëáßï³Ý·áõÙ...

î³ÝÝ ¿É ÷áñÓáõÙ »ë ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÇÙ³Ý³É
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµ, ³Ûëï»Õ ¿É Ñ³Õáñ¹³ß³ñ»ñáõÙ ËáõÙµ-
ËáõÙµ ¹»Ù³·á·Ý»ñÝ »Ý ·ÉáõË ç³ñ¹áõÙ Çñ»Ýó å³ÛÃÛáõÝ³-
íï³Ý· ¨ Ññ³ÑñáÕ »ÉáõÛÃÝ»ñáí, Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ³é³ç ù³ß»Éáí
³½·³ÛÝ³ÙáÉ Ïñ³Ïáï Ñ³ñó»ñ áã ï»Õ³óÇ ³½·»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
¨ ³Ûëï»Õ ¿É ³í»ÉÇ ¿ ë³ëïÏ³ÝáõÙ ëñïáõÙ¹ Ïáõï³Ïí³Í ï³·-
Ý³åÁ:

²Ñ³íáñ ¿, »ñµ ã·Çï»ë, Ã» ÇÝã ¿ ù»½ ¨ ùá »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ëå³ë-
íáõÙ í³ÕÁ:

²Ûëå»ë ³åñ»É ãÇ ÉÇÝÇ, ã¿± áñ Ù»Ýù ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇù ·ÝãáõÝ»ñ ã»Ýù,
ÇëÏ »Ã» áõ½»Ýùª Ù»ñ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ùµ ¨ »é³Ý¹áí Ïµ³ñ»Ï³ñ·»Ýù
÷ßáí áõ ï³ï³ëÏáí Í³ÍÏí³Í Ù»ñ ³ñï»ñÝ áõ ³Û·ÇÝ»ñÁ: ä»ïù
¿ Ñ³í³ï³Ýù, áñ Ù»Ýù áõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù »Ýù Çñ³í³ëáõ í»ñ³Ï³-
éáõó»Éáõ Ð²Ú²êî²Ü ³ßË³ñÑÁ Ù»ñ áÕç³ÙÇï í»ñ³¹³ëáõÃÛ³Ùµ,
Ù»ñ ÝíÇñáõÙáí áõ ëÇñáí: Â» ã¿ ³Ûëûñí³ Ù»ñ ³ÛëåÇëÇ ë»ñÝ
³ÝåïáõÕ ¿, Ë³µÏ³Ýù ¨ ÇÝùÝ³Ë³µ»áõÃÛáõÝ: ºë Ñ³í³ïáõÙ
»Ù, áñ ÇÙ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó ½³é³ÙÛ³É Í»ñáõÝÇÝ»ñÁ áõñÇß »ñÏñÝ»-
ñáõÙ ã»Ý ÏÝù»Éáõ Çñ»Ýó Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ, ã»Ý ÙÝ³Éáõ ûï³ñ ¨ Ùá-
é³óí³Í ßÇñÙ³ï³ÝÁ, »ë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ ÇÙ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó
ùáõÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ Ç í»ñçá ÏÑ³ëÏ³Ý³Ý, áñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ
Í»ñáõÃÛáõÝÁ ³åñ»É Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³Ý å³ï»ñÇó Ñ»éáõ, µ³ñ»-
Ï»óÇÏ ÏÛ³ÝùÝ ³ÛÝ ¿, áñ ùá° ï³ÝÁ, ùá° ÑáÕÇ íñ³ ÇÝù¹ ï»ñ »ë:
²éÑ³í»ï ¨ ÙßïÇñ³í: ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ ³Ûëûñí³ Ù»ñ ë»ñÝ-
¹Ç ÷áùñÇÏÝ»ñÁ ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³Ýó ã»Ý ù³ß»Éáõ Çñ»Ýó å³åÇ
Ï³Ù Ù³ÙÇ ÷»ßÇó áõ ã»Ý ³ë»Éáõª §ø»É»° É³á, ù»É»° ¿ñÃ³Ýù Ù»ñ
»ñ·Çñ¦:

êÇñáõß ê²Ð²ÎÚ²Ü

Ð²ÚºðÜ ²è²Üò Ð²Ú²êî²ÜÆÐ²ÚºðÜ ²è²Üò Ð²Ú²êî²ÜÆÐ²ÚºðÜ ²è²Üò Ð²Ú²êî²ÜÆÐ²ÚºðÜ ²è²Üò Ð²Ú²êî²ÜÆÐ²ÚºðÜ ²è²Üò Ð²Ú²êî²ÜÆ
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§²ñÙ»ÝÇ³¦ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »Ã»ñáí í»ñç»ñë Ñ»é³ñ-
Ó³Ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ, ·ñáÕ, Ññ³å³-
ñ³Ï³Ëáë ²É»ùå»ñ ²ÉÇ¨Ç Ñ»ï, ³í»ÉÇ ù³Ý µ³ó³éÇÏ ¿ñ: ´³ó³-
éÇÏ ¿ñ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ, Ý³Ë, ³Ýëáíáñ ¿ñ »ñ¨áõÛÃÁ: ²ÛÝ ¿ª
³¹ñµ»ç³ÝóÇ áÙÝ §Ãáõñù¦ í»ñçÇÝ ûñ»ñÇÝ ³Ûó»É»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý
¨ §³Ýå³ïÇÅ¦ ßñç»É ¿ ºñ¨³ÝÇ ÷áÕáóÝ»ñáí áõ ÑÇÙ³ ¿É, §как
ни в чем не бывало¦, »ÉáõÛÃ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ù»ñ Ñ»éáõëï³ï»ëáõ-
ÃÛ³±Ùµ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ³Ýëáíáñ µ³ó³éÇÏáõÃÛáõÝÁª ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ
Ñ³Û³óùÇó: ÆëÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý µ³ó³éÇÏáõÃÛáõÝÝ ³Ûë Ï³å³Ï-
óáõÃÛ³Ùµ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ï³Û³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ²É»ùå»ñ-
³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ Ñ»éáõëï³¿Ïñ³ÝÇó, Çñáù, ËáëáõÙ ¿ñ ³ÝÏ³ß-
Ï³Ý¹ ¨ ³ÝÏ³ß³é Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛ³Ùµª Çñ Ñ³ñ³½³ï ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª ³é³Ýó ¹áõÛ½Ý ÇëÏ í³ËÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý:
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª Ñëï³Ï »ñ¨áõÙ ¿ñ, áñ, Çñáù, Ù»ñ ¹»Ù Ýëï³Í ¿
Ùï³íáñ³Ï³Ý ¨, ³é³Ýó µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ
Ù³ëÇÝ, ÇÝã Ùï³ÍáõÙ ¿: ÆëÏ ²É»ùå»ñ-Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ Ùï³ÍáõÙ
¿ñ, áñ Ù»ñ ¶áõñ·»Ý Ø³ñ·³ñÛ³ÝÇÝ ëå³Ý³Í Çñ»Ýó ê³ý³ñáíÁ
áã Ã» §Ñ»ñáë¦ ¿, ÇÝãå»ë ÃÙµÏ³Ñ³ñáõÙ »Ý ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ, Ï³Ùª
§¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ½áÑ¦, ³ÛÉ, Çñá°ù ½á°Ñ ¿, µ³Ûó ½áÑ ³ÛÝ ¹³ë-
ïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, áñÁ ÏÇñ³éáõÙ »Ý ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ¹åñáóÝ»ñáõÙ: Î³Ùª ²É»ùå»ñ ²ÉÇ¨Á Ñëï³Ï
Ñ³ëÏ³óÝ»É ¿ñ ï³ÉÇë, áñ ´³ùáõ-æ»ÛÑ³Ý Ý³íÃ³ÙáõÕÁ ²¹ñµ»-
ç³ÝÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ý³
Ýå³ëïáõÙ ¿ Çñ»Ýó Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ ëáóÇ³-
É³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ: ÆëÏ áñ ´³ùáõ-æ»ÛÑ³Ý Ý³íÃ³-
ÙáõÕÇ §Ý³íÃ³ÛÇÝ ¹áÉ³ñÝ»ñÝ¦ áõÕÕáñ¹íáõÙ »Ý Ý³¨ ³¹ñµ»ç³-
Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Í³Ëë»ñÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ, Ï³ñÍ»ë ³ÛÝù³Ý ¿É

Æ±Üâ ¾ ÈÆÜºÈàô

²Ûëå»ë Ëáë»ó...
Ð³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ½·³É ³ÛÝ, ÇÝãÐ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ½·³É ³ÛÝ, ÇÝãÐ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ½·³É ³ÛÝ, ÇÝãÐ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ½·³É ³ÛÝ, ÇÝãÐ³ëÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ½·³É ³ÛÝ, ÇÝã

·»Õ»óÇÏ ¿, ó³ÝÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã É³í ¿. ³Ñ³ µ³Ý³-·»Õ»óÇÏ ¿, ó³ÝÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã É³í ¿. ³Ñ³ µ³Ý³-·»Õ»óÇÏ ¿, ó³ÝÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã É³í ¿. ³Ñ³ µ³Ý³-·»Õ»óÇÏ ¿, ó³ÝÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã É³í ¿. ³Ñ³ µ³Ý³-·»Õ»óÇÏ ¿, ó³ÝÏ³Ý³É ³ÛÝ, ÇÝã É³í ¿. ³Ñ³ µ³Ý³-
Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ:Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ:Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ:Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ:Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ:

²ì¶àôêî üàÜ äÈ²îºÜ²ì¶àôêî üàÜ äÈ²îºÜ²ì¶àôêî üàÜ äÈ²îºÜ²ì¶àôêî üàÜ äÈ²îºÜ²ì¶àôêî üàÜ äÈ²îºÜ

* * ** * ** * ** * ** * *
´áÉáñ »ñ³½Ý»ñÁ Ù»é³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¹Å·áÑ,
¨ Ñáõë³ÉÁ
í»ñ³Íí»ó Ñá·ÝáõÃÛ³Ý:

ä³ÛÍ³é³ï»ëÝ»ñÝ
³ñ¹»Ý ã·Çï»Ý,
Ã» ÇÝã ¿ ×³Ï³ï³·ÇñÁ,
ÆëÏ ×³Ï³ï³·Çñ Ïáãí³ÍÁ
ã³÷»ó ·³ÉÇùÝ áõ...
ÙÝ³ó ³Ý÷á÷áË...
ÆÝùÝ³ëå³Ý ÙÇ ËáõÉ µ³Ý³Ï
Ñ³Ù³Éñí»ó ¨ë ÙÇ Ýáñ ¹³ë³ÉÇùáí:

* * ** * ** * ** * ** * *
êåÇï³Ï ·³ÛÉÁ
ÙÇßï ³é³çÝáñ¹ ¿
·áñß áÑÙ³ÏÝ»ñáõÙ:
Ö»ñÙ³Ï ³·é³íÇÝ
ë¨ »ñ³ÙÝ»ñáõÙ
Ï³Ù ëå³ÝáõÙ »Ý
ÙáÉÇ Ý³Ë³ÝÓáí,
Ï³Ùª ³Ý¹³ñÓ ÉùáõÙ...

...Ö»ñÙ³ÏÁ µ³°í ã¿.
ä»ïù ¿ñ ·³ÛÉ ÍÝí»É:

êºðºÜ²¸êºðºÜ²¸êºðºÜ²¸êºðºÜ²¸êºðºÜ²¸

ì»ñÑáõßÁ ¹³ñÓÇ
Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ,
¼ÕçáõÙÝ ³Ý½áñ ¿
Ù»Õù»ñÇ ³é³ç,
¶áó »Ý ¹éÝ»ñÁ ×³Ï³ï³·ñÇ,
²íÛáõÝÁ ï³ñï³Ù

¨ Éùí³Í ÙÝ³ó:
ºí ÐáõÛëÝ ³ÛÉ¨ë
ãáõÝÇ ÷ñÏáõÃÛáõÝ,
ºí Ë»ÕÏ³ï³Ï ¿
»ñ³½áÕÝ ³ñ¹»Ý,
ê»ñÁ Ë³ÙñáõÙ ¿ ûñ»ñÇ å³ñáõÙª
ºí ïí³Ûï³ÝùÁ óÝ¹áõÙ ¿ Ù»Ï»Ý:
Ð³í³ïÁ, ó³íáí ÇÝùÝ³ëÃ³÷Ç,
Ü³ÛáõÙ ¿ Éùí³Í ×³Ï³ï³·ñÇÝ.
²÷ëá¯ë, í»ñÑáõßÁ
²Ý»ÉÇù ãáõÝÇ¯...
- ²÷ëá¯ë, Ù»Õù»ñÁ
ãáõÝ»Ý ÷ñÏ³·ÇÝ...

* * ** * ** * ** * ** * *
ºñ»ÏáÝ óá÷ ¿,
ï³ñ÷³ÝùÝª ³Ýáõß,
Ðá·Çë ·ÇÝáí ¿, ³ãù»ñÇëª ËÇÝ¹.
- ²Ù»Ý ÇÝã ëáõ¯ï ¿, ³Ù»Ý ÇÝã Ñáõ¯ß...
- ä³å³Ï ßáõñÃ»ñë
³ñÝáïÇñ åÇ°Ý¹:

Æñ³Ý¹ ¹áÕáõÙ ¿
ÇÙ Ó»éù»ñáõÙ µÇñï,
ØÃÝáõÙ ¹»é Ó³ÛÝáõÙ ¿
ÑÇÝ »ñ·»Ñá¯ÝÁ.
- ²ñÝáïÇ°ñ, ³ñÝáïÇ°ñ
ßñÃáõÝùÝ»ñë åÇÝ¹,
- ²Ûëûñ ¨ ÁÝ¹ÙÇßï »ë
ùáÝÝ »Ù, ùáÝÁ...

Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùµ ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ  ²¹ñµ»ç³ÝÇ Åá-
Õáíñ¹Ç ½·³ÉÇ Ù³ëÇ ÏáÕÙÇó: ÆÝãáõ±: àñáíÑ»ï¨ ÇëÏ³Ï³Ý Ùï³-
íáñ³Ï³ÝÁ, áñÝ Çñáù Ùï³íáñ³Ï³Ý ¿ ¨ ÇëÏ³å»ë ³ÝÏ»ÕÍáñ»Ý
Ùï³Ñá·í³Í ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ³å³·³Ûáí, ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹áõñÅ»É Ýáñ
¨ ³ÝÇÙ³ëï å³ï»ñ³½ÙÇ ë³ÝÓ³½»ñÍáõÙ: âÇ Ï³ñáÕ ÃáõÛÉ ï³É,
áñáíÑ»ï¨ ²É»ùå»ñ ²ÉÇ¨-»ñÇï³ë³ñ¹ Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ¨ ²¹ñ-
µ»ç³ÝáõÙ Ýñ³ ÝÙ³Ý ë³éÁ ¹³ïáÕ ß³ï»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ ³Ûëûñ ³Ù»Ý³Ù³ñïáõÝ³ÏÝ ¿ ï³ñ³Í³-
ßñç³ÝáõÙ, áñ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ ¹»é¨ë Ù³ñ-
ï³Ï³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ³Ûë ³ßË³ñÑÇ
Ñ½áñÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý-²¹ñµ»ç³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³-
ùÁñùñáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí áñ ¹³ µËáõÙ ¿ Çñ»Ýó ÇëÏ ß³Ñ»-
ñÇó, áñ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ù³ëÇÝ §Ùï³ÍáÕ¦ Ñ»éáõ ¨ ÙáïÇÏ Ýñ³
§³í³· »Õµ³ÛñÝ»ñÝ¦ ³ÛÝù³Ý ¿É µ³ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ã»Ý ï³ÉÇë
Çñ»Ýó §÷áùñ »ÕµáñÁ¦, áñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Ñ³ñÓ³ÏÙ³ÝÁ Ï³-
ñáÕ ¿ Ñ³çáñ¹»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ ¨ Ñ³ÝÏ³ñÍ, Ô³-
ñ³µ³ÕÁ ß³Ñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý, Çñ»Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÏáñóÝ»É ÝáõÛÝÇëÏ
´³ùáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:

ÆÝã¨¿: ²ÏÝ¹ñáõÙ ¨ áõÏÝ¹ñáõÙ »Ù Ñ»éáõëï³¿Ïñ³ÝÇÝ »ñ¨³óáÕ
³¹ñµ»ç³ÝóáõÝ áõ Ñ³ÝÏ³ñÍ ÇÝùë ÇÝÓ µéÝáõÙ »Ù ³ÛÝ ÙïùÇ íñ³,
áñ »ë Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áã ÙÇ ÃßÝ³Ù³Ýù ¨ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù:
ºë, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ïñ³Ï»É »Ù ²É»ùå»ñ-Ùï³íáñ³Ï³ÝÇ áã
Ùï³íáñ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ³Ûëû°ñ, ³°Ûë å³-
ÑÇÝ Ýñ³ ¨ Ýñ³ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áã ÙÇ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ ¿É ãáõ-
Ý»Ù: àõÝ»Ù, Ã»ñ¨ë, ³÷ëáë³Ë³éÝ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ½·³óáõÙ, áñÁ
ÙÇ ÏáÕÙÇó ÇÝÓ ÑáõßáõÙ ¿, Ã» É³í ¿, áñ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Ï³Ý ²É»ù-
å»ñ ²ÉÇ¨Ç ÝÙ³Ý ·ñ³·»ï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, áñáÝù Çñáù Ñ³Ù³Ï-
í³Í »Ý Çñ³ï»ëáõÃÛ³Ùµ ¨, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ½·³óáÕáõÃÛáõÝë ³ÛÝ-
åÇëÇÝ ¿, áñ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ª µáõÝ ³ÉÇ¨Ý»ñÇ ÇßË³Ý³Ï³Ý ÏÉ³ÝÁ
Çñ ÇëÏ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¹³ñÓÝÇ Çñ í³ñ³Í §Ý³íÃ³ÛÇÝ ¹áÉ³ñÝ»ñÇ¦
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ï³Ý¹Ý áõ ½áÑÁ:

²÷ëá¯ë, »Ã» ³Û¹å»ë ÉÇÝÇ: àñáíÑ»ï¨ Ù»Ýù Ù»ñ áã ÙÇ Ñ³ñ¨³ÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ ã»Ýù ï³ÍáõÙ, ë³Ï³ÛÝ å³ïñ³ëï »Ýù
å³ßïå³Ýí»Éáõ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñ¨³ÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í áïÝÓ·áõ-
ÃÛáõÝÇó: àñáíÑ»ï¨ Ù»Ýù å³ñ½³å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù í»ñ³-
Ï³Ý·Ý»É ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ: àñáíÑ»ï¨ Ù»Ýù áõñÇßÇÝÁ ã»Ýù

¶¨̈̈̈̈áñ· â²îÆÜÚ²Ü
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Ù»ñ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: âÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É, áñ µ³½áõÙ ¹³ñ»ñ ³ÛÝ
åïïíÇ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³Ï³é³Ï ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³ñ¹»Ý
ëÏëí»É ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ñëï³Ï ·Çï»Ý ÇÙ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
¨ ²É»ùå»ñ ²ÉÇ¨Ç ÝÙ³Ý Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁª ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ:

Øï³íáñ³Ï³ÝÁª Ùï³íáñ³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ÑÝ³ó³Í, µ³Ûó ÝáñáíÇ
û·ï³·áñÍíáÕ ³ëÇ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ¿É áõÝ»ó»É
¿ ¨ áõÝÇ Ù»¹³ÉÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÁ, Ï³Ù, ³í»ÉÇ ßáõï, »ñ»ëÝ áõ
»ñ»ëÝ»ñÁ: ÆÝãáõ±: àñáíÑ»ï¨ ²ÉÇ¨-Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ, ßáÕáÙ ÅåÇ-
ïáí Ëáë»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛ³Ý, ºñ¨³ÝÇ µ³ñ»Ï³ñ·
÷áÕáóÝ»ñÇ ¨ ´³ùíÇ Ëáñ¹áõµáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, »ñ¨Ç ³ñ-
¹»Ý Ùï³ÍáõÙ ¿ñ, áñ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùáõÙ ï»Õ³¹ñÇ Ñá¹í³Í
³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ 1918-ÇÝ ºñ¨³ÝÁ
§Ù»Í³Ñá·³µ³ñ ÝíÇñ»É¦ Ñ³Û»ñÇÝ, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³Ýù, Ù»ÕÙ
³ë³Í, Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ãáõÝ»ÇÝ: (ÆÑ³ñÏ», Ý³ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÁ §ë³ñ-
ù»ó¦ ´³ùíÇ ³Ûëûñí³ ï»ñ»ñÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí, ù³Ý½Ç å³ïÙ³-
Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ ÙÇßï ¿É »Õ»É ¿ Ãáõñù-³¹ñµ»ç³-
Ý³Ï³Ý ï³ññÇ ³Ù»ÝûñÛ³ ·áñÍÁ): Î³Ù, Ã»Ïáõ½ Ñ»Ýó ÇÝùÁª »ñÇ-
ï³ë³ñ¹ Ùï³íáñ³Ï³Ý ²É»ùå»ñÁ Ñ³í³ïáõ±Ù ¿ ³ñ¹Ûáù Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ ³ñí³Í Ù»ñÏ³å³ñ³Ýáó áõ åáåáõÉÇëï³Ï³Ý Çñ ³ÛÝ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, Ã» ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³ÝáõÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ïñ³ëï ¿ ³Ù»Ý ÇÝãÇ, áõ »Ã» ÝáñÇó å³ï»ñ³½Ù
ÉÇÝÇ, ³å³ ³é³çÇÝÁ ÏéÇí »Ý ·Ý³Éáõ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ûÉÇ·³ñËÝ»ñÇ
»ñ»Ë³Ý»ñÁ (ëáíáñ³Ï³Ý ³ëÇ³Ï³Ý ß³Ýï³Å, Ã»° Ñ³Û»ñÇ, Ã»°
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ü³¨ ÑÝ³ó³Í, µ³Ûó Çñ»Ý
³ñ¹³ñ³óÝáÕ ÑÝ³ñù ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ ßáß³÷»Éáõ ¨ ´³ùíáõÙ ¿Å³Ý³·ÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñ ß³Ñ»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ): ÆÝã¨¿: ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ Ù»Ýù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù ²É»ùå»ñÇÝ.
Ý³ ³ÛÉ Ï»ñå í³ñí»É ã¿ñ ¿É Ï³ñáÕ (¨ ãÇ ¿É Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ Ñ»ï³-
·³ÛáõÙ): àñáíÑ»ï¨ ÇëÏ³Ï³Ý Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ã»° ÂáõñùÇ³-
ÛáõÙ, Ã»° ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ ¹»é¨ë, ³í³¯Õ, ³Ý»ÉÇù ãáõÝ»Ý:

ØÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ Ù»Ýù µáÉáñáíë í»ñÁ Ýßí³ÍÁ ¨ ³Ûë ³Ù»ÝÁ
Ñ³ëÏ³óÝ»Ýù Ý³¨ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇÝ: ²ÛÉ³å»ë í³ÕÁ Ù»ñ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ
¨ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ·áõó», É³í ãÉÇÝÇ: àõñ»ÙÝ, ÇÝã ¿ ÉÇÝ»Éáõ±...

ÆÝã ¿É ÉÇÝÇ, í»ñçÇí»ñçá, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ É³°í
¿ ÉÇÝ»Éáõ: Ø»Ýù Ñ³ÕÃ»Éáõ »Ýù, ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë:

¶¨áñ· â²îÆÜÚ²Ü¶¨áñ· â²îÆÜÚ²Ü¶¨áñ· â²îÆÜÚ²Ü¶¨áñ· â²îÆÜÚ²Ü¶¨áñ· â²îÆÜÚ²Ü
ä³ïÙ³µ³Ý, ³½³ï³Ù³ñïÇÏä³ïÙ³µ³Ý, ³½³ï³Ù³ñïÇÏä³ïÙ³µ³Ý, ³½³ï³Ù³ñïÇÏä³ïÙ³µ³Ý, ³½³ï³Ù³ñïÇÏä³ïÙ³µ³Ý, ³½³ï³Ù³ñïÇÏ

áõ½áõÙ, ³ÛÉ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù í»ñ³·ïÝ»É áõ å³Ñå³Ý»É ÙÇ³ÛÝ
Ù»ñÁ: àñáíÑ»ï¨ Ù»Ýù ³Ûëûñ, ù³Ý »ñµ¨¿, Ç íÇ×³ÏÇ »Ýù Çñ³Ï³-
Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ß³ï Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¨ ÙÝ³É Ñ³ëï³ïáõÝ
Ù»ñ áõÕ»ÝÇßÝ»ñáõÙ:

àõñ»ÙÝ, ÇÝã ¿ ÉÇÝ»Éáõ±... ÈÇÝ»Éáõ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã ÉÇÝ»Éáõ ¿: ê³Ï³ÛÝ,
³ÝÏ³ëÏ³Í ¿, áñ Ù»Ýù Ñ³ÕÃ»Éáõ »Ýù: ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³÷³ÝÇíÝ
³Ûë Ýáñ ¹³ñáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ¿ Ý³¨ Ù»ñ û·ïÇÝ, Ù»½ Ñ³Ù³ñ ¨

È»½áõÝ »ÝÃ³·Çï³Ïó³µ³ñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ëùáÕí³ÍÁ£ ²éûñ-
Û³ µ³é³·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÁª Ù»ñÏ³óÝáõÙ Ù»ÝÃ³ÉÇï»ïÁ£

§à±Ýó »ë¦ Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ù»ñ á×Á ß³ï »Ý Í³Õñ»É£ êá-
íáñ³µ³ñ Ù»Ýù å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ýù. §ÛáÉ³¦, §Ï³Ýù, ¿ÉÇ¦, §¿¯Ñ¦,
§¹áõ É³í ÁÉÝ»ë¦, §ß³Ý ûñÇ¦ ¨ ³Û¹å»ë ß³ñáõÝ³Ïª ÝáõÛÝ á·áí£

ºñµ Í³ÝáÃÝ»ñÇóë Ù»ÏÁ ëÏ½µáõÝùáñ»Ý ëÏë»ó Ùßï³å»ë å³ï³ë-
Ë³Ý»É §ÑáÛ³Ï³å¦, ¹³ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ³ÛÝåÇëÇ óÝóáÕ ïå³íáñáõ-
ÃÛáõÝ ¿ñ ·áñÍáõÙ ¹ÇÙ³óÇÝÇ íñ³, ³ë»ë Ùáõñ×áí ½³ñÏ»ÇÝ ·ÉËÇÝ£
àÙ³Ýù ÝÙ³Ý ³ñÓ³·³ÝùÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ÇÝ Ý³Ë³ÝÓáí, áñÝ Çµñ
µÝáñáß ¿ Ñ³ÛÇÝ£ ²Û¹ á±Ýó ¿, áñ µáÉáñÇ ·áñÍ»ñÁ í³ï »Ý, ÇëÏ ùáÝÁ,
ã·Çï»ë ÇÝãáõ, É³í£

ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÛÉ »Ý ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ£ àÕçáõÛÝÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿
å³ï³ëË³Ý»É fineª §ÑÇ³Ý³ÉÇ¦, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝãå»ë »Ý
·áñÍ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ£ §ÆÝãå»±ë »ë¦ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý ÷ñÏ³ñ³ñÝ»ñÁª
ç³ñ¹áõËáõñ¹ »Õ³Í Ù»ù»Ý³ÛÇó Ñ³Ý»Éáí Ù³ñ¹áõÝ£ §Fine¦,- Ï³-
Ï³½»Éáí å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³ñÝ³Ã³Ã³Ë í³ñáñ¹Á£ ÂíáõÙ ¿ª å³ñ-
½³å»ë Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨ ¿, small talk, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý
³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÝ áõ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ£ ´³Ûó ¹ñ³ Ñ»ï¨áõÙ ß³ï µ³Ý
¿ Ï³Ý·Ý³Í£

ÎÛ³ÝùÁ Ñ³Ûáó ³ßË³ñÑáõÙ ÇëÏ³å»ë ÙÇ ï»ë³Ï ³í³Ý¹³µ³ñ
µ³ñ¹ ¿£ ê³Ï³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ ³Ûëï»Õ ³ÛÉ µ³ÝáõÙ ¿ª §¹»ÙùÁ å³Ñ-
å³Ý»Éáõ¦ ëáóÇ³É³å»ë Ëñ³ËáõëíáÕ ÙÇçáóÇ£ ºÃ» ³Ù»ñÇÏ³óáõ
áÕçáõÛÝÇÝ å³ï³ëË³Ý»ë Ñ³Û³í³ñÇ, Ý³ ÏÑ³Ù³ñÇ Ó»½ ï³ñ-
ûñÇÝ³Ï£ Æñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ, ÇÝãå»ë¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ·»ñ³-
ÏßÇé Ù³ëáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ áõÝ»Ý³É §¹ñ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ¦,
áñÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë »ñµ»ÙÝ ÷áñÓáõÙ »Ý ³ñÙ³ï³íáñ»É Ý³¨ Ù»ñ Ñá-
·»Ï»ñïí³ÍùáõÙ£

Æ±Ýã µ³Ý ¿ §¹ñ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ¦£ ò³ÝÏ³ó³Í Çñ³íÇ×³-
ÏáõÙ å»ïù ¿ ·ïÝ»É É³íÁ, áõñ³Ë³Ý³É ¹ñ³Ýáí áõ ·áñÍ»É Ï³éáõóá-
Õ³µ³ñ, »ÉÝ»Éáí ³éÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÇó£ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ëÇñí³Í ýÇÉÙÇ
»ñ·Ç µ³é»ñáí ³ë³Íª §»Ã» ¹áõù Ùáñ³ùáõÛñ ãáõÝ»ù, ³å³ ã»ù ¿É
ÏáñóÝÇ Ýñ³Ý¦. áõñ³Ë³ó»°ù£ ºÃ» Ùáñ³ùáõÛñ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
áõÝ»ù, ³å³ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ¿É áõñ³Ë³Ý³ÉÁ å³ñï³¹Çñ ¿, ù³Ý½Ç,

§ÚàÈ²¦, §Î²Üø, ¾ÈÆ¦, §FINE¦, §ö²èø ²êîÌà¦...  
ûñÇÝ³Ï, Ùáñ³ùñáç Ï³ñÏ³Ý¹³ÏÝ»ñÁ áõñÇß áã Ù»ÏÇ ÃË³ÍÇ Ñ»ï
ã»ë Ñ³Ù»Ù³ïÇ£ Ð³çáÕáõÃÛáõÝÁ, ÷áÕÁ É³í µ³Ý »Ý£ ´³Ûó Ý³¨. ÇÝã-
ù³Ý ÷áùñ »Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ùÇã »Ý Ý³Ë³ÝÓáÕÝ»ñÁ,
ùÇã ¿ ÷áÕÁª ùÇã »Ý Ñá·ë»ñÁ, ÇÝãå»ë ³ë»É ¿ ¹»é¨ë ê»Ý»Ï³Ý£

â³÷³íáñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÝÙ³Ý ÙÇçáóÁ, å»ïù ¿ ÁÝ¹áõ-
Ý»É, ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µ³ñ»Ýå³ëï ¿ Ñá·»Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ü³Ù³Ý³í³Ý¹ Ñ³ÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñÁ Ñ³-
×³Ë ÇëÏ³å»ë Ñ³Ïí³Í ¿ ¹»åñ»ëÇí ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý£

ê³Ï³ÛÝ, ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ýù, ÙÇ³ÛÝ ã³÷³íáñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ£
ø³Ý½Ç Ç±Ýã µ³Ý ¿ §¹ñ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý¦ ëÏ½µáõÝùÁª ïñ³Ù³-
µ³Ýáñ»Ý ³í³ñïáõÝ ï»ëùÇ Ñ³ëóñ³Í£ ¸³ ÏáÝýáñÙÇ½Ù ¿. ÇÝã ¿É
å³ï³ÑÇª ÏÑ³Ù³Ï»ñåí»Ù, ÏÑ³ñÙ³ñí»Ù£ ÎáÕáåï»óÇ±Ý£ ÞÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃÛáõÝ, áñ ãëå³Ý»óÇÝ£ ºñÏÇñÁ Ã³É³Ý»óÇ±Ý£ ¸», ÇÙ ³ÝÏÛáõÝÁ
¹»é ÙÝ³ó»É ¿, ÇëÏ í³ÕÁ, »Ã» ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍíÇ, ÇÝùë ¿É
ÏÑ³÷é»Ù£ ÐñÏÇ½»óÇ±Ý Ñ³ñ¨³ÝÇ ïáõÝÁ£ ÆÙÁ Ñá ³ÝíÝ³°ë ¿£

¸³ ÇÝùÝ³µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ áõ Ë³µÏ³Ýù ¿. ³Ù»Ý ÇÝã É³í ¿,
·»Õ³ëù³Ýã Ù³ñÏÇ½áõÑÇ, ̈  µáÉáñÁ å³ñï³íáñ »Ý ³Û¹å»ë Ùï³Í»É£
ºí »Ã» ³Ý·³Ù ³ßË³ñÑÁ ·³Ñ³íÇÅáõÙ ¿ ³Ý¹áõÝ¹Á, ³Û¹ï»Õ ¿É ¹ñ³-
Ï³Ý µ³Ý»ñ Ï·ïÝ»Ýù. å»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý áñáÝ»É£

§¸ñ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ¦ ³ÛÝå»ë ¿ í³Ë»ÝáõÙ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ
ï³é³å³ÝùÇó, áñ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ûñÇÝ³Ï,
Ùá¹³ÛÇÏ »Ý ¹³ñÓ»É áõñ³Ë Ã³ÕáõÙÝ»ñÁ£ ²ÛÅÙ ³ÛÝï»Õ ÁÝ¹áõÝí³Í
ã¿ ë·á ½·»ëï Ñ³·Ý»É, ³ñï³ëí»É áõ áÕµ³É. ¹³ ¹ñ³Ï³Ý ã¿, ³Ýµ³-
ñ»ÏñÃáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ ¿£ ÐÇÙ³ ³ÛÝï»Õ ÑáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛ³Ý
·Ý³ÉÇë áñ»õ¿ ·áõÛÝ½·áõÛÝ ¨ áõñ³Ë µ³Ý »Ý Ñ³·ÝáõÙ, ÍÇÍ³ÕáõÙ,
Ùï³µ»ñáõÙ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ½í³ñ×³ÉÇ ÙÇç³¹»å»ñ.
³Ñ³ ³Û¹å»°ë å»ïù ¿ Ã³Õ»É, µ³ Ç±Ýã ¿Çù Ï³ñÍáõÙ£

â³÷³íáñ ãû·ï³·áñÍí»Éáíª §¹ñ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý¦ ëÏ½µáõÝ-
ùÁ Ù»½³ÝáõÙ Ñ³×³Ë ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ Ññ»ß³íáñ Ó¨»ñ£ §à±Ýó »ë¦£
§ö³¯éù ²ëïÍá¦£ ö³éù ²ëïÍá ÉÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» §²ñÙ³-
ÝÇ¦ í»ñÝ³ß³åÇÏÝ»ñ »ë Ñ³·ÝáõÙ Ï³Ù §¶áõããÇ¦ ÷áÕÏ³åÝ»ñ Ï³-
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ØÇïùÁ ï³Ëï³ÏÇ Ù³ëÇÝ, áñÇó Ï³ñ»ÉÇ
¿ñ ë³í³éÝ³Ï å³ïñ³ëï»É áõ Ãéã»É ·ñá-
ÕÇ ÍáóÁ, Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝáõ-
³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Ûó»ÉáõÙ ¿ Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý
Ñå³ï³ÏÇÝ£ Þ³ñù³ÛÇÝ ³ßË³ï³íáñÇÝ
(³ë»Ýùª Ý³¨ åáñï³µáõÛÍÇÝ), ÙÇçÇÝ í³ë-
ï³ÏÇ ï»ñ å³ñáÝÝ»ñÇÝ ¨ ëïÝïáõ Ñ³Ûñ»-
ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ³Ý¹ÇÝ í³Ûñ¿çùÇ å³-
Ñ»ëï³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ áõÝ»óáÕ µ³-
í³Ï³Ý å³ñ³ñï å³ñáÝÝ»ñÇÝ£ êñ³Ýù
·Çï»Ý, Ã» áõñ Ãéã»É£ ÆëÏ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñÁª
áã£ ¶Çï»Ý ÙÇ³ÛÝ, Ã» áñï»ÕÇó Ãéã»Ý£

Ö³Ëñ»É ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹³-
Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ³Õù³ï ù³Õ³ùÝ»-
ñÇ ¨ ËÕ×áõÏ ·ÛáõÕ»ñÇ í»ñ¨áõÙ áõ ëÉ³Ý³É,
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ßñç³Ï³ÛùÁª ·áÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ï³Ý»ÉÇ í³ÛñÇ áñáÝáõÙÝ»ñáí£ àñ-
ï»Õ ã³ë»Ýù, Ã» áõñ³Ë ÏÉÇÝ»ÇÝ (Ù»ñ
»ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ù³Ý Ñ»éáõÝ ãÇ
·ÝáõÙ), ³ÛÉ å³ñ½³å»ë ÏÝÏ³ï»ÇÝ å»-
ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù³ñ¹Ï³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ£

²ãùÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ó³ÝÏ³å³-
ïáí ÅáÕáíñ¹Çó ³Ýçñå»ïí³Í Ñ³ñ³-
½³ï å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³åñ»ÉÁ ù³Õóñ ¿. ¨°
·áÕ³Ý³É Ï³ñ»ÉÇ ¿, »Ã» ÏÇëí»ë, ¨° ûñ»Ýù-
Ý»ñÝ »Ý ×ÏáõÝ, »Ã» Ñ³ñÙ³ñí»ë£ ÖÇßï ¿ª
ÙÇ ùÇã ëå³ÝáõÙ »Ý£ Ü»ñëáõÙ£ ´³Ûó ³Û¹áõ-
Ñ³Ý¹»ñÓª ³í»ÉÇ ùÇã, ù³Ý ¹ñëáõÙ£

ä»ïáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³ ÏáÕùÇÝ ³åñáÕÝ»ñÁ
·áÛ³ÏóáõÙ »Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ̈  ÙÇ³ÛÝ Ý³ËÁÝï-
ñ³Ï³Ý »éáõ½»éÇ ëÏëí»Éáõ ßñç³ÝáõÙ ¿ ÇßË³-
ÝáõÃÛáõÝÁ Ùï³µ»ñáõÙ Ñå³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³-
ëÇÝ, áñáÝù å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»Ý ù³Õ³ù³óÇ³-
Ï³Ý å³ñïùÁ© Ñ³ëï³ï»Ý Çñ»Ýó ÑáÅ³ñ³-
Ï³Ù Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ÝóÇó, áõÙ µ³-
ó³ñÓ³Ï³å»ë å»ïù ã»Ý£

§ºí áõñ ¿É ÉÇÝ»ë áõ ÇÝã ¿É ³Ý»ë, Ñ³í»ñÅ
å³ñï³Ï³Ý »ë Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ©©©¦, ³ëíáõÙ
¿ñ »ñ·áõÙ, áñÇ Ëáëù»ñÁ áã áù ³é³ÛÅÙ ã»Õ-
Û³É ãÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É£ ÆëÏ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éç¨ ëï³ÝÓÝ³Í áñ¨¿ å³ñ-
ï³íáñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý ãÇ Í³Ýñ³µ»éÝáõÙ,
å³ñïù»ñÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ Ù»Õ³íáñáõ-
ÃÛáõÝ ãÇ ½·áõÙ, ù³Ý½Ç ³½·³ÛÇÝ å»ï³-
Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ Ý³Ë³ë³ÑÙ³Ý»É ¿. »ñ-
ÏÇñª ³é³Ýó Ù³ñ¹Ï³Ýó£ ØÇ³ÛÝ ÁÝïñ³-

ÆëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÷áË³Ý³Ï ÇÝùÝáõñáõÛÝ
÷ÝïñÇ áõÕÇÝª Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»Éáí å»ïáõ-
ÃÛáõÝÁ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Í³é³Û»ÉáõÝ, Ñ»ï¨áõÙ ¿
×³Ù÷³ óáõÛó ïíáÕÝ»ñÇÝª »ñµ»ÙÝ ³Ý-
Ñ³Ý·ëï³óÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ñ³ñóáí©

- ¸áõù ·áÝ» å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõÝ»±ù, Ã»
áõñ »Ýù ·ÝáõÙ£ Ð³Ûï³ñ³ñ»ù, áñå»ë½Ç
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É ÇÙ³Ý³Ý, Ã» ¿É ÇÝã É³í
µ³ÝÇ å³ïñ³ëïí»Ý£

â»Ý å³ï³ëË³ÝáõÙ£ øã÷ãáõÙ »Ý Çñ³ñ
³Ï³ÝçÇ, ÇÝã-áñ µ³Ý í»ñóÝáõÙ Ù³ÛÃ»½-
ñÇó, ËóÏáõÙ µ»ñ³ÝÁ Ï³Ù Ã³ùóÝáõÙ
·ñå³ÝáõÙ áõ ÉéáõÙ£ Ö³Ý³å³ñÑ óáõÛó
ïíáÕÝ»ñÝ áõ ÅáÕáíñ¹Ç å³ßïå³ÝÝ»ñÁ
Éáõñç Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ½áõñ Ëáë»É ã»Ý ëÇñáõÙ£

Æ ¹»åª ÅáÕáíñ¹Ç å³ßïå³ÝÝ»ñÇ Ù³-
ëÇÝ£ ä³ßïå³ÝÝ»ñÝ ³Ûëûñ µ³½Ù³ó»É »Ý
³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ, ¨ ï³ñµ»-
ñ»É Ýñ³Ýó Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹³ñÓí³Í³µ³-
ÝáõÃÛáõÝÇó Ýñµáñ»Ý ·ÉáõË Ñ³ÝáÕ É»½í³-
µ³ÝÁ£ Ð³ïáõÏ»Ýï µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí
Ýñ³Ýùª ³ç Ã¨Çó ÙÇÝã¨ Ó³ËÁ, ³åñáõÙ »Ý
ÙÇ³ÝÙ³Ý É³í. ¨° µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ, ¨° Ù»ù»-
Ý³Ý»ñ áõ ³Ù³é³ÝáóÝ»ñ, ¨° Ñ³ñÏÙ³Ý ã»Ý-
Ã³ñÏíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñ£

²Ù»Ý ÇÝã Ï³ñÍ»ë Ã» ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿, µ³Ûó
ÇÝã-áñ µ³Ý ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ ¿£ Àëï
»ñ¨áõÛÃÇÝª ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ï³ï³·ÇñÁ£ àã
ë¨»éáõÝ, µ³Ûó ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ³ÝÑ³Ý·Áë-
ï³óÝáõÙ ¿£ î»ëÝ»ëª Ëá±ñÝ ¿ ùÝ³Í£

øÝ³°Í ¿, ùÝ³°Í ¿, ïÕ»ñù£ Þ³ñáõÝ³Ï»ù
å³ßïå³Ý»É£

²Ûá°, É³í µ³Ý ¿ ï³Ëï³Ï» ë³í³éÝ³-
Ïáí ×³Ëñ»ÉÁ, Ñ»ï³ùñùÇñ ß³ï µ³Ý »ë
ï»ëÝáõÙ£ ´³Ûó Ý»ñù¨áõÙ ³ñ¹»Ý Ã³÷³-
Ñ³ñáõÙ »Ý Ó»éù»ñÁ.

- ´³í³Ï³Ý ¿ Ãéã»ë£ ì³Ûñ¿çùÇ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ ¿£

ÆëÏ Ý»ñù¨áõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿£ ¾¯Ñ, ³°Û ù»½
¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ© ãÇ áõ½áõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
³åñ»É ³½³ï áõ »ñç³ÝÇÏ£ àõ½áõÙ ¿, áñ
Çñ»Ý ëÇñ»Ý£ ÆëÏ á¯í Ýñ³Ýª ³Û¹ã³÷ É³í
ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ÏëÇñÇ ³Ù»Ý ûñ£

àã á°ù£
§Ð³Ûáó ²ßË³ñÑ¦§Ð³Ûáó ²ßË³ñÑ¦§Ð³Ûáó ²ßË³ñÑ¦§Ð³Ûáó ²ßË³ñÑ¦§Ð³Ûáó ²ßË³ñÑ¦

½³Ý·í³Í, ¿É»Ïïáñ³ï, Ù»Õ³° î»ñ, áñÁ
Ñ³í»ñÅ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ¿ íßïÇ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ, µ³Ûó ³é³ÝÓÝ³å»ë
áãÇÝã ãÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙª ³Û¹ íßïÇó ³½³ïí»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ÆÉýÝ áõ ä»ïñáíÁ ÙÇ ³ÛëåÇëÇ áõë³Ý»ÉÇ
å³ïÙí³Íù áõÝ»Ý£ öáùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ ³å-
ñáõÙ ¿ñ Ñ»½³µ³ñá áõ å³ñï³×³Ý³ã ÙÇ ·áñ-
Í³í³ñª üÇÉÛáõñÇÝ ³½·³ÝáõÝáí£ ØÇ ûñ Ý³
·ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µ³ÕÝÇù áõ ï»ëÝáõÙ
óÝóáõÕÇ ï³Ï ÉáÕ³óáÕ ï»Õ³óÇ ·Ûáõï³ñ³-
ñÇÝ£ öáùñ-ÇÝã ÑÇÙ³ñ³íáõÝ ³Û¹ ·Ûáõï³ñ³-
ñÁ ë»÷³Ï³Ý Ù³ßÏÇ íñ³ ÷áñÓ³ñÏáõÙ ¿ñ
å»å»ÝÝ»ñÇ ¹»Ù Çñ ÇëÏ ëï»ÕÍ³Í û×³éÁ£
ú×³é»ó ·ÉáõËÝ áõ ¹»ÙùÁ, åÇÝ¹ ÷³Ï»ó ³ã-
ù»ñÁ£ ÆëÏ üÇÉÛáõñÇÝÁ, Ã»¨ »Ï»É ¿ñ ë»÷³Ï³Ý
û×³éáí, ï»ë³í áõñÇßÇÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª Ùáõí-
Ã³Ý, ̈  ÅÉ³ïáõÃÛáõÝÇó áñáß»ó û·ïí»É, ù³ÝÇ
¹»é ïÇñáç ³ãù»ñÁ ÷³Ï »Ý£ ºí û×³éí»ó
³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇÝã¨ áñ ³ÝÑ»ï³ó³í£
²ÙµáÕçáíÇÝ£

Ü³ ³Ñ³íáñ íßï³ó³í£ à°ã §úëá³íÇ³-
ùÇÙÇ¦ ÏñÍù³Ýß³Ý ¹³ñÓ³Í³ÉÇÝ, á°ã ³ñÑ-
ÙÇáõÃÛ³Ý ïáÙë ·ñå³ÝáõÙ£ ØÇ Ëáëùáí, í»-
ñ³Íí»É ¿ µ³ó³ñÓ³Ï áãÝãáõÃÛ³Ý£ àõ½áõÙ ¿ÇÝ
Çç»óÝ»É Ýñ³ å³ßïáÝÁ Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë
Ñ»é³óÝ»É£ ²Ýï»ë³Ý»ÉÇ ¿, Ñ»ï¨³µ³ñ ³Ý-
í»ñ³ÑëÏ»ÉÇ ¿£ ÆÝãå»±ë Ñ³ëÏ³Ý³ëª Ñ³í³-
ÝáõÃÛáõÝ ï³ÉÇ±ë ¿ ÏáõëáñáßáõÙÝ»ñÇÝ, Ã»± áã£
ºí ³Û¹ï»Õ ÙÇ Ë»É³óÇ Ù³ñ¹ Ñáõß»ó£ àãÇÝã
ÙÇ° ³ñ³, ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛïÝíÇñ ï³ñµ»ñ í³Ûñ»-
ñáõÙ áõ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³µ»-
ñÇñ. §ºë ³Ûëï»°Õ »Ù¦£

àõ ëÏëí»¯ó... Ø³ñ¹ÇÏ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ
³í»Éáñ¹ µ³é ³ë»É, ë³ñë³÷Á å³ï»ó
ù³Õ³ùÁ, ¨ ëÏë»óÇÝ ³Ýí³Ý»É Ýñ³Ý §ÁÝ-
Ï»ñ Â³÷³ÝóÇÏ¦£

²Û¹ ³Ù»ÝÁ, ÇÑ³ñÏ», ÑáñÇÝí³Íù ¿£ ²Û¹-
åÇëÇ û×³é, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ,
·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ£ ÆëÏ ³Û, Ã³÷³ÝóÇÏ ÁÝÏ»ñ-
Ý»ñ Ã»ñ¨ë Ï³Ý£ Üñ³Ýù ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý
µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³Ûñáí, ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ó³ÛÝ»-
ñáí (Ã»¨ µáÉáñÝ ¿É ëïáõÙ »Ý)£ ´³Ûó µáÉáñÝ
áõÝ»Ý ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ïÏ³ÝÇß© ÇßË³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ³Ý½áõëå Ó·ïáõÙÝ áõ ¹»ÙùÇ Çëå³é
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£

Ð²Ú²òø Ð²ÚðºÜÆøÆÜª
ÂèâÜ²ÂèÆâø ́ ²ðÒðàôÂÚàôÜÆò

§ºðºì²Ü-äÈ²¼²¦

ØáëÏí³ÛÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ïµ³óíÇ §ºñ¨³Ý-
åÉ³½³¦ ³é¨ïñÇ Ï»ÝïñáÝ: Ü³Ë³ï»ëíáõÙ
¿ Ï»ÝïñáÝÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»É ¨
³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ µ³ó»É ¹»Ïï»Ùµ»-
ñÇÝ: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ïí³×³éíÇ

ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù:
Î»ÝïñáÝÇ ÑÇÙÝ³ñÏ»ùÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ

¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ï³ï³ñ»É ¿ÇÝ ºñ¨³ÝÇ ¨
ØáëÏí³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ï»ñ ºñí³Ý¹ ¼³-
Ë³ñÛ³ÝÝ áõ ÚáõñÇ ÈáõÅÏáíÁ:

åáõÙ, »Ã» Ï³ñáÕ³ó»É »ë ³é³ç ³ÝóÝ»É
Ù»ñÓ³íáñÇó ßñç³¹³ñÓÇ íñ³, ³ÙáõëÝ³-
ó»É Ù»ù»Ý³ ¨ ³Ù³é³Ýáó áõÝ»óáÕ ÏÝáç
Ñ»ï, í»ñç³å»ë ë³ñù»É ³ï³ÙÝ»ñ¹. ï³ñ-
µ»ñ³ÏÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í »Ý ¹ñ³Ýù ³ñï³-
µ»ñáÕ ßáõñÃ»ñÇó£ îÇñ³Ï³É ¹³éÝ³É »ñ³-
½áÕ ëïñáõÏÇ ³Û¹åÇëÇ Ç¹»³ÉÝ»ñ£ ²ñù³Ý
¨ ëïñáõÏÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ñá·»µ³Ý³-
Ï³Ý ÝáõÛÝ ï»ë³ÏÇÝ£

ºí Ùï³µ»ñáõÙ »ë, Ã» ÇÝãå»ë ¿ñ ¹³ë³-
Ï³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÇ ·ÉËáõÙ ÏñÏ-
Ý»ñ·Ç å»ë ÑÝãáõÙ. §ÎáñÍ³Ýí»ó ÏÛ³Ýùë¦£
ºí ³Û¹å»ë ï³é³åáõÙ ¿ Ý³ ë¨»éáõÝ ³Û¹
ÙïùÇó£ ́ ³Ûó, ã·Çï»ë ÇÝãáõ, ¹³ ³í»ÉÇ Ùáï
¿ ëñïÇ¹£ ²ÛÝÇÝã ³ÛÝù³¯Ý Ñ»éáõ ¿ §¹ñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÇó¦£

²ñÙ»Ý ØàìêÆêÚ²Ü²ñÙ»Ý ØàìêÆêÚ²Ü²ñÙ»Ý ØàìêÆêÚ²Ü²ñÙ»Ý ØàìêÆêÚ²Ü²ñÙ»Ý ØàìêÆêÚ²Ü

§ÚàÈ²¦, §Î²Üø, ¾ÈÆ¦,
§FINE¦, §ö²èø ²êîÌà¦...
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- ²ÝÇ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ÙÇ ÏÛ³Ýù Ð³É»åáõÙ- ²ÝÇ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ÙÇ ÏÛ³Ýù Ð³É»åáõÙ- ²ÝÇ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ÙÇ ÏÛ³Ýù Ð³É»åáõÙ- ²ÝÇ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ÙÇ ÏÛ³Ýù Ð³É»åáõÙ- ²ÝÇ, »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ÙÇ ÏÛ³Ýù Ð³É»åáõÙ
³åñ»Éáõó Ñ»ïá »±ñµ ¨ ÇÝãá±õ áñáß»óÇñ í»ñ³¹³éÝ³É³åñ»Éáõó Ñ»ïá »±ñµ ¨ ÇÝãá±õ áñáß»óÇñ í»ñ³¹³éÝ³É³åñ»Éáõó Ñ»ïá »±ñµ ¨ ÇÝãá±õ áñáß»óÇñ í»ñ³¹³éÝ³É³åñ»Éáõó Ñ»ïá »±ñµ ¨ ÇÝãá±õ áñáß»óÇñ í»ñ³¹³éÝ³É³åñ»Éáõó Ñ»ïá »±ñµ ¨ ÇÝãá±õ áñáß»óÇñ í»ñ³¹³éÝ³É
Ñ³Ûñ»ÝÇù:Ñ³Ûñ»ÝÇù:Ñ³Ûñ»ÝÇù:Ñ³Ûñ»ÝÇù:Ñ³Ûñ»ÝÇù:

- 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Üáñ ï³ñí³Ý Ð³É»åáõÙ ÇÙ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ
Ñ³ÛïÝ»óÇ, áñ ë³ ÇÙ í»ñçÇÝ Ýáñ ï³ñÇÝ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ¹áõñë:
´³ó³ñÓ³Ï ãáõÝ»Ý³Éáí áã ÙÇ Íñ³·Çñ, Ã» áñï»Õ »Ù ³ßË³ï»Éáõ
¨ ³åñ»Éáõ, íëï³Ñ³µ³ñ áñáß»É ¿Ç Ñ³Ûñ»ÝÇù ï»Õ³÷áËí»É:
ÆëÏ Ã» ÇÝãá±õ, ³å³ ³Û¹ Ñ³ñóÁ ÇÝÓ ³ñ¹»Ý í»ó ï³ñÇ ã»Ý ¹³¹³-
ñáõÙ ï³É ³Ûëï»Õ: Î³ñÍáõÙ »Ùª Ù³ñ¹ Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ ÙÇßï Ó·ïáõÙ
¿ í»ñ³¹³éÝ³É ³ÛÝï»Õ, áõñ ÃáÕ»É ¿ Çñ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ÌÝí»É »Ù
´»ÛñáõÃáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, »ñµ áõÃ ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, ÍÝáÕÝ»ñë »Ï³Ý
Ð³Û³ëï³Ýª áõë³Ý»Éáõ: ºë ¿É Ýñ³Ýó Ñ»ï ³Ûëï»Õ ³åñ»óÇ
ÙÇÝã¨ 16 ï³ñ»Ï³Ýë: êáíáñ»É »Ù â³ñ»ÝóÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóáõÙ ¨
áñå»ë Ù³ñ¹ Ó¨³íáñí»É »Ù ³Ûëï»Õ: Ð³É»å í»ñ³¹³éÝ³Éáõó
Ñ»ïá ß³ï ï³ñÇÝ»ñ ÇÙ ³ãù»ñÁ Ã³ó »Ý »Õ»É ¨ ¹ñ³ å³ï×³éÁ
Ñ»Ýó Ï³ñáïÝ ¿ñª Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý
Ñ³Ý¹»å: úï³ñ ÑáÕáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»óÇ áõëáõÙë, ³í³ñï»óÇ
»ñ³Åßï³ÝáóÁ, ³å³ ³ÙáõëÝ³ó³, »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»ó³:

25 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ³åñ»É »Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ï ³ßËáõÛÅ
ÏÛ³Ýùáí: Ð³Û µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿Ç,
È³½³ñ Ü³ç³ñÛ³Ý ¨ ¶³Éáõëï ¶ÛáõÉµ»ÝÏÛ³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
¹³ë³í³Ý¹áõÙ ¿Ç Ñ³Ûáó É»½áõ ¨ ÏñáÝ: ø³ÝÇ áñ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý
³ñ·»Éí³Í ¿ñ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý Å³Ù»ñÁ, »ë ¹³ ³ÝáõÙ ¿Ç Ïñá-
ÝÇ Å³ÙÇÝ: êñ³ÝÇó µ³óÇ, »ñ»ÏáÛ³Ý áñå»ë ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ Ñ³Ý-
¹»ë ¿Ç ·³ÉÇë ä»ïñáë ²¹³ÙÛ³Ý Ã³ï»ñ³ËÙµáõÙ:

Â³ïñáÝÇ Ñ³Ý¹»å ë»ñÁ ¨ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ñ³×³Ë ÉÇÝ»Éáõ ó³Ý-
ÏáõÃÛáõÝë Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1991-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»óÇ Â³-
ï»ñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ã³ï»ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï: âáñë
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ç ï³ñÇÝ »ñÏáõ ³Ý·³Ù
·³É Ð³Û³ëï³Ý, Éë»É È¨áÝ Ð³Ëí»ñ¹Û³ÝÇ, Ð»ÝñÇÏ ÐáíÑ³ÝÝÇë-
Û³ÝÇ, ÈáõÇ½³ ê³Ùí»ÉÛ³ÝÇ, ²Ý»ÉÏ³ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ ¹³ë³Ëáëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ Ù»Í³·áõÛÝ å³ñ·¨ áõ Ñ³×áõÛù ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:

- ÆëÏ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ß³±ï »Ý:- ÆëÏ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ß³±ï »Ý:- ÆëÏ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ß³±ï »Ý:- ÆëÏ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ß³±ï »Ý:- ÆëÏ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ß³±ï »Ý:
- Ð³Ûáó É»½íÇ ³Õ×³ïáõÙÁ ê÷ÛáõéùáõÙ ÇÝÓ ³ÛÝù³Ý ã¿ñ ³ÝÑ³Ý-

·ëï³óÝáõÙ, ÇÝãù³Ý ³Ûëï»Õ: ²ÛÝï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ûï³ñ
³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï »Ý: ¸åñáóáõÙ ß³µ³Ãí³ Ù»ç 4-5 Å³Ù Ñ³Û»-
ñ»Ý ëáíáñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ¨ ¹³ µ³í³ñ³ñ ã¿, áñ
Ù³ñ¹ É»½íÇÝ ³½³ï ïÇñ³å»ïÇ: Ü³ ëïÇåí³Í û·ï³·áñÍáõÙ
¿ ³ÛÝ É»½áõÝ, áñÝ ³Ù»Ýáõñ ¿: ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³Ûáó É»½íÇ
Ñ³Ý¹»å ³Ûë ³Ý÷áõÃáõÃÛáõÝÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Çñáù áñ ó³í³ÉÇ ¿:
²Ý·É»ñ»ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ÁÝÏ³Í, áñ¹»·ñáõÙ »Ýù ûï³ñ³-
ÍÇÝ µ³é»ñ: ¸³ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó ÃáõÛÉ ï³É Ù»Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ,
µ³Ûó Ù»Ýùª áã:

²Ûëûñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ó³íáï »ñ¨áõÛÃ ¿É Ï³: ê÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÁ
·³ÉÇë »Ý Ð³Û³ëï³Ý ¨ ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³Ý »Ý

·ÝáõÙ: ºñ¨³ÝóÇÝ»ñÁ Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇó »Ý ·Ý³ó»É, Ï³Ù ¿É Í³Û-
ñ³Ù³ëáõÙ »Ý ³åñáõÙ: ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝÁ ûï³ñÝ»ñÇÝÝ ¿ ¹³ñ-
Ó»É, ¨ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù »ñ¨³Ýóáõ ó³íÁ: ÆÙ å³ï³-
Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ù³ÛÉáõÙ ¿Ç Ø³ßïáóÇ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
È»ÝÇÝÇ åáÕáï³Ûáí, ³å³ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿Ç ³ñí»ë-
ï³·»ïÝ»ñÇ áõ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, áíù»ñ ù³Õ³ùÇ ·áõÛÝÝ áõ
»ñ³Ý·Ý ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ: ØÇ ï»ë³Ï Ý»ñùÇÝ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ ¿Çñ
ù³ÛÉáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿Çñ Îáëï³Ý ¼³ñÛ³ÝÇÝ, ä³ñáõÛñ
ê¨³ÏÇÝ, ºñí³Ý¹ øáã³ñÇÝ:

²Ûëûñ ³Û¹ Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ ãÏ³, ù³ÝÇ áñ ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ
ï»ëÝáõÙ »ë Ë³Å³ÙáõÅ áõ ¹ñ³ÝÇó ÑÇ³ëÃ³÷íáõÙ »ë: ¶Çï³Ï-
óáõÙ »Ù, áñ Ý³ËÏÇÝÁ Ñ»ï ã»ë µ»ñÇ, µ³Ûó íëï³Ñ³µ³ñ ³ëáõÙ
»Ù, áñ 25-30 ï³ñÇ ³é³çí³ ºñ¨³ÝáõÙ ×Çßï ¿ ãÏ³ÛÇÝ ³Ûë ·»Õ»-
óÇÏ áõ ßù»Õ Ë³ÝáõÃÝ»ñÝ áõ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÁ, µ³Ûó ºñ¨³ÝÁ ·»Õ»-
óÇÏ ¿ñ Çñ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí, áñáÝù ÙÃÝáÉáñï ¿ÇÝ ëï»ÕÍáõÙ:

ÎñÏÇÝ ³ÝóÝ»Éáí ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛ³Ý Ã»Ù³ÛÇÝ, ³ë»Ù, áñ Ñ³Ûñ»-
ÝÇù í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá ÇÙ ³Ù»Ý³Ù»Í áõ ³é³çÇÝ ÑÇ³ëÃ³-
÷áõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ó³íÁ ³éÝãíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇÝ: ²Ûëï»Õ ßñç³å³ïí³Í »Ù ç»ñÙ áõ Ñ³×»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí,
µ³Ûó ÇÝÓ ÁÝÏñÏáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ý¹»å ÏáåÇï áõ áã
µ³ñ»ÏÇñÃ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ: ²Ûëï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ ã»Ý,
áñÁ Ñ³ïÏ³å»ë ÁÝ¹·Íí³Í ¿ å»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ:
ºÃ» ·áñÍ áõÝ»ë áñ¨¿ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ÛÇ Ñ»ï, ³å³, ²ëï-
í³Í ÇÙ, ¹³ ³Õ»ï ¿: ø³Õ³ù³óáõ Ñ»ï í»ñ³µ»ñí»Éáõ ï³ññ³-
Ï³Ý ÏñÃí³ÍáõÃÛáõÝ ãÏ³: ¶áÝ» ³ÛÝù³Ý, ÇÝãù³Ý êÇñÇ³ÛáõÙ ³å-
ñáÕ ³Ù»Ý³ï·»ï ³ñ³µÝ áõÝÇ:

î³ñûñÇÝ³Ï ¿, áñ ûï³ñÇÝ É³í »Ýù í»ñ³µ»ñíáõÙ ¨ ÙÇßï ½³ñ-
Ù³ÝáõÙ »Ù, »ñµ ³ëáõÙ »Ý Ñ³Û»ñÁ ³½·³ÛÝ³ÙáÉ »Ý: à°ã, ³í»ÉÇ
³ÛÉ³ë»ñ, ûï³ñ³ÙáÉ ÅáÕáíáõñ¹, ù³Ý Ñ³Û»ñë »Ýù, ùÇã ÏÑ³Ý¹Ç-
å»ë: Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ Ù³ñ¹ÇÏ µ³½áõÙ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý, µ³Ûó ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï í³ï í»ñ³µ»ñí»Éáõó ³ñ¹Ûá±ù ÏÃ»-
Ã¨³Ý³Ý Ï³Ù ÏÝí³½»Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ ÅåÇïÁ,
ç»ñÙ §µ³ñÇ ÉáõÛëÁ¦ Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»É áÕç ûñ¹:

- Æ±ÝãÁ ù»½ ÏëïÇåÇ ÏñÏÇÝ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:- Æ±ÝãÁ ù»½ ÏëïÇåÇ ÏñÏÇÝ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:- Æ±ÝãÁ ù»½ ÏëïÇåÇ ÏñÏÇÝ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:- Æ±ÝãÁ ù»½ ÏëïÇåÇ ÏñÏÇÝ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:- Æ±ÝãÁ ù»½ ÏëïÇåÇ ÏñÏÇÝ Ñ»é³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó:
- âÏ³ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý: ØÇ·áõó» Ñ³ñÏ »Õ³ÍÇó ³í»ÉÇ íëï³Ñ »Ù

ËáëáõÙ, µ³Ûó ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ù Ï³ñáÕ »ñ¨³Ï³Û»É, Ã» ÇÝãÁ ÇÝÓ ÏëïÇ-
åÇ ÃáÕÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùë: àãÇÝã, áã ÙÇ ³ñÑ³íÇñù ÝáõÛÝÇëÏ, ù³ÝÇ
áñ ³ÛÝ, ÇÝã Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ »ë ¿É, µáÉáñÇ
ÙÇ Ù³ëÁ Ï³½Ù»Éáí, åÇïÇ ³åñ»Ù ³Ûëï»Õ: ºÃ» »ñµ¨¿ íßï³Ý³Ù,
³å³ Ï·Ý³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇ áñ¨¿ Ñ»é³íáñ ·ÛáõÕ, áñï»Õ Ï÷áñ-
Ó»Ù ³é³ÝÓÝ³Ý³É ¨ ÏÛ³Ýùë ¹³ë³íáñ»É ³ÛÝï»Õ, ³é³ÝÓÝáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç: ´³Ûó ¹³ ÏÉÇÝÇ ÙÇÙÇ³ÛÝ ³Ûë ÑáÕÇ íñ³: ê³ ³ëáõÙ »Ù
áã Ã» ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛÇÝ µÝáñáß éáÙ³ÝïÇ½Ùáí, ³ÛÉ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
Çñ³ï»ëáõÃÛ³Ùµ:

Ü³é³ ºÔÆ²¼²ðÚ²ÜÜ³é³ ºÔÆ²¼²ðÚ²ÜÜ³é³ ºÔÆ²¼²ðÚ²ÜÜ³é³ ºÔÆ²¼²ðÚ²ÜÜ³é³ ºÔÆ²¼²ðÚ²Ü

Ø²ð¸À Ò¶îàôØ ¾ ìºð²¸²èÜ²È ²ÚÜîºÔ,
àôð ÂàÔºÈ ¾ Æð Ø²ÜÎàôÂÚàôÜÀ

Ð³ñó³½ñáõÛó ²ÜÆ Âàð²ÜÚ²ÜÆ Ñ»ï

Èàôðºð
••••• ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³-

ÕÇ ßñç³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
Ñ³í³ù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝóÏ³óí³Í Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÁ ÈÔ Ý³-
Ë³·³ÑÇÝ ÏÇó ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ïíÛ³É-
Ý»ñáí Ï³½Ù»É ¿ 13,6 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ: §²ñó³ËÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹¦ Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ñ»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý
Ù»ç ½·³ÉÇ ¿ Ý³Ë³·³Ñ ²ñÏ³¹Ç ÔáõÏ³ëÛ³ÝÇ ̈  §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ:
••••• ÐÐ í³ñã³å»ïÇ 2006Ã© Ù³ÛÇëÇ 4-Ç N299-² áñáßÙ³Ùµ ëï»ÕÍí³Í

ÐÐ ûñÑÝ»ñ·Ç ï»ùëïÇ ¨ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 21-ÇÝ Ï³Û³ó³Í ÝÇëïáõÙ ÷³Ï«
·³ÕïÝÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ áñáß»É ¿ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ ³Ýó³Í ûñÑÝ»ñ·Ç
ÑÇÝ· ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ñ³ÕÃáÕ ×³Ý³ã»É ²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ³é³Ýó ï»ùëïÇ£ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ Ï³-
Û³óñ»É ³é³ç³ñÏ»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁª Ýáñ ÙñóáõÛÃ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É
²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ï»ùëïÇ Ñ³Ù³ñ£

••••• è¸ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ ê© È³íñáíÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿« áñ èáõë³ëï³ÝÁ
Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ãÇ Íñ³·ñáõÙ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï í»ñ³Ï³Ý·Ý»É
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ£ Ð³Û³ëï³ÝóÇ µ»éÝ³÷á-
Ë³¹ñáÕÝ»ñÁ ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ùï³ÍáõÙ »Ý ì»ñÇÝ È³ñëÇ
³Ýó³Ï»ïÇó ³ÛÉ¨ë ãû·ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ£ ´»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ »ñ-
ÃáõÕÇÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇ íÝ³ëÝ»ñ
¿ Ñ³ëóÝáõÙ« áñáÝù Áëï ÐÐ ³é¨ïñÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ»Ý ÖßÙ³ñÇïÛ³ÝÇ ÙÇçÇÝ ã³÷áí Ï³½ÙáõÙ »Ý 7-20%£
´»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý É³ëï³Ý³í³ÛÇÝ ï³ñ-
µ»ñ³Ïáí öáÃÇ-ÆÉÛÇã¨ëÏ« öáÃÇ-ÜáíáéáëÇÛëÏ »ñÃáõÕÇÝ»ñáí£
••••• 2006Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-Çó §¼í³ñÃÝáó¦ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ ·áñ-

ÍáõÙ ¿ Ýáñ ë³ÑÙ³Ýí³Í §²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í×³ñ¦£ ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
ÆÎ²ú-Ç Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁª ³ÛÝ ·³ÝÓíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù»ÏÝáÕ
ï³ñ³ÝóÇÏ ¨ Å³Ù³ÝáÕ áõÕ¨áñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáíª 2 »íñáÛÇ ã³÷áí£
àõÕ¨áñÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1-Çó
§¼í³ñÃÝáóáõÙ¦ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ù³ïÝ³Ñ»ïù»ñ Ï³ñ¹³óáÕ Ýáñ
ë³ñù»ñ£
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Нередко внешняя тема человеческих
споров и разногласий не имеет никакой
связи с внутренней, подлинной сутью
возникшего противоречия, и бывает
крайне редко, чтобы полемисты, не при-
частные к этой сути, могли искренне
смириться с истиной. Однако нравст-
венно чистое общество всегда должно
соблюдать четкие нормы, по ту сторону
которых люди обязаны быть трезвыми
настолько, чтобы избежать соблазна
затевать профессиональные дискус-
сии или стремиться к абсолютизации
собственного мнения.
Мы должны сознавать, что ностальгия

по советскому прошлому или чрезмер-
ное усердие избавиться от наследия
этого самого прошлого могут столкнуть-
ся в сокровенных духовных сферах,
вхождение в которые требует величай-
шей осторожности и благоговения. В по-
добную проблему превратились сегод-
няшние обсуждения об армянском
правописании. Хотя общество не назна-
чало своих стражей по этому вопросу,
выясняется, что многочисленные люди
взяли на себя роль «блюстителей по-
рядка», стремясь защитить всех нас от
различных «неудобств» классического
правописания, а их оппоненты не могут
должным образом указать им, что проб-
лема намного серьезнее и намного вы-
ше плоскости каких-либо удобств и до-
говоренностей.
Проблема правописания - это прежде

всего вопрос системы ценностей, и по су-
ти своей связана с национальным миро-
восприятием языкового мышления и
важнейшими возможностями образно-
звукового воспроизведения. Все это,
беря начало из наших этнических истоков,
кристаллизовалось в течение столетий
и превратилось в слово и письменность,
которые являются нашим наследием и

образа мыслей. Сегодня мы постоянно
сетуем на неблагополучное состояние
нашего языка и низкий уровень исполь-
зования армянского языка. Мы удив-
ляемся тому, что в начале прошлого века
обрели целую фалангу искусных масте-
ров пера, а сегодня оказались перед
разбитым корытом. Одной из основных
причин является как раз то, что в начале
прошлого века обучались армянскому
языку по трудам Маштоца, Егише, Манда-
куни - самих основателей армянского
языка. Грабар - древнеармянский клас-
сический язык - являлся основой, базой
обучения языку, и потому не было никаких
орфографических препятствий правопи-
сания для живого общения с нашим слав-
ным прошлым. А сегодня в нашей обще-
образовательной системе нет ни граба-
ра, ни классического, истинного право-
писания нашего прекрасного и чудного
языка. И следовательно, мы имеем то,
что имеем...
Возможно, многих удивит то, что в неко-

торых европейских странах, к примеру, в
Австрии, в общеобразовательной систе-
ме сохранено изучение латинского и гре-
ческого языков. Современный немецкий
язык намного отдаленней от латыни и
греческого, чем современный армянский
язык - от грабара. Но европейцы осозна-
ют, что оба этих классических языка явля-
ются основой европейской цивилизации
и их собственного языка. А мы все еще
продолжаем ужасаться тому, что нам
вдруг придется изучить еще пару правил
и несколько «лишних» слов. На самом же
деле «трудности» сводятся к несколь-
ким правилам и немногочисленным
словам, которые можно поместить на
одном листе. Представьте, о каком
«объеме» идет речь. Между тем в про-
цессе изучения иностранных языков мы
заучиваем написание тысячи слов (на-
пример, в случае с английским языком)
и совершенно не протестуем. А тут речь
об одном листочке - и так много протесту-
ющих выкриков.
Задумаемся о сущности деяния Месро-

па Маштоца, который не создавал фоне-
тического алфавита (создание фонети-
ческих символов не такая уж высокая до-
бродетель). Подобные алфавиты созда-
вали для самых различных языков, одна-
ко они не вошли в употребление.
Символами звуков - фонемами - не на-

пишешь слов, потому что письменный
язык имеет свои закономерности. Буквы
должны не только правильно сочетаться
между собой и отражать фонетическую
систему языка, но они обязаны правиль-
но воспроизводить дифтонги и трифтонги.
Иначе говоря, слова сами требуют нали-

чия той или иной буквы. Необходимо глу-
боко постичь язык, его дыхание и суть,
чтобы суметь найти именно те буквы, ко-
торые способны точно воспроизвести
сказанное. Потому Вартан Аревелци - ав-
тор канона святых переводчиков - гово-

богатством - силой, сплотившей и превра-
тившей нас в народ, воплотившей в
реальность нашу национальную идентич-
ность. Этот тот случай, когда мы обязаны
перестать удивлять друг друга и оскор-
блять воплями слух общественности.
Вместо этого мы должны в молчании пре-
исполниться смирения и отвергнуть вся-
кое лицемерие (а мы так часто лицеме-
рим!). Здесь лингвист не должен иметь
никаких преимуществ перед музыкан-
том или политиком, ибо ни правописа-
ние, ни грамотность не являются спе-
циальностью - они есть проявление на-
ционального самосознания, где любое
искажение крайне опасно. Если се-
годня кто-либо скажет нам, что во имя
каких-то удобств или исходя из какой-
то пользы необходимо изменить ар-
мянский алфавит, то мы не только от-
вергнем подобное предложение, но
предадим осуждению и порицанию ав-
тора этой идеи. Почему? Потому что бук-
вы - это священные, сокровенные сим-
волы, и их написание не случайно. Они
тесными узами связаны с нашим внут-
ренним духовным состоянием и особен-
ностями мировосприятия. Коверканье
букв приведет к искажению националь-
ного самосознания и психологии. А если
написание букв столь важно, то разве
не столь же важно написание слов?
Несомненно, оно также крайне важно.

Буквы эти дарованы нам, чтобы мы, скла-
дывая их, создавали слова, и в этом спо-
собе написания наличествует гармония
между образным языковым мышлением
и фонетической образной выразитель-
ностью. Буква обретает смысл в слове, а
само слово - мельчайший выразитель
идеи языка. Следовательно, как буквы,
так и слова являются сокровенными
символами и основополагающими
составляющими духовно-национально-
го самосознания. И сегодня все искаже-
ния и ущербность нашего языкового мы-
шления, нашей идентификации, духовных
ценностей, исторической памяти - все это
однозначно порождено также искажен-
ным написанием слов, ибо слова облада-
ют духовным потенциалом, а письменное
слово - основной инструмент передачи
исторической памяти и наследия.
Если мы пишем так, как писали св. Мес-

роп Маштоц, св. Саак Партев, св. Григор
Нарекаци, св. Ованнес Одзнеци, св. Нер-
сес Шнорали, св. Григор Татеваци, на-
конец, Хачатур Абовян, Ованнес Туман-
ян, Ваан Терян, значит, мы являемся об-
ладателями живой, онтологической свя-
зи с этим личностями и благодаря им с
переданным нам культурным насле-
дием.
Слово - это «одеяние» мысли, и мы мы-

слим так, как пишем. Когда плод мысли
выражается чуждыми нам письменами
или чуждым написанием слов, то наруша-
ется гармония взаимоотношения
«мысль - слово», что ведет к скованности

ÄÎËÃ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Âîçðîæäåíèå òðàäèöèîííîãî íàïèñàíèÿ
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рит: «...утвердив на Земле животворные
письмена», ибо эти символы воистину
были животворящими письменами, они
облекали армянскую речь в животворную
плоть. Величайшим свершением св. Мес-
ропа, св. Саака и их учеников явилось со-
творение письменного языка, языка, вся
мощь которого выразилась не только в
возможности показать всему миру свое
собственное «я», но и в беспрецедент-
ной гибкости в усвоении общечеловечес-
кой культуры. И мы их по праву именуем
святыми переводчиками, ибо они пере-
вели для нас «знание о Боге несотво-
ренном», а именно они явились пере-
водчиками небесных истин для нас,
земных существ. Они перевели возвы-
шенные духовные ценности всего чело-
вечества, и мы благодаря им очень ско-
ро встали рядом с могущественными
культурными народами.
Благодаря им мы получили главное -

наше письменное слово, выразителя на-
шей идентичности, нашего национально-
го духовного потенциала. Как могли на-
следники великих свершений святых пе-
реводчиков снизить уровень своего язы-
кового мышления до примитивного со-
стояния элементарной записи звуков?!
Впрочем, и это не удалось до конца из-
за «плохого поведения» некоторых со-
гласных звуков. Опять же были слова, ко-
торые писались иначе, чем произноси-
лись. Что же делать, неужели опять ни-
звергнуться нам в бездну звукозаписи
(фонографии), дабы наши чада не утруж-
дали себя? В прошлом это было принуди-
тельно навязано нам ради культурной
«уравниловки». Нам еще повезло, что не
успели исковеркать алфавит. Но сегодня
над нами нависла еще большая опас-
ность, ибо мы живем в мире глобализа-
ции, в котором все связано с компьютера-
ми и со скоростью исполнения ими опре-
деленных операций. И вот начали разда-
ваться голоса, что якобы наши буквы
слишком многочисленны и англоязыч-
ную клавиатуру неудобно использовать
для текстов на армянском языке. Это уже
серьезный вызов. Если мы хотим про-
должать оставаться приспособленца-
ми и воспитывать детей в неуважении
собственных духовных ценностей и в
стремлении избегать «ненужных и из-
лишних» знаний, то мы совершим - свои-
ми же руками - то, что не удалось даже
большевикам.
Если сегодня так много говорится о

восстановлении наших национальных
символов и если мы действительно осо-
знаем, что наша самобытность и незави-
симость прежде всего выражаются
системой духовно-национальных сим-
волов, то необходимо немедля восста-
новить нормы классического правопи-
сания армянского языка. Это не менее
важная задача, чем создание герба и
гимна. Следующим же логическим ша-
гом должно явиться преподавание гра-
бара в школах. И наконец, язык нужно
постигать в многообразии его истори-
ческого развития, его разветвлений.
Грабар, средний армянский, западноар-
мянский, восточноармянский не раз-

личные языки, это единый язык в раз-
личных фазах развития и ответвле-
ниях. И этот единый язык имеет одно
единое, классическое гайказянское
правописание.
За время независимости богословский

центр «Гандзасар» опубликовал общим
полумиллионным тиражом многочис-
ленную литературу, и вся она издана в
соответствии с классическим правописа-
нием. И никто из читателей не проявил
недовольства по этому поводу. Наоборот,
читатели свидетельствуют, что в самом
написании слов они ощущают некую ду-
ховную силу, чарующую душу. А множество
людей, которых мы обучили писать по
классическим канонам, признавались в

дальнейшем, что они не в состоянии вер-
нуться к советскому правописанию, ибо
уже постигли, что их подлинным написа-
нием является классическое, преиспол-
ненное возвышенной духовности и сокро-
венной глубины.
Поверьте, обучение классическому пра-

вописанию не является длительным и
болезненным процессом - грамотный че-
ловек может освоить его за одну-две не-
дели, при этом получая огромное удо-
вольствие, ибо он начинает писать так,
как было завещано ему самим великим
Месропом Маштоцем.
Я предлагаю всем вместо бесконечных

споров приложить минимум усилий и на-
чать писать в соответствии с классически-
ми нормами. Мой призыв обращен и к
ревностным защитникам классического
написания (ибо большинство из них не
владеет этими нормами), и к самым рья-
ным его противникам (ибо это только на-
полнит их духовным богатством предков).
И не следует заниматься отвлеченными
рассуждениями о якобы неграмотном
народе, вместо этого лучше срочно взять-
ся за искоренение собственной негра-
мотности. Тот, кто не хочет знать свой соб-
ственный язык - грабар - и не желает обу-
читься элементарным канонам класси-
ческого правописания, никогда не будет
причастен к истокам родного языка. Я
думаю, что подобный человек не имеет
права считать себя грамотным и просве-
щенным. Между тем уровень грамотнос-
ти нашего народа катастрофически па-
дает. И одной из причин этого является
то, что мы мешаем своим детям причас-
титься к истокам собственного языка,
лишаем их возможности постичь глуби-
ны своего родного языка в его истори-
ческом становлении.
А имеем ли мы на это право?! Не осо-

знавать свою неправду гораздо опас-
нее для нашей души, чем совершать ее.
И если не для себя, то хотя бы для гря-
дущих поколений мы обязаны признать
свои ошибки и сделать первый шаг к
признанию правды, в данном случае к
правильному написанию слов - право-
писанию наших предков.

О. Месроп АРАМЯН.  

Íå âåðÿò â äðóæáó
Большинство турок не верят в дружбу соседних стран. Об этом свидетельствуют
итоги социологического опроса, который проводился в 32-х из 81 провинции Тур-
ции, опубликованные газетой «Milliyet». Больше всего турки не доверяют США и
Греции - 78,5% и 78,1% респондентов соответственно, за ними следует Франция,
которой «не верят» 76,1% турок. При этом, обращают внимание социологи, опрос
был проведен до принятия 12 октября Национальным собранием Франции в первом
чтении законопроекта, предусматривающего уголовное преследование за неприз-
нание геноцида армян. Среди стран, которым не доверяют турки, также фигурирует
и Россия. Ей «не верят» 64,8% участников опроса, сообщает «Milliyet». «Дружест-
венной» Россию называют всего 8,7% респондентов. Наибольшие симпатии турки,
как свидетельствуют результаты исследования, испытывают к Азербайджану -
71,4% респондентов, Пакистану - 47,3% и Ирану - 29%, сообщает РИА «Новости».
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Сос САРКИСЯН — один из тех ред-
ких сохранившихся экземпляров
человеческой породы, который
всю жизнь служит не только искус-
ству, но и правде. Будучи даже об-
щественным деятелем. Что еще
большая редкость. Правда и со-
весть для него не слова, а поступ-
ки. Они же водят его пером крепко-
го, добротного прозаика, перекла-
дывающего на язык прозы факты
давно и не очень давно минувших
дней. Книга воспоминаний «Menq u
meronq», вышедшая в издательст-
ве «Мива-Пресс», — о великих дея-
телях армянской и мировой культу-
ры, среди которых и Андрей ТАР-
КОВСКИЙ. Предлагаем вниманию
наших читателей отрывок из главы
«С Андреем Тарковским».  

Из «Мосфильма» пришла телеграмма
с приглашением сняться в фильме Тар-
ковского «Солярис». Я воспринял эту
весть нормально. К тому времени я знал
его «Иваново детство», восхищался ше-
девром «Андрей Рублев», и, безусловно,
работать с таким режиссером было
большой честью, но это было в пору, когда
меня часто приглашали с разных киносту-
дий, и я с легкомысленным актерским
высокомерием часто отнекивался. Так
что на поздравления друзей отвечал: ну
что тут такого, то есть что такого особен-
ного... Потом уже в Тбилиси другой гений,
светлой памяти Сергей Параджанов (в
доме которого мы провели роскошный
вечер в интернациональной компании),
мне скажет, что роль Гибаряна должен
был сыграть он, что они даже договори-
лись с Тарковским. Одним словом, дал
понять, что уступил роль мне, о чем и жа-
леет, и не жалеет, что если бы не я...
И позже, когда бы мы ни встречались,

Сергей полушутя вспоминал об этом «по-
дарке». Я со своей стороны тоже что-то
такое говорил, и так мы, два армянина,
словно бы создавали повод, чтобы пого-
ворить об Андрее, восхититься им, оце-
нить. Параджанов с Тарковским были хо-
рошими друзьями... После того как
фильм вышел на экраны, на глаза мне
попалась рецензия в центральной прес-
се, где два автора выражали недоволь-
ство фильмом. Особенно не понравилось
им мое наличие в нем: «В романе Стани-
слава Лема этот герой не армянин, его
фамилия Гиб-Ариан, зачем понадоби-
лось делать его армянином, отправлять
в космос...» Мое достоинство было заде-
то. Я позвонил Андрею. «Великодержав-
ная глупость, — сказал он, — не обращай
внимания, это я захотел, чтобы был армя-
нин. Все».
Стало быть, приглашение Тарковского

я воспринял нормально, но, что и гово-
рить, мое самолюбие было польщено, а
если быть совсем уж откровенным, дол-
жен сказать, что был я здорово взволно-

ван. Наконец настал день, и я отправился
в Москву. Прямо с аэропорта поехали на
студию. Декорации были выстроены ги-
гантские, сложные, в одной из кабин кос-
мического корабля снимался Банионис.
В полутьме ищу Его. Нет, никто не выде-
ляется. Сделали перерыв, и вдруг кто-то
здоровается. Чуть выше среднего роста,
худой, не бросающийся в глаза обычный
русский человек. Знакомимся.

— Как доехали?
— Спасибо, нормально.
— Приехали прямо на студию?
— Да, — отвечает за меня его постоян-

ная помощница Маша.
— А гостиница?
—Улажено, — опять отвечает Маша.
— Перекусить успели?..
«При чем тут «перекусили», — думаю

про себя, — что ты такими пустяками ин-
тересуешься, поговорили бы о деле».

— Значит, Сос Арташесович... — с тру-
дом выговорил он мое отчество, но я ос-
тановил его: — У нас, армян, не принято
обращаться по отчеству, так что довольст-
вуйтесь именем.

— Хорошо, — сразу же согласился он,
— только при условии, что и вы будете
обращаться ко мне по имени, как принято
у армян. Роль у вас небольшая, но очень
важная. Гибарян совершает самоубийст-
во, он понимает, что нельзя выходить в
космос с нашими земными грехами...
Они с нами, куда бы мы ни отправлялись,
даже в космос... И, конечно, совесть... со-
весть...
Андрей на минуту умолк, давая мне воз-

можность высказаться. Я же хотел, что-
бы он говорил подольше, - интересно бы-
ло, как Тарковский работает с актерами.
Он продолжил:

— В космос надо выходить с чистыми
руками... С чистой совестью... Гибарян
еще и тоскует — по Родине, мы постара-
лись окружить его такими вещами, кото-
рые бы напоминали об Армении, ее хра-
мах, природе, он даже взял с собой
армянские сигареты — ваш «Арин-Берд»
у него в кабине...

— Вы бывали в Армении? — наверное,
вопрос мой был неуместен.
Он улыбнулся.
— Не был, но у меня там хорошие дру-

зья. Начнем?..
Все. Так, походя, он «поработал» со

мной. Хотя больше этого что мог сказать?
Остальное делал оператор Вадим Юсов:
свет и всякие там киношные вещи...
Время многое стерло из моей памяти,

и мне трудно сказать, с чего началась на-
ша дружба. Беседы, общение с Андреем
доставляли мне огромное удовольствие.
Он был деликатен во всем, большой ху-
дожник, большой мыслитель, деликат-
ный в поведении и в мыслях.
Брежневские времена... Что-то стро-

илось, что-то доставали из еды, но неза-
метно (впрочем, почему незаметно) раз-
рушался человек, терялись последние

основы того, что делало нас людьми, гас-
ли последние факелы, указующие путь, и
Андрей Тарковский, предчувствовавший
наступление тьмы, искал и находил не-
преходящие ценности, хватал нас за по-
дол, заставляя вернуться, не затеряться
в темноте, заглянуть вглубь своей души...
Как-то в споре — не помню, по какому

поводу — я сказал: «А ты знаешь, когда у
Ренуара усохли пальцы, он просил при-
вязать кисть к ладони и так рисовал».

— Это другое, — сказал Андрей, — ты
говоришь об интеллигенции... От Сократа
до Джордано Бруно, да и вообще, за
правду гибла лишь интеллигенция.
Наша дружба была бурной, честной, но

слишком быстро прервалась. Во время
нашей последней встречи в Москве он
был сдержан, словно бы находился в
каком-то другом мире. Сейчас только по-
нимаю, что он уже решился покинуть стра-
ну и намеренно, зная наши нравы, ста-
рался держаться подальше от меня.
Шел съезд Союза кинематографистов,

встретились в зале.
— Будешь выступать? — спросил я.
— Посмотрим... — сказал он как-то от-

решенно, потом добавил: — А какой
смысл? — и отвернулся.
Его холодность покоробила меня, я

обиделся и намеренно отсел подальше
от него. Даже не стал оборачиваться. Он
вдруг встал со своего места, пересел на
свободный стул позади меня, наклонил-
ся ко мне.

— Ну что ты надулся?
— Да, нет... — я притворился, что вни-

мательно слушаю выступающего.
Чуть погодя он опять наклонился ко

мне:
— Сос... Помнишь Разданское ущелье?
— Разданское ущелье?.. Конечно, пом-

ню. — Мы же видели друг друга нагими...
И потом не стыдились, в чем мать роди-
ла, без одежды, безоружные... Что нам
после этого скрывать друг от друга, но
есть вещи, которые...
Он вышел из зала. Я удивленно смотрю

на его удаляющуюся спину, и сердце ще-
мит. Это была наша последняя встреча.

...Август, ереванский зной и духота, из-
за вязкой жары, которую я очень люблю,
улицы почти безлюдны. Андрей остано-
вился в гостинице «Ани». Воскресный
день, съемок нет. Посидели немного в
ресторане, оба размякшие от жары, —
ни говорить не хочется, ни пить. «Андрей,
— говорю, — давай поедем в Разданское
ущелье, там есть хорошенькое местечко,
недавно открыли, да и прохладнее, чем
здесь». Достали машину, спустились в то
самое местечко, о котором я говорил, но,
хоть река и протекала совсем рядом, жа-
ра оказалась ничуть не меньше. Лениво
перекинувшись парой слов и думая каж-
дый о своем, мы то глядели на дерево,
то на бегущие воды, кое-как распили бу-
тылку коньяка.
На обратном пути машины не оказа-

«MENQ U MERONQ»
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лось, пришлось подниматься наверх
пешком. Вдруг я заметил огромного диа-
метра трубу, из которой била вспенив-
шаяся до белизны вода. Мы с Андреем
обменялись взглядами и молча, не го-
воря ни слова, спустились вниз, разде-
лись и залезли под воду. Стояли, блажен-
ствуя... Долго, очень долго стояли так под
водой... Действительно, в чем мать роди-
ла, беззащитные, безоружные, совсем
близко... Как братья...

— Библейский край, — сказал он, — Ар-
мения... В ее недрах есть жизнь, под но-
гами я чувствую ее дыхание... Наверное,
оттого у вас такая теплая земля, вода...
В одну из очень холодных и промозглых

зим я оказался в Москве. Сразу же позво-
нил Андрею. Договорились встретиться
в восемь. Я прихватил с собой пять-
шесть бутылок коньяка разных марок. Он
любил армянский коньяк и по вкусу опре-
делял марку: «Это, конечно, «Ахтамар»,
а это «Двин», — и довольный собой улы-
бался. Пил, смакуя, делал глоток, держал
во рту, до конца впитывая вкус, и каждый
раз сердился, что я разом опрокидываю
стопку: «Э-эх, не лишай себя аромата, ку-
да торопишься, дикий кавказец... Прочув-
ствуй же, посмотри, сколько оттенков у
этого чуда...» — «Мы кавказцы, — говорил
я, — и гордимся этим, а вот вы откуда?..»
Он рассказывал, что на Северном Кав-

казе есть деревня Тарки, что будто бы
его предки двести лет назад перебрались
оттуда и обосновались в России... И полу-
шутя добавлял: «Да, предки мои из ваших
краев, но не будем забывать, что княжес-
ких кровей, а уже здесь породнились с
дворянами, так что я урожденный дворя-
нин...»
Лариса приготовила угощение. Начался

наш гулеж. Начался медленно, постепен-
но набирая силу... Из всех наших встреч,
пожалуй, самым теплым и незабыва-
емым был этот день. О чем могли вести
разговор двое пьющих мужчин? Прошло
много лет, и, к сожалению, не могу вспом-
нить все в подробностях, но говорили обо
всем, слово тянуло за собой слово, мысль
— мысль, и спорили, и соглашались...
Одного лишь не делали: не хвалили друг
друга.
Помню, он вдруг засмеялся и сказал:
— Иногда ты говоришь вещи, которые я

знаю, но ты так это говоришь, что мне ка-
жется, будто впервые слышу... Отчего это?

— От нашей земли, от нашей воды, —

засмеялся ему в тон я, — от нашей исто-
рии... Мы, армяне, вынуждены напоми-
нать миру простые истины... Заповеди
Христа тоже просты и ясны, но кто их
помнит?..
Мы и не заметили, как прикончили весь

коньяк. Из коньячных бутылок он соору-
дил на столе какую-то пирамиду, под ко-
торую поместил горящую свечу. Мы оба
были пьяны, показалось красиво, стали
восхищаться... И Параджанов делал та-
кие вещи. Оба во всем искали смысл, ис-
кусство...
Мы уже больше не закусываем — толь-

ко пьем. У меня в ушах начинает звенеть.
Я встряхиваю головой, нет, убеждаю са-
мого себя, посмотри на него, худой, мож-
но сказать, тощий... Ты же армянин, не
подобает тебе, умри, но держись до кон-
ца... Андрей на пике эмоций. «Кино —
мое дело, мое ремесло, но все учат
меня, все знают, что и как надо... Получа-
ется, что, кроме меня, все знают, умеют...
Вот вы и снимайте, создавайте, создавай-
те...»
Разговор как-то так повернулся, что я

сказал, что фильм «Баллада о солдате»
— неплохая картина, добрая...

— Не смеши меня, — сказал он, — сей-
час я от смеха упаду на пол... Добро, не-
винность... Фальшь, ложь, сопли, высоса-
но из пальца... Ты знаешь, что такое вой-
на?.. Грязь, кровь, смерть, животный
страх, человек там перестает быть чело-
веком, он и не может быть человеком.
Какая доброта, чистота!.. Мы не такие, ка-
кими себя показываем, однажды ты уви-
дишь настоящее, все мы увидим, до чего
мы докатились...» После «Иванова детст-
ва» долгое время Андрею не давали сни-
мать кино, я знал, что он изредка делает
радиопостановки, чтобы заработать хоть
какие-то деньги. Спросил его как-то: а
твой отец, известный поэт Арсений Тар-
ковский, не помогал тебе, когда приходи-
лось туго?
Он посмотрел, удивленный, помолчал,

стал серьезным:
— Мой отец никогда не догадывался, что

я нуждаюсь... Я бы не позволил себе...
Андрей с женой приехал в Ереван, почти

месяц пробыли здесь. Баграт Ованнесян
снимал фильм «ÐÝÓ³Ý». Тарковский был
художественным руководителем и участ-
вовал в съемке нескольких эпизодов.
Помню один: о возвращении пропавшего
на войне героя сообщают его сестре,

роль которой исполняла Галя Новенц.
— Галя, — предложил Тарковский, —

как только увидишь брата, не сходи с мес-
та, сядь, опустись на землю...

— Не побежать ему навстречу? — удиви-
лась Галя.

— С подкосившимися коленями как по-
бежишь?.. Армянка вряд ли выдержит ра-
дость...
Мы запрограммировали поездку в Эч-

миадзин. Взяли такси. По дороге объяс-
нил водителю, кого везем, попросил, ес-
ли возможно, дождаться нас. Водитель
ничего не сказал, но терпеливо стал об-
служивать нас. Андрея восхитили Кафе-
дральный собор, хачкары, «Гаяне», он
был оживлен, задавал вопросы, поста-
вил свечу. «Рипсиме» я оставил напосле-
док.
По ступенькам поднялись во двор, не-

сколько минут побыли вместе, потом
Андрей вдруг неожиданно попросил
меня оставить его одного на полчаса.
Я вернулся к машине, сказал водителю,

что вынуждены задержаться.
— Без проблем, — улыбнулся водитель,

— пойдем выпьем кофе — скоротаем
время.
Это был молодой, любознательный че-

ловек, расспрашивал меня о кино, об ак-
терах — жаль, имя его вылетело из памя-
ти.
Наконец возвращаемся в Ереван. Анд-

рей, и так-то не очень словоохотливый, и
вовсе не издает ни звука. Сидит молча,
замкнувшись в себе... Почему захотел ос-
таться один, о чем думал, что чувствовал
этот русский с ног до головы человек в
армянском монастыре?
Доехали до моего дома в Черемушках.

Водитель, который часа три-четыре про-
вел с нами, сорвался с места, не взяв де-
нег. Отъехав, смеясь помахал нам рукой...

— Почему не заплатил? — спросил Анд-
рей.

— Ты же видел, что он сбежал, не захо-
тел...

— Твой знакомый?.. Родственник?
— Нет... Просто уважил тебя – я сказал,

кто ты.
— Вот тебе раз, — опешил Андрей, —

ничего не понимаю...
— Что тут непонятного, — засмеялся я, —

ты - художник, наш гость, а он - армянин...
— Да-а... Трудно понять вас, армян.

Подготовила Роза ЕГИАЗАРЯН.

В 40-е годы из Крыма было депортиро-
вано более 280 тысяч жителей. Две трети
депортированных составляли татары, одну
треть - армяне, немцы, болгары, греки. Де-
портация крымских армян была осущест-
влена в 1944 г., сразу после депортации та-
тар. Количество депортированных армян
составляло около 20 тысяч человек. По дан-
ным МВД Автономной Республики Крым, в
настоящее время в Крыму прописано более
5 тысяч армян. Однако на самом деле число
проживающих в Крыму армян, согласно дан-
ным Государственного комитета Крыма по

делам национальностей и депортирован-
ных граждан, достигает около 20 тысяч, 70%
из которых живут без прописки.
Как сообщил симферопольский предпри-

ниматель Николай Газаров, в настоящее
время, в рамках программы по возвраще-
нию депортированных крымчан, происхо-
дит также возвращение депортированных
крымских армян в прежние места обитания.

«Для реализации программы требуются
огромные финансовые средства, а Украина
находится в кризисном состоянии», - сказал
Н. Газаров. Согласно сделанным по заказу

правительства Украины расчетам, для
обеспечения возвращения депортирован-
ных граждан и размещения их в Крыму
необходимо 387 триллионов карбованцев
(1 млрд 935 млн долларов). По словам Н.
Газарова, Украина на сегодняшний день не
может выделить столько средств. Возникла
необходимость обратиться к помощи меж-
дународных организаций. Определенное
содействие программе уже оказали пред-
ставительство ООН в Крыму, международ-
ный комитет по делам беженцев.

Лев ОГАНЕЗОВ.

Â Êðûìó - îêîëî 20 òûñÿ÷ àðìÿí
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ÑÀÐÎßÍ, ÏÓØÊÈÍ È ×ÎÊÍÓÒÛÅ ÈÇ ÑÀÑÓÍÀ  

«Все люди — армяне» — так сказал Уильям Сароян.
Потом, вскочив на велосипед, подаренный гюмрийскими рабочи-

ми по случаю его семидесятилетия, стал выписывать виражи на
сверкающем паркете весьма обширного министерского кабинета.
Публика, то есть должностные лица, сам министр, гости, журналис-
ты и я в их числе, жались к стенкам.
Когда он отдышался, я поинтересовался:
— Кого любите из русских?
— Гоголя. Помнишь того маленького человека, у которого

украли пальто?
В армянском нет слова «шинель», вот Сароян и сказал «паль-

то». Когда я попал в Ленинград, то первым делом стал разыски-
вать улицы, по которым бродил тот маленький человек...
Сароян не сказал, что, если довести маленького человека

до отчаяния, он становится страшен. Он просто написал об
этом рассказ «Филиппинец и пьяный».
В Москве, в гостинице «Националь», ему с гордостью заявили:
— В этом номере жил Ленин!
— Ну и что? Теперь буду жить я, — невозмутимо ответил Са-

роян, чем ужасно шокировал администрацию лучшей гостини-
цы страны Советов.
Впрочем, Сарояна можно было понять. Ему было всего 28

лет, когда на гонорар от первой книги «Мальчик на трапеции»
он решил повидать родину предков.
По пути обратно здесь, в Москве, в гостинице «Националь»

он встретился с Чаренцем. Он стал уговаривать поэта хотя бы
на время покинуть страну. Уехать с ним в Америку. Подальше
от неминуемой беды. Будто предвидел гибель Чаренца в тю-
ремной камере...
О, у этого молодого писателя был зоркий глаз. Когда Сароян вер-

нется во Фресно, он напишет книгу «Вдох — выдох». Эту книгу в
стране Советов предадут анафеме, а имя автора будет под за-
претом до 60-х годов. Еще бы! Уэллс, Ромен Роллан, Фейхтвангер,
Драйзер, Барбюс, даже хитроумный Бернард Шоу рассыпались в
комплиментах всепобеждающей идеологии, согласно которой воз-
водилось новое государство, и только вот совсем молоденький
писатель сумел разглядеть неприглядное лицо тоталитаризма,
написать бескомпромиссную книгу. Эта книга и по сей день не пе-
реведена ни на русский, ни на армянский языки...
Тоталитаризм Сароян не принял. Но, возможно, он был сто-

ронником всепобеждающего бизнеса? Сомневаюсь. Ведь он
отказался от Пулитцеровской премии со словами: «Коммерция
не вправе опекать искусство!»
Конечно, Сароян мог стать бизнесменом. Американец же. В

детстве продавал газеты. Даже носил их на ранчо прославлен-
ному Джеку Лондону. Но бизнесменом не стал. Вероятно, поду-
мав, что на свете есть еще немало увлекательных профессий,
не так ли? Виноградаря или свободного художника, например.
Достоевский писал, что «деньги — это чеканенная свобода».

Глупости. Свобода — это творчество. Сначала было Слово, а
уж потом деньги. Хотя деньги появились за три века до хри-

стианства. В Лидии.
Что же лучше: сила власти или сила денег? Думаю, обе проти-

воестественны человеческому естеству. Если бы Бальзак не
занимался коммерческими авантюрами, Пушкин и сам Досто-
евский не увлекались бы картежной игрой, то были бы вполне
обеспеченными людьми. Некрасов — другое дело. Помимо
поэтического у него был коммерческий талант. Редкий случай.
Пушкина же предупреждал Бенкендорф: Александр Сергеевич,

вы занимаете 68-е место среди великосветских картежников, не
играйте. Ведь не послушался! Но картежников много, а Пушкин
один. Говорят, и в Армению он отправился, чтоб сыграть с мест-
ными офицерами. Не знаю. Знаю, что Армению он описал прекрас-
но. Теперь утверждают, что он увидел не Арарат, а Арагац. Это
Пушкин-то не заметил Арарат (?!), как он пишет, «снеговую дву-
главую гору»? А ведь Арагац... четырехглавый. Пушкин заехал бы и
в Ереван, но там была эпидемия чумы, о которой он узнал от
армянского священника, выехавшего из города. Вот тогда-то он и
увидел библейскую гору.
Как часто повторяют пушкинское выражение: «Мы ленивы и не-

любопытны...» Меж тем этим словам предшествуют вот какие: «Как
жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его био-
графию было бы делом его друзей, но замечательные люди исче-
зают у нас, не оставляя по себе следов».
И вот, обращаясь к многомиллионной аудитории, телеведущий

Леонид Парфенов в передаче «Живой Пушкин» сообщает, что
встреча поэта с телом Грибоедова — чистейшая выдумка, по-
скольку к тому времени автора «Горя от ума»... давно похоронили.
Должен сообщить г-ну Парфенову, что останки Грибоедова достиг-

ли Тифлиса почти полгода спустя после его смерти: Грибоедов по-
гиб 30 января 1829 года в Тегеране, а похоронен 17 июля того же
года в Тифлисе (см. свидетельство Ив. Мальцова, первого секретаря
Российской миссии в Персии). Только 2 мая тело доставили в Нахи-
чевань.
Пушкин же в «Кавказском дневнике», опубликованном в «Ли-

тературной газете» за семь лет до «Путешествия в Арзрум»,
календарно указывает, что прибыл в Арзрум 6 июля 1829 года,
а в Тифлис вернулся 1 августа. Следовательно, встретился с
телом Грибоедова в горах Армении до погребения последнего.
Как видим, даже Пушкин нуждается в... армянской защите.
В Армении до сих пор, как увидят очень курчавого парня, сразу

говорят: вылитый Пушкин! Ведь не скажут же «вылитый Досто-
евский». Я даже был знаком с одним прокурором по имени Пуш-
кин. А великий Мартирос Сарьян, который ни разу в жизни не пи-
сал исторического портрета, только для Пушкина сделал исключе-
ние. Эта работа и сегодня висит в его мастерской. Рядом с Ахма-
товой, написанной с натуры. Можете полюбоваться.
Что касается карт, то тут Сароян тоже не без греха. В Сан-Фран-

циско мне показали чудесную белую виллу на холме. Она принад-
лежала Сарояну ровно 24 часа. За ночь он вчистую проиграл ее в
местном казино.
На горной тропе Армении Сароян однажды увидел ослика.
— Что это за животное? — поинтересовался Сароян.
— Осел, — объяснили ему, — попросту ишак.

«Âñå ëþäè - àðìÿíå»
Âëàäèìèðà ØÀÕÍÀÇÀÐßÍÀ òàê íå íàçûâàë ïî÷òè íèêòî. Âñå çíàëè åãî ïðîñòî êàê Øàõà, à çíàëè åãî

î÷åíü ìíîãèå. Â 70–80-å ãîäû îí áûë ñîáêîðîì ãàçåòû «Òðóä», âîñïðèíèìàÿ ýòîò ðîä ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
êàê ñèíåêóðó, ïîçâîëÿþùóþ åìó öåëèêîì îòäàâàòüñÿ ëþáèìîìó äåëó. À ëþáèìûõ äåë ó íåãî áûëî íå-
ñêîëüêî: îí ïèñàë âåëèêîëåïíûå ðàññêàçû, êîòîðûå ïî÷åìó-òî âûñîêîïàðíî íàçûâàë «ìîè ýññå», ðè-
ñîâàë, â òîì ÷èñëå ïðåëåñòíûå øàðæè, è åùå âòèõîìîëêó áàëîâàëñÿ ñòèøêàìè, êîòîðûå, êàê è âñå, ÷òî
âûõîäèëî èç-ïîä åãî ïåðà, áûëè î÷åíü òàëàíòëèâû.
Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî åãî áåçîãîâîðî÷íî ëþáèëè âñå. Øàõ ðåçàë ïðàâäó-ìàòêó, íå âûáèðàÿ ñëîâ è íå

ùàäÿ ñàìîëþáèé — áåç èñêëþ÷åíèÿ è ðàçáîðà. Íî äåëàë ýòî òàê îñòðîóìíî è, ãëàâíîå, òàê òî÷íî è ïî
ñóùåñòâó, ÷òî äîëãî îáèæàòüñÿ íà íåãî áûëî íåâîçìîæíî.
Â ñëîâåñíûé îáèõîä ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàâøèõ ñ Øàõîì, íàâñåãäà âîøëè åãî ïåðëû — îñòðûå,

åìêèå è íå âñåãäà öåíçóðíûå ñëîâå÷êè. Ñàì îí òàê îáúÿñíÿë ýòî ñî ñâîéñòâåííûì åìó îñòðîóìèåì: íó
êàêîé øàõ ìîæåò áûòü áåç ìàòà.
Æóðíàë «Äðóæáà íàðîäîâ» îïóáëèêîâàë îäíó èç ñòàòåé Âëàäèìèðà Øàõíàçàðÿíà. È ýòî ðàäóåò íå

òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòî íàñòîÿùàÿ ñèëüíàÿ è òàëàíòëèâàÿ ïðîçà, íî åùå è ïîòîìó, ÷òî íàø Øàõ ïî-ïðåæ-
íåìó íà êîíå, à òî÷íåå, íà ïåãàñå, è ñäàâàòüñÿ íå ñîáèðàåòñÿ. Íå òàêîé ó íåãî õàðàêòåð...
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— Ах вот кем меня обзывал в детстве дядя Арам! — обрадовался

Сароян. — Очень симпатичное животное.
Как-то я ему шепнул: вы пишете о странности армян. Что мы ин-

дивидуалисты, я знаю. Выходит, что мы еще и э... э... сумасброды?
— Что за вопрос, — усмехнулся Сароян, — разумеется.
Его ответ меня позабавил. В самом деле, кто сказал, что тысяче-

летний армянский эпос называется «Давид Сасунский»? Выдумки
академика Иосифа Орбели. Вероятно, ради патетичности звуча-
ния. Сам народ назвал его просто — «Сумасброды из Сасуна».
Или «смурные», а более точно, «Чокнутые из Сасуна».
И действуют-то там три поколения. Мгер-старший, Давид и Мгер-

младший. И Давид вовсе не смахивает на героя. Еле выговаривает
слова. Когда ему намекают, что обед следует посолить, говорит,
что соль можно съесть и потом. Будучи пастухом, умудряется пере-
мешать в отаре овец, коз, пантер и тигров.
Уже не говорю о персонажах, затесавшихся в эпос. Горлопан

Оган, Цран Верго, то есть Засранец Верго. Прямо какая-то ненор-
мативная лексика. Обратите внимание, «цр» и «ср» одного и того
же корня. Индоевропейского. Может, санскрит? Но какие живые
образы! И чудак Давид становится героем только тогда, когда над
страной нависает смертельная опасность... В этом взрывная энер-
гетика эпоса.
Когда комета Галлея с первого захода возникла на небе,

спрашиваю знаменитого астрофизика Виктора Амбарцумяна:
— Скажите, пожалуйста, не заденет ли ненароком эта комета

нашу грешную Землю?
— Непременно заденет, — не моргнув глазом ответил президент

Академии наук Армении. И разъяснил: — Подымутся земные
хляби, воды зальют Землю, и останется лишь верхушка Большого
Арарата. К нему пристанет ковчег, и опять скажут, что люди прои-
зошли... от армян.

 ÎÁ ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ÍÎÑÅ  

Не стану утверждать, что патриарх Ной был армянином. Тем
не менее я ему всегда искренне сочувствовал.
Представляете картинку? После долгого опасного плавания, ког-

да воды опустились, старик решил расслабиться, хлебнул на ра-
достях чарку-другую вина, отчего его сразу разморило, и уснул на
травке библейской долины у подножия величавого Арарата, непри-
крытый. Извините, со срамом на виду.
Сыновья, Сим и Яфет, застыли в священном молчании. А третий

сын, Хам, вместо того чтобы прикрыть срам отца какой-нибудь
ветошью, стал хлопать себя по волосатым ляжкам, подпрыгивать
и ржать как лошадь. И это в присутствии остальных гогочущих пас-
сажиров ковчега. Какое хамство! Хам, он хам и есть, что с него
возьмешь.
Не уверен, что с тех пор человеческому роду прибавилась хоть

капелька святости, но что хамства не убавилось ни на йоту - это
точно.
Ну скажите на милость, разве, к примеру, не хамство придумывать

разные клички вроде «лица кавказской национальности» или
«жидомасоны»?
Но оставим темы, навевающие грусть... Помнится, однажды учи-

тельница зоологии выгнала меня из класса. Видите ли, вопреки
эволюционной теории Дарвина я вполне логично стал доказывать,
что армяне не могли произойти от обезьян.

— Где вы видели в зоопарке, — в полемическом запале разгла-
гольствовал я, — обезьяну с внушительным носом? Даже у гама-
дрила маленький курносый нос, не говоря об орангутанге! С какой
стати такой нос мог вырасти до уважающих себя размеров?
Представляете, как же я был удивлен, когда в каком-то журнале,

кажется «Вокруг света», увидел фотографию обезьян с длинными
да еще с горбатыми носами. Оказывается, обитая по берегам
рек, они плавали и ловили рыб. Без длинного носа наверняка бы
захлебнулись.
Когда самые быстроходные в мире советские танки вступили в

Прагу для «оказания помощи братскому чехословацкому народу»,
я по чистой случайности в качестве штатского лица оказался в
этом прекрасном городе, который во время Второй мировой воз-
держался бомбить даже ублюдок Гитлер. Вдруг неподалеку от
Вацлавской площади с самоходки меня кто-то окликнул на чис-
тейшем армянском языке:

— Брат, закурить не найдется?

С самоходки спрыгнул смуглый солдатик.
— Едем, едем всю ночь напролет. Сказали, маневры. Утром гля-

жу, заграничные дома, чистые улицы... И чего нас сюда занесло?
В его глазах застыла вековечная армянская печаль.
— Как ты угадал, что я армянин?
— По носу, — на его лице появилась улыбка.
Раз человек улыбается, значит, не все для него потеряно.
Вот я и думаю, за шесть тысячелетий существования человечест-

ва всего каких-нибудь 43 года проходило без войн. Как люди до сих
пор не перебили друг друга, одному Богу известно!
Впрочем, война теперь такой же вид бизнеса, как остальные.

Только самый опасный. Человеконенавистнический. Какое длин-
ное слово... Вероятно, поэтому его так редко произносят. Заповедь
«Не убий!» не имеет альтернативы.
Не думаю, что на свете есть проблемы, которые нельзя ре-

шить мирным путем.

 ÎÒ ÍÀÏÎËÅÎÍÀ ÄÎ ×È×ÀÃÎÂÀ È ÊÀÐÀÌÇÈÍÀ

Не думайте, что Наполеон плохо относился к армянам. Во время
Итальянской кампании, когда французские солдаты хотели устро-
ить конюшню в действующем армянском монастыре на острове
Св. Лазаря, близ Венеции, Наполеон выдал охранную грамоту
ученым-монахам и приказал не мешать их научной работе. Он да-
же в Фридлянде установил статую епископа Вана.
Теперь об адмирале Чичагове. Замечу, незадачливый адмирал

принадлежал к старинному армянскому роду Чичаговых. Его более
знаменитый и более удачливый отец тоже был адмиралом и вдоба-
вок известным географом. Его статую можно увидеть в Санкт-Пе-
тербурге, у подножия памятника Екатерине II. Среди сподвижников
великой императрицы. Рядом с Суворовым.
Коль упомянул Суворова, не премину написать о нем пару слов.

Генералиссимус был скуповат. Однако армянскому апостольскому
храму в Ростове щедро отстегнул кучу золотых монет в память ма-
тери своей Авдотьи Феодосиевны Мануковой. Деда полководца,
армянского священника Феодосия, так уважал царь Петр, что воз-
вел в должность вице-президента вотчинной коллегии. Не забы-
вал полководец и своих сородичей по матери — вел переписку с
карабахскими меликами (см. Национальный архив Армении). Го-
тов был двинуть полки для восстановления армянского государст-
ва. Но при всей своей просвещенности матушка-государыня не
склонна была мириться с республикой в Армении.
Кукарекал, скользил по дворцовому паркету, как на роликовых

коньках, нагишом, не стесняясь публики, окунался в прорубь... Князь
Потемкин-Таврический ворчал: «Шутки Александра Васильевича
явно отзывают кавказским балагурством». Я бы уточнил: армянски-
ми хохмами.
Не знаю, почему даже в исследованиях последних лет нет ни

слова о матери великого русского полководца. Может, тогда приш-
лось бы писать о грузинских корнях Багратиона и Аракчеева, кото-
рый даже свое имение назвал «Грузино». И тут окажется, что
фельдмаршал Кутузов прямой потомок принявшего православие
татарского хана Кутуза. А отец маршала Жукова — Константин —
сын греческих беженцев, ребенком попавший в русскую крестьянс-
кую семью, спасшую его, вырастившую и воспитавшую. Тогда тоже
были беженцы...
Но вернусь к мирным потомкам последнего адмирала Чичагова,

которого так ловко обвел Наполеон, ускользнув из Березина.
Сына Чичагова — Василия в миру — православного митропо-

лита Серафима в 1937 году расстреляла советская власть в
80-летнем возрасте.
В исторических личностях поражает их непредсказуемость. Что

это, сумасбродство? Почему Николай I, увидев рисунок 13-летнего,
как значится в документе, Ованеса Айвазовского, «сына армянина
из Феодосии Константина», сразу выдал мальчику из личного каби-
нета 600 рублей золотом и послал учиться в Италию, а на диплом-
ном проекте инженера Федора Достоевского начертал: «Какой
идиот это рисовал?!» Будучи сам отличным рисовальщиком, Нико-
лай, возможно, просто обнаружил, что при всей его гениальности
Достоевский неважно рисует...
Я пишу не исторический трактат. Это всего лишь растрепан-

ные размышления, говоря словами Стендаля, «субъекта пишу-
щего». Не ищите в истории, в ее действующих лицах последо-
вательности. Ее попросту нет. История как ковер. Знаток, конечно,
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может отличить по узору персидский ковер от текинского или
армянского. Но узоры не вечны. Они изменчивы, как сама жизнь.
Они не детерминированы, а вариантны. Без свободы выбора
здесь не обойтись. Чем шире выбор, тем лучше. Представляете
отчаяние человека, у которого нет выбора? Так и в истории любой
страны. Будь то Россия или Армения. Все люди одновременно
зрители и участники захватывающего спектакля — трагикомедии,
разыгрываемой на сцене бытия.
Вот где нашествие моих сородичей на Россию, и особенно на

первопрестольную, было беспримерным. Тут, понимаешь, идет
революция, а эти армяне устраивают спектакли! Вахтангов в театре
своего имени, туда же Рубен Симонов, Таиров в «Камерном», Ба-
лиев в «Летучей мыши». Не отстает от них и Немирович-Данченко,
армянин по матери. Это он как-то изрек: каждый второй армянин
— артист. Что вы хотите, если театр в Арташате начался с поста-

Одному из славных сынов нашего народа
- Арно Бабаджаняну в этом году исполни-
лось бы 85 лет. Насколько трудно предста-
вить его 85-летним, настолько же невероят-
ным кажется то, что нет его с нами... в эти
дни. Нам очень не хватает Арно. Его остро-
умные шутки, пародии-гротески, артистизм,
рассказанные им истории, приправленные
колоритными выражениями, добрая улыб-
ка и общительный характер притягивали да-
же незнакомых, уж не говоря о друзьях и
близких.
Музыка Aрно Бабаджаняна выявила но-

вые пути в нашей музыкальной культуре. Ос-
новываясь на эволюционном развитии и
традициях передовых композиторских
школ, Бабаджанян на заре творческого пути
открыл элементы, доселе неизвестные в
профессиональной музыкальной среде,
структура которых была национальна - от
средневековья до Комитаса, от городского
фольклора до Арама Хачатуряна и других
классиков.
Так называемая «Великолепная пятер-

ка» - Арно Бабаджанян, Эдвард Мирзоян,
Александр Арутюнян, Лазарь Сарьян и
Адам Худоян, - закаленная в школах компо-
зиции Ереванской и Московской консерва-
торий, придала мощь и неповторимое ка-
чество национальной музыкальной культу-
ре, с ними армянская музыка достигла но-

любителей музыки рукоплескали исполни-
тельскому искусству А. Бабаджаняна.
У пианиста-композитора были исполни-

тельские всплески, oсoбeнно, когда он играл
собственные произведения: «Героическую
балладу», «Шесть картин», фортепианное
трио и сонату…
Несомненно, исполнительское искусство

Бабаджаняна-пианиста, его владение инс-
трументом, наделенным насыщенными
формами выражения, сыграли решающую
роль в его композиторской деятельности.
Почему-то теоретики, исследовавшие

творчество Бабаджаняна, постоянно выде-
ляли лишь симфонические и инструмен-
тальные полотна. Тогда как песенное искус-
ство Бабаджаняна, его огромный вклад в
так называемый «легкий» жанр были про-
диктованы желанием широких масс и, са-
мое главное, стали отражением его эмо-
циональной души. Во многих произведе-
ниях композитора слышна песня. Вспом-
ним «Вагаршапатский танец», посвящен-
ную памяти Арама Хачатуряна фортепиан-
ную миниатюру «Кани вур джан им», соз-
данный незадолго до смерти знаменитый
«Ноктюрн».
Говорят, жизнь песни недолговечна, как

жизнь бабочки. Но разве скажешь подоб-
ное про созданные в бабаджаняновском
тонком стиле «Песню первой любви», «Мой
Ереван», «Славную нацию», десятки песен
на слова Р. Рождественского, А. Вознесенс-
кого и других русских поэтов, которые приум-
ножили славу Бабаджаняна, принесли бо-
лее широкое признание армянскому искус-
ству и пополнили сокровищницу нашего пе-
сенного искусства прекрасными жемчужи-
нами.

«Мне кажется, что я всегда писал песни,
посредством которых мне лучше удается
передать свои мысли и чувства слушателю,
- говорил композитор, - для меня самая до-
рогая песня - та, которая еще не написа-
на…»
Не успел…
Искусство Арно Бабаджаняна в саду на-

шей культуры похоже на огромный плодо-
носный исполин, дарами которого наслаж-
даются и будут наслаждаться как нынеш-
ние, так и грядущие поколения.

Марк ПЕТРОСЯН.

новки «Вакханок» Эврипида более двух тысяч лет тому назад...
Это не этнические гены, а исторические. При всем при том театр
оставался русским.
Карамзин и Державин были татарского происхождения, Тургенев

— калмыцкого, Фонвизин и Брюллов — немецкого, у Жуковского и
Герцена мамы были турчанками. Но какой сумасшедший станет
отрицать, что они созидали русскую культуру! Что в том дурного, что
грузин, да еще известный ученый-химик в придачу, с русской фа-
милией Бородин написал прекрасную русскую оперу «Князь
Игорь», еврей Левитан воспевал русский пейзаж, Рубинштейн
открыл первую в России консерваторию? Значит, в самой русской
ментальности заложена эта творческая притягательная сила. Не
иначе.

Подготовила Жасмен ИСРАЕЛЯН.

Àðíî Áàáàäæàíÿí — 85!
вых высот.
Арно Бабаджанян создал эпохальные

произведения, расширив рамки как армян-
ской, так и мировой музыкальной литерату-
ры, свидетельство тому - «Героическая бал-
лада», «Фортепианное трио», «Концерты
для виолончели и скрипки», «Квартет па-
мяти Д. Шостаковича», «Шесть картин» для
фортепиано и ряд других незабываемых
творений, где появилась взаимосвязь фи-
лософии жизни, высокохудожественного
профессионализма автора с интеллекту-
альными устремлениями времени. И во
всех - собственный, бабаджаняновский,
стиль и лицо.

22 января 1921 г. в Ереване, в семье учи-
тельницы Арцвик и бухгалтера Арутюна ро-
дился будущий композитор - Арно Баба-
джанян. Его родители любили музыку и хо-
тели, чтобы сын стал музыкантом. Дома час-
то звучала народная музыка, особенно ко-
митасовские мелодии. Так что жизненный
путь Арно был предначертан как бы изна-
чально.
Спустя годы его назовут «новоявленным

Рахманиновым». А знаменитые московс-
кие пианисты будут восторженно говорить,
как «улыбнулась им судьба, когда пианист
Бабаджанян посвятил себя композиции».
Говорят, талантливый человек талантлив

во всем. Арно Бабаджанян был блистатель-
ным пианистом, занимавшим свое достой-
ное место в созвездии - Эмиль Гилельс,
Святослав Рихтер, Виктор Мержанов.
Каждый человек воспитывается, форми-

руется как личность в определенной сре-
де… У него есть свои учителя, он проходит
жизненный путь… он создает и творит.
Провидение наделило Арно Бабаджаняна

талантом и трудолюбием, подарило даль-
новидных и проницательных учителей -
Вардгеса Таляна, Виссариона Шебелина,
Константина Игумнова.
Еще в юности ему предсказали блестящее

будущее и протянули руку помощи Егише Ча-
ренц и Романос Меликян, позже - в Ере-
ванской, а потом в Московской консервато-
рии - Константин Сараджев, Арам Хача-
турян, Дмитрий Шостакович.
Восторженные отклики в прессе, освеща-

ющие гастроли пианиста-композитора, со-
ставят многотомник. В концертных залах де-
сятка стран Европы и Америки сотни тысяч

На фото: Марк Петросян и Арно Бабаджанян на съемках (1980г.).
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В честь 85-летия Арно Бабаджаняна в
Ереване прошел фестиваль, посвящен-
ный творчеству известного композитора,
организованный Международным фон-
дом памяти Арно Бабаджаняна и его
президентом Ара Бабаджаняном, сыном
Арно Арутюновича. Сонаты, фортепиан-
ные концерты и, наконец, известные не
только в Армении и России песни из ки-
нофильмов, под которые влюблялось не
одно поколение советских граждан, вновь
объединили поклонников бабаджаня-
новского творчества воедино.

«Весь мир поет итальянские песни, а
Аль Бано поет «Королеву красоты»!» - не
скрывая своего восхищения музыкой Ар-
но Бабаджаняна, говорит Маргарита Ла-
пина, продюсер концерта, который состо-
ится в честь композитора в Кремлевском
дворце Москвы в декабре этого года. В
нем будут участвовать звезды междуна-
родного масштаба. Ну а в конце октября в
Ереване, в Большом зале им. Хачатуряна,
прошел концерт с участием российских и
армянских певцов, таких, как Лейла Сари-
бекян, Гаяне Оганесян, Эдгар Карапетян,
Рубен Матевосян, Вячеслав Ольховский,
Аракси Мушегян, юная Люси Арустамова и,
конечно же, всем известный Иосиф Кобзон

- член попечительского совета Фонда. Весь
вечер на сцене играл новосозданный эст-
радный оркестр имени А. Бабаджаняна под
руководством заслуженного артиста РА
Томаса Мадатова.

«Недавно вышел в свет сольный диск
Иосифа Кобзона «Не замести снегам па-
мять» с песнями Арно Бабаджаняна по
названию моей песни, написанной на
слова Владимира Попкова, - говорит Ара

Íå çàìåñòè ñíåãàì ïàìÿòü
Бабаджанян. - Посвящена она Арно Ару-
тюновичу. И весь проект, посвященный
его памяти, мы назвали так же». В этот
раз впервые в Армению приехала и внуч-
ка Арно Арутюновича, 20-летняя Полина,
которая поделилась с нами впечатлени-
ями от Армении и сказала, что с удоволь-
ствием бы осталась жить на родине сво-
его деда. Теплые слова об Арно Баба-
джаняне высказал и генеральный про-
дюсер Фонда памяти Арно Бабаджаняна
Владимир Попков: «Арно Арутюнович су-
мел сгенерировать и оставить нам на-
столько неподвластные времени ге-
ниальные мелодии, что к ним, я уверен,
будут возвращаться все новые и новые
поколения музыкантов, - сказал он. - Имя
Арно Бабаджаняна сегодня - своеобраз-
ный «сердечный ключик», способный от-
крыть не только любую дверь, но и отво-
рить самое заскорузлое сердце чиновни-
ка. Ведь и чиновники тоже воспитывались
на песнях Арно Арутюновича». Остается на-
деяться, что слова эти дойдут и до наших
чиновников. И Армения наконец-то будет
иметь музей Арно Бабаджаняна - компо-
зитора, творчество которого является визит-
ной карточкой нашей страны…

Яна АВЧИЯН.

ÌÓÇÛÊÀ Â ÏÅÐÅÂÎÄÅ ÍÅ ÍÓÆÄÀÅÒÑß
Еще одно событие исторического значения, приуроченное к

Году Республики Армения в Российской Федерации произошло
31 октября сего года в городе Москве.
В сквере у Дома композиторов по Брюсовскому переулку по-

сольством РА в РФ была организована церемония торжествен-
ного открытия памятника выдающемуся композитору и об-
щественному деятелю Араму Хачатуряну – дара Республики
Армения городу Москве.
В ожидании открытия памятника представители московской

интеллигенции и общественных организаций, а также почита-
тели таланта великого композитора московские армяне, при-
шедшие на торжества, слушали в прекрасном исполнении духо-
вого оркестра фрагменты из бессмертных музыкальных произ-
ведений Хачатуряна и другие армянские произведения, в том
числе «Марш Андраника». Рассматривали творение скульпто-
ра Г. В. Франгуляна и архитектора И. М. Воскресенского. Одним
словом, царила дружественно-праздничная атмосфера.
К назначенному часу подъехали официальные лица: прези-

дент Армении с супругой, супруга президента Российской Феде-
рации, мэр города Москвы с супругой, посол РА в РФ, министр
культуры РФ, председатель Союза композиторов РФ и другие.
По древнему обычаю гостей встретили хлебом-солью. Мэр
Москвы Лужков тут же попал в объятия многочисленных жела-
ющих пообщаться с ним с глазу на глаз. Остальных высоких
гостей окружили те, у кого были к ним вопросы по профессио-
нальным интересам.
А президент Республики Армения прошелся вдоль импрови-

зированного ограждения перед трибуной, пожимая руки знако-
мым и приветствуя остальных кивком головы, и коротко отвечал
на некоторые вопросы. Студенты из МГУ и МГИМО обрати-
лись к президенту с просьбой посетить их вузы в качестве гостя.
Президент пообещал, что в следующий приезд непременно
выполнит их просьбу, а также задал молодым людям вопрос:

- А вы говорите по-армянски?
Невольно оказавшись между участниками разговора, я нео-

жиданно для себя вставил реплику:
- Этого еще не хватало!

Пока студенты решали, кому ответить на вопрос, образова-
лась пауза. Кочарян вопросительно посмотрел на меня. Со-
образив, что моя реплика оказалась двусмысленной, поспе-
шил добавить по-армянски:

- Этого не хватало, чтоб по-армянски не говорили.
Студенты это подтвердили. Мы все посмеялись, и президент

прошел к оркестру.
Вскоре высокие гости поднялись на трибуну. Из динамиков

громкоговорителей раздался бархатный баритон Хачатуряна.
Это была очень удачная находка прекрасно организованного
мероприятия. По окончании музыкального привета из прошло-
го ведущий церемонии предоставил слово мэру Москвы Лужко-
ву, который торжественно объявил о том, что в Москве открыва-
ется памятник гениальному композитору, великому сыну
армянского и русского народов Араму Хачатуряну. Оркестр сы-
грал гимны двух государств. После чего вернувшись к микрофо-
ну, Лужков продолжил свою пламенную речь, посвященную
русско-армянской дружбе, взаимопониманию и взаимовыруч-
ке двух народов. Вспомнил, как к ним в школу приезжал компо-
зитор Хачатурян, как он, будучи учеником 6-го класса, играл на
трубе в школьном оркестре.
И вот к микрофону подходит президент Республики Армения

Р. С. Кочарян. Он поблагодарил русский народ и мэра Москвы
за то, что подарили Армении такой чудесный участок земли в
самом центре Москвы. Отметил то обстоятельство, что памят-
ник установлен в переулке, носящем имя Валерия Брюсова,
который тоже был большим другом и народным поэтом Арме-
нии. Говорил о глубоких исторических корнях дружбы двух наро-
дов, о том, что эта дружба скреплена кровью их мужественных
сыновей в борьбе с общими врагами.
Далее слово было предоставлено Людмиле Путиной. Публика

встретила ее бурными аплодисментами. Говоря о празднич-
ной обстановке, она подчеркнула, что, несмотря на достаточно
прохладную погоду, в сквере царит дружественная и теплая
атмосфера, потому что у памятника величайшему композитору

21
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20-го века собрались единомышленники, принадлежащие к
двум братским народам. Воистину «не градусником изме-
ряется тепло души» (М.А.). Людмила Александровна также
тепло говорила о многовековых связях творческой интеллиген-
ции двух народов.
Выступления министра культуры РФ Соколова и председа-

теля Союза композиторов РФ также неоднократно прерыва-
лись аплодисментами. Они вспоминали о многократных встре-
чах с Арамом Хачатуряном в стенах Московской консерватории,
о его взглядах и суждениях, связанных с развитием музыкаль-
ной культуры в России и Армении, и о его величайшем профес-
сионализме как композитора, дирижера и педагога.
Потом участники мероприятия, начиная от президента РА,

мэра Москвы, посольства РА в РФ, министра культуры РФ и
многочисленных почитателей таланта композитора, возложи-
ли цветы к подножию памятника Хачатуряну.

Вечерело. Участники торжественной церемонии начали по-
степенно расходиться. Многие еще подходили к памятнику с
цветами, а некоторые к скульптору Франгуляну за автографом.
Выйдя с территории скверика и попав в другую атмосферу, я
подумал: «Неужто когда-нибудь вандалы осквернят и это тво-
рение человеческих рук?». Однако мой неистребимый опти-
мизм склонил меня к тому, что в конечном итоге все будет по
Достоевскому: «Красота спасет мир».
Наша прекрасная планета, которую так украшали и обогащали

великие сыны всех народов, может на нас положиться: наше
поколение сможет обеспечить ее благополучие, которое зави-
сит от единения всех прогрессивных сил всего мира.

Михаил АТАКЯН.

 20  ÌÓÇÛÊÀ Â ÏÅÐÅÂÎÄÅ
ÍÅ ÍÓÆÄÀÅÒÑß

1 ноября признанному классику французской литературы,
автору более ста романов, беллетризованных биографий, но-
велл и пьес, члену Французской академии, лауреату многих
премий, в том числе Гонкуровской, Анри Труайя исполнилось
95 лет. «Книги гения французской нации, — отмечает Paris
Match, — стоят на полках в каждом уважающем себя книжном
магазине Франции, других стран. Более полувека Труайя носит
титул «Бессмертный» — именно так называют члена Французс-
кой академии — по девизу: «До бессмертия», выбитому на пе-
чати, некогда данной академии ее основателем кардиналом
Ришелье. Слава и успех, сопутствующие величайшему мастеру
романа ХХ века в течение всей его жизни, нисколько не сказа-
лись на человеческих качествах писателя. При любых обсто-
ятельствах он был и остается наивным ребенком, не приемлю-
щим лести и нездорового ажиотажа. В его квартире на Риволи
нет ни компьютера, ни даже пишущей машинки. «Я ведь ста-
рый ремесленник, пишу только от руки», — говорит Труайя.
Ниже публикуем фрагменты из интервью писателя, данного

им Paris Match, Nouvelles d’Armenie и Culture.
 ...В 12 лет я основал газету. Писал ее от руки всю, от корки до

корки, и продавал по одному су за экземпляр. В ней печатал
свои рассказы с продолжением. Получались целые сериалы.
Моей соседкой была дочь известного французского писателя
Андре Моруа. Она показала мои рассказы отцу, и тот, прочитав
их, дал мне список журналов, куда эти рассказы можно по-
слать. Вскоре от одного из адресатов пришел ответ — мои
рассказы будут напечатаны...

...Успех пришел ко мне во многом благодаря трудолюбию.
Страсть к деньгам, богатству чужда мне. К тому же я не умею

быть расчетливым и, признаться, игнорирую то, что называется
деловым миром.

...Когда в 38-м я стал лауреатом Гонкуровской премии, то был
потрясен: это было так неожиданно. Вы только подумайте —
в 27 лет мои книги уже издавались тиражом 3-4 тыс. экземпля-
ров! Обо мне стали писать, со мной заключали контракт... Я
же был до смерти напуган.

...Мой отец наполовину армянин, наполовину черкес из зна-
менитой армавирской династии купцов. Он оказался в Москве
8-летним ребенком, там же получил образование. Так что я
рос в семье, где говорили на русском, затем, оказавшись во
Франции, — на французском.

...Я старался поддерживать отношения с армянами Франции.
И в отдельных случаях эти отношения перерастали в дружбу,
так, как произошло, скажем, с Анри Вернойем. Все, что связано
с Арменией и армянами, начиная с землетрясения 1988 года
и кончая политическими событиями в стране, не может не
трогать меня.

...В нашей семье никогда не говорили по-армянски. И мне
очень жаль, ибо слышал, что этот язык чудесен. Полагаю,
армянская литература — настоящая сокровищница для тех,
кто, в отличие от меня, имеет возможность ознакомиться с
ней в оригинале. Я русский армянин, однако воспринимал
лишь русскую культуру. Тот факт, что я не был французом по
рождению, мне не только не мешал в жизни, а создавал своего
рода утешение.

...Для меня самый страшный кошмар — проснуться утром и
вдруг понять, что мне нечего рассказать...

Подготовила Жасмен ИСРАЕЛЯН.

Àíðè ÒÐÓÀÉß: «Ñàìûé ñòðàøíûé êîøìàð äëÿ ìåíÿ -
ïðîñíóòüñÿ óòðîì è ïîíÿòü, ÷òî ìíå íå÷åãî ðàññêàçàòü...» 

В Ереване впервые открылась совместная армяно-турецкая
фотовыставка под названием «МЕРХАБАРЕВ».
Название выставки составлено из двух слов, означающих

«здравствуйте» - «мерхаба» по-турецки и «барев» - по-армянски.
Свое приветствие довез до Армении турецкий фотограф Озджан

Юрдалан.
- Как вас приняла наша столица?
- Это моя пятая поездка. С каждым приездом мне все больше

здесь нравится.
- Расскажите, как возникла идея о совместном проекте.
- Идея зародилась еще в марте текущего года, во время «круг-

лого стола» в Кавказском институте СМИ «Кавказское соседство:
грузины, армяне, азербайджанцы и турки глазами друг друга».
Этой выставкой мы попытались раскрыть границы между наши-

ми государствами. Армянским зрителям представлен результат
недельного проекта, в рамках которого в 2006 году пять фотожур-
налистов из агентства «Паткер» проводили съемки в Стамбуле,
а пять специалистов из турецкого фотоагентства «Нар» готовили
фоторепортажи о Ереване.

- Как оцениваете работы армянских фотожурналистов?
- Я заметил много схожего между двумя культурами. Фото муж-

чин, играющих в нарды, посетители увидят на работах как турец-
ких, так и армянских фотожурналистов.
Сегодня наши совместные работы мы представляем армянс-

ким зрителям. Позднее экспонаты выставки будут показаны в
Стамбуле, а затем на ее основе будет издан фотоальбом на
армянском, турецком и английском языках.

Нора МУРАДЯН.

Ïðèâåò, áàðåâ,
ìåðõàáà
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Активизация различных
форумов интеллигенции,
происходящая в послед-
нее время якобы под зна-
менем борьбы с властью
или оппозицией, подняла
вопрос о том, существует ли
сегодня в нашей стране
действительно интелли-
генция? Так жителям
Армении и не стало ясно,
что такое «интеллиген-
ция» и «интеллигент». Мо-
жет, эти понятия были
слишком советским или
русским явлением, поэто-
му и остались неприняты-
ми в армянской среде. Мы
называем интеллигентом
человека, который вежлив,
который занят не физичес-
ким, а умственным трудом,
и тех, кто имеет высшее образование. Тут однако есть противо-
речие: можно быть вежливым, но не иметь высшего образова-
ния и не заниматься умственным трудом. Не физическим тру-
дом могут заниматься и прорабы с референтами, от которых
не требуется ни быть вежливыми, ни иметь высшее образова-
ние. А в армянских условиях диплом о высшем образовании
могут иметь лица, которые очень далеки от понятий вежливос-
ти и вообще не вовлечены в умственные занятия, а, скажем,
являются олигархами.
По логике, интеллигентами должны быть и руководители, и

работники наших нынешних СМИ и шоу-бизнеса, те, кто опре-
деляет культурную, экономическую, рекламную и прочую поли-
тику в нашей стране. Об их вежливости и образованности гово-
рит их продукция, их провинциальность, построенная исключи-
тельно на двух крайностях - национальной исключительности
и национальном самосарказме. В действительности, если бы
и заказчики, и готовящие рекламу и шоу сценаристы, режис-
серы, актеры, и давшие им всем санкцию на эфир руководители
телеканалов были бы интеллигентами, то они знали бы, что
ностальгирующая реклама «лучших моментов нашей жизни»
воспринималась бы в современном мире как соучастие в эпохе
холокоста, что цитирование Сталина или вывеска его портрета
в одном из кафе нашего города оскорбляют память Чаренца,
Бакунца, Тотовенца и миллионов людей, смертный приговор
которым был исполнен его режимом, что эксплуатация образа
«рабиза» делает героями наших детей вовсе не писателей и
ученых, не Комитаса и Гранта Матевосяна, а именно парней с
бритыми головами за рулем суперсовременных джипов.
А интеллигенты в нашей стране были и есть. Достаточно

вспомнить имена тех, кто недавно ушел от нас: Грант Мате-
восян, Левон Нерсесян, Эдмон Аветян. Та эпоха классических
интеллигентов, воспитанных в духе имперского, действительно
глобального мышления, ушла, не оставив наследников. «Ста-
рая интеллигенция» покидает нас - и в силу возраста, и потому
что изменилась окружающая действительность. Но сейчас
наш взгляд должен быть направлен на поиск оставшегося не-
изменным, а не на оплакивание утраченного. Современный
интеллигент более рационалистичен, приземлен, но он по-
прежнему считает духовные ценности и моральные принципы
европейской, советской и армянской интеллигенции первой
половины прошлого века своими. Счастье, что такие люди есть,
и надо высоко ценить счастливую возможность общаться с
ними и работать вместе.
Но приходится признать и тот факт, что интеллигенция прекра-

тила свое существование как общественное явление, как об-
щность. Бурные процессы последних 15-ти лет привели к тому,

что часть интеллигенции абсолютно не вписалась в новые (в
первую очередь, экономические) условия, пополнив марги-
нальные слои, но достаточно многие, напротив, смогли реали-
зоваться. В какой-то мере рассеянию интеллигенции способ-
ствовал политический провал наших либералов, которые все
были представителями именно среднего слоя интеллигенции,
преподававшей в университете и работавшей в научно- иссле-
довательских институтах. Их провал привел в какой-то мере к
дискредитации не только либеральных идей, но и самого поня-
тия «интеллект». Сегодня вообще не модно быть интеллектуа-
лом, читать книги и т. п.
Традиционный упрек армянской интеллигенции - ее склон-

ность к пустопорожним разговорам. Но, во-первых, склонность
к рефлексии не мешает многим людям, занимающимся умст-
венным трудом, обеспечивать семью и быть профессионалом
в своем деле.
Во-вторых, есть разные способы существования культуры. Есть

культура книги, сцены, музыки; зачем же отказывать в праве
на существование культуре разговора? Конечно, для бизнеса,
который любое действие неизбежно оценивает с позиции эф-
фективности, прибыли, интеллигентские разговоры, не сопро-
вождающиеся последующим действием, - пустая трата време-
ни. Но стоит ли распространять принципы предприниматель-
ства на человеческую жизнь в целом?
Историческая миссия интеллигенции - создание культурного

пространства (а не всех поучать и ни за что не отвечать). Важ-
ной частью этого культурного пространства является именно
«кухонный треп» (сегодня, правда, в отличие от советских вре-
мен, этот треп идет в ереванских кафе).
Нельзя забывать, что идеи перестройки, гласности, а затем

и нашей независимости промалывались в значительной степе-
ни именно вокруг «кухонно-кафейных столиков» 70-80-х.
Любую критику можно назвать брюзжанием, палками в коле-

са и т. д. Абсолютно любую, независимо от ее полезности. Од-
нако хотим ли мы обратно, в общество всеобщего единомыслия
и единогласия? Власть, ставящая перед собой задачу эффек-
тивного управления обществом в интересах всего общества (а
не отдельных групп, как сейчас), должна воспринимать конс-
труктивную критику как полезную и необходимую часть
системы. Именно для этого - продукции идей и ее промоушена
в обществе - и существует интеллигенция.
Любые же попытки интеллигента играть с властью на власт-

ном же поле обречены и губительны прежде всего для него
самого. Ярчайшими примерами являются все эти последние
«телодвижения» форумов и антифорумов. Можно очень уважи-
тельно относиться к их участникам, которые немало сделали
для развития науки и культуры в нашей стране, но зачем, ска-
жите на милость, было пятнать свою репутацию подобными
совместными акциями с властью и оппозицией? Не перспек-
тивнее было бы заняться созданием проекта «Иная Арме-
ния», а не «Армения власти» и «Армения оппозиции»?
Как-то не хочется быть с теми, кто ради решения политических

задач готов сесть за общий стол со ставшей маргинальной
нынешней оппозицией. Также не хочется быть среди тех, кто
единственной своей программой видит поддержку власти и
выполнение ее поручений, вплоть до создания карманной оп-
позиции.
Что остается делать? Конечно, работать на благо своей стра-

ны. То, что принято называть «практикой малых дел», является
самой позитивной программой интеллигенции. Программой,
которая объективно оказывает влияние (хочется надеяться)
на формирование элиты армянского государства: политичес-
кой, экономической, интеллектуальной. Не идти во власть, где
принято играть по другим правилам, а действовать там, где
можно в какой-то степени эти правила формировать и пы-
таться конструктивно влиять на будущее нашей страны.

Давид ЗОРЯН.

Èíòåëëèãåíöèÿ è åå îòñóòñòâèå
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Театр располагается в здании бывшего
Лазаревского института. Более двух веков
стоит в Армянском переулке Москвы Дом
Лазаревых, занявший прочное место на
«перекрестке» русско-армянских отноше-
ний. На примере истории знаменитого До-
ма можно изучить характер русско-армян-
ских отношений. Дом - богатый источник для
раскрытия темы дружбы народов, если
проследить его судьбу сквозь интересные
биографии людей, бывавших здесь.
В стенах Дома Лазаревых в 1815 году

была открыта «Армянских господ Лазаре-
вых гимназия».
В 20-е годы XX века Лазаревский институт

был переименован в Дом культуры Советс-
кой Армении. В 1920-е годы в доме начина-
ет работать армянская театральная Сту-
дия, возглавляемая С. И. Хачатуровым
(старший брат композитора Арама Хача-
туряна).
В Студию в качестве педагогов были

приглашены лучшие представители куль-
туры, науки и искусства: В. Я. Брюсов, А.
К. Дживелегов. Н. Я. Марр, И. А. Орбели,
Г. Б. Якулов.
Много сделал для развития театра К. С.

Станиславский. Великий русский режиссер
прочил Студии большое будущее. Со студий-
цами он ставил «Венецианского купца» У.
Шекспира. Станиславский читал армянс-
ким студентам лекции, вел практические за-
нятия. Реформатор русского театра отводил
отдельные часы урокам ритмики, дикции,
работе над словом.
Особая роль в становлении армянского

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
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театра и работе с актерами принадлежит
Е. Б. Вахтангову.

31 мая 1922 года состоялась премьера
спектакля (по пьесам А. Агароняна и М.
Манвеляна), который С. Хачатуров поста-
вил под руководством Е. Б. Вахтангова.
Е. Б. Вахтангов привлек к работе в студии

своего ученика Рубена Симонова, который
стал достойным приемником С. И. Хачату-
рова и впоследствии возглавил Студию.
Талантливый ученик Вахтангова, Симо-

нов, стал бессменным руководителем
Студии в Армянском переулке. Симонов
привел с собой в Лазаревский Дом ярких
педагогов-вахтанговцев: Раппопорта, За-
вадского, Щукина, Кудрявцева.
В творческом содружестве с Раппопор-

том, Симонов поставил пять спектаклей:

«Дядя Багдасар», «Восточный дантист»,
«Высокочтимые попрошайки» А. Парон-
яна, «Пепо» и «Хатабала» Г. Сундукяиа.
Кроме армянских артистов на местной

сцене выступали выдающиеся мастера
московских театров - И. М. Москвин, Е. Н.
Гоголева, В. Н. Яхонтов, В. И. Качалов.
После войны, в 1946 году Р. Н. Симонов
организовал в стенах Дома работу режис-
серских курсов. Вести занятия приглаша-
ются такие известные мастера культуры,
как М. Ромм, С. Юткевич, С. Герасимов.

Курсы с успехом закончили многие ре-
жиссеры театра и кино Армении. Дом
славился как очаг дружбы народов.
Культ личности Сталина, опиравшегося

на созданную им командно-администра-
тивную систему, подавлял развитие на-
циональных культур. Не обошла злая до-
ля и Дом Лазаревых. Несмотря на ле-
нинский Декрет «Положение об Армянс-
ком институте...», к достоянию армянско-
го народа в Армянском переулке власти
относились настороженно, как «насле-

дию армянской буржуазии».
Усилиями Берии и Маленкова Дом куль-

туры Советской Армении в Москве был
закрыт. Это случилось в 1953 году.
В  одном   из  флигелей  Дома продол-

жал работу коллектив Постоянного пред-
ставительства Армянской ССР.
С распадом СССР в Доме Лазаревых

расположилось Посольство Республики
Армения в Российской Федерации, кото-
рое возобновило культурные традиции
Лазаревского Дома.

На территории России не должно быть анк-
лавов, где граждан другого государства
больше, чем коренного населения, недавно
заявил замдиректора Федеральной мигра-
ционной службы (ФМС) РФ Вячеслав ПОС-
ТАВНИН, сообщает АрмИнфо. По его словам,
превышение численности дpугой нации на
20% создает «дискомфорт для коренного на-

Êâîòà íà ïðèåçæèõ
селения».
По его словам, такие «очаги напряженности»

уже есть в Москве, например, в районе Черкизов-
ского рынка, где проживает много граждан из
Азербайджана и пpоисходит «отток коренного
населения». Ассимиляции и интеграции в об-
щество приезжих в таких районах, как правило,
не происходит, они начинают жить по собствен-

ным законам, отметил замглавы ФМС. В новом
законе, который вступает в силу с 15 января
2007 года, региональным и федеральным влас-
тям будет позволено устанавливать квоты на
число пpиезжих. То есть если pуководство ка-
кого-либо pегиона посчитает, что пpиезжих мно-
го, то этих людей могут депоpтиpовать. По его
словам, в настоящее вpемя в России живут
около 10-12 млн иностранцев, большая часть -
нелегально.
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В прошлые века в Арме-
нии родители, выдавая
дочь замуж, в приданое
обязательно давали не-
сколько таразов, причем
они должны были быть до-
рогими и изысканными.
Современные представи-
тельницы слабой полови-
ны человечества такую
одежду уже не носят. Но се-
годня у них есть возмож-
ность увидеть то, что было
к лицу армянкам в прош-
лые тысячелетия. В Музее
истории Армении прошла
выставка женской нацио-
нальной одежды 18-го и
начала 19-го веков.
Таразы шили из сукна,

бархата, шелка или хлопчатобумажной ткани. Ну а покрой
одежды был многообразный. В разных районах Армении пред-
ставительницы прекрасного пола одевались по-разному. Ну а
к любому таразу прилагались соответствующие атрибуты - укра-
шения, голов-ные уборы, пояса, передники и прочее. Все это
заказывалось у мастеров.
А они, по словам научного
сотрудника отдела этногра-
фии Музея истории Арме-
нии Астхик Исраелян, были
просто профессионалами,
которые над каждым укра-
шением, поясом или пла-
тьем просто колдовали.
Особенной техникой рабо-
ты отличались каринские
мастера. «Одежда, кото-
рую они шили, была просто
изысканной, - рассказы-
вает г-жа Исраелян. - Вы-
шивка на ней была очень
богатой. При работе в ос-
новном использовались
золотые нитки. Золотыми
нитками, кстати, иногда
вышивали и мужчины, по-
тому что это был достаточ-
но сложный процесс. А на-
лобные украшения отлича-
лись изысканными круже-
вами. К таразам каринских
мастеров прилагалось много разных украшений из золота, се-
ребра. Они употребляли также янтарь, жемчужины и другие
драгоценные камни».
Кстати, одежда, украшения женщин и девушек отличались. У

последних они были поскромнее. Гардероб же замужних дам

Òàðàç - ýòî ôèëîñîôèÿ
был намного богаче. Им ведь в приданое давали самые изыс-
канные таразы со всеми атрибутами. Особенно тщательно
женщины и девушки выбирали головные уборы. В то время
особой популярностью пользовались васпураканские платки.
У женщин они были достаточно интересные и украшались
обязательно бирюзой, кораллами и драгоценными камнями.
На выставке в Музее исто-

рии Армении нет нижнего
белья, которое носили под
таразами представительни-
цы слабого пола того време-
ни. Астхик Исраелян утверж-
дает, что оно было не менее
шикарным, чем сами платья:
«Оформление просто беспо-
добное. Таких кружевных ма-
териалов вы не увидите ни-
где».
В Музее истории Армении

уверены в том, что в каждом
таразе есть своя филосо-
фия. «Это не просто кусок
ткани, - утверждает дирек-
тор Музея истории Армении
Анелька Григорян. - Это ми-
роощущение прекрасного, в
котором воплощены абсо-
лютно точные пропорции,
безупречный вкус и идеаль-
ные цветовые гаммы».
Кстати, таразы никогда не

ушивались. А судя по представленной одежде, дамы того вре-
мени были достаточно хрупкими и утонченными. Это замечают
все посетители выставки, и в первую очередь, конечно, женщи-
ны, подолгу рассматривающие всю эту красоту. Искусствовед
Рузан Сарьян - внучка Мартироса Сарьяна - считает, что сов-
ременным дамам есть чему поучиться у тех армянок, что жили
в прошлые века. Впрочем, она советует и модельерам повни-
мательнее присмотреться ко всему этому великолепию: «Ди-
зайнеры нашего времени многие детали таразов могли бы
использовать в своих работах. Сочетание современного и
прошлого в одежде будет смотреться очень интересно и, самое
главное, оригинально. В этом плане мне хочется выделить
Юдашкина. Он прекрасно использует в своих работах русские
национальные мотивы».
Кстати, в Музее истории Армении впервые за 25 лет проходит

выставка таразов. Здесь хранится также не менее богатая коллек-
ция мужской одежды, которую носили в прошлые века. Сотрудники
музея обещают выставить напоказ и эти шедевры. Так что мужчины,
по всей вероятности, скоро дождутся своего часа.
И все же закончить статью хочется на женской нотке. В Музее ис-

тории Армении считают, что армянки 18-го и 21-го веков мало чем
отличаются друг от друга. Все они были и остаются разными по
мировосприятию, характеру и вкусам. Но, пожалуй, в одном - в
стремлении одеваться красиво и модно - они уж точно похожи.

Наринэ ГАСПАРЯН.

Священник из Ватикана - историк Джованни Сале подгото-
вил книгу о Геноциде армян на основе документов Ватикана.
Как сообщает НОЯН ТАПАН со ссылкой на газету «Мармара»,
книга должна быть уже отпечатана.
Различные круги считают интересным тот факт, что накануне

визита в Турцию Папа разрешил, чтобы в Ватикане была из-
дана подобная книга. Выход в свет подобной книги комменти-
руется следующим образом: посещая Турцию, Ватикан в то
же время не остается безразличным к Армянскому вопросу.

 Информагентства.

Âàòèêàí íå ðàâíîäóøåí ê Ãåíîöèäó
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В начале июля 2006 года в программе
«Вести» по РТР «Планета» прошел не-
большой репортаж из северокавказской
станицы Шелковое, в котором журналист
сообщал, что восстанавливается дом, где
рос М. Ю. Лермонтов, дабы превратить
его в Дом-музей поэта, так как он там жил
в семье сестры бабушки - Екатерины
Алексеевны Хастатовой.
Из работ лермонтоведов в лице первого

биографа поэта профессора Дерптского
университета П. А. Висковатого, а также
И. Л. Андроникова, С. Недоумова, С. Анд-
реева-Кривича и других авторов мы узна-
ем, что М. Ю. Лермонтов в этом доме не
жил и не рос, но бывал там наездами, а
хозяином имения в Шелковом был армя-
нин Аким Васильевич Хастатов.
Армянские родственники в жизни М.

Лермонтова появились в 1818 году, когда
он впервые в 4-летнем возрасте вместе
с горячо любящей его бабушкой Елизаве-
той Алексеевной Арсеньевой и ее много-
численными слугами оказался в имении
родной сестры бабушки - Е. А. Хастато-
вой. Это была семья генерал-майора А.
В. Хастатова - армянина из Кизляра (Се-
верный Кавказ).
Аким Васильевич Хастатов вместе с дру-

гими генералами-армянами - С. С. Давы-
довым, С. Манеевым, Я. Абрамовым -
был участником многих знаменитых сра-
жений. За смелость и отвагу его хвалил
сам А. В. Суворов. С Суворовым он по-
знакомился в 1780г. в Астрахани и был
взят им в адъютанты. Отличился в Кин-
бурнком сражении. В донесении Г. А. По-
темкину за 1 октября 1787г. о сражении
при Кинбурне Суворов особо отмечает А.
В. Хастатова, раненного в бою. В 1789г. в
чине полковника А. Хастатов отличился в
сражениях при Фокшанах и Рымнике,

дважды был ранен и награжден орденом
Св. Георгия IV степени. А. В. Хастатов
участвовал и в ожесточенных боях при
штурме крепости Измаил. В рапорте к Г.
Потемкину от 21 декабря 1790г. А. В. Су-
воров отмечал: «Отдавая полную спра-
ведливость находящимся при мне чинам,
кои, выполнив все приказания мои, заслу-
живает особливое внимание подполков-
ник Аким Хастатов...»
А. Хастатов владел иностранными язы-

ками, был назначен в свиту М. И. Кутузова,
жил у Суворова в Херсоне, ожидая от-
правки посольства в Турцию. В 1793г. слу-
жил в русском посольстве в Константино-
поле. Вышел в отставку в 1799г.
У А. В. Хастатова был брат Богдан, кото-

рый в 1780г. был начальником Астра-
ханской портовой таможни. Будучи армя-
нином, выросшим среди многоязычного
населения Северного Кавказа, он хоро-
шо знал «азиатские обстоятельства и их
нравы», поэтому А. В. Суворов в письме к
П. И. Турчанинову просил дать Богдану
по его же просьбе «чин и разрешение
работать у него (Суворова) по его способ-
ностям». Сестра А. В. Хастатова Анна бы-
ла замужем за М. Лазаревым.
А. Суворов нелегко сходился с людьми,

Хастатова. Потом завод был взят в казну,
работавшие на заводе армяне и грузины
были причислены к государственным
крестьянам, а сын обер-директора Аким
Васильевич Хастатов стал шелкозаводс-
ким помещиком. В последние годы цар-
ствования Екатерины II генерал-майор А.
В. Хастатов женился в Москве на дочери
богатого симбирского помещика Екате-
рине Алексеевне Столыпиной. Она и ста-
ла хозяйкой того дома, который теперь
восстанавливается как музей.
Имение Шелковое действительно нахо-

дилось на самой границе с горскими пле-
менами. В этой станице кроме русских
казаков жили около двухсот грузин и бо-
лее пятисот армян. Имелись одна греко-
российская и одна григорианская церкви.
Теперь понятно, в какую среду попадал в
детстве маленький Лермонтов, трижды
приезжая из Тархан на Кавказ в имение
Хастатовых к двоюродной бабушке Екате-
рине Алексеевне, теткам Марии, Анне и
дяде Акиму. Бывал М. Лермонтов у этих
родственников и во время ссылок в 1837,
1840-41гг. Именно в доме Хастатовых бу-
дущий поэт познакомился с бытом, сказа-
ниями, песнями разных народов, населя-
ющих Северный Кавказ, и армян в том
числе. Ему рассказывали о героическом
прошлом хозяина дома - двоюродного
деда, генерал-майора Акима Васильеви-
ча Хастатова, прославившегося во многих
известных сражениях.
У Хастатовых был также спиртокури-

тельный завод, который ежегодно давал
6000 ведер вина и 700 ведер виноградной
водки. Они владели полутора тысячами
десятин земли, на которой работали 200
крепостных. Так как хастатовский дом
стоял возле самой границы, то был укреп-
лен наподобие казачьих постов: забо-
ром, воротами, вышками и малым оруди-
ем, направленным в сторону Терека, на
противоположном берегу которого вид-
нелся чеченский аул Ахбулат-Юрт. Жите-
ли станицы Шелковое день и ночь стояли
дозором на своем берегу и отражали час-
тые набеги чеченцев.
Е. А. Хастатова бережно охраняла все,

что досталось ей от мужа. Была очень
смелой и находчивой в решении разных
вопросов, а в годы Отечественной войны
1812 года вела большую работу, за что
получила бронзовую медаль, установлен-
ную для дворянства в память о 1812 годе.
До Петра I в Российском государстве лю-

ди занимали высокие посты согласно
знатности происхождения. Петр I, наобо-
рот, возвышал людей за их способности
и ревностную службу государству, возвы-
шал не только русских, но и живущих в
России иностранцев. Если дед А. В. Хаста-
това, кизлярский купец Сафар Васильев,
шелковый завод выстроил сам, то име-

ÕÀÑÒÀÒÎÂÛ,
àðìÿíñêèå ðîäñòâåííèêè Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà

но никогда не забывал тех, кто заслужил
его доверие. Он дружил с братьями Хас-
татовыми, называл их своими прияте-
лями и в разных письмах и донесениях
высокопоставленным лицам отмечал их
храбрость, прося повысить за это в чине.
Кто же были предки генерал-майора А.

В. Хастатова?
В первой половине XVIII века Сафар Ва-

сильев, армянский купец из Кизляра, по-
строил шелковый завод для переработки
шелка-сырца на границе Чечни, на левом
берегу Терека. Имение стало называться
Шелкозаводск, или просто Шелковое. На
заводе работали кизлярские казаки, гру-
зины и армяне, вызволенные и вывезен-
ные из иранского плена еще Петром I и
поселенные им на Тереке. Они построи-
ли вокруг шелкового завода слободу. С
1764 года завод стал собственностью
обер-директора, сына Сафара - Василия
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ние и дворянство жаловал ему и его по-
томству Петр I, видимо, за большие заслу-
ги. Сам Аким Васильевич Хастатов, полу-
чивший за безупречную службу чин гене-
рал-майора, уже стал потомственным
дворянином, передав свое звание жене
и детям. Сам он скончался в 1809 году.
В семье Хастатовых было трое детей:

Мария, Анна и Аким (Яким). Две тетушки
М. Лермонтова - Мария и Анна Хастатовы
- очень любили и оберегали будущего по-
эта. Их брат Аким Акимович Хастатов,
дядя поэта, также был дружен с ним. Анна
Акимовна Хастатова была замужем за
генерал-майором П. И. Петровым, на-
чальником штаба войск на Кавказской
линии. Было у них четверо детей: три до-
чери и сын Аркадий. Лермонтов, находясь
в ссылке на Кавказе, постоянно чувство-
вал к себе внимание со стороны П. И.
Петрова.
В 1825г. состоялась очередная поездка

Елизаветы Алексеевны Арсеньевой с
внуком на Кавказ в имение сестры Екате-
рины Хастатовой, старшую дочь которой,
как и мать М. Лермонтова, звали Марией.
Мария Акимовна Хастатова к тому време-
ни уже была замужем за П. П. Шан-Гире-
ем. Здесь, в имении Шелковое, родились
и выросли ее трое детей: Аким, Петр, Ека-
терина. В этот приезд бабушка М. Лер-
монтова уговорила старшую племянницу
Марию поехать вместе с ней в Тарханы и

купить там имение. Мария переехала в
Пензенскую губернию, купив там имение
Апалиха, вблизи от имения тетушки в Тар-
ханах. Бабушка Лермонтова решила, что
любимому внуку будет полезно учиться и
общаться со своими сверстниками. Она
взяла на воспитание к себе в дом старше-
го сына племянницы - Акима, который
был моложе ее внука на четыре года.
Аким Павлович Шан-Гирей жил и рос с
будущим поэтом и стал его самым близ-
ким другом вначале в учении и играх, а
затем и во взрослой жизни, написав пос-
ле смерти поэта воспоминания о нем, бе-
режно храня все, что напоминало о двою-
родном брате-поэте: его стихи, альбомы,
письма.
Вместе с ними жили и воспитывались в

Тарханах другие двоюродные братья М.
Лермонтова со стороны отца. Детей соб-
ралось в усадьбе десять человек. Их обу-
чение, воспитание и жизнь в Тарханах об-
ходились бабушке в десять тысяч ассиг-
нациями в год.
М. Ю. Лермонтов писал Акиму письма,

проявляя самое теплое внимание и к не-
му, и к его матери, любимой тетушке Ма-
рии. Аким Шан-Гирей позже жил в Тифли-
се, похоронен в Пятигорске.
Сохранились четыре письма М. Лер-

монтова к Марии Акимовне Хастатовой
(Шан-Гирей), в которых он ее нежно на-
зывал тетенькой, рассказывая обо всем,
что происходило с ним. Она действитель-

но по-матерински любила племянника,
он отвечал ей полным доверием. Ей он
сообщал о своих успехах в учении, о при-
езде отца; именно ей он послал свое пер-
вое стихотворение «Поэт» с просьбой по-
местить к себе в альбом.
Мария Акимовна Хастатова (Шан-Гирей)

сыграла большую роль в жизни М. Лер-
монтова в его детские и юношеские годы.
Она была не только доброй родственни-
цей, но и образованным человеком, бла-
готворно влиявшим на развитие будущего
поэта. Она получила лучшее по тем вре-
менам образование в Институте благо-
родных девиц, где большая роль была
отведена поэзии, театру, живописи. Зная
тетеньку как ценительницу искусства, М.
Лермонтов на протяжении десяти лет де-
лал для ее альбома рисунки. Этот аль-
бом долгое время считался принадлежа-
щим матери поэта - Марии Михайловне
Арсеньевой (Лермонтовой) из-за много-
численных записей, сделанных ее рукой.
Но сейчас достоверно известно, что аль-
бом принадлежал Марии Акимовне Хас-
татовой и всегда хранился в ее семье. Лю-
бимая тетя Лермонтова пережила своего
знаменитого племянника на четыре года
и умерла в январе 1845 года.
Видимо, не случайно о смерти М. Ю. Лер-

монтова первому сообщили его двоюродно-
му дяде Акиму Акимовичу Хастатову, кото-
рый и распорядился насчет похорон поэта...

Донара КАРУМЯН.

Оглушительную победу одержали
школьники из Армении на 5-й междуна-
родной олимпиаде стран СНГ и Балтии
по русскому языку и естественным нау-
кам. По окончании мероприятия россия-
нам не оставалось ничего иного, как раз-
вести руками. «Ну, армяне, вы даете!
Почти все дипломы увезли». О победе
школьников писали и российские СМИ.
Как сообщила «НВ» ведущий специа-

лист Министерства образования Лилия
Баласанян, состязания по русскому языку
прошли с 5 по 12 ноября в Белокаменной
и уже по традиции в Государственном
институте им. Пушкина. Лицо нации было
представлено двумя учащимися из Гюм-
ри (школы NN 1 и 2) и столько же из Ере-
вана (N 7 им. Маяковского и колледж
«Анания Ширакаци»). С большим отры-
вом от других участников диплом абсо-
лютного победителя получила 10-клас-
сница школы им. Маяковского Елена
Адамян. Ей был вручен также сертификат,
дающий право автоматически быть за-
численной в один из пяти (по выбору) ука-
занных в сертификате вузов России на
специальность «русский язык и литера-
тура». Помимо того что победительница
будет учиться за счет федерального бюд-
жета России, ей полагается также и сти-

«Íó, àðìÿíå, âû äàåòå!»
Àðìÿíñêèå øêîëüíèêè äàëè ôîðó ìîñêâè÷àì. È íå òîëüêî

пендия. Подобную путевку в вуз получили
еще четыре, правда, рядовых дипломан-
та олимпиады из Белоруссии и Украины.
Остальные участники из Армении были
отмечены дипломами первой и второй
категорий, а также в различных конкурс-
ных номинациях.
Фурор же на олимпиаде по естественным

наукам произвели наши «математики» —
взяли сразу все «знаки отличия», т. е. дипло-
мы всех трех призовых категорий. Армянс-
кую делегацию представляли учащиеся
гюмрийских школ NN 1, 20 и из Еревана.
Это контингент из Политехнического кол-
леджа, физматшколы, школы N 198 и кол-
леджа «Анания Ширакаци». Не ударили ли-
цом в грязь и «химики» с «физиками». Та-
ким образом, 9 из 10 участников олимпиад
привезли на родину 13 дипломов. Тогда как,
к примеру, представитель из Азербайджана,
причем русский по национальности, удос-
тоился лишь одного — третьей степени.
Согласно источнику в Минобре, большая

заслуга в победе армянской команды при-
надлежит руководителю группы кандидату
наук, автору учебников по физике, препода-
вателю физмат школы Артавазду Маляну.
Именно он после нерезультативной поезд-
ки в прошлом году предложил свою версию
подготовки «кадров». После чего претен-

денты на олимпиаду прошли в образова-
тельном ведомстве отборочный тур. Кстати,
А. Малян получил в Белокаменной благо-
дарственное письмо от организаторов ме-
роприятия «за плодотворную работу». Ос-
тается добавить — молодцы, ребята, так
держать!

Мариэтта МАЛУМЯН.

Официальное открытие почетного
консульства Армении состоялось в Ека-
теринбурге 31 октября. Открытие при-
урочено к проведению Дней Армении в
Свердловской области, сообщили кор-
респонденту ИА REGNUM в министерст-
ве внешнеэкономических связей об-
ласти. На Урал приезжал министр
здравоохранения Армении. Напомним,
что обязанности почетного консула
республики уже полтора года исполняет
Арташес Чилингарян. Консульство рас-
положилось в здании на пересечении
улиц Декабристов и Чапаева.

Â Åêàòåðèíáóðãå
îòêðûâàåòñÿ

êîíñóëüñòâî Àðìåíèè
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«Если полувековую хронологию на-
шей деятельности отразить на ци-
ферблате обычных суток, то лишь
первые два часа подлежат в настоя-
щее время огласке, публицистическо-
му или кинематографическому обна-
родованию», - отметил в нашей бе-
седе выдающийся разведчик Геворг
ВАРТАНЯН.
Общение с этими удивительными
людьми провоцирует любознатель-
ного собеседника на известное
«Сезам, откройся!» Впрочем, тщетно
- главный пароль восточных сказок
и мистерий именно в этом случае яв-
но не срабатывает. Память их - сейф
за семью замками - хранит историю
не рассекреченного еще XX века. Ты-
сяча и одна бессонная ночь, сопро-
вождающая закодированный разум
мировых спецслужб, заставляет пос-
ледних признавать свою несовер-
шенность. Усилия между тем прила-
гаются отнюдь не малые; ведь се-
годня работает уже третье поколение
завербованных ими агентов. Впро-
чем, спецслужбы мира прекрасно
осознают и другое: факт официаль-
ного рассекречивания в 2000 году
этой пары не более чем вершина
дрейфующего в таинственных водах
прошлого столетия айсберга - леген-
дарная чета Геворг и Гоар Вартаняны
рассекречены ровно настолько, нас-
колько рассекречен сам ХХ век.
Следует отметить, что разведчики неод-

нократно бывали в Армении и в свой за-
секреченный период; в частности, Геворг
Вартанян имел возможность убеждать
первого президента РА Левона Тер-Пе-
тросяна в недопустимости ликвидации (у
последнего были такие намерения!)
Службы внешней разведки. А теперь об-
ратимся к «первым двум часам» дея-
тельности знаменитых разведчиков…
Даже Вторая мировая не заставит вче-

рашних союзников пойти на мировую - ко-
рень противоречий между членами анти-
гитлеровской коалиции всегда распола-
гался глубже озвученных в период войны
мыслей о перспективном партнерстве.
Справедливо полагали древние - мир
действительно держится на трех китах
альтернативной политики; в ХХ веке тако-
выми представлялись главы стран-побе-

дительниц. По крайней мере, Сталин,
Рузвельт и Черчилль сию истину даже не
оспаривали, в отличие, например, от
пальмы первенства своих разведшкол.
Они вообще спорили о другом…
Посему супругам придется еще очень

долго работать за границей железного
занавеса и даже пару раз сочетаться бра-
ком - работа нелегала не терпит брака! -
естественно, под вымышленными име-
нами и гражданством. В том числе под
итальянским - под солнцем Тирренского
моря разведчики удерживали пальму
первенства советской разведшколы, за-
нимаясь южными рубежами НАТО. Было
это в аккурат в тот период, когда будущий
директор ЦРУ Стенсфилд Тернер был
назначен главнокомандующим Объеди-
ненными вооруженными силами Се-
вероатлантического альянса в южной Ев-
ропе. Впрочем, и это обстоятельство не
пугало Геворга и Гоар Вартанянов: чета
уже успела занять высокое положение в
римском обществе и к тому же за спиной
у нее были «первые два часа» - Тегеран!

Èðàíñêàÿ êàðòà
Гитлер действительно рассчитывал

на «Иранскую карту»: он прекрасно по-
нимал, что ход войны можно перело-
мить, в том числе и путем физической
ликвидации глав СССР, США и Велико-
британии.
Фюрер отчетливо представлял себе

масштабы паралича, разбивающего «рус-
ский хребет» после устранения Иосифа
Сталина; к осени 1943 года судьба Руз-

ной политики. Тем более что и местом
для назначенной на 28 ноября встречи
они выбрали именно Тегеран. «Следует
отметить, что германский вождь имел все
основания надеяться на Иран, - отмечает
в нашей беседе Геворг Вартанян (вопре-
ки официально провозглашенному 4 сен-
тября 1939 года нейтралитету, сам глава
этого ключевого ближневосточного госу-
дарства Реза-шах Пехлеви на самом деле
весьма тяготел к Германии и добивался
военного и политического сотрудничест-
ва). - Помимо прочего, Иран обеспечивал
не только контроль за регионом, в том
числе над советскими Закавказьем и
Средней Азией, но и гарантировал выход
к Индийскому океану; именно к этому и
стремился фюрер после капитуляции
Москвы».
К осени 1943 года одним из средств до-

стижения победы являлась, по его мне-
нию, ликвидация Сталина; ведь Курская
битва уже полностью изменила ход вой-
ны! Разработанная немецким командо-
ванием операция «Длинный прыжок» и
должна была осуществить этот план. И
только одно обстоятельство волновало
абвер Канариса и политическую развед-
ку (СД) Шелленберга - деятельность ру-
ководителя советской резидентуры в
Иране Ивана Агаянца.

«Мне было 16 лет, когда 4 февраля 1940
года я добровольно установил прямой
контакт с тегеранской резидентурой, -
вспоминает сегодня Геворг Вартанян. -
Я вышел на встречу с резидентом. Это
потом мне стало известно, что Иван Ага-
янц - легендарный советский разведчик.
Был он человеком строгим, но в то же
время добрым и теплым. Под его руко-
водством я работал до конца войны, и
разведчика из меня сделал именно он».
Ивана Агаянца еще в августе 1941 года

направили резидентом в Иран с целью
обеспечения стратегических поставок -
вооружения, боеприпасов, продовольст-
вия, медикаментов, сырья, горючего в
Советский Союз; железнодорожные
коммуникации и незамерзающие порты
Ирана объективно способствовали раз-
работке этого плана. Именно здесь Иван
Агаянц и столкнулся с созданной Герма-
нией широчайшей агентурной сетью,
контролировавшей немецкую разведку в
СССР, которая осуществляла шпионско-
диверсионную и подрывную работу в це-
лях дезорганизации южных рубежей
страны и даже периодически посылала
«визитеров» на Кавказ. Именно его сооб-
щения в Ставку Верховного Главнокоман-
дования и обусловили ввод в сентябре
1941 года советской ударной группировки
в составе двух армий в северные провин-
ции Ирана; несколько позже английские
и американские войска пересекут морс-
кую границу Ирана с юга.

«Тегеран открыто поддерживал Герма-
нию, - вспоминает Геворг Вартанян. - В
начальный период войны на территории

ÄÂÀ ×ÀÑÀ ÍÀ ÖÈÔÅÐÁËÀÒÅ ÆÈÇÍÈ

вельта и Черчилля заботила его в не-
сколько меньшей степени. Тем не менее
он не мог упустить возможности убить од-
ним выстрелом трех китов альтернатив-
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Ирана дислоцировалось более двадцати
тысяч немецких солдат и офицеров. И
тем не менее именно профессионализм
руководителя советской резидентуры
свел к нулю планы Гитлера».
Уже в августе 1943 года Агаянц предот-

вратит осуществление разработанной в
конторе Шелленберга операции
«Франц» - инсценировку стихийного вос-
стания иранских племен как раз вдоль
«железнодорожного периметра» достав-
ки американских и британских грузов в
СССР. Велик же был шок двадцати эс-
эсовцев, непосредственно работавших с
племенными старейшинами, и особенно
СД и абвера, когда принявшие богатые
дары вожди «контролируемых тейпов»
вдруг выгодно перепродали их и улетучи-
лись. В преддверии Тегеранской конфе-
ренции именно Агаянц больше всех и
заботил Канариса и Шелленберга.

Òåãåðàí-43
Судьба предоставит немецким развед-

чикам редкий шанс: в конце августа 1943
года глава советской резидентуры в
Иране под именем уже «комиссара по
репатриации Ивана Авалова» вылетит
в Алжир. В действительности же там
должна была состояться его встреча с
руководителем Национального комите-
та сражающейся Франции Шарлем де
Голлем.
В преддверии тегеранских переговоров

Сталину необходима была характеристи-
ка этого генерала: что он собой представ-
ляет, может ли стать лидером своего на-
рода, стоит ли возлагать на него опреде-
ленные надежды и каким он видит буду-
щее Европы? Именно в этот период вы-
бор Гитлера относительно осуществле-
ния плана ликвидации Тройки и пал на
Отто Скорцени. Окутанный легендарной
славой диверсант уже проходил подго-
товку со своими боевиками возле Винни-
цы, о чем уже сообщил Николай Кузне-
цов (кодовое имя «Пух»).
Иван Агаянц прекрасно знал, как неод-

нозначно на самом деле умеет работать

любимчик фюрера, доставивший ему в
сентябре 1943 года Муссолини; операция
по похищению Дуче из партизанского пле-
на стоила жизни 31 десантнику и потери
12 планеров. Однако и в распоряжении
советского резидента имелась совер-
шенно незаменимая поддержка, так на-
зываемая «легкая кавалерия» Геворка
Вартаняна - передвигающаяся по Тегера-
ну на велосипедах группа и выследившая
шестерых немецких радистов.
Из дневника унтершарфюрера СС Рок-

строка станет известно, что диверсанты
добирались до Тегерана на верблюдах
более двух недель. Переодетые в иранс-
кую традиционную одежду и перекрасив-
шие волосы члены группы разместились
на одной из конспиративных квартир, где
и были арестованы; работа их радиостан-
ций была запеленгована, сообщения в
Берлин дешифрованы. В итоге немецкое
командование вынуждено будет отка-
заться от переброски главных исполни-
телей операции «Длинный прыжок» в
Тегеран. Гитлер впадет в свою очередную
истерику - его «Иранская карта», на кото-
рую он возлагал совершенно конкретную
и великую надежду, оказалась битой: ему
оставалось надеяться лишь на атомную
бомбу...

ГЕВОРГ И ГОАР ВАРТАНЯНЫ - совер-
шенно удивительная школа нелегальной
разведки. Гоар Левоновне Пахлеванян
было всего 16 лет, когда она сумела пред-
отвратить переход на сторону немцев
двух советских летчиков, перелетевших на

своих самолетах из Баку в Иран. Немец-
кая агентура пыталась их надежно ук-
рыть и потом переправить в Германию,
однако их убежище было обнаружено. В
группе своего будущего супруга Гоар со-
стояла с 1942 года. Не допустившая ни
одной осечки в ходе своей долгой про-
фессиональной деятельности, эта чета
сегодня будоражит умы писателей, жур-
налистов и кинематографистов. Фильм
«Тегеран-43» стал лишь первым обраще-
нием к этой, тогда еще засекреченной па-
ре. Кстати, Геворг Вартанян - первый в
истории разведчик-нелегал, удостоен-
ный звания Героя Советского Союза, ко-
торый получал Звезду под другим име-
нем!
В 2003 году состоялась презентация

книги Юрия Кузнеца «Тегеран-43». «Мы
с супругой прочли ее от и до, - поделится
на презентации Геворг Вартанян. - Она
нам очень понравилась, потому что в ней
метко воспроизведена обстановка того
времени и глубоко затронута проблема
противостояния спецслужб. Мы особенно
благодарны автору за то, сколь уважи-
тельно он воспроизвел образ Ивана Ага-
янца. Это был очень обаятельный чело-
век и хваткий разведчик».

…Ивану Агаянцу, с блеском переиграв-
шему Шелленберга, Канариса и легендар-
ного Отто Скорцени, придется немало пот-
рудиться уже и в ходе самой конференции;
здесь уже несколько иная интрига - проти-
воборство «союзнических» разведшкол. Во
время переговоров в конференц-зале Руз-
вельт что-то напишет на листке бумаги и че-
рез своего помощника передаст Черчиллю.
Тот прочтет, напишет ответ и вернет листок
американскому президенту. Сталин, конеч-
но, скроет недовольство, однако после засе-
дания вызовет Агаянца: «Мне необходимо
знать, что это за переписка!» Группа рези-
дента достанет бумажку немедленно. «Сэр!
У вас расстегнулась ширинка», - было напи-
сано рукой Рузвельта. И под ней ответ Чер-
чилля: «Старый орел не выпадет из гнезда».
Иосиф Сталин останется доволен - в Те-
геране он обыграл не только Гитлера…

Арис КАЗИНЯН.

7 октября в Алма-Ате открылся первый
в Казахстане армянский приход-церковь
Святого Карапета, передает корреспон-
дент ИА REGNUM. Церковь была по-
строена на средства председателя Ассо-
циации армянских культурных центров
«Наири» Артуша Карапетяна. На от-
крытии церкви он подчеркнул, что приход
открыт для всех народов.
Освятить приход и провести первую

службу прибыл глава Нахичеванской и
Российской епархии Армянской апос-
тольской церкви епископ Ерзас Нер-

меров. Он передал поклон и благослове-
ние митрополита Астанайского и Алма-
атинского Мефодия. Председатель Ас-
социации армянских культурных центров
«Наири» Артуш Карапетян сообщил кор-
респонденту ИА REGNUM, что армянская
диаспора Казахстана ведет отсчет с 1937
года. Ее численность - около 65 тысяч
человек. При общине Алма-Аты действу-
ют воскресная школа, кружки по изуче-
нию традиции, вокальная и хореографи-
ческая студии.

Â Êàçàõñòàíå îòêðûòà ïåðâàÿ
àðìÿíñêàÿ öåðêîâü - Ñâÿòîãî Êàðàïåòà

сисян. Вместе с приходом он освятил спе-
циальный камень-крест, привезенный из
Армении, который является символом
веры. От имени Армянской апостольской
церкви он выразил благодарность пре-
зиденту Казахстана Нурсултану Назар-
баеву и руководству Алма-Аты за предос-
тавление армянской диаспоре условий
для соблюдения родных традиций и обы-
чаев.
Армянскую диаспору поздравил заве-

дующий епархиальным отделом Русской
православной церкви отец Анатолий Из-
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Куда мы идем?! Имеется в виду не каж-
дый по отдельности, а наше общество в
целом. Тревожно. Ребята, как-то неза-
метно мы дожили до такой действитель-
ности, что в нашем парламенте воцари-
лась свобода матерного слова. Да и в ос-
тальных областях напрочь отсутствует по-
нятие «порядочность». Приехали. Даль-
ше некуда? Есть куда! Папуа - Новая Гви-
нея.
А ведь (пока, правда, далеко не всем

это ясно) как-то незаметно прошло вре-
мя дикого, неприрученного, бандитского
капитализма. Наступают (согласен, мед-
ленно и со скрипом) новые времена. Это
общество на чем-то ведь должно основы-
ваться? Имеется в виду наше родное ар-
мянское общество. Потому и необходимы
носители этого чего-то – интеллектуаль-
ная элита (ИЭ). Увы, некоторые еще по
привычке под ИЭ подразумевают нацио-
нальную интеллигенцию (НИ), но я кате-
горически не согласен. К сожалению, ста-
ло ясно, что вся основная деятельность
нашей НИ - в перманентном просмотре
горы Арарат. Увлекательное, конечно, за-
нятие (без всякой иронии говорю), но ма-
лопродуктивное. Особенно, когда по
большому счету это единственное, чем
она занята. И вообще, замечено: чем на-
циональнее интеллигенция, тем неин-
теллигентнее нация. Оно нам надо?
Вернемся к «порядочности». Мы-то ду-

мали, что у нас, как в Греции, уже все есть,
кроме, разумеется, денег - их везде не
хватает, а оказалось, ее (порядочности)
нет. Почему? Потому что решили, что все
- приличие уже не модно.
Так вот, смею утверждать: модой можно

и необходимо управлять. Ведь что сейчас
творится?! Курам на смех! Отпрыск бога-

тых родителей поступает (чаще всего по-
средством огромных денежных влива-
ний) на бесплатное (!) отделение выбран-
ного вуза! Дело ведь не в стремлении
сэкономить - вступительная взятка по
размеру много больше платы за полный
курс обучения. На все студенческие годы
вперед. Дело в том, что так принято.
Престижно! Он (богатый родитель) может
похвастаться: мой-то на бесплатное по-
ступил! Так что надо всего лишь поменять
содержание понятия «престижно» для
прослойки богатых граждан Армении.
Деньги есть - стыдно добиваться бес-
платного образования! Даже если ребе-
нок и в самом деле способный и знаю-
щий. Элита так себя не ведет. Так что оста-
лось сделать всего две вещи: убедить, что
они (богатые) - элита, и внедрить в их со-
знание соответствующие правила пове-
дения. Выполнимая задача.
Дальше. Понимаю, что чрезвычайно

трудно, но стоит постараться - игра стоит
свеч. Вдохнем поглубже и… Пусть будет
модным ездить по правилам. Поверьте,
чаще всего на улице джип «джигитует»
потому, что так принято - общественное
мнение им предписало так ездить. Бога-
тый - значит, хамло. А надо внедрить в
общественное сознание противополож-
ную мысль: богатый - значит, солидный,
значит, степенный, значит… только не
смейтесь… законопослушный. Хотя бы
послушный правилам уличного движе-
ния. Кто станет их нарушать, тот вообще
не солидный и не серьезный, а так - ме-
лочь пузатая, до каких-то денежек дор-
вавшаяся. Между прочим, остепенивший-
ся нувориш больше всего не любит но-
венького. Когда начнут на дорогах при-
лично себя вести самые-самые «в зако-
не» сильные мира сего, подтянутся ос-
тальные. И… Лиха беда начало.
Поднимемся еще на одну крутую сту-

пеньку лестницы к порядочности. Надо
что-то придумать - пусть станет модной
изысканная вежливость. Понимаю, что
читателю становится смешно до слез, но
уверяю, это реально - стоит поработать в
этом направлении. Представим себе. Кто-
то наверху (о-о-очень высокопоставлен-
ный) вдруг демонстративно перестает
плевать мимо урны. Ну напрягите вооб-
ражение. И что в результате? Ничего
страшного - вся властная ему пирамида

потихоньку станет перестраиваться. Не
сразу и тем более без удовольствия, но
что делать - ОН так хочет!
Теперь самое трудное… Нет, не самое,

а второе по степени необходимых усилий
- самое в конце будет. Почему в Ереване
нет ни одного ресторана, где царит не жи-
вая музыка, а респектабельная тишина?
А если и есть музыка, то: а) тихая и б) не
зурна-д’ол-трнги и не трогательные ин-
терпретации российской попсы невысо-
кого пошиба. Скажу еще наивней: почему
бы одному из отечественных олигархов
не построить еще один «обэкт» - скром-
но-роскошный ресторан, где играет…
струнный квартет? Тихо так играет - не
наяривает, а пиликает… Согласен, воз-
можно, такое заведение и не будет тре-
щать по швам от наплыва посетителей.
Так и не надо. Пусть олигарх воспримет
свой бизнес-проект как акт благотвори-
тельности или элемент пиар-кампании
к выборам. Для чего все это? Думаю, со
временем посещение такого ресторана
станет МОДНЫМ. Яркий пример - прослу-
шивание джаза в «Поплавке». Ведь по-
ловина посетителей имеет весьма отда-
ленное представление об этом музы-
кальном направлении. А ходят! И послуш-
но делают вид, что наслаждаются. Еще
немного - и им в самом деле станет нра-
виться. Без прихлопов, без посвистов, без
истерических выкриков, без… - на святое
покушаюсь! - «ЧАЛАХАДЖА»!
Сам я не большой поклонник классичес-

кой музыки, но если мне понадобится кого-
нибудь пригласить в хорошее место, то я
выберу именно этот ресторан - и меня (с
моим слухом) иногда такая музы-ка затяги-
вает. Потом. Там будет гарантированно уют-
но, спокойно и – да, да - элитно. Хотя бы
потому, что в таком заведении мала вероят-
ность нарваться на пьяную компанию вне-
запно очеловеченного быдла.
Все вроде возможно и хорошо - какие-то

элементы порядочности можно насадить,
но на носу выборы - самая трудная позиция.
На кону реальная власть, реальные бабки.
Это не шутки, здесь какого-то позитива
удастся добиться не скоро - и не надейтесь!
Думаю, непосредственно перед тем, как в
нашем обществе утвердится парадоксаль-
ная на первый взгляд мысль: НЕ ВОРОВАТЬ
- ВЫГОДНЕЕ!

Ара БАГДАСАРЯН.

Áåç «÷àëàõàäæà»!

В Национальном онкологическом
центре разработана новая полимерная
органическая плева с целью использо-
вания в местной химиотерапии опухо-
лей головного мозга. Об этом сообщил
заместитель директора центра, нейро-
хирург Левон АРУТЮНЯН.
По его данным, в Армении диагноз:

«опухоль головного мозга» получают око-
ло 350 человек в год, а от этой болезни

Íîâûé ìåòîä ëå÷åíèÿ îïóõîëåé
умирают 200. Разработанная в Нацио-
нальном онкологическом центре трех-
слойная плева, устанавливаясь на месте
опухоли, всасывается, чем и обеспечива-
ется эффективное воздействие находя-
щегося внутри плевы лекарства без не-
желательных последствий. Себестои-
мость разработанной в Центре плевы су-
щественно ниже применяемых за рубе-
жом подобных средств и составляет $40.

По словам Л. Арутюняна, в случае созда-
ния в Центре лаборатории с соответству-
ющим оборудованием на территории в
60 кв. м возможно производить 12 тысяч
полимерных органических плев в год и
получать чистую прибыль в $300 тысяч.
В деле производства компонентов для
производства полимерной плевы Центр
планирует сотрудничать с ереванским за-
водом «Наирит».
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Вот уж чем стала знаменательна осень-
2006, так это обилием выставок: Шестой
торгово-промышленный форум и Эконо-
мический форум «Армения-Диаспора»,
«Пан-Армениан Экспо-2006» и Инфор-
мационные технологии. И в этой череде
выставка, чья направленность уже вы-
падает из привычного списка подобных
мероприятий: «Деловая армянка-2006».
Это уже вторая общенациональная

выставка, организованная в сотрудни-
честве с компанией LOGOS EXPO Center
Программой рыночного развития малого
и среднего бизнеса в Армении ASME, фи-
нансируемой Агентством по международ-
ному развитию США (USAID). Около 60-
ти деловых женщин со всей Армении
представили свою продукцию и различ-
ные сферы деятельности: продукты пи-
тания, одежду, обработку камня и дерева,
сувениры, ковры, косметологию, вышива-
ние, учебные центры, издательское дело.
Посетителями были в основном пред-

ставительницы слабого пола, но нередко
это был не праздный визит, а конкретные
переговоры по поводу непременного

Ãàðìîíèÿ äóõà è ñîçèäàíèÿ

участия в выставке в следующем году.
Наибольший интерес, как обычно, выз-
вала ручная работа - вышивание, подел-
ки, серебряные изделия. Однако думать,
что армянские женщины умеют только
мирно сидеть в уголке с иголкой и пяль-
цами, - это было бы несерьезно. Наши

деловые женщины - это учебные центры
для детей и консалтинговые услуги; изда-
тельское дело и дизайн одежды; Союз
армянских ремесленников и картины,
сделанные из сухофруктов; Ассоциация
молодых армянских женщин и кондитерс-
кие изделия; организация «ЭкоГлоб», за-
нимающаяся сертификацией сельхоз-
продукции, и «Грашк Тикникнер» Спи-
такского театра-студии.
Мнения участниц и посетителей были еди-

ны: организовывать, посещать и участво-
вать в подобных мероприятиях нужно, ибо
представление о деловом потенциале
армянских женщин у большинства слишком
поверхностно, и одной из целей выставки
было дать более полную картину. Что каса-
ется другой цели - «содействовать расшире-
нию связей между деловыми женщинами»,
в том числе посредством проведения
выставки «Деловая армянка-2006», - то и
она была достигнута: за три дня ее нынеш-
ние и потенциальные участницы, конечно
же, перезнакомились друг с другом и много
узнали о других сферах деятельности. А не-
сколько десятков сплотившихся деловых
женщин - это страшная сила. Конечно же,
не разрушительная, а исключительно сози-
дательная.

Яна ДЖАНГИРОВА.

 Что ни говори, а планета наша мала до
смешного. Шаг влево, шаг вправо — и уже
космос. Как можно серьезно относиться к
неправильной форме шарика, вокруг кото-
рого еще во времена Жюль Верна можно
было за восемь-десять дней прошвыр-
нуться? В наше время ну сутки на самолете
с испорченным мотором. О «Челлендже-
рах» и баллистических ракетах и говорить
нечего.
И угораздило же Создателя именно здесь

провести свой эксперимент с Адамом и
Евой, от неразборчивых связей которых и
пошли столь разные народы. Пошли и
очень быстро, до последней льдины в Ан-
тарктике, заселили всю Землю. Вот если бы
Он поселил нашу плодовитую пару на Неп-
туне или Плутоне, уверен, люди бы не знали
войн.
Территориальные споры начались сразу,

как закончились пустые пещеры. И пле-
мена, а потом и народы с нациями в придачу
взялись вести справедливые захватничес-
кие войны. И в этом созидательном деле
больше всего везло всяким кочевым ребя-
там. Терять им было нечего, кроме коня, да
и собираться в поход недолго. Прыг с жены
на коня — и вперед. Изучать географию. Но
они так и не узнали, что Земля круглая. Зас-
тряли на полпути, заглядевшись на волны
Черного и Средиземного морей.
Так уж случилось, что мы оказались на пути

любознательных кочевников. Скоро стало
ясно — без союзников их не одолеть. Уж
слишком быстро они размножались. Ис-
кать союзников мы начали давно, но видит
Бог, так и не нашли настоящего. Земля-то

маленькая, потому и выбор небольшой. А
кочевые ребята так хорошо освоились на
новых местах, что как-то даже неудобно вос-
питанным цивилизованным народам напо-
минать им о прошлом. Хотя сами они об
этом время от времени напоминают. Чтоб
кони не застоялись да сабля не притупи-
лась. Среди ближайших соседей нам не
удалось найти верного и надежного союз-
ника. Персам мешала разница в религии, а
грузинам было без разницы. Оставались
Америка, Англия, Германия, Франция, Рос-
сия и королевство Монако. Напоминаю:
Земля не резиновая.
Монако отпало сразу. Армяне решили не

втягивать их в драку, а оставить как место
отдыха своих будущих президентов и ми-
нистров. Америка оказалась очень далеко,
к тому же американцы были тоже не совсем
уверены, что Земля круглая. Нашествие вар-
варов их не пугало, так как они совсем не-
давно успешно справились с бандами кро-
вожадных индейцев, имевших наглость ут-
верждать, что Америка это их земля.
Англичане очень не любили турок. Но рус-

ских они не любили еще больше. Посему
решили, что наличие у ее южных границ
агрессивных туристов с ятаганом в руках бо-
лее чем кстати. Это мнение целиком разде-
ляли и Германия с Францией.
Оставалась Россия — огромная сильная

страна, исповедующая (какое совпадение!)
христианство. Далее еще больше. Выясни-
лось, что и у них есть счеты (второе совпаде-
ние!) с теми же кочевыми туристами.
И возликовали армяне. Вот он, настоящий

Союзник с большой буквы! В эйфории лико-

вания никто не обратил особого внимания
на фразы отдельных русских типа «Нам
нужна Армения без армян». Недолго меш-
кая, мы благословили сапог русского сол-
дата, вступившего на землю армянскую, и
решили, что нам остается малое — быть
верным союзником, дабы Россия никогда
не могла усомниться в нашей преданности.
Все бы хорошо, да только уж больно

странно вел себя союзник. Не будем вспо-
минать про золото большевиков для нужд
«турецкой революции». Умолчим про пере-
дачу территорий верного союзника его
откровенным врагам. Не станем тыкать
пальцем в бритоголовых недоумков, с удо-
вольствием избивающих и убивающих
армян наряду со всеми «черномазыми» на
улицах российских городов. Но когда руко-
водство страны закрывает для острастки
грузин единственную дорогу, связывающую
Россию с ее «стратегическим и историчес-
ким союзником», прекрасно зная, на что
обрекает блокадную Армению, становится
смешно. Вероятно, мы не совсем правиль-
но понимаем слово «союзник»? Возможно,
богатый русский язык давно трансформиро-
вал смысл этого слова в обратную сторону?
Если так, то пора бы скорректировать и уточ-
нить некоторые филологические аспекты.
Сверить словари. Правильно расставить
ударения. Иначе можно оказаться рядом с
шумерами, хеттами и индейцами майя, то-
же в свое время, наверное, допустившими
подобные филологические промахи. Мо-
жет, все-таки зря мы тогда списали со счетов
Монако?

Армен ВАТЬЯН.

Ñîþçíèê, èëè ìåæäó íàìè, àðìÿíàìèÑîþçíèê, èëè ìåæäó íàìè, àðìÿíàìè
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Армяне в Центральной Европе появи-
лись в XI столетии, после захвата турка-
ми-сельджуками в 1064г. древней сто-
лицы Армении Ани. Первые армянские
поселения образовались на Черно-
морском побережье и в некоторых горо-
дах юга России, что свидетельствует о
коммерческих интересах переселен-
цев. Эти общины процветали, и поток
эмигрантов из Армении не иссякал.
ПРОЦВЕТАНИЮ АРМЯН В ПОЛЬШЕ спо-

собствовал тот факт, что они не преследо-
вались по этническим или религиозным
признакам. В XVIII веке из-за неблагопри-
ятных политических процессов в Польше
торговля с Востоком пошла на убыль, и
армянам Польши пришлось изменить
экономическую основу своего существо-
вания. Многие армяне стали владельца-
ми земельных участков, и в дальнейшем
большинство из них пополнили польский
средний класс. Возможно, это было по-
следствием продолжения процесса ко-
лонизации, который был ускорен после
союза Армянской церкви с Римско-Като-
лической церковью, имевшего место в
Польше в первой половине XVII столетия.
Между мировыми войнами различия

между польскими армянами и поляками
в основном стерлись, за исключением
осознания армянского происхождения.
Армянские общины были рассеяны по
юго-востоку прежней Польши. По полити-
ческим причинам польские армяне не
могли восстановить общину до начала
80-х годов XX века. После распада СССР
началась очередная волна миграции ар-
мян в Польшу. Число новых армянских
иммигрантов колеблется от нескольких
десятков до 100 тысяч. Это значительно
больше, чем число польских армян, кото-
рых, по самым реалистическим подсче-
там, насчитывается от 5000 до 10000.
Благодаря польскому народу и руковод-

ству Республики Польша наши соотечест-
венники нашли пристанище. Такое отно-
шение к армянам обусловлено вековыми
традициями, которые сложились между
народами. Тому подтверждение - уста-
новка хачкара, состоявшаяся год назад,
30 октября 2005 года. Католическая цер-
ковь в Польше, как и в целом польский
народ, всегда благосклонно относилась
и относится к культуре, истории, религии
армянского народа. Тому яркое свиде-
тельство - письмо-обращение его пре-
восходительства кардинала Гданьского
воеводства Леха Василевского с прось-
бой установить большой армянский хач-

Ñ ÖÅËÜÞ ÎÁÚÅÄÈÍÈÒÜ
ÏÎËÜÑÊÈÕ ÀÐÌßÍ

кар на территории костела Божьего Ми-
лосердия прихода Св. Ежи в городе Эль-
блонга. Неоценимую помощь в осущест-
влении этого проекта оказал журналист-
публицист Збышек Шмурло, который в на-
стоящее время работает над переводом
на польский язык книги о геноциде ар-
мян в Османской империи.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ У ПОЛЬСКИХ АР-

МЯН ЕСТЬ ОДНА НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕ-
МА, на которую хотелось бы обратить осо-
бое внимание. У наших соотечествен-
ников в Польше нет единого духовного
центра, который мог бы объединить всех
польских армян в одну большую общину.
Это вынуждает их обращаться за духов-
ной пищей к Католической церкви или к
сектам. Поэтому, на мой взгляд, Армянс-
кая церковь и правительство Армении
должны сделать все возможное, чтобы в
наиболее крупных центрах Польши, где
проживают армяне, были созданы духов-
ные центры. Сейчас в этом направлении
делаются первые шаги - создается Ассо-
циация армян Польши, которая объеди-
нит всех польских армян, независимо от
времени их обоснования в стране.
Летом этого года, во время очередной

поездки в Польшу, я встречался с духов-
ными лидерами Католической церкви и об-
суждал с ними вопрос строительства пер-
вого храма Армянской Апостольской церк-
ви в Варшаве. Католическая церковь не
только не возражает против этого проекта,
но и обещала свое всяческое содействие
в его осуществлении. С этой целью в Ере-
ван приезжает представитель Армянской
Католической церкви Польши. Необходи-
мо также отметить, что у нас в Армении наш-
лись люди, которые проявили заинтересо-
ванность и готовность оказать всяческую
помощь в реализации этого проекта.

Сурен ЧАХМАХЧЯН.

Завершилось Год Армении в России, ему предшествовал Год Рос-
сии в Армении. Не берусь давать им обобщающую оценку. По-
моему, это скорее некий пиар, попытка то ли какую-то реальность
раскрасить, то ли, наоборот, какую-то реальность скрыть. А в реаль-
ности происходит очевидное: влияние России в регионе уменьша-
ется.
Я, конечно же, знаю об энергетической составляющей, о том, что энерге-

тика сегодня - это больше политика, чем просто политика. Но одновремен-
но я вижу, что между нами находится Грузия, все эти Верхние Ларсы,
Поти, Батуми, и что разрыв связей с Грузией напрямую влияет на рос-
сийско-армянские взаимоотношения.
Это не означает, что Россия сознательно наказывает Армению. Это

означает, что Россия, наказывая Грузию, показывает Армении ее место
в системе ценностей. То место, которое иногда бывает преувеличено.
Армения - не Казахстан, Белоруссия или Украина, чрезвычайно ценные
для России. Мы - небольшая страна, находящаяся от России достаточно
далеко, напрямую с ней не граничащая, между нами сосед, у которого с
Россией отношения плохие и, возможно, останутся плохими в обозримое
время.
Экономические отношения Армении с Россией возможны лишь в огра-

ниченных областях, просто по причине отсутствия нормальных дорог.
Мы - страна, которая общается и контактирует с Россией почти исключи-
тельно в военно-стратегической и энергетической сферах. И это тоже
реальность, которая будет оставаться при всей благорасположенности
к России не только на уровне массового сознания, но и со стороны лиде-
ров. Сегодняшние армянские руководители строят отношения с Россией
по принципу «без проблем». Но то, что американцы называют корнями
травы, а именно экономику, приводит к необходимости поиска других
возможностей.
Если бы армянская внешняя политика не билась за то, чтобы ветка га-

зопровода из Ирана пролегала в Армению, то сейчас в стране наступила
бы катастрофа. Это было необходимо делать, другого выхода нет.
У США отношения с Ираном стабильно плохи, но Армения вынуждена

поддерживать с Ираном хорошие отношения, и американцы на «кулуар-
ном» уровне это понимают. Кроме того, Армения с Грузией вынуждена
поддерживать нормальные отношения, несмотря на существующее рос-
сийско-грузинское противостояние. Одновременно эти процессы неиз-
бежно будут приводить к тому, что дистанция между Арменией и Россией
будет медленно расширяться. А когда произойдет смена политических

ÂËÈßÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÞÆÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ ÓÌÅÍÜØÀÅÒÑß
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Доклад с фронта:
- Делается все возможное, товарищ Ста-

лин.
Сталин:
- Мы вас не ограничиваем. Делайте и невоз-

можное.

***

Арткомиссар Лев Мехлис был членом воен-
ного совета фронта. Однажды он прибыл к
Сталину для доклада и между прочим пожало-
вался на то, что некий полководец спал с ак-
трисой, а теперь спит с медсестрой.
Сталин не отреагировал.
Разговор продолжался, однако Мехлис, ох-

ваченный желанием покарать порок, вер-
нулся к поставленному им вопросу:

- Так что же мы будем делать с этим то-
варищем? Ведь он спит с женщинами?

- Что будем делать? Завидовать будем, -
ответил Сталин.

***

Нужно было подписать разрешение на вы-
пуск фильма. Председатель Комитета по де-
лам кинематографии Большаков подал Ста-
лину авторучку. Авторучка не писала. Боль-
шаков виновато взял ее из рук вождя и
встряхнул. Чернила выплеснулись на белые
брюки генералиссимуса. Большаков замер.
Сталин вскинул голову и свирепо посмот-

рел на Большакова. Того охватил ужас. До-
вольный достигнутым впечатлением, Сталин
сказал:

- Ну что, Большаков, испугался? Наверное,
решил, что у товарища Сталина последние
штаны?

***

Сталину показывали фильм «Смелые люди».
Ему понравилось, как Грибов скачет на лоша-
ди, и он похвалил:

- Хорошо скачет артист Грибов.
Ему пояснили:
- Товарищ Сталин, это рирпроекция.
- Что такое рирпроекция?
- Грибов сидит на табуретке и подпрыги-

вает, а сзади под это подложен фон.
Сталин задумался, а потом удивился:
- Вы что, на этой табуретке хотите обогнать

Голливуд?

***

В лагерях зэкам долго не сообщали о смерти
Сталина. Потом провели общее построение
и поведали скорбную весть: «Умер вождь на-
родов товарищ Сталин». Начальник лагеря
приказал заключенным снять шапки и мину-
той молчания почтить память умершего. Те
сняли шапки и молча подбросили их вверх.

***

После XX съезда Валентин Катаев стриг-
ся в Центральном Доме литераторов у
Моисея Михайловича, о котором шутили: «Я
буду предан Моисею, покуда я не по-лысею»,
«50 лет работы над головой пи-сателя» и т.
д. Во время скучной проце-дуры стрижки
Катаев спросил у парикма-хера:

- Как вы, Моисей Михайлович, относи-тесь
к культу личности?

- Был культ, но была и личность.
Подготовил Сергей ГУКАСЯН

по книге Ю. Борева «Сталиниада».

Ñòàëèí è åãî ýïîõà

Я от тебя никогда не уйду:
От тебя все дороги закрыты.
Ты уйдешь – все равно я найду,
Унесу твою боль и обиды.
Все твои измышленья пойму.
Все загадки твои разгадаю.
Да я верен тебе, как Муму,
Но к реке не зови – я всё знаю.
Жду, страдаю и мучаюсь я,
Знаю, все мои козыри биты…
Ты, конечно, звезда. Но моя!
И с твоей не сойду я орбиты.

***

Вот и я по земле прошагал,
В мир иной открываются двери…
Все простите, кому я солгал.
И простите, кому не поверил.
Мое сердце с душою болят,
Ведь на свете всего тяжелее,
Коль чужие тебе не простят,
И свои тебя не пожалеют.
Но не жаль мне себя, что уйду,
Что ни петь, ни дышать я не буду…
Так же ивы склонятся к пруду,
За горой встанет солнце, как чудо.

Примут душу мою небеса,
В свете вечного жить ей восхода…
И падает на долины роса,
Где заблудшая тень моя бродит.

ÎÑÅÍÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ

Винный запах рассыпала осень,
На листве золотые штрихи…
Не пора ли дела свои бросить
И уйти с головою в стихи.
Снова шепчут ветра на опушке,
И не хочешь пойти да пойдёшь…
Это Болдино, небо и Пушкин –
Как тут в руки перо не возьмешь.
Начинаются старые песни,
Только новому времени в лад.
И души моей силой небесною
Открывается песенный клад.
Обнимаю березы и клены я,
Слышит чуткий осиновый лист
Ритмы сердца, безумно влюбленного
В купол неба, что молод и чист.
Ах, леса мои, шепоты, шелесты
С вечным запахом горьким грибным!
И туманы так медленно стелются
От подножья к вершинам седым.

Поклонюсь и березе, и дубу я
На языческих древних холмах.
Подарю эту осень возлюбленной –
Слава Богу – все можно в стихах.

ÑÂÅÒ

Неотраженный, неотразимый
В твоих глазах сияет свет,
И не любить, а быть любимой –
Сама себе дала обет.
Приходили к тебе и коленями
Протирали у ног полы…
И слезами и стихотвореньями
Обжигали тебя, как могли.
И смотрела ты, удивленная
(А вокруг шелестел листопад),
Почему это лица влюбленные
Все глядят на тебя и глядят?
Да и сам столько лет безуспешно я
Все пытаюсь понять и сказать,
Что за замять в глазах? То ли грешная,
То ли святость в них вовсе не здешняя,
То ли просто глаза как глаза…
К красоте твоей не развенчанной
Сколько их попадало в плен,
Все же есть в тебе что-то от женщины
Той, которую звали Кармен.

Êðèêîð ÌÀÇËÓÌßÍ

поколений и во власть придут люди, у кото-
рых нет столь глубоких знаний русского язы-
ка, опыта поездок в Россию, объединяющего
культурного наследия, тогда может слу-
читься более сильный разрыв. Если, конеч-
но, Россия не изменит свою политику.
До тех пор, пока облаченные властью люди

будут приезжать в Армению и только гово-
рить о вечной дружбе, о том, что надо созда-
вать единое гуманитарное пространство и
при этом не находить общие интересы, не
удастся ничего добиться. Например, в си-
туации с Верхним Ларсом никакие разго-
воры о вечной дружбе уже не помогут. Здесь
необходимо совсем другое - найти действен-
ные рычаги экономического свойства и по-
пробовать с местными представителями
прийти к согласию для достижения общих
интересов.
Понятно, что такая игра должна вестись

более тонко, она требует большего на-
пряжения и многоходовых усилий. Но
зато такая игра более продуктивна.
Строить отношения на чувствах и санти-
ментах можно еще какое-то непродол-
жительное время, пока живы люди, для
которых эти чувства живы. А если так
или иначе они останутся в прошлом?
Перспектива обещает стать более праг-
матичной и надо будет объяснять, что мо-
жешь дать ты, а что - другой. В противном
случае выберут то, что выгодней.

Александр ИСКАНДАРЯН.
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Ïî çàêîíàì ðûíêà

Когда французский король Франциск
Первый ввел в стране новую подать, кото-
рая больно ударила по широким слоям
населения, то повсюду простой люд на-
чал хулить и поносить короля. Франциску
доложили об этих многочисленных фак-
тах оскорбления его королевского вели-
чества. Однако король просто рассме-
ялся и сказал: «Пусть они говорят - ведь
надобно же им за свои деньги иметь не-
которое утешение!».
Следует отметить, что и прочие правите-

ли не стесняются при повышении налогов
и поборов - и все плохие слова, которые
в народе высказывают в их адрес, прини-
маются как компенсация за те денежные
средства, которые содрали с населения.
Все должно иметь цену, согласно зако-
нам рынка. И чем выше налоги, тем, ес-
тественно, злее должны быть ругатель-
ства, главное действие которых, по прав-
де, лишь пустое сотрясение воздуха.

Ñ÷àñòüå Ïëàòîíà

Одним из самых главных достоинств че-
ловека многие древнегреческие филосо-
фы, особенно последователи Сократа,
считали воздержание от излишеств. Они
полагали, что роскошь отдаляет челове-
ка от человечности. К примеру, Платон,
глядя на роскошные дома жителей древ-
негреческого города Акраганта и на их
столь же роскошные пиршества, сказал,
что акрагантяне строят так, словно соби-
раются жить вечно, а едят так, словно
завтра уже должны расстаться с жизнью.
Но если бы Платон дожил до наших

дней и видел бы наших олигархов с их до-
мами и пиршествами, у него волосы вста-
ли бы дыбом от изумления, и он навер-
няка лишился бы дара речи. А кому нужен
философ без дара речи? Так что Платону
еще крупно повезло, что он не видел

«красоты» дикого капитализма и умер,
все же не потеряв окончательно веру в
человечество.

Ëåãåíäàðíàÿ ñëàâà äîðîæå
ñêàçî÷íîãî áîãàòñòâà

Персидский царь Дарий Кодоман, по-
терпев в битве при Иссе сокрушительное
поражение от Александра Македонско-
го, направил к нему посланника с предло-
жением 10 000 талантов (целое сказоч-
ное богатство!) в качестве выкупа за свою
плененную семью, а также свою дружбу
и власть над половиной Азии, которую он
согласился без дальнейшего кровопро-
лития уступить Александру. Парменион,
один из македонских полководцев, меч-
тательно сказал: «Я принял бы, если бы
я был Александром!» - «И я, свидетель
Зевс, - ответил Александр, - если бы я
был Парменионом». И Дарию был пос-
лан ответ: «Как над землею не бывать
двум солнцам, так и над Азией не быть
двум царям!».
И поход на восток был продолжен до

полной победы.

Îáðàçåö ïîâàðñêîé ÷åñòè

«Король-солнце» - французский король
Людовик XIV - правил дольше всех фран-
цузских королей, целых 77 лет. При нем
гегемония в Европе перешла оконча-
тельно к Франции, и ее король стал клю-
чевой фигурой европейской политики.
Соответственно и двор французского ко-
роля был самым пышным, богатым и
многочисленным. Все службы двора ра-
ботали в режиме повышенной и посто-
янной готовности мгновенно исполнить
любое самое экзотическое желание
«короля-солнца». Особой торжествен-
ностью и изысканностью отличались ко-
ролевские обеды и приемы. На кухне ко-
ролевского дворца под руководством луч-
ших кулинаров мира трудились более по-
лутора сотен поваров и их помощников.
И все же промашки случались. Так, од-
нажды к королевскому столу вовремя не
была доставлена рыба. Главный повар
короля Франсуа Вотен не смог вынести
такого позора и насмерть пронзил себя
шпагой на глазах всех своих многочис-
ленных помощников.
В истории европейской кулинарии этот

образец высокой поварской чести остал-
ся, пожалуй, единственным. Остальные
повара, если и имели подобные позор-
ные провалы, наказывались своими вла-
дыками, не платя за ошибку столь высо-
кую цену.

Óâàæèëè âåòåðàíà

Цензура в том или ином виде существо-
вала во все времена, начиная с незапам-
ятных. Так, в Древних Афинах знаменито-

го трагического поэта Эсхила суд однаж-
ды осудил за одну из его драм. За подоб-
ное преступление по закону полагалось
избиение камнями народом. Но когда
афиняне, набрав камней, уже ждали
взмаха руки судьи, чтобы начать экзеку-
цию, младший брат Эсхила, Аминий, от-
бросив гиматий, показал народу свою от-
рубленную по локоть руку и стал умолять
судей пощадить брата. Он храбро дрался
во время Саламинской битвы, был изуве-
чен в сражении и первым из афинян был
удостоен награды за отвагу. Судьи, взгля-
нув на руку Аминия, вспомнили о его до-
блести и помиловали Эсхила. Этот исто-
рический пример говорит о том, что еще
в глубокой древности и государство, и на-
род с большим вниманием относились к
ветеранам и героям войны, особенно, ес-
ли война велась для защиты Отечества.
К сожалению, эта традиция не сохрани-

лась в наши дни. Нынче ветераны и инва-
лиды войны получают пособия, которые
значительно ниже прожиточного мини-
мума даже для одного человека. А если у
ветерана есть и семья, то ситуация ока-
зывается и вовсе безысходной.

Åñëè ìíîãî îòìûâàþò áàêñîâ

В глубокой древности на земле армянс-
кой жили свирепые вишапы, которые пе-
риодически завладевали источниками
воды. Тяжело приходилось тогда народу,
особенно в жаркое летнее время.

«Что же вы делаете, ведь не по-людски
это», - укоризненно говорили вишапам.
Но те (на то они и вишапы) только зло
огрызались и заглатывали воду, изрыгая
взамен пламя и дым. И пришлось отваж-
ному герою Ваагну вступить с вишапами
в жестокую схватку и задушить одного за
другим…
С тех пор прошли тысячелетия. То есть

много воды утекло и продолжает утекать,
в основном из-за обветшавшего трубо-
провода. И вот решило наше мудрое руко-
водство: поставим счетчики расхода во-
ды, поднимем многократно плату, но зато
дадим народу воду круглосуточно, чтобы
никто от жажды не страдал. Ведь не то
нынче время - живем как-никак в сво-
бодной и независимой стране без виша-
пов и даже (правда, в мечтах) дерзаем
вступить в Евросоюз. Счетчики поставили
(за счет населения), плату многократно
повысили, каждый год замахиваются на
более и более многократную. Но вода как
была несколько часов в сутки, так и оста-
лась в тех же временных рамках. А кое-
где даже убавилась. «В чем дело?» - во-
прошает возмущенное население пере-
сохшим от жары горлом. И лишь мудрые
люди поясняют, в чем дело. «В стране,
где отмывают так много денег, вода всег-

Èñòîðè÷åñêèå àíåêäîòû

34



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  11-1211-1211-1211-1211-12 (91-92) (91-92) (91-92) (91-92) (91-92) 2006 Ã.   ÝáÛ»Ùµ»ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ34

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ВЫХОДА   -   ЕЖЕМЕСЯЧНО

Àâòîð ïðîåêòà-
Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ
Çàì. ãë. ðåäàêòîðà -

Ðîçà ÃÓËßÍ
¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª¶ÉË. ËÙµ³·ñÇ ï»Õ³Ï³Éª

èá½³ ÔàôÈÚ²Üèá½³ ÔàôÈÚ²Üèá½³ ÔàôÈÚ²Üèá½³ ÔàôÈÚ²Üèá½³ ÔàôÈÚ²Ü

Журнал зарегистрирован
в Министерстве Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций

Регистрационный номер
ПИ № 77-5015

Отпечатано
 ОАО «Калужская типография стандартов»

Формат А3, объём 4,0 п.л.
тираж 1 500 экз. Зак. № 2887

ИЗДАТЕЛЬ
Издательский Дом

«ØÀÃÀÍÝ»«ØÀÃÀÍÝ»«ØÀÃÀÍÝ»«ØÀÃÀÍÝ»«ØÀÃÀÍÝ»
Лицензия серия ИД № 02313

Территория распространения:
Российская Федерация, страны СНГ,

зарубежные страны.

Авторские материалы
не рецензируются и не возвращаются.
Переписку с читателями редакция
не ведет. Мнение авторов может
не совпадать с мнением редакции.

Материалы со знаком ¶¶¶¶¶ публикуются
на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности

за содержание рекламных объявлений.

Цена свободная.

 В номере использованы материалы
«ÀÇÃ», «ÀÐÀÂÎÒ», «ÃÀ», «ÅÒÅÐ»,

«hÀÉÊÀÊÀÍ ÆÀÌÀÍÀÊ», «ÈÐÀÂÓÍÊ»,
«×È», «ÍÎÂÎÅ ÂÐÅÌß», «ÂÎÇÍÈ».

Адрес редакции:
248001, г. Калуга,
ул. Суворова, 160.
тел.: (4842) 56-59-29,
тел.: (4842) 59-17-73,

E-Mail: gortsarar@mail.ru
факс: (4842) 565-929,

www.gortsarar.ru

E-Mail: bshahanev@kaluga.ru

Àâòîð ïðîåêòà-
Âàãðàì ÁÅÊ×ßÍ

«Горцарар»
Издается с июля 1999г.
«Горцарар»
Издается с июля 1999г.

да будет в дефиците», - говорят они. И
против современных вишапов еще не
отыскался новый Ваагн.

Êîãäà êèøêà òîíêà

В 15-м веке национальный герой Алба-
нии Скандербег в течение ряда лет вел
успешную борьбу против османских за-
хватчиков. Турецкий султан прослышал о
том, что Скандербег имеет саблю, коей
может с одного удара отсечь голову мате-
рому быку. При заключении мира (оказав-
шегося лишь перемирием) султан поста-
вил условие, чтобы ему доставили эту
знаменитую саблю. Скандербег передал
саблю турецким послам, которые тор-
жественно привезли ее в стан султана.
Однако сколько ни пытался султан лично
проверить чудо-саблю, у него ничего не
получилось. Были искалечены несколь-
ко быков, но ни один из них не лишился
головы. Разгневанный султан отослал са-
блю Скандербегу с выговором, что тот его
обманул - прислал, мол, не то. На что ге-
рой отвечал вполне резонно: «Я послал
тебе свою саблю, но не мою длань…».
Нынче многим нашим олигархам тоже

кажется, что если они разъезжают на
«Мерседесах» последней модели, то они
уже непревзойденные бизнесмены. Од-
нако бизнесмен вовсе не тот, кто посред-
ством махинаций и грабежа завладел
большими «бабками», а тот, кто по-
умному вложил средства в перспективное
дело, организовал производство с боль-
шим числом рабочих мест и двинул впе-
ред экономику страны. А такие у нас,
сколько ни ищи, «в нетях». И страна, под-
натужившись, может производить только
колбасу, «Ай-колу» и мороженое.

••••• «Три товарища в патовой ситуации» -
ремарка Ремарка.
••••• О финансовом положении: «О курсе

доллара давно уже не в курсе…».
••••• Портрет лошади. Подпись снизу: «Да-

найцы» (вид снаружи).
••••• Он сделал себе харакири, и все нако-

нец узнали, какой у него прекрасный внут-
ренний мир.
••••• Туристы из Армении умудрились «дос-

тать» своим «вардаваром» даже обита-
телей Сахары.
••••• Лучше вовремя уйти по-английски, чем

быть посланным по-русски.
••••• «Я назову тебя РЭССИ!..» - подумала

собачка и поближе подвинула рефлектор
к постели Павлова.
••••• Вы - гений, но не более!..
••••• Бывает, я пишу, а потом только пони-

маю, что написал. Иногда даже смысл до-
ходит...
••••• Утка была нарасхват: сначала - в боль-

ницу, потом  - в газету...
••••• С точки зрения лилипутов, титан - это ре-

зультат нарушения обмена веществ, и не
более.
••••• Красота спасла мир - были жертвы.

Êàæäîìó òåëó - ïî ìîáèëüíèêó

Назначение солидных премиальных
сумм выдающимся ученым мира было
лишь вторым пунктом завещания из-
вестного изобретателя Альфреда Но-
беля. Первым пунктом своего завещания
Нобель потребовал, чтобы перед захо-
ронением его тела ему бы вскрыли вены
на руках. Вызвано было это странное по-
желание тем, что во второй половине XIX
столетия было обнаружено много случаев
захоронения людей, которые лишь впали
в глубокий летаргический сон. В частнос-
ти, ходили слухи о том, что так был захо-
ронен великий русский писатель Н. В. Го-
голь. Будто это было обнаружено, когда
при перезахоронении тело писателя ока-
залось совсем не в той позе, в которой
он был положен в гроб.
Однако живи Нобель в наше время, он

бы первым пунктом своего завещания по-
требовал, чтобы при положении в гроб
ему бы дали в руки мобильный телефон.
Чтобы в случае выхода из состояния ле-
таргии он бы мог позвонить и сказать:
«Алло, откапывайте поскорей, а то что-
то выпить и закусить хочется!..»
Автор настоящих исторических анекдотов

доводит до сведения «АрменТела», что эта
идея расширения сферы сбыта мобильной
связи им уже запатентована под кодом:
«Каждому могильнику - по мобильнику» и
является исключительно его, автора, интел-
лектуальной собственностью. О возмож-
ности и условиях практического использова-
ния идеи «АрменТел» может начать пере-
говоры с автором.

Роберт ОГАНЯН.

••••• (Из воспоминаний судьи). «Раньше на
«мыло» посылали - теперь туда пишут!..»
••••• При наличии факта оплаченного плача

в случае недоплача - переплач на поминках.
••••• «Руководство по эксплуатации». Изда-

тельство - «Древний Египет».
••••• Отпущен временно в огород за камнями.

Козел.
Рубен ПАШИНЯН.

••••• От чувства удовлетворенности умирают
только соблазны.
••••• Гораздо легче быть снисходительным,

чем стать великодушным.
••••• Вторая молодость отличается от первой

тем, что во время второй мы уже перестаем
подавать надежды.
••••• Он был хозяином своего слова, но рабом

своих идей.
••••• Ничто так не разобщает двух женщин,

как общая кухня.
••••• С возрастом все труднее заговаривать

зубы, потому что у большинства они уже
вставные.
••••• Борьба с собой была отложена на

завтра.
Яна ДЖАНГИРОВА.
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