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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ³-
óáõÛóáõÙ ÑáõÝí³ñÇ 28-Á ÝßíáõÙ ¿ áñå»ë Ð³-
Ûáó µ³Ý³ÏÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ûñ£ ²ñó³ËÛ³Ý 
³½³ï³Ù³ñïÇ Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ Ýí³×áõÙ-
Ý»ñÇó »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇó ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ, 
³ÛÉ»õ Ð³Ûáó Ï³ÝáÝ³íáñ µ³Ý³ÏÇ í»ñ³-
ÍÝáõÝ¹Á£ ÎÛ³ÝùÇ »õ Ù³Ñí³Ý, å³ï»-
ñ³½ÙÇ µáíáõÙ ÃñÍí³Í Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ Çñ 
Ñ½áñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ á·áõ ÏñáÕÝ ¿ñ ¹³ñÓ»Éª 
³å³Ñáí»Éáí Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ³ÝËáõë³÷»-
ÉÇáõÃÛáõÝÁ£ 

àõÅÇ, Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý, ³ÝÏáïñáõÙ Ï³ÙùÇ 
Ù³ñÙÝ³óáõÙÝ áõ Ýáñ³ëï»ÕÍ å»ïáõÃÛ³Ý 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñÁ ¹³ñÓ³í 
Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÁ£ ²ÝÑÝ³ñ ¿ Ëáë»É Ñ³Ûáó 
µ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ »õ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ýñ³ª 
¹³ñ»ñÇ ÙÇçáí Ó·íáÕ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ²é³çÇÝ 
Ñ³Û³óùÇó Ñå³ñïáõÃÛáõÝ ³é³ç³óÝáÕ 
³Ûë ïáÝÁ ÇÝã-áñ ã³÷áí «Ýë»Ù³óÝáõÙ» ¿ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ, Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ ³Ýó³Í 
×³Ý³å³ñÑÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ûáó ½»ÝùÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÑÛáõëí³Í ¿ Ñ³Û ³½·Ç 
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ£ 
²ÛÝ ÝáõÛÝù³Ý ÑÇÝ ¿, áñù³Ý Ñ³ÛÁ£ 

ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³½·³ÛÇÝ ½ÇÝ-
í³Í áõÅ»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ »õ 
³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ. Ñ³Û ½ÇÝíá-
ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³å³Ñáí»É ÇÝãå»ë 
Ã³·³íáñ³Ï³Ý, ÇßË³Ý³Ï³Ý ïÝ»ñÇ 
³Ýíï³Ý· Ï³é³í³ñáõÙÝ áõ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, 
³ÛÉ»õ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ 
ûï³ñ Ýí³×áÕÝ»ñÇó áõ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñÇ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛáõÝÁ£ 

Ð³Û ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ï»ñå³ñÝ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ 
¿ »Õ»É, ù³çáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÓÝíÇñáõÃÛáõÝÁ, 
Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÏÛ³ÝùÁ ½áÑ³µ»ñ»Éáõ 
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óñ»É »õ µÝáñáß»É Ñ³Û é³½-
ÙÇÏÇÝ£ Æ í»ñçá, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý-
Ý»ñáõÙ, »ñµ é³½Ù³ñí»ëïÇÝ ïÇñ³å»-
ï»ÉÁ Ñ³Ù³ñí»É ¿ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ¿áõÃÛ³Ý 
ÙÇ Ù³ëÁ, Ýñ³Ý µÝáõÃ³·ñáÕ µ³Õ³¹ñÇãÁ, 
Ù»Ýù áõÝ»ó»É »Ýù ³í»ÉÇ ³å³Ñáí Ñ³Ûñ»-
ÝÇù£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³½Ýí³Ï³Ý ïÝ»ñáõÙ 
áñ¹ÇÝ»ñÁ ëï³ó»É »Ý »ñÏ³ñ³ÙÛ³ é³½Ù³-
Ï³Ý áõëáõóáõÙ »õ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ£ 
è³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÇÝ ïÇñ³å»ï»ÉÁ Ñ³-
Ù³ñí»É ¿ å³ïÇí, ³ÛÉ áã Ã» å³ïÇÅ£ è³½-
Ù³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ »õ ½ÇÝíáñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
Ñ³ïáõÏ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ Ý³»õ 
Ýñ³Ýáí, áñ ÑÝ³·áõÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 
Ñ³Û»ñë áõÝ»ó»É »Ýù é³½ÙÇ ³ëïí³Í£ Ð³Û-
Ï³Ï³Ý ¹Çó³ñ³ÝÇ é³½ÙÇ, ù³çáõÃÛ³Ý »õ 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ³ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇÝ Ñ»Ã³-
Ýáë Ñ³Û»ñÝ ³ÛÝù³Ý »Ý ëÇñ»É, áñ ³Ý·³Ù 
Ù³ñ¹»Õ»Ý³óñ»É »Ý£ ä³ïÙ³Ñ³Ûñ Øáíë»ë 
Êáñ»Ý³óÇÝ ì³Ñ³·ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ»É ¿ îÇ·-
ñ³Ý ºñí³Ý¹Û³ÝÇ áñ¹ÇÝ£ Ð³Ûáó ³ñù³Ý»ñÝ 
áõ ½áñ³í³ñÝ»ñÁ Ù³ñïÇ ·Ý³Éáõó ³é³ç 
ì³Ñ³·ÝÇó Ñ³Ûó»É »Ý ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ »õ 
³ÏÝÏ³É»É Ýñ³ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ: 

Ð³Û»ñÇ µ³ó³éÇÏ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, 
Ñ³Û é³½ÙÇÏÇ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÏ³-
ï»É »õ ³ñÓ³Ý³·ñ»É »Ý ûï³ñÝ»ñÁ£ Ð³-
Û»ñÝ ³ñÇ³ëÇñï é³½ÙÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ùµ³í 
»Ý áõÝ»ó»É ¹»é»õë ÑÝ³·áõÛÝ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñÇó£ ÐéáÙ»³Ï³Ý, ³å³ Ý³»õ 

µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û 
½ÇÝíáñ³Ï³ÝÁ Ù»Í Ñ³ñ·³Ýù ¿ñ í³Û»-
ÉáõÙª Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ï»Õ ½µ³Õ»óÝ»Éáí 
Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Ý³ÏÝ»ñÇ »õ é³½Ù³-
ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³í»ñáõÙ£ ²Ï³¹»-
ÙÇÏáë, µÛáõ½³Ý¹³·»ï Ðñ³ã ´³ñÃÇÏÛ³ÝÁ 
ÝßáõÙ ¿, áñ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ «Ñ³Û» »õ 
«ù³ç» µ³é»ñÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ÇÝ Çµñ»õ Ñá-
Ù³ÝÇßÝ»ñ: «Ð³ÛÏ³Ï³Ý é³½Ù³ñí»ëïÁ 
ÑÇÝ ³ßË³ñÑÇ ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ »õ 
»ñÏñÝ»ñÇ é³½Ù³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛ³Ý Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ áñáß³ÏÇ ÷áñ-
Ó³ù³ñ ¿», – íÏ³Û»É ¿ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã 
êïñ³µáÝÁ: ÆëÏ µÛáõ½³Ý¹³·»ï èáÙÇÉÇ 
æ»ÝÏÇÝëÇ Ëáëùáíª «´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ 
é³½Ù³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, é³½Ù³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåí³ÍáõÃÛáõÝÁ »õ é³½Ù³Ï³Ý 
Ñ³Ý×³ñÁ, áñáÝó íñ³ ¿ñ Ë³ñëËí³Í 
÷³ÛÉáõÝ í»ñÝ³ß»ÝùÁ, ³ÙµáÕçáíÇÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿ñ»: Âáõñù Ññ³Ù³Ý³ï³ñ 
ì»ÑÇµ ÷³ß³Ý 1918-Ç Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³-
Ù³ñï»ñÇó Ñ»ïá Ëáëïáí³Ý»É ¿. «Ð³Û»ñÁ 
óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý ÉÇÝ»É ³ß-
Ë³ñÑÇ É³í³·áõÛÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ»: Âáõñù 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ù»Ï 
³Ý·³Ù »õë ³å³óáõóáõÙ ¿, áñ ³åñ»Éáõ 
»õ Ñ³ÕÃ»Éáõ í×é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ 
¿ ³Ý»É ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇÝª Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ 
³å³Ñáí»É ÃßÝ³Ùáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµª Ïáïñ»-
Éáí Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
Ï³ñÍñ³ïÇåÁ »õ ³å³óáõó»Éáí á·áõ »õ 
Ï³ÙùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ²í»ÉÇ ù³Ý Ñ³ñ-

è³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÁ ³ñí»ëï ¿, é³½ÙÇÏ ÉÇÝ»ÉÁª å³ïÇíè³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÁ ³ñí»ëï ¿, é³½ÙÇÏ ÉÇÝ»ÉÁª å³ïÇí  

´áÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñÁ Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÝ ¿´áÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñÁ Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÝ ¿
«²½·»ñÁ, ÇÝãå¿ë »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ, Û³×³Ë Ù»Í »õ Û³ÕÃ³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ Ï³ñÇùÁ ÏÁ ½·³Ý£ Üñ³Ýù Ïá°õ½»Ý áõÝ»Ý³É 

·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýó ïÇñ³Ï³Ý Ï³ÙùÇ, áñÁ »õ Ó»éù ÏÁ µ»ñ»Ý Û³ÕÃ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ù¿ç£ ²Ûá, ë¿ñÁ ¹¿åÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ 
»Õ»É ¿ »õ ÏÁ ÙÝ³Û µ³ó³ñÓ³Ï å³ÛÙ³ÝÁ ³½·»ñÇ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ Ï»³ÝùÇ»£ 

¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ, «ÚÇßÇ°ñ å³ï»ñ³½ÙÁ» 
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Ûáõñ ï³ñÇ ³é³ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ËáñÑñ¹³Ýß³-
Ï³Ý ¿ »õ ³å³óáõóáõÙ ¿ ÜÅ¹»ÑÇ Ëáë-
ù»ñÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, áñ «³Ù¿Ý»Ý 
½³ñÑáõñ»ÉÇÝ å³ñïáõÃÇõÝÁ ã¿, ³ÛÉ 
å³ñïáõáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñáí 
µéÝáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹Á Éñ³óÝáõÙ ¿, 
Ï³ï³ñ»³É ¹³ñÓÝáõÙ Çñ ÃßÝ³Ùáõ 
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ»£ 

²ÝóÛ³ÉÇ ÷³é³Ñ»Õ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï-
Ý»ñÁ á·»ßÝãáÕ »Ý, ó³í³ÉÇ å³ñ-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª áõë³Ý»ÉÇ£ ¸ñ³Ýó 
íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ã»Ýù 
Ï³ñáÕ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ¹³ë»ñÝ áõ 
ëï³ó³Í ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÓ»é»Éª 
Ï»ñï»Éáõ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí 
³å³·³, áñï»Õ Ù»Ýù ÍÝÏ³Í 
ã»Ýù ÉÇÝÇ£ ÆëÏ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí 
³å³·³ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý-
Ññ³Å»ßï ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
å ³ ï ³ ë Ë ³ Ý ³ ï í á õ Ã Û á õ Ý  
ëï³ÝÓÝ»É ³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ 
³éç»õ£ Ð³×³Ë ÝÙ³Ý Ùïù»ñÁ 
·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý å³Ãáë³ÛÇÝ, 
½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ, »ñµ ³ÝÑ³ïÝ 
³½·³×³Ý³ã ã¿ »õ ãÇ ½·áõÙ ³ÛÝ 
áõÅÁ, áñÇÝ ïÇñ³å»ï»É »Ý Çñ 
Ý³ËÝÇÝ»ñÁ »õ ÇÝùÁª áñå»ë Ýñ³Ýó 
Å³é³Ý·£ ²Ûëûñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝ-
í³Í áõÅ»ñÇ Ù³ñï³Ï³Ý á·áõ »õ 
áñ³ÏÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ ÙÁß-
ï³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý íÇ-
×³ÏáõÙ ·ïÝí»ÉÁ å³Ñ³Ýçí³Í »Ý »õ 
³é³çÝ³ÛÇÝ£ ØÇ³ÛÝ Ã» Ù»ñ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ, Ñ³-
Ûáó µ³Ý³ÏÇ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ ¿ 
áã ÙÇ³ÛÝ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 
å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ»õ 
·Çï³Ï³Ý ÙïùÇ «Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ» 
³ßË³ï³ÝùÁ, ù³ÝÇ áñ ³é³Ýó 
³Ûë »ñÏáõëÇ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³-
ÏóáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñ³ëÝ»É 
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ£ 

²Ûëûñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³åñ»Éáõ 
Çñ³íáõÝùÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³ÛÉ»õë Ýáñ ËÝ¹Çñ áõÝ»Ýù ÉáõÍ»Éáõ£ 
ò³í³ÉÇáñ»Ý Ïáñóñ»É »Ýù ÙÇ³ëÝ³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ÝáõÝ Ýå³ï³ÏÇ 
µáÉáñ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ 
Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ «Ùáé³Ý³Éáõ» 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó »Ã» ³Ý·³Ù 
¹³ ¿É ÉÇÝ»ñ, Ù»½ å³Ï³ëáõÙ ¿ Ýá-
ñ³·áõÛÝ ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ áã 
ÙÇ³ÛÝ ïÇñ³å»ï»ÉÁ, ³ÛÉ»õ ·»-
ñ³½³Ýó»ÉÁ£ ØÝ³É Ù»Ï Ñ³ñÃáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç Ù»½ áãÝã³óÝ»É Ó·ïáÕ 
ÃßÝ³Ùáõ Ñ»ï, ÏÝß³Ý³ÏÇ »Ã» áã 
å³ñïáõÃÛáõÝ, ³å³ ³éÝí³½Ý 
Ù³ß»óÝáÕ, ÑÛáõÍáÕ å³ï»ñ³½Ù£ 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó ½áÑ»ñÇ µ³-
ó³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
ÃßÝ³ÙáõÝ ·»ñ³½³Ýó»Éáõ ¹»å-
ùáõÙ, Ã»° Ñá·»µ³Ýáñ»Ý, Ã»° Ù³ñ-
ï³ñí»ëïÇ, Ã»° é³½Ù³Ï³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³-
ÏáõÙ£ ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ»ïÇÝ 
åÉ³Ý Ï·Ý³ å³ï»ñ³½Ù»Éáõ ³Ý-
Ññ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç áõÅ»ÕÇ 
Ñ»ï ã»Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ, ³ÛÉ Ñ³ñ-
Ù³ñíáõÙ »Ý, Ó·ïáõÙ Ñ³Ù³·áñ-
Í³Ïó»É, ³Ý·³Ùª ¹³ßÝ³Ïó»É£ 

ÈáõëÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü

3 Ð³Û ½ÇÝíáñ-é³½ÙÇÏÇ í³ñù³Ï³ÝáÝÁÐ³Û ½ÇÝíáñ-é³½ÙÇÏÇ í³ñù³Ï³ÝáÝÁ

º±ñµ ¿ Ð³Ûáó »ñÏñáõÙ ëï»ÕÍí»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
µ³Ý³Ï, ³Ûë Ñ³ñóÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ï³ëË³Ý»Éª 
Ñ»Ýí»Éáí ù»ñÃáÕ³Ñ³Ûñ Êáñ»Ý³óáõ Ù³ïÛ³ÝÇ 
÷³ëï»ñÇ íñ³£ Ð³ÛÏ Ü³Ñ³å»ïÝ ³ñ¹»Ý áõÝ»ñ 
µ³Ý³Ï, áñ Ï³ñáÕ³ó³í Ñ³ÕÃ»É ´»ÉÇÝ£ ÆÑ³ñÏ», 
ß³ï»ñÁ Ï³ë»Ýª ¹³ ³é³ëå»É ¿£ ò³ÝÏ³ó³Í 
³é³ëå»É Çñ Ù»ç ÏñáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³½·³ÛÇÝ 
¿åáëÇ ÑÇÙùáõÙ ÝáõÛÝ ³½·Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿£ 

Üáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏÇ ÑÇÙùÁ 
¹ñí»ó ¹»é»õë 1988-89 ÃÃ., »ñµ ëÏëí»óÇÝ 
Ó»õ³íáñí»É ï³ñµ»ñ é³½Ù³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñ, 
µ³Ý³ÏÝ»ñ, »õ áñáÝó ÙÇ³íáñáõÙáí ¿É 1992Ã. 
ÑáõÝí³ñÇ 28-ÇÝ Ï³½Ù³íáñí»ó å»ï³-
Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñáù ÝáõÛÝå»ë áõÝ»ÇÝù 
µ³Ý³Ï, áñÁ, ãÝ³Û³Í µ³½áõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, 
Ï³ñáÕ³ó³í ³å³Ñáí»É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ·áÛ³-
å³Ûù³ñÁ£ Ð³Û ½ÇÝíáñÇ, é³½ÙÇÏÇª »ñÏñÇ 
å³ßïå³ÝÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
»õ Ñ³Ûáó Ñ³½³ñ³ÙÛ³ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï áõÝ»-
ó³Í ë»ñï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¿ ³Ý¹-
ñ³¹³éÝ³Éáõ «Ð³Û é³½ÙÇÏ» («hayrazmik.
com») Ýáñ³µ³ó Ï³ÛùÁ, áñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ 
Ï³Û³ó³í ÑáõÝí³ñÇ 28-ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙª «Â»-
ù»Û³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ»£ Ü»ñÏ³ ¿ÇÝ Ï³ÛùÇ ÑÇÙ-
Ý³¹ñÙ³Ý ³ç³ÏÇóÝ»ñ, ³ñí»ëï³ë»ñÝ»ñ, 
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñ£ Î³ÛùÇ Íñ³-
·ñÇ Õ»Ï³í³ñ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»-
ñÇ ¹áÏïáñ, å³ïÙ³µ³Ý ²ñÙ»Ý ²Ûí³½Û³ÝÁ 
áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ »õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í 
Ï³Ûù-Ñ³ñÃ³ÏÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-
ÃÛ³ÝÁ, ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, ¿áõÃÛ³ÝÁ£ Ü»ñÏ³Ý»ñÁ 
Ù»Ï ñáå» ÉéáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñ·»óÇÝ ²ñó³ËÛ³Ý 
·áÛ³Ù³ñïÇ »õ Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ Ý³Ñ³ï³Ïí³Í ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ 
áõ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ£ 

«Ð³Û é³½ÙÇÏ» Ï³ÛùÇ Ýå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿, 
áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á áã ÙÇ³ÛÝ ËáñáõÃÛ³Ùµ 
Í³ÝáÃ³Ý³ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ Ó·íáÕ Çñ 
Ñ³ñáõëï å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, 
í³ñù³Ï³ÝáÝÇÝ, ¿åáëÇÝ »õ »ñ³ÅßïáõÃÛ³ÝÁ, 
³ÛÉ»õ Ï³ñáÕ³Ý³ ³Û¹ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÝ ³Ûëûñ 
ÏÇñ³é»É µ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý, å»ï³Ï³Ý³-
ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ 
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: Üß»Éáí ³Ûë Ù³ëÇÝª 
µ³Ý³ËáëÁ Ñ³í»É»ó. «Ø»ñ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç ëï»ÕÍ³Í Ù»Í, Ñ³-
ñáõëï Ùß³ÏáõÛÃÇ ãÝãÇÝ Ù³ëÇÝ ¿ ³Ûëûñ Í³-
ÝáÃ Ñ³Û Ù³ñ¹Á£  ÆëÏ å³ï×³éÝ»ñÁ ß³ï 
»Ý, ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁª Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Çª 
ûï³ñ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝí»ÉÝ ¿ 
»Õ»É£ àñù³Ý ¿É Ñ³çáÕí»É ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ, 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ 
÷áË³Ýó»É ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
å»ïáõÃÛáõÝÝ Çñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ÉÍ³ÏÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí ãÇ Ï³ñ·³íáñ»É áõ ¹³ë³Ï³ñ·»É 
³Ñé»ÉÇ ·³Õ³÷³ñ³µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ: 
ÊÝ¹ÇñÝ ³éÏ³ ¿ Ý³»õ ³Ûëûñ£ Ø»ñ ë»ñáõÝ¹-

Ý»ñÁ É³í Í³ÝáÃ ã»Ý, Ã» ÇÝã áõÝ»Ýù, ÇÝã 
¿ Ù»ñ Ù»ç ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³éÏ³, »õ ÇÝãå»ë ¹³ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ 
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙª ëÏë³Í É»½í³Ï³Ý ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, í»ñç³óñ³Í` ÝáõÛÝÇëÏ 
ï»ñÙÇÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáí: Î³ÛùÁ Ñ³ï-
Ï³å»ë Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¿ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·³-
ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ»: 

²ÛÝáõÑ»ï»õ ¿Ïñ³ÝÇÝ óáõÛó ïí»ó Ï³ÛùÇ 
»ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁª «ì³ñù³Ï³ÝáÝ», «ä³ï-
Ù³í»å», «äá»½Ç³», «¶»Õ³ÝÏ³ñÝ»ñ», 
«Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ», «¾åáë», «ºñ³Åßïáõ-
ÃÛáõÝ», «è³½Ù³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ», «¶»-
Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ», «´³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝ» »õ 
³ÛÉÝ£ Ð³ïáõÏ µ³ÅÇÝ ¿ ÝíÇñí³Í ÜÅ¹»ÑÇÝ£ 
Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ»õáñ ¿ Ñ³Û ½ÇÝíáñ-é³½-
ÙÇÏÇ í³ñù³Ï³ÝáÝÁ£ Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ ù³ÝÇ 
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ Çñ Ñ»ñáëáõÃÛ³Ùµ, ÝíÇñí³-
ÍáõÃÛ³Ùµ, Ù³ñïÇñáëáõÃÛ³Ùµ, Ý³Ñ³ï³-
ÏáõÃÛ³Ùµ, Ù³ù³éáõÙÝ»ñáí ¹³ñÓ»É ¿ Ý³»õ 
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ 
Ñ»ñáë£ Ø»ñ å³ïÙÇãÝ»ñÁ, ëÏë³Í ö³íëïáë 
´Ûáõ½³Ý¹Çó ÙÇÝã»õ áõß ÙÇçÝ³¹³ñ, Çñ»Ýó 
Ù³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ñ³Û ½áñ³-
Ï³ÝÇ Ï»ñå³ñÇÝ£ Ð³ïÏ³å»ë Ñ³Û Ùß³ÏáõÛ-
ÃÇ àëÏ»¹³ñÇ å³ïÙÇã-Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ 
´Ûáõ½³Ý¹Ý áõ ºÕÇß»Ý, Êáñ»Ý³óÇÝ áõ 
ö³ñå»óÇÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Û ½áñ³Ï³ÝÇ Ï»ñå³-
ñÁ£ ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ «ì³ñ¹³Ý³Ýù» í»åÇ Ñ»-
ñáëÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÝáõÛÝ ºÕÇß»Ç 
áõ ö³ñå»óáõ, Êáñ»Ý³óáõ ÑÇß³ï³Ï³ÍÝ»ñÝ 
»Ý, å³ñ½³å»ë ÇëÏ³Ï³Ý ½ÇÝíáñ-³ëå»ïÇ 
Ï»ñå³ñÝ»ñ »Ý£ Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³ï 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñª Ê. ²µáíÛ³Ý, ð³ýýÇ, 
è³÷³Û»É ä³ïÏ³ÝÛ³Ý, È»á, Ì»ñ»Ýó, ²ÉÇ-
ß³Ý, êï. ¼áñÛ³Ý, Ðñ. øáã³ñ, Ø. ¶³ÉßáÛ³Ý, 
ê. Ê³Ý½³¹Û³Ý »õ ³ÛÉù, ÝáõÛÝå»ë Çñ»Ýó 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ï³ñ»õáñ ï»Õ 
»Ý ïí»É ½ÇÝíáñÇ í³ñù³·ÍÇÝ£ ²é³ÝÓÝ³ÏÇ 
ï»Õ áõÝÇ Ñ³Û ½áñ³Ï³ÝÁ Ý³»õ åá»½Ç³ÛáõÙª 
ì³ñáõÅ³Ý, î»ñÛ³Ý, â³ñ»Ýó, Æë³Ñ³ÏÛ³Ý... 
Ð³Û ½áñ³Ï³ÝÇ Ï»ñå³ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý 
ß³ï »ñ³ÅÇßï-»ñ·³Ñ³ÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ñ³Û»ñ, 
³ÛÝå»ë ¿Éª ûï³ñ³½·ÇÝ»ñ£ 

²é³í»É ó³ÛïáõÝ ¿ »ñ»õáõÙ Ñ³Û ½ÇÝíáñ-é³½-
ÙÇÏÇ Ï»ñå³ñÁ «ê³ëÝ³ Íé»ñ» Ï³Ù «ê³ëáõÝ-
óÇ ¸³íÇÃ» ¿åáëáõÙ£ ²Ûëï»Õ Ï³ñ»õáñíáõÙ 
»Ý »ñ¹áõÙÝ áõ ³Ý»ÍùÁ£ ê³Ý³ë³ñÝ áõ ´³Õ-
¹³ë³ñÝ ëïÇåí³Í Ñ»ï »Ý ·ÝáõÙ Øëñ, ù³-
ÝÇ áñ »ñ¹í»É ¿ÇÝ Ñ»ï í»ñ³¹³éÝ³É£ Ø»Í 
ØÑ»ñÝ áõ ÏÇÝÁ Ù³Ñ³ÝáõÙ »Ý »ñ¹ÙÝ³½³Ýó 
ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí£ ¸³íÇÃÁ, ÉÇÝ»Éáí Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç, Ñ³Û ½áñ³Ï³ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý 
Ï»ñå³ñ, áñå»ë ½áñ³Ï³Ýª Ù³ñïÇ ¿ ·ÝáõÙª 
ÃßÝ³ÙáõÝ Ý³Ë³å»ë å³ïñ³ëï»Éáí Çñ»Ý 
¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ£ Ü³ Øëñ³ Ø»ÉÇùÇÝ Ñ³ñí³ÍáõÙ 
¿ ÙÇ³ÛÝ »ññáñ¹ ³Ý·³Ùª ³é³çÇÝ »ñÏáõëÁ 
µ³ßË»Éáí ÆëÙÇÉ Ê³ÃáõÝÇÝ, áí Çñ»Ý ÇÝã-áñ 
Å³Ù³Ý³Ï Ù³ÛñáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ñ»É, »õ Ø»ÉÇùÇ 
ùñáçÁ£ Ü³ ³ëå»ïáñ»Ý ¿ í³ñíáõÙ Ý³»õ 
³ñ³µ Í»ñáõÝáõ Ñ»ï »õ ãÇ ëå³ÝáõÙ Ýñ³Ý 
áõ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ£ ÜáõÛÝ ¸³íÇÃÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿, ù³ÝÇ áñ Ë³Ëï»É ¿ñ »ñ¹áõÙÁ 
»õ ã¿ñ ³ÙáõëÝ³ó»É âÙßÏÇÏ êáõÉÃ³ÝÇ Ñ»ï£ 
ÂßÝ³Ùáõ Ï³Ý³Ýó, »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ï³ñ»óÝ»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å ³ëå»ïáñ»Ý ¿ñ í³ñíáõÙ Ý³»õ 
ÜÅ¹»ÑÁ£ 
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²Ù»ÝûñÛ³ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ

Ø»ñ ù³ñÏáÍíáÕ, Ù»ñ ³Ýå³ßïå³Ý Ñ³Ûáó É»½áõÝØ»ñ ù³ñÏáÍíáÕ, Ù»ñ ³Ýå³ßïå³Ý Ñ³Ûáó É»½áõÝ
§²ÝÃ³Ã ÇÝÓ ÏåÝáõÙ »Ý, Ñ³±, Ã» Ñ³Û»ñ»Ý 

×Çßï ã»Ù ËáëáõÙ... ²Ù»Ý Ù»ÏÁ, Ñ³±, ÃáÕ Çñ 
·áñÍáí ½µ³ÕíÇ: ÆÙ ËÝ¹ÇñÝ ¿, Ñ³±, áÝó ÏËá-
ë³Ù... ÂáÕ ãÉë»Ý, »ë ÏáÙåÉ»ùë³íáñí³Í 
³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ù...¦. ãÏáÙåÉ»ùë³íáñ-
í³Í, ÉåÇñßáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³ñÓ³Ï 
ëáõÛÝ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áõÙ §³ÝÃ³Ã¦ /
Ñ³ëÏ³óÇñª ³ÝÁÝ¹Ñ³ï/ §ÏåÝáõÙ »Ý¦ Ñ³Ûáó 
É»½áõÝ áõ §ÁÝ¹ÇÙ³Ëáë³Ý»ñÇÝ¦ µ³ó³-
Ñ³Ûï ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáõ å³ï×³éáí, áí 
³ÝÃ³ñÃ ³ãù»ñÁ Ñ³Õáñ¹³í³ñÇÝ å³ñ½³Íª 
³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ×³Ù³ñï³ÏáõÙáí ù³ñÏáÍáõÙ 
¿ñ ùÝÝ³¹³ïáÕÝ»ñÇÝ »õ Ù»ñ áëÏ»Õ»ÝÇÏ 
Ð³Ûáó É»½áõÝ, Ñ³í³ï³ó»ù, áã Ã» ßáõÏ³-
ÛáõÙ í³ñáõÝ· í³×³éáÕ ëáíáñ³Ï³Ý ÙÇ 
³é»õïñ³Ï³Ý ¿, ³ÛÉ  Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï §³ëï-
Õ³µáõÛÉÇ¦ »ñ·ãáõÑÇ, ß³ï»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ-
¹áõÝí³Í áõ ëÇñí³Í ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ: Ð³-
Õáñ¹³í³ñÁ í»ñçÇÝ ×Ç·Ý ³ñ»ó, ÷áñÓ»ó 
Ñ³Ùá½»É, áñ Ù³Ý³í³Ý¹ »Ã»ñÇó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, 
Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë, µ³ñ»ÏÇñÃ ã¿ ³Ý÷áõÛÃ, 
³ÝÏ³ÝáÝ Ëáë»ÉÁ, ¹ñ³Ýáí Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ 
»õ Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÝ»ñÇÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ»ÉÁ, 
áñå»ë å³ï³ëË³Ý ßåñïí»óÇÝ ÝáõÛÝ³-
ÝÙ³Ý³Ï µ³é³ÏáõÛï»ñ. §ºë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ù»ÝÃ³ÉÇï»ïáí »Ù ß³ñÅíáõÙ, »ë áõÝ»Ù ÇÙ 
×ÇßïÁ, Ñ±³...¦: 

Üñ³ ËáëùÇó Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿, áñ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ù»ÝÃ³ÉÇï»ïáí ß³ñÅíáÕÝ, ³Ýå³Û-
Ù³Ý, åÇïÇ ËáëÇ, ÇÝãå»ë áõ½áõÙ ¿, ã³÷ 
áõ ÏßÇé ã¹ÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 
åÇïÇ Ë»Õ³ÃÛáõñÇ, ³ñ³ï³íáñÇ Çñ »õ 
Çñ ÅáÕáíñ¹Ç É»½áõÝ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ »õë, 
ÇÝãå»ë »ñ·»Éáõó Ñ»ïá, å³ñï³íáñ »Ýù 
Í³÷³Ñ³ñ»É áõ ÙÇ å³ã ¹ñáßÙ»É Ñ³Ù³é 
×³Ï³ïÇÝ:  ÆëÏ ûï³ñ³ÑáõÝã, ßÇÝÍáõ §Ñ³¦-
»±ñÁ, áñ µáõÝ »Ý ¹ñ»É áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë »ñ·ãáõÑáõ 
µ³é³å³ß³ñáõÙ, áñ ëáíáñ³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É 
ß³ï-ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ »õ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù 
Í»÷íáõÙ ¿ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý 
áñ»õ¿ Ù³ëáõÙ áõ Ù»ñ É»½íÇ ×³Ï³ïÇÝ, Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ù»ÝÃ³ÉÇï»ïÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ 
»Õ»±É »Ý »ñµ»õ¿, áñ Ï³Ý ³ÛÅÙ: ÆëÏ ÏÉÇÝ»±Ý  
Ñ³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó: Ð³½Çí Ã»: Æñáù, 
Ñá·Ý»óáõóÇã ¿ ³Ý·ÉÇ³Ëáë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ 
Ñ³ïáõÏ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ß»ßï³¹ñáõÙÝ»ñáí 
ÝÙ³Ý³ïÇå ËáëùÁ, Ýñ³ÝóÇó ³ÝÑ»Ã»Ãáñ»Ý 
ÃËí³Í, ³Ýï»ÕÇ, áãÇÝã ã³ëáÕ, ³å³ »õª ë»-

Ã»õ»Ã³ÝùÇ, å³ñ½áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ë³ñ³ÝÁ 
íñ³Ý ÝÙ³Ý §Ñ³¦-»ñÇ ³ÝÙÇï éÙµ³ÏáÍáõÙÁ 
Ñ³ïÏ³å»ë »Ã»ñÇó, Ñ³ïÏ³å»ë ·ñ³·»ï 
Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó: 

²ÝÃ³ÃÇ Ù³ëÇÝ ¿É ³ë»Ýù áõ ³ÝóÝ»Ýùª Ã³Ã 
ãáõÝ»óáÕÇ Ù³ëÇÝ »Ýù  ³ëáõÙª ³ÝÃ³Ã ¿: ºñ·-
ãáõÑáõÝ Ñ³ñóÝ»Ýùª ÙÇ±Ã» ×ß·ñÇï ³ñï³-
Ñ³Ûïí»ÉÁ, µ³é»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ù»ñ³-
Ï³Ý³Ï³Ý-áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý Ï³ÝáÝ»ñÁ 
å³Ñå³Ý»ÉÁ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ã¿: 
Ð³±...

Þñç³å³ïÇ Ï³ñÍÇùÝ ³Ýï»ë»Éáõ, Ù³ñ¹-
Ï³Ýó ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáõ, ³ÝëùáÕ ½áéµ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý áõ Ù»Í³ÙïáõÃÛ³Ý Ñáï ¿ ·³ÉÇë ÝÙ³Ý 
³ëïÕ-³ëïÕÇÏÝ»ñÇ Ëáëù»ñÇó: ÆëÏ ÝÙ³Ý 
Ëáëù»ñÁ ÍÝíáõÙ »Ý ïíÛ³É Ù³ñ¹áõ í³ñ-
í»É³Ï»ñåÇó, Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÇó, ÏÛ³ÝùÇ 
Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó, áñáÝù 
¹ñë»õáñíáõÙ »õ Çñ»Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³-
éáõÙÝ »Ý ·ïÝáõÙ Ñ»Ýó ³éûñÛ³ ËáëùáõÙ: 
à×Áª ÇÝùÁ Ù³ñ¹Ý ¿: 

Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÑá·³ï³-
ñáõÃÛáõÝÁ, ³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÁ ³Ù»Ý ûñ, ³Ù»Ý 
³éÇÃáí, ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËÇ Ù»Ýù 
½·áõÙ »Ýù: ²ëí³Í Ëáëù ¿ª É»½áõÝ í³ñù³·ÇÍ 
¿: àõ±Ù Ï³ñáÕ ¿ ¹áõñ ·³É ³Ý×³ß³Ï Ñ³·-
Ýí³Í, Çñ ³ÝÓÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝ ï³Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí ·áéá½-·áéá½, ³í»Éáñ¹ ×á×í»-
Éáí, ÙÇ Ëáëùáíª ³Ý×áéÝÇ ß³ñÅáõÓ»õ»ñáí 
ù³ÛÉáÕ Ù³ñ¹Á: ²ÛÝå»ë ¿É áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝ 
ãÇ Ï³ñáÕ ¹áõñ ·³É ³Ý×³ß³Ï, ³Ý×áéÝÇ 
Ëáë»É³Ó»õÁ: ²ñÇ Ñ³ëÏ³óÇñ, Ã» Ç±Ýã ¿ 
áõ½áõÙ ³ë»É ÏÉáñÇÏ, ¹áõñë ÁÝÏ³Í ÷áñáí, 
Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ñ¹Ý Çñ Ë³éÝÇ-
÷ÝÃáñ Ëáëù»ñáí. §ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝë ãÍ³Ý-
ñ³µ»éµéÝóÝ»ù, Ù»Ï ³, »ñ»ëáõÝ ï³ñÇ ³å-
ñ»Éáõ »Ù...¦: 

ÆëÏ Ã» Ç±Ýã ¿ áõ½áõÙ ³ë»É ýáõïµáÉÇ Ñ³Õáñ-
¹³í³ñÁª §ÂÇÙ»ñÁ Ù»Ï³Ï³Ý ·Ý¹³ÏÝ»ñáí 
÷áË³Ý³Ïí»óÇÝ¦: Î³Ùª §Ï½³Ý·í»Ýù, 
ÏÑ³Ý¹Çåí»Ýù, ÏËáëí»Ýù¦-Ý»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï-
Ý»ñÁ: Ð³ëÏ³Ý³É Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù»Í ×Ç·áí. ÃÇ-
Ù»ñÁ Ù»Ï³Ï³Ý ·Ý¹³Ï Ë÷»óÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó 
¹³ñå³ëÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý 
Çñ³ñ ½³Ý·»É, Ñ³Ý¹Çå»É, Ëáë»É, ½ñáõó»É: 
ØÇ³ÛÝ Ã» ³Û¹ ³Ù»ÝÁª Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ §Ñ»ñÝ 
³ÝÇÍ»Éáõ¦ ·Ýáí, ÑÇÙÝáíÇÝ ³í»ñ»Éáí ù»ñ³-
Ï³Ý³Ï³Ý áõ Ëáë³Ïó³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ Ï³ñ· 

áõ Ï³ÝáÝ: Èë»Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ. ÁÝÏ»ñÁ 
Ñ³ñóÝáõÙ ¿ª §Ð³ëï³ï ÏÑ³Ý¹Çåí»±Ýù¦: 
ä³ï³ëË³ÝÁª §´³ á±Ýó, ï³ïáõë ³ñ»õ, 
ÏÑ³Ý¹Çåí»Ýù¦: ØÇ±Ã» ½³ñÑáõñ»ÉÇ áõ 
·é»ÑÇÏ ã»Ý ÇÝã áñ ï»Õ, ã·Çï»ë ÇÝãå»ë, 
ÍÉ³Í ¨ É³í ¿, ¹»é Ù³ñ½»ñáõÙ ãÍÉ³ñÓ³Ï³Í 
³Ûë §ï³ïáõë, å³åáõë ³ñ»õÝ»ñÁ¦: ÆëÏ 
»Ã» ÷áñÓ»Ý »ñ¹í»É Ñáñ, Ùáñ ³ñ»õá±í, 
ÝÙ³Ý³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ûñ»Ýùáí ÇÝãå»±ë 
ÏÑ³çáÕ»Ý: §Ðáñáõë¦ ³ñ»õÝ ³ÝÑ»Ã»ÃáõÃÛáõÝ 
¿, §Ùáñáõë¦ ³ñ»õÝ ³é³í»É ù³Ý ³ÝÑ»Ã»-
ÃáõÃÛáõÝ ¿...ÙáñáõëÁ, ¹», Ñ³ÛïÝÇ ¿, µ»Õ-Ùá-
ñáõùÝ ¿, áñ »Õ»É ¿ áõ Ï³ ³Ûëûñ, í³ÕÁ »õ Ñ³-
íÇï»Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó: 

êË³É, ³ÝÇÙ³ëï, ï·»Õ Ëáëù»ñÇ, Ý³Ë³-
¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ Ñ³½³ñÝ»ñáí 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ»ñ»É: ÆÝãá±õ »Ýù ³Ûëå»ë áõ ³Ûë-
ù³Ý ³Ýï³ñµ»ñ Ù»ñ É»½íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 
ÇÝãá±õ »Ýù ·é»ÑÏ³óÝáõÙ, ³ÛÉ³Ý¹³ÏáõÙ, 
·³Ý³Ñ³ñáõÙ ³Ù»Ý Å³Ù, ³Ù»Ý ñáå», ÇÝãá±õ 
¿ Ù»½³ÝáõÙ í»ñ³ó»É É»½íÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
å³ßï³ÙáõÝùÁ, ³ÛÝ å³ßï³ÙáõÝùÁ, áñ 
»Õ»É ¿ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï, áñ »Õ»É ¿ É»½íÇ 
Í³·Ù³Ý ûñí³ÝÇó, »ñµ ³ÛÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
å³ïí»óÇÝù §Ø²ÚðºÜÆ¦ ³Ýí³Ùµ: ØÇ±Ã» 
Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÝ ³Ûëå»ë »Ý Ëáë»É, ÙÇ±Ã» Ù»ñ 
Ù³Ûñ»ñÁ ëñµáñ»Ý ã»Ý ÷áË³Ýó»É Ù»½ Ù»ñ 
Ý³ËÝÇÝ»ñÇó Å³é³Ý·³Í áõ ¹³ñ»ñÇ Ù³ù³-
éáõÙÝ»ñáõÙ Ù³ùñí³Í-ÃñÍí³Í, ³½Ýí³ó³Í  
áõ Éáõë³íáñ Ù»ñ É»½áõÝ: 

ØÇ ÇÙ³ëïáõÝ ¿ ³ë»Éª §ºÃ» ÇÝÓ Ñ³ñóÝ»Ýª 
á±ñÝ ¿ ÏÛ³ÝùáõÙ ³í»ÉÇ ³Ýå³ßïå³Ý, »ë 
Ï³ë»Ùª Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ¦: ́ ³í³Ï³Ý ã¿± ³Ù»Ý 
ûñ, ³Ù»Ý ñáå» Í³Ýñ ù³ñ»ñ  Ý»ï»Ýù Ù»ñ 
É»½íÇ íñ³, ³ñ¹Ûáù µ³í ã¿± ÝáñÇó áõ ÝáñÇó 
íÇñ³íáñ»É, ·áõÝ³ï»É áëÏ»Õ»ÝÇÏ Ù»ñ É»-
½áõÝ: êÃ³÷í»Éáõ, ËáñÑ»Éáõ, Ù»ñ í»ñ³µ»ñ-
ÙáõÝùÁ ÑÇÙÝáíÇÝ ÷áË»Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ ã¿±: 

²Ûá, Ù»ñ É»½áõÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ³é-
Ý»Éáõ, ËÝ³Ùù áõ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ óáõó³-
µ»ñ»Éáõ ×Çßï »õ ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿: ²ñÅ» 
»õ ß³ï ¿É ¹Åí³ñ µ³Ý ã¿ ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇ 
Ëáëù»ñÇÝ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É ¨ Ñ»ï³Ûëáõ 
ÑÇß»Éª §È»½áõÝ Ù»ñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
ÇÝùÝáõÃÛ³Ý, ·áÛÇ ³Ù»Ý³áÕÝ³ß³ñ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇó ³Ù»Ý³·ÉË³íáñÝ ¿¦:

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³Ù³ñïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿É Ñ³Û ß³ï ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ 
¸³íÃÇ áõ ÜÅ¹»ÑÇ å»ë »Ý í³ñí»É ÃßÝ³Ùáõ Ë³Õ³Õ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ 
Ñ»ï Êáç³ÉáõáõÙ, ø³ß³Ã³ÕÇ, ø³ñí³×³éÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ 
í³Ûñ»ñáõÙ£ «Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñá·»Ï»ñïí³ÍùÁ Ù»Í³å»ë 
³ÝÃ³÷³Ýó ÏÙÝ³, »Ã» áõëáõÙÝ³ëÇñíÇ ³é³Ýó ¹³ñ»ñáí 
·áÛ³ï»õ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý µ³ñáÛ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ», – Çñ ËáëùáõÙ Ýß»ó ². ²Ûí³½Û³ÝÁ£ Î³ÛùÇ µ³-
ÅÇÝÝ»ñÇ, Ó»õ³íáñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó »Õ³Ý 
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ, ³é³ç³ñÏÝ»ñ£ ØÇçáó³éÙ³Ý ³í³ñïÇÝ ÑÝã»óÇÝ 
é³½Ù³Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ£ 
²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ëÙáõÝùáí 
Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÁ£ Æñ ·ñ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ÁÝ-
Ã»ñó»ó èáõµ»Ý Â³ñáõÙÛ³ÝÁ, áñ Ý³»õ Ï³ÛùÇ Ó»õ³íáñÙ³Ý å³-
ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿£ ºñ·Çã ²ñë»Ý Ð³Ùµ³ñÛ³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»ó Ï³ÛùÇ 
ëï»ÕÍáõÙÁ, ÑáõÛë Ñ³ÛïÝ»ó, áñ ³ÛÝ Çñ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ÏáõÝ»Ý³ Ñ³Ûáó µ³Ý³ÏáõÙ, ¹åñáóÝ»ñáõÙ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ï³ï³ñ»ó 
ì³ñáõÅ³ÝÇ «ÒáÝ» µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ·ñ³Í Çñ »ñ·Á, 
ÇÝãå»ë Ý³»õª «ê³ñ¹³ñ³å³ï» Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ »ñ·Á, áñÁ ÝíÇñí³Í 
¿ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ£

¼áÑñ³µ ÀèøàÚ²Ü

4 Ð³Û ½ÇÝíáñ-é³½ÙÇÏÇ í³ñù³Ï³ÝáÝÁ
 Æ±Ýã ¿ å³ïÇíÁ, Ñ³ñ·³ÝùÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó, – 

         ÉáÏ áëÏáõó-í³ËÇó Ñ³ñ· »Ý Ù³ïáõóáõÙ,
         ÆëÏ »ñµ ë³ÛÃ³ù»ë, Ùáõ×³ÏÇ¹ ÷áßÇÝ 
         Ù»Í Ù³ñ¹ ¿ ¹³éÝáõÙ ¢ ù»½ Ñ³ñí³ÍáõÙ:

 Æ±Ýã ¿ ûñ»ÝùÁ, – Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ûñÑÝ³Í, 
      µÇñï áõÅ»ÕÝ»ñÇ ³Û¹ ëáõñÁ ¹³Å³Ý,
      ²Ý½áñÇ ·ÉËÇÝ Ï³Ëí³Í Ñ³íÇïÛ³Ý, 
      Ë»Õ×ÇÝ ËáÕËáÕáÕ, Ñ½áñÇÝ å³ßïå³Ý:

 ¸áõù, áñ Ñ»·Ý»óÇù áõÅÝ ëï»ÕÍ³·áñÍª
      Ò»ñ ÝÛáõÃÇ Ñ³Ý¹»å Ï·³ á·áõ ëáí.
      ºí Ùáõñ³óÏÇ å»ë ÷ßñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
      Ì³ñ³í áõ ÝáÃÇ Ï³ÝóÝ»ù ÍáíÇó  Íáí£ 
      1903 Ã.

                                                ²í»ïÇù Æê²Ð²ÎÚ²Ü
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Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙÐ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ

Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÏÉ³Ý»É ¿ñ ³ÛÝå»ë, áñ Ùáé³ó»É ¿ÇÝ 
ûñí³ ï³ñ³Å³Ùª Ï»ë·Çß»ñ ÉÇÝ»ÉÁ: Ð³ñó»ñ, 
Ñ³ñó»ñ »õ »ñ³ËïÇùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝª 
ç»ñÙ, ³ÝÃ³ùáõÛó ÑÇ³ó³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ 
³ÏÝÑ³Ûï ¹ñë»õáñáõÙáí: ²é³ÝÓÝ³ÏÇ ïå³-
íáñÇã áõ ³éÇùÝáÕ ¿ñ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ï 
ÐáíÝ³ÝÛ³ÝÇª Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ÑÛáõñ»ñÇÝ áõÕÕí³Í 
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ËáëùÁ: Üí³½ ïå³íáñí³Í ã¿ÇÝ 
Ý³»õ ÙÛáõë ³ñï³Ñ³ÛïíáÕÝ»ñÁª ÑÛáõñÁÝÏ³É 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ïÝûñ»Ý Ä³Ý-Ä³Ï ´»¹ÇÏÛ³ÝÁ, 
µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ã³ñ·Ù³ÝÇã Î³ñ»Ý ÊáõñßáõçÛ³ÝÁ, 
ÙÇçáó³éÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇó ï»ñ ¶³éÝÇÏ 
ù³Ñ³Ý³ Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ, «ÆÝï»ñÏ³å» µ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù ì³-
Ñ³Ý ¸»·áÛ³ÝÁ, Ýñ³ ïÇÏÇÝ êÇÙ» ¼»ÝÛ³ÝÁ, ³ÛÉù: 

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³í³ñïÇÝ «ÆÝï»ñÏ³åÇ» Ý³Ë³-
·³Ñ Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
Ñ³ÛïÝ»ó ÙÇçáó³éÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝª »Ï»-
Õ»óáõ Ñá·»õáñ ÑáíÇí ï»ñ ²ñ³Ù ù³Ñ³Ý³ Ô³-
½³ñÛ³ÝÇÝ, Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ 
áõ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ: Ü³ «ºñ³ËïÇùÇ ·Çñ» 
Ñ³ÝÓÝ»ó Ä³Ý-Ä³Ï ´»¹ÇÏÛ³ÝÇÝ, ÙÇçáó³éÙ³Ý 
ÙÛáõë ³ç³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ÜíÇñ³µ»ñ»ó Ü³ñ»Ï³óáõ 
«Ø³ïÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý» Ñ³í»ñÅ³Ëáë åá»ÙÇª 
æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ùµ Ó³ÛÝ³·ñáõ-
ÃÛ³Ý Ëï³ë³ÉÇÏÁ »õ áñ ÝáõÛÝù³Ý ÷³Û÷³Û»ÉÇ 
¿ª Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ·ÉË³íáñ µ³Ý³ËáëÇª Î³ñá 
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇª ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç Ññ³ï³ñ³Ï³Í 
«ä³ÛÃÛáõÝÝ»ñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ »õ áã ÙÇ³ÛÝ...» 
Ù»Í³ñÅ»ù ·ÇñùÁª ÝíÇñí³Í ²ê²È²-Ç ù³ç³-
½áõÝÝ»ñÇÝ, áíù»ñ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ ·Ýáí ç³Ý³óÇÝ 
³ñÃÝ³óÝ»É Ù»Í ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹³ñÙ³ó³Í ËÇÕ×Á: 
ÜáõÛÝ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»ñÃ³-

Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 
üñ³ÝëÇ³ÛÇ ²Å»Ý ù³Õ³ùáõÙ, áñÁ 
Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿ñ í³Ý³ÓáñóÇ ê»ñ·»Û 
ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ 
²Å»ÝÇ «öáùñÇÏ Ñ³Û»ñ» Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÏñÃûç³ËÇ ïÝûñ»Ý êáõë³ÝÝ³ ÎÇñ³-
ÏáëÛ³ÝÁ »õ áõëáõóãáõÑÇ Î³ñÇÝ» Ê³-
ã³ïñÛ³ÝÝ ¿ÇÝ: ÐÛáõñÁÝÏ³É áõ Ñ³ñ-
Ù³ñ³í»ï ¹³ÑÉÇ×Á ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ñ 
ïÝûñ»ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ áñ¹ÇÝª ²ñÏ³¹Ç 
ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÁª Ñá·³Éáí Ý³»õ ÙÇçáó³é-
Ù³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý »õ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñÁ: 

îÝûñ»ÝÇ µ³ñÇ·³ÉëïÛ³Ý ËáëùÇó 
Ñ»ïá ÏñÃûç³ËÇ ë³Ý»ñÝ ³ÕáõÑ³óáí 
áÕçáõÝ»óÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Çñ»Ýó ³Ûó»É³Í 
å³ïí³ñÅ³Ý ÑÛáõñ»ñÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ 
Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý 
Ñ³Û»óÇ áõ ·»Õ»óÇÏ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí: 
²å³ Ñ³Ù³Ï áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ áõÝ-
ÏÝ¹ñ»óÇÝ Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ, ÑÙ³Û-
í»óÇÝ æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³ëÙáõÝùáí, 
ëï³ó³Ý Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñáÕ ï³ñ³-
µÝáõÛÃ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ: 
«ÆÝï»ñÏ³åÇ» Ý³Ë³·³Ñ Üáñ³Ûñ 
¼áõÉáÛ³ÝÁ ³Ûëï»Õ ÝáõÛÝå»ë »ñ³ËïÇ-
ùÇ ·ñ»ñÇ ³ñÅ³Ý³óñ»ó Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý 
áõ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝª 
êáõë³ÝÝ³ »õ ²ñÏ³¹Ç ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý-
Ý»ñÇÝ, ê»ñ·»Û ê³ñ·ëÛ³ÝÇÝ: 

ÎñÃûç³ËÇ ë³Ý»ñÇó ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ³é³í»É ÑÇß³ñÅ³Ý ¿ñ 
¹³éÝ³Éáõ. ³Û¹ ûñÁ ÙÇ ËáõÙµ »ñ»Ë³-
Ý»ñ ëï³ó³Ý Çñ»Ýó ³í³ñï³Ï³Ý 
íÏ³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ...

Ð³Ïáµ êð²äÚ²Ü

Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Ûáõéù ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇó 
Ù»ÏÁ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï »Õ»É »õ ³Ûëûñ ¿É ÙÝáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ³ÝÏáñÝã»ÉÇ ·³ÝÓÁª µ³½Ù³-
¹³ñÛ³Ý Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³Û¹ ·³ÝÓÝ ³ñ³ñáÕ-Ùßï³Ýáñá· å³ÑáÕ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÁ, ·ñÇ 
áõ ·ñãáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Ñ³×³Ë »Ý ³Ûó»ÉáõÙ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Û³ÑáÍ 
Ñ³Ý·ñí³ÝÝ»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ÝÙ»é Ï³ñáïáí ³åñáÕ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï, Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ³½·³ß³Ñ ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, Ýáñ ÉÇó-
ù»ñ Ñ³Õáñ¹áõÙ ·³ÕÃûç³ËÝ»ñÇÝ: 

ÐÇÙÇ ¿±É Éé»Ýù, Ù³ñ¹ÇÏ Ç±Ýã Ï³ë»Ý,
   ºñµ Ù»ñ ï»Õ ù³ñÇÝù, ³å³éÅù Ëáë»Ý,
   â»±Ý ³ëÇÉ, áñ Ð³Ûù ³ñÅ³ÝÇ ¿ÇÝ
   ²Û¹ ÁëïñÏ³Ï³Ý ³Ý³ñ· íÇ×³ÏÇÝ:
    Ø»ñ ëáõñµ ù³ç Ý³ËÝÛ³ó ·áñÍ»ñÁ É³í ·Çï»Ýù,
   ØÇÝã¢ »±ñµ Éé»Ýù: 

è³ý³»É ä²îÎ²ÜÚ²Ü
 Ð³Ûáó áñ¹Çù ËÉ³ó³Í »Ý,

      Èë»É ãÏ³ÙÇÝ ùá û°ñá°ñ,
      êïñÏáõÃÛ³Ý Í³Ýñ ÉÍÇ ï³Ï
      ÖÝßí»É Ï³ÙÇÝ ³Ù»Ý ûñ: 

ð²üüÆ

²Ûë ËáñÑáõñ¹Ý áõÝ»ñ Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù 
»ñÏñÇª üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ø³ñë»É ù³Õ³ùÇ 
êñµáó Â³ñ·Ù³Ýã³ó Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõ 
«êáõñµ ê³Ñ³Ï–Ø»ëñáå Ø³ßïáó» 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ¹³ÑÉÇ×áõÙ ûñ»ñë 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇçáó³éáõÙÁª «Ð³Ûáó 
å³ïÙáõÃÛáõÝ »õ åá»½Ç³» Íñ³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ ëÏëí»ó ¶ñÇ·áñ 
Ü³ñ»Ï³óáõ ÷áõÝç-³ÕáÃùÝ»ñÇ, Ñ³Û 
¹³ë³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ É³í³-
·áõÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇª æÇí³Ý 
ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ïå³íáñÇã Ù³ïáõóáõÙáí: 
ÆëÏ Ã» ÇÝã Ã»Ù³ÛÇ ßáõñç ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ 
Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï ³½·³ßáõÝã ·ñáÕ, ³ñ-
Ó³Ï³·Çñ, ëù³Ýã»ÉÇ ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï 
Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ËáëáõÃÛáõ-
ÝÁª ¹ñ³ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ý³ í»ñ³å³Ñ»ó 
ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: Ð»-
ï³ùñùÇñ »Õ³í ³Û¹ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁª 
ë÷ÛáõéùÇ 1970-1980-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»-
ñÇ ½ÇÝÛ³É å³Ûù³ñÁ. ³ë»É ¿ Ã»` 
ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ 
ï³Ï³íÇÝ ë»õ»éí³Í ¿ ÙÝáõÙ Ð³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³ñóÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝÙ³Ý ³é³ù»-
ÉáõÃÛ³ÝÁ áñ¹»·ñí³Í ²ê²È²-Çª 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Û ·³ÕïÝÇ µ³Ý³ÏÇ ³ÝÓÝ³½áÑ 
ïÕ³Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÛ³É 
¹³ñ³í»ñçÇÝ: Ü»ñÏ³Ý»ñÁ Ñ»Ýó ³Û¹ 
³ëå»ïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ·»ñ³¹³ë»óÇÝ 
Éë»É í»ñëïÇÝ, ãÝ³Û³Í Ñá·»Ñ³ñ³½³ï 
¿ÇÝ Ý³»õ µ³Ý³Ëáë»Éáõ å³ïñ³ëï 
ÙÛáõë »ñÏáõ Ã»Ù³Ý»ñÁ ÝáõÛÝå»ëª ¼á-
ñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 1918 Ãí³Ï³ÝÇ 
³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ü³ËÇç»õ³Ý, êÛáõ-
ÝÇù »õ ²ñó³Ë »õ 78 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ 
²ê²È²-Ç å³Ûù³ñÇ Ï³ÝÃ»ÕÁ í³é³Í 
Í»ñáõÝÇ ³ëå»ïÇª ¶áõñ·»Ý Ú³ÝÇÏÛ³ÝÇ 
ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:  

²ßËáõÛÅ, ï³ù ÙÃÝáÉáñïáõÙ ³Ýó³Í 
µ³Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ë-

²½·³ÛÇÝ Ñá·ÇÝ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇÝ ¹³ñÓñ»ó 
³ßË³ñÑÇ ï»ñÁ, ÏáñóÝ»Éáí ³Û¹ Ñá·ÇÝ` Ïáñ³í 
ÐéáÙÁ:

¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ
ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³ñÛáõÝÝ áõ ³ñóáõÝùÁ 

åÇïÇ ã¹³¹³ñÇ, ÙÇÝã¢ áñ Ýñ³Ýù ÇÝùÝû·-
ÝáõÃÛ³Ùµ áïùÇ ãÏ³Ý·Ý»Ý, ÙÇÝã¢ ãÑ½áñ³-
Ý³Ý Ñá·áí: 

¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ
öÝïñ»ù Ñ³ÛÇ ëáõñÝ ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ 

Ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝ Ï³: 
ð²üüÆ
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ÊÇ½³ËáõÙ. ³Ûë Ù»Ý-ÙÇ³Ï µ³éÁ µÝáõ-
Ã³·ñáõÙ áõ ³ñÅ³ÝíáõÛÝë ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ 
Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ »ñ»ù Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ 
³ÝûñÇÝ³Ï, ³ÝÝ³Ë³¹»å, ³Ýã³÷ 
Ñ³Ù³ñÓ³Ï, Çñ ï»ë³ÏÇ Ù»ç ³é³Ûëûñ 
»½³ÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ  
Çñ³·áñÍí»ó 60 ûñáõÙª ìñ³ëï³ÝÇ, 
èáõë³ëï³ÝÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, Æï³ÉÇ³-
ÛÇ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ´»É·Ç³ÛÇ, ÐáÉ³Ý¹Ç³-
ÛÇ Ñ³Û³ß³ï ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ: Üñ³Ýù 
³ÝóÝ»Éáí ³í»ÉÇ ù³Ý 11 000 ÏÙ 
ó³Ù³ù³ÛÇÝ »õ 7 000 ÏÙ û¹³ÛÇÝ 
×³Ù÷³Ý»ñ, ÑÝã»óñÇÝ Ñ³Ûáó å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý Éáõë³íáñ ¿ç»ñÇó Ñ³ÛïÝÇ 
áõ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ³ÝÑ³Ûï Ñ»ñáë³Ï³Ý 
¹ñí³·Ý»ñ, Ñ³Ûáó åá»½Ç³ÛÇ ³ÝÙ³Ñ 
·áÑ³ñÝ»ñÇó ³Ù»Ý³Ï³ï³ñÛ³ÉÝ»ñÁ: 
Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ »½³ÏÇ »Ýù ³Ýí³-
ÝáõÙ Ý³»õ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñ ³Ù»Ý ÇÝã 
Çñ³·áñÍí»ó ³é³Ýó å»ï³Ï³Ý áñ»õ¿ 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý »õ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ: 

²Û¹ »ñ»ù ³Ûñ»ñÇÝ ÙÇ³íáñ»ó áõ ã³-
÷³½³Ýó Ñ³Ù³ñÓ³Ï Ó»éÝ³ñÏÇÝ ÙÕ»ó 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ³Û¹Ï»ñå û·ï³Ï³ñ ÉÇ-
Ý»Éáõ áõ Í³é³Û»Éáõ ï»ÝãÁ, ³½·³ÛÇÝ 
½³ñÃáÝùÇ Ù³ëÇÝ Ýñ³Ýó áõÝ»ó³Í 
å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ áõ Ýå³ï³ÏÇ 
ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ: 

Üñ³Ýù  ÙÇÝã ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ 
¿É Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ ù³ç³Í³ÝáÃ, Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñÝ Çñ µÝ³·³í³éáõÙ µ³ñ-
ÓáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ë³Í áõ ßñç³å³ïÇ ë»ñÝ 
áõ Ñ³ñ·³ÝùÁ Ýí³×³Í ³Ûñ»ñ »Ý.

Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³Ý – «ÆÝï»ñÏ³å» µ³-
ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ-
Ý³Ë³·³Ñ, ì³Ý³ÓáñÇ å³ïí³íáñ 
ù³Õ³ù³óÇ, Ð²Úàò ä²îØàôÂÚàôÜ »õ 
äàº¼Æ² å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ, 
á·»ÏáãáÕÁ, Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ áõ Çñ³Ï³-
Ý³óÝáÕÁ («ÆÝï»ñÏ³å» ÐÎ-Ç Ù³ñ½³-
Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ 1990 Ã.-Çó ÙÇÝã 
ûñë µ³½ÙÇóë Éáõë³µ³Ýí»É ¿ Ù»ñ »õ ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ¼ÈØ-Ý»ñáõÙ):

Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³Ý – ·ñáÕ, ·ñ³Ï³Ý³-
·»ï, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, å³ïÙ³·»ï, 
ÐÐ ³ñí»ëïÇ í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã, 
µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»Ï-
Ý³Íáõ, ÙÇ ß³ñù å³ïÙ³Ï³Ý, ·»Õ³ñ-
í»ëï³Ï³Ý »õ ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý ³½-
·³ßáõÝã ·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï:

æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³Ý – Ã³ïñáÝÇ »õ 
ÏÇÝáÛÇ ëÇñí³Í ³ñïÇëï, ³ëÙáõÝùÇ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í³ñå»ï, Øáíë»ë Êá-
ñ»Ý³óÇ Ù»¹³É³ÏÇñ: Ð³Ûáó Ø»Í»ñÇ 
åá»½Ç³ÛÇ ³ÝÙ»é ÝÙáõßÝ»ñÇó Ýñ³ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÁ 
³Ýã³÷ »ñÏ³ñ »Ý ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ÉëáÕ-
Ý»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

ØÇ ûñ ¿É áõñí³·Íí»ó  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ 
³Ý»ÉÇùÁª Áëï Çñ áõÝ»ó³Í ÑÝ³ñ³íá-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Üñ³Ýù íëï³Ñ ¿ÇÝ, áñ 
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ 
·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇßï ¿É »Õ»É áõ 
ÙÝáõÙ ¿ Ñ³Ûáó ³ÝÏáñÝã»ÉÇ Ñ³ñëïáõ-
ÃÛáõÝÁª µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý Ù»ñ Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ ·³ÝÓ»ñÁ, Ý³»õ ë÷ÛáõéùÇ Ù»ñ 

Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉÝ ¿, 
Ýñ³Ýóáí µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ï³ñáï³µ³ÕÓ ëñï»ñ 
Ñáõ½³í³é»ÉÁ: ê»÷³Ï³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý áõÕ»õá-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ÷áñÓÇó »ÉÝ»Éáíª Ý³Ë³Ó»é-
ÝáÕÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, Ã» ÇÝã Ï³ñáïáí »Ý Ù»ñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÝ ëå³ëáõÙ Ñ³Ûáó µ³éáõµ³ÝÇÝ, 
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ÛïÝÇ ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇÝ, 
ÇÝãåÇëÇ ÉÇóù»ñ »Ý ëï³ÝáõÙ Ù»ñ ·³ÕÃûç³Ë-
Ý»ñÁ ÝÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó: 

²ñ¹ÛáõÝùÝ ³í»ÉÇ ù³Ý ·áÑ³óáõóÇã ¿ñ »õ ÉÇ³ñÅ»ù 
¿ñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »éÛ³ÏÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ: 
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ý»ñÏ³ ÁÝÃ³óùáí ³åñáÕ Ù»ñ ³½-
·³ÏÇóÝ»ñÝ»ñÁ Ù³ïáõóí»ÉÇù Ã»Ù³Ý»ñÇó 
åÇïÇ ÇÙ³Ý³ÛÇÝ áõ í»ñ³Ñ³Ùá½í»ÇÝ, áñ Ù»ñ 
ÅáÕáíáõñ¹Á áõÝ»ó»É ¿ ß³ï ³í»ÉÇ ûñÑ³ë³Ï³Ý 
áõ áÕµ»ñ·³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ, áõÝ»ó»É ¿ 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ý¹³éÝ³ÉÇ, 
³ÝÑ³ïáõó»ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñ, µ³Ûó »õ áõÝ»ó»É ¿ 
Éáõë³íáñ ¹»Ùù»ñ, ³ÝÓÝáõñ³ó ³é³çÝáñ¹Ý»ñ áõ 
½áñ³í³ñÝ»ñ, áíù»ñ Çñ»Ýó ³ÝÝÏáõÝ Ï»óí³Íùáí 
áõ Ñ³Ûñ³Ï³Ý Ñá·³ÍáõÃÛ³Ùµ ³å³í»Ý »Ý ¹³ñÓ»É 
Çñ»Ýó »ñÇóë µ½Ïïí³Í ÅáÕáíñ¹ÇÝ:  

²é³çÇÝ Ã»Ù³Ý ÁÝïñí³Í ¿ñª «¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³-
ÝÇÏÇ 1918-19 Ã.Ã. ³ñß³í³ÝùÁ ¹»åÇ Ü³ËÇç»õ³Ý, 
êÛáõÝÇù »õ ²ñó³Ë»: ê÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ áõß³-
¹ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë µ»õ»éí³Í »Õ»É »õ  
ÙÝáõÙ ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝÙ³Ý 
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ áñ¹»·ñ³Í ²ê²È²-Çª Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Û ·³ÕïÝÇ 
µ³Ý³ÏÇ, ³ÝÓÝ³½áÑ ïÕ³Ý»ñÇ ³ÝÓÝáõñ³ó 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³ÝóÛ³É ¹³ñ³í»ñçÇÝ: Î³ñá 
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ å³ïñ³ëï áõÝ»ñ Ý³»õ áã å³Ï³ë 
Ï³ñ»õáñ, áã å³Ï³ë Ñ»ï³ùñùÇñ »õë »ñÏáõ 
Ã»Ù³ª «78 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ²ê²È²-Ç å³Ûù³ñÇ 
Ï³ÝÃ»ÕÁ í³é³Í ³í³·³·áõÛÝ ³ëå»ï ¶áõ·»Ý 
Ú³ÝÇÏÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»ñáõÃÛáõÝÁ» 
»õ «ê÷ÛáõéùÇ 1970-1980-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ 
½ÇÝÛ³É å³Ûù³ñÁ Ïáñëí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»-
ñ³¹³ñÓÙ³Ý »õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý-
ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí»: 

²Û¹ Ñ»ïá åÇïÇ å³ñ½í»ñ, áñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñÁ, Ñ³×³Ë ÙÇÝã»õ Ï»ë·Çß»ñ Ñ³ëÝáÕ Ñ³Ý-
¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Çñ»Ýó µ³½Ù³åÇëÇ, 
Ñ»ï³ùñùñáÕ  Ñ³ñó»ñáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ëïÇå»Éáõ 
¿ÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ýßí³Í µáÉáñ Ã»Ù³Ý»ñÇÝ 

¿É, ù³Ý¹»Éáí ¹ñ³Ýó ÙÇç»õ ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ «ãÇÝ³Ï³Ý ÷áùñÇÏ å³ñÇë-
åÁ»: ²Û¹ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³í»É 
ïå³íáñÇã, ÁÝÏ³É»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³-
ï³Ïáí áñáßí»ó ¹ñ³Ýù ÁÝ¹ÙÇç³ñÏ»É 
Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³ß³ï µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇª 
Ü³ñ»Ï³óáõ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, â³ñ»ÝóÇ, 
ÞÇñ³½Ç, ê»õ³ÏÇ, ³ÛÉ »ñ³Ëï³íáñ-
Ý»ñÇ Ñ³ïÁÝïÇñ ù»ñÃí³ÍùÝ»ñáí, 
áñáÝù Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÀÝïñí»ó ÙÇçáó³-
éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÇ Ëáñ³·ÇñÁª «Ð³Ûáó 
å³ïÙáõÃÛáõÝ »õ åá»½Ç³»: ÆÑ³ñÏ», 
³Ûë ³Ù»ÝÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ãÍÝí»ó-
ãÁÝïñí»ó, ÙÝáõÙ ¿ñ Çñ³·áñÍÙ³Ý µ³ñ-
¹³·áõÛÝ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ, ³é³Ýó áñÇ 
³ÝÑÝ³ñ ¿ñ ³é³çÁÝÃ³ó áñ»õ¿ ù³ÛÉ 
Ï³ï³ñ»ÉÁ: 

ÆëÏ ÇÝãå»±ë, Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí Ñ³ëÝ»É 
ë÷ÛáõéùÇ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, 
á±ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, á±ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, 
áõ±Ù û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ß³ñ³ÝÁ... ²Ûë Ñá·-
ë»ñÁ åÇïÇ ÉáõÍí»ÇÝ »õ ÉáõÍí»óÇÝ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµª ¼áõÉáÛ³ÝÇ »õ «ÆÝï»ñ-
Ï³åÇ» Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí: 
êÏ½µÇó ÁÝïñí»óÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ »õ 
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³Û³ÑáÍ ù³Õ³ùÝ»ñÁ: 
²é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³Û³ó³í ìñ³ë-
ï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÂµÇÉÇëÇáõÙª 
ìÇñ³Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ «Ð³Û²ñïáõÝ» Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ 
ëå³ë»ÉÇ ¿ñª ßéÝ¹³ÉÇó: Üñ³Ýó »ÉáõÛÃ-
Ý»ñÁ ÝÙ³Ý³ïÇå ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ 
³ñÅ³Ý³óñÇÝ Ý³»õ ́ ³ÃáõÙÇ, Îñ³ëÝá-
¹³ñ, ²ñÙ³íÇñ, äÛ³ïÇ·áñëÏ ù³Õ³ù-
Ý»ñÇ Ñ³Û»ñÁ: «Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ »õ 
åá»½Ç³Ý ºíñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ» 
Íñ³·ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÁ ïñí»ó ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 
5-ÇÝ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ìÛáõñóµáõñ· ù³Õ³-
ùáõÙ, ³å³ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ áõ ·áñÍÝ³-
Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 
Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ù³Õ³ù ÐéáÙáõÙ, 
üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÜÇóó³, Ø³ñë»É, 
²Å»Ý, ì³É³Ýë, èáÙ³Ýë, ÈÇÉ, ö³ñÇ½,  
´»É·Ç³ÛÇ Ø»Ë»É»Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, 
áñáÝóáõÙ »õë Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ  
Ñ³íáõñ å³ïß³×Ç ³ñÅ»õáñ»óÇÝ á·»-
ßáõÝã Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÁ, »éÛ³ÏÇ 
»é³Ý¹Á, µ³Ý³ËáëÇ ³Ýëå³é ·Çï»-
ÉÇùÝ»ñÁ, ³ñïÇëïÇ Ïñ³Ïáï ³ëÙáõÝùÁ: 
¸ñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ù»ñ Ã»ñÃÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿:   

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ ËáõÙµÁ Ð³³·³-
ÛáõÙ ¿ñ: Ø³Ãá Ð³Ëí»ñ¹Û³ÝÇ ÑÇÙÝ³-
¹ñ³Í 30-³ÙÛ³ ²µáíÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ Ñ³-
Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ûï, Ï³Ù ùÇã 
Ñ³ÛïÝÇ ¹ñí³·Ý»ñÁ, áñ ÷³ëï³ñÏ-
í³Í ¿ÇÝ ³ñËÇí³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ áõ 
Ñ»ï³ùñùÇñ ÝÛáõÃ»ñáí, ÁÝ¹ÙÇçíáõÙ 
¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ï³-
ï³ñáõÙÝ»ñáí, ³ÛÉ»õ ë³Ý»ñÇ »ñ·áõ-
å³ñáí, ³ëÙáõÝùáí, ²µáíÛ³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý 
»ñ·ã³ËÙµÇ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí: Ìñ³-
·ÇñÁ µ³í³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ áõ Ñ³-
·»ó³Í ¿ñ »õ ³ÛÝ ³Ýï³ñµ»ñ ãÃáÕ»ó 
ÙÇçáó³éÙ³Ý áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, áñÇÝ 
Ý»ñÏ³ ·ïÝí»ó Ý³»õ ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½áñ 
¹»ëå³Ý îÇ·ñ³Ý ´³É³Û³ÝÁ:  ¸»Ïï»Ù-
µ»ñÇ 11–ÇÝ ²ÉÙ»ÉáÛÇ «êàôð´ Øºêðàä 
Ø²Þîàò» ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÇ ¹³Ñ-
ÉÇ×Á É»÷-É»óáõÝ ¿ñª Ç ßÝáñÑÇí ïÝûñ»Ý 
êí»ïÉ³Ý³ ²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ, Ýñ³ ÃÇÙÇ 
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ »õ ÍË³Ï³Ý ËáñÑñ-

8
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Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ åá»½Ç³Ý Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ åá»½Ç³Ý 
ÙáïÇÏ »õ Ñ»éáõ ë÷ÛáõéùáõÙÙáïÇÏ »õ Ñ»éáõ ë÷ÛáõéùáõÙ



¶àðÌ²ð²ð  1-6 (271-276) 2023 Ã.   ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë
8

7

¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ, Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ «êáõñµ 
¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã» »Ï»Õ»óáõ ù³Ñ³-
Ý³ î»ñ Ø³ßïáó ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ: 

«ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹³Ï³Ý ûñ³·Çñ» ï»Õ»-
Ï³ïí³Ï³Ý Ï³ÛùÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ, Éñ³·ñáÕ 
²ßáï ÎÝÛ³½Û³ÝÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó 
ÑáÉ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÁ, 
Ýß»Éáí, áñ «Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
³Ûë ¹Åí³ñ³·áõÛÝ ûñ»ñÇÝ »éÛ³ÏÁ 
µ³ñÓñ ¿ å³ÑáõÙ Ñ³ÛÇ ³½³ï³·ñ³-
Ï³Ý á·ÇÝ»: ÐÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Ý³»õ, 
áñ ²ë»Ý ù³Õ³ùÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ 
Ñ³í»ñÅ³óÝáÕ Ë³ãù³ñ-Ñáõß³ñÓ³ÝÁ 
ì³Ý³ÓáñÇó µ»ñí»É ¿ «ÆÝï»ñÏ³åÇ» 
ç³Ýù»ñáí: úñ³·ñÇ ¿ç»ñÇó ¿É ï»Õ»-
Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ 
»õ äá»½Ç³ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÝ»ñÁ ×³Ý³ãí»É »Ý «î³ñí³ 
É³í³·áõÛÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ-
Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ» ³Ýí³Ý³-
Ï³ñ·Ç Ñ³ÕÃáÕÝ»ñ »õ ³ñÅ³Ý³ó»É »Ý 
«ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹³Ï³Ý ûñ³·Çñ» Éñ³ïí³-
ÙÇçáóÇ ë³ÑÙ³Ý³Í Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇÝ:

ØÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ³Ïáñ¹Á 
ÑÝã»ó ´»éÉÇÝáõÙ, áñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÝ 
³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³í Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ Ë³Ý¹³í³éí³Í 
ÙÇ »é³Ý¹³ß³ï Ù³ñ¹, ³½·áõÃÛ³Ùµ 
·»ñÙ³Ý³óÇ, Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³ÝÇ 35 
ï³ñí³ ÁÝÏ»ñ, µ³ñ»Ï³Ù, Ñ³Û³ë»ñ 
è³ÛÝ»ñ øá½»ÉÁ, áí ¹»é ÙÇÝã»õ »éÛ³ÏÇ 
ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÁ ³é³çÇÝÝ»ñÇó ³é³-
çÇÝÁ áÕçáõÝ»ó Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇª »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»-
ñáõÙ ÑÛáõñ³Ë³Õ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ 
áñáßáõÙÁ, Ñáñ¹áñ»ó ³ÝÑ³å³Õ Çñ³-
·áñÍ»É ³ÛÝ, íëï³Ñ»óÝ»Éáí, áñ µáÉáñ 
Ñ³ñó»ñáí ËÇ½³ËÝ»ñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ ¿:

 ºõ ´»éÉÇÝáõÙ ¿É Ëáë»ó Î³ñá ì³ñ-
¹³ÝÛ³ÝÁ, »õ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ãùÇ ³éç»õ 
Ñ³éÝ»óÇÝ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ûñ»-
ñÁ. ³Ñ³, Ñ³Ûáó í»ñçÇÝ É»éÝ³Ýóùáí 
ß³ñÅíáõÙ ¿ ³å³µ³Ëï ¼áñ³í³ñÁª 
¹»åÇ ÃßÝ³Ùáõ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÝÓ-
Ýí³Í Ü³ËÇç»õ³Ý, êÛáõÝÇù áõ ²ñó³Ë 
³ßË³ñÑÝ»ñ: Ü³ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ãÇ 
×³Ý³ãáõÙ áñ»õ¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ Ï³Ù 
¹³ßÝ³·Çñ, áñáÝù ã»Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ 
Çñ áõ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç Ï³ÙùÁ: ¶³ÕÃ³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó Ã³÷áñÁ 
ÙÇ ù³ÛÉ ³Ý·³Ù ãÇ Ñ»é³ÝáõÙ Çñ 
³å³í»Ý ¼áñ³í³ñÇó, áõ ¹³ Ù»Í³-
å»ë Ï³ßÏ³Ý¹áõÙ ¿ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ½á-
ñ³ß³ñÅÁ, ËáãÁÝ¹áïáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù áõ 
³Ý¹ñ³ÝÇÏ³í³ñÇ Ñ³ñí³Í»Éáõ ³Ù»Ý 
ÏáÕÙÇó Ñ³ñÓ³ÏíáÕ ÃßÝ³ÙáõÝ: ´³Ûó 
Ý³ ·Çï», áñ ×³Ï³ï³·ñáí Çñ»Ý 
¿ í»ñ³å³Ñí³Í ³Ý³éÇÏ å³Ñ»Éáõ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ï³-
ñ³ÍùÝ»ñÁ, Ñá·³Éáõ Çñ»Ý ³å³íÇÝ³Í 
ÅáÕáíñ¹Ç í»ñçÇÝ µ»ÏáñÝ»ñÇ ³å³-
ÑáíáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Ë»É³Ñ»Õ áõ ³½·³-
÷ñÏÇã ³ñß³í³ÝùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ 
»õ ³Ý³ë»ÉÇ Ñáõ½áõÙ å³ï×³é»óÇÝ 
å³ïÙ³Ï³Ý ³Ûë ³Ýóù»ñÇÝ ³Ýï»Õ-
Û³Ï Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, »õ 
ïá·áñ»óÇÝ Ýñ³Ýó Ñ³í³ïáí áõ 
Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ: Â»»õ »éÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ë³Ý-
¹³í³éáõÃÛáõÝÁ ÝáñáõÃÛáõÝ ã¿ñ, µ³Ûó 
³Ù»Ý ³Ý·³Ù Í³÷áÕçáõÛÝÝ»ñÇ ³ñÅ³-
Ý³Ý³ÉÇë Çñ»Ýù ¿É Ë³Ý¹³í³éíáõÙ 
¿ÇÝ ³ÛÝ ÙïùÇó, áñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ 
ß³ï ï»ÕÇÝ ¿ñ áõ ß³ï ¿É ëå³ëí³Í:     

«ÆÝï»ñÏ³åÇ»  Ý³Ë³·³ÑÁ ³Ù»Ýáõñ 

«ºñ³ËïÇùÇ ·Çñ» Ñ³ÝÓÝ»ó ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ  
µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ: îÕ³Ý»ñÁ Ù»ñ Ñ³Ûñ»-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ëÇñáí ÝíÇñ»óÇÝ Ü³ñ»Ï³óáõ 
«Ø³ïÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý» Ñ³í»ñÅ³Ëáë åá»ÙÇª 
æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ùµ »õ ¶áõ·³ñ³ó 
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ ï»ñ ÐáíÝ³Ý 
»åÇëÏáåáë Ð³ÏáµÛ³ÝÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ñÑ 
»Ï³Í Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛ³Ý Ëï³ëÏ³í³é³ÏÁ »õ áñ 
ÝáõÛÝù³Ý ÷³Û÷³Û»ÉÇ ¿ª Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ·ÉË³íáñ 
µ³Ý³ËáëÇª Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇª ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç 
Ññ³ï³ñ³Ï³Í «ä³ÛÃÛáõÝÝ»ñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ »õ áã 
ÙÇ³ÛÝ...» ³Ý½áõ·³Ï³Ý ·ÇñùÁ: 

«Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ åá»½Ç³Ý» Íñ³-
·ÇñÝ Çñ³·áñÍáÕ ËáõÙµÁ ëÇñáí áõ »ñ³ËïÇùÇ 
³Ýë³ÑÙ³Ý ã³÷³µ³ÅÝáí ÑÇß»Éáõ ¿ Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃÛ³ÝÁ ³Ù»Ý Ï»ñå ³ç³Ïó³Í ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ, 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, µáÉáñ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ 
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñáÝó ÃíáõÙ ¿ Ý³»õ «ÐÐ» 
ûñ³Ã»ñÃÁ: Üñ³Ýó ç»ñÙ³·ÇÝ Ñ³í³ïÇ áõ ëÇñ³-
é³ï µ³ñ»ñ³ñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñ-
Ó³í Çñ³·áñÍ»É ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ó»ñ ÇÙ³ó³Í ÊÆ¼²-
ÊàôØÀ: ²Ñ³ Ýñ³Ýù.

ÂµÇÉÇëÇ – «Ð³Û ²ñí»ëïÇ î³Ý» Õ»Ï³í³ñ ºí·»ÝÇ³ Ø³ñ-
ÏáëÛ³Ý, î»ñ ÎÇñ³Ïáë ù³Ñ³Ý³ êÇÙáÝÛ³Ý, ÆÜîºðÎ²ä-Ç 
å³ïí³íáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ Úáõñ³ ²ùáõÉÛ³Ý »õ Â³Ù³½ ´»-
Ï³áõñÇ:

´³ÃáõÙÇ – î»ñ ²ñ³ñ³ï ù³Ñ³Ý³ ¶áõÙµ³ñÛ³Ý:
Îñ³ëÝá¹³ñ – ºñ³½ÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý áõ ê³ñ·Çë ²ÏáåÛ³Ý, 

²ñÙ»Ý ¶³ëå³ñÛ³Ý áõ  ÆÜîºðÎ²ä-Ç ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ÜáñÇÏ 
ØÏñïãÛ³Ý: 

²ñÙ³íÇñ – Ð³Û Ñ³Ù³ÝùÇ »õ Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý Õ»Ï³í³ñ èá-
µ»ñï ¶³Éáõëïáí,  ·ñáÕ, Ù»Ãá¹Çëï ¶³Û³Ý» ì³ñ¹³ÝÛ³Ý:

äÛ³ïÇ·áñëÏ – Â³Ù³ñ³ ø»ßÇßÛ³Ý, ì³ÝÇÏ ê³ñÏÇëÛ³Ý »õ 
²è¶à ÑÛáõñ³ÝáóÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ ´³·ñ³ï Øáõë³»ÉÛ³Ý: 

ìÛáõñóµáõñ· – è³ÛÝ»ñ øá½»ÉÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ ²ñÙ»Ý 
¶³ÉëïÛ³Ý, èáõ¹áÉý ¶áõëïÇÝ, ìÛáõñóµáõñ·Ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³-
Ù³ÛÝù, Ð³Û ²í»ï³ñ³Ýã³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇ, è³ýÇÏ Ä³ÙÑ³ñ-
Û³Ý, È»õáÝ ÐáíÇíÛ³Ý, Ðñ³ã ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ²ñÃáõñ ²ÙÇñÛ³Ý, 
ØÑ»ñ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý, î»ñ ²Û·ÇÏ:

´»éÉÇÝ – î»ñ ºÕÇß¿ ì³ñ¹³å»ï ²í»ïÇëÛ³Ý, ´»éÉÇÝÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃÇ ï³Ý ïÝûñ»Ý êáÝ³ ²Ûå»ñ, Ð³ÛÏ 

Î³ÏáëÛ³Ý: 
ÐéáÙ – ØáÝÇÏ Â³ÃÉÛ³ÝÇ  »õ ÏáÙåá½Çïáñ ²Ý-

ïáÝÇá â»ÉÉÇÝÇ ÁÝï³ÝÇù, ²ñ»õÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ 
Ð.².º. Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý å³ïíÇñ³Ï î»ñ Ê³-
Å³Ï ²ñù»åÇëÏáåáë ä³ñë³ÙÛ³Ý:

ÜÇóó³ – ²ñß³Ï »õ ²ñÙ»Ý ä»ïñáëÛ³ÝÝ»ñ, 
²ñ³ÛÇÏ ØÏñïãÛ³Ý »õ ¶³éÝÇÏ Ø³½Ù³ÝÛ³Ý:

Ø³ñë»É – «ÆÝï»ñÏ³å»-Ç å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
ì³Ñ³Ý ¸»·áÛ³Ý »õ Ýñ³ ïÇÏÇÝ êÇÙ» ¼»ÝÛ³Ý, 
î»ñ ²ñ³Ù ù³Ñ³Ý³ Ô³½³ñÛ³Ý, Ã»Ù³Ï³Ý Ëáñ-
Ññ¹Ç ³ï»Ý³å»ï áõ «´³ñÓáõÝù 5165» ³ëá-
óÇ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï ²½ÇÉ³½»³Ý,  
«ê²Ð²Î-Øºêðàä» Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ïÝûñ»Ý 
Ä³Ý-Ä³Ï ´»¹ÇÏÛ³Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ã³ñ·Ù³ÝÇã 
Î³ñ»Ý ÊáõñßáõçÛ³Ý, ï»ñ ¶³éÝÇÏ ù³Ñ³Ý³ 
Î³ñ³å»ïÛ³Ý, ²ñë»Ý /²åû/ î»ñï»ñÛ³Ý, Ð³-
ñáõÃ  ¼»ÝÛ³Ý »õ ï»ñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï Ðáí-
Ý³ÝÛ³Ý:

²Å»Ý – «ÆÝï»ñÏ³å»-Ç å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
ê»ñ·»Û ê³ñÏÇëÛ³ÝÝ Çñ ÁÝï³ÝÇùáí, êáõë³ÝÝ³ 
»õ ²ñÏ³¹ÇÏ ÎÇñ³ÏáëëÛ³ÝÝ»ñ, ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³Ý, 
ØÏñïÇã ¶ñÇ·áñÛ³Ý, êáõñ»Ý ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, 
Î³ñ»Ý ²í»ïÇëÛ³Ýª È»Ñ³ëï³ÝÇó, ²ñë»Ý Ô³-
½³ñÛ³ÝÝ áõ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ ´áñ¹áÛÇó;

ì³É³Ýë – «ÆÝï»ñÏ³å»-Ç å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
ì³ñ¹³Ý Âáñ·áÙÛ³Ý »õ Ýñ³ ïÇÏÇÝ ¼áÛ³Ý, é³-
¹Çá A-Ç ïÝûñÇÝáõÃÛáõÝ:

èáÙ³Ýë – «ÆÝï»ñÏ³å»-Ç å³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
ê³ñ·Çë Ú³ËÇÝÛ³Ý  »õ Ýñ³ ïÇÏÇÝ ²ëïÕÇÏ:

ÈÇáÝ – ìáÉá¹Û³ »õ ê»¹³ ê³ñ·ëÛ³ÝÝ»ñ, Î³ñ»Ý 
ê³ñ·ëÛ³Ý, ìÉ³¹ÇÙÇñ ÎéáÛ³Ý  »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
«è²¸Æú ²ðØºÜÆ»-Ç Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ:

ö³ñÇ½ – «ÆÜîºðÎ²ä ¹» üð²Üê» ³ëáóÇ³-
óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ø»ßÇß»³Ý, 
ÆÜîºðÎ²ä-Ç ä³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù ²Ýïáõ³Ý 
²ÏáåÛ³Ý, ¶ñÇ·áñ ÆßË³Ý»³Ý,  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Êá-
ç³ë³ñÛ³Ý áõ îÇ·ñ³Ý ´³µ³Û³Ý, ²ñÍñáõÝÇ 
Ê³ã³ïñÛ³Ý, ê¸ÐÎ-Ç üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ï³éáõÛóÇ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ,  ÆëëÇ É» ØáõÉÇÝáÛÇ  Ñá·»õáñ ÑáíÇí 
î»ñ ²í»ïÇë ø³Ñ³Ý³ ä³ÉÁ·»³Ý áõ ÌË³Ï³Ý 
ËáñÑáõñ¹, ì³½·»Ý ä³ñÕáõï»³Ý, Ì»ñáõÝ 
ØÏñïãÛ³Ý,   ì»ñ³å³ïí»ÉÇ Ä»é³ñ¹ È»õáÝ»³Ý:

ÈÇÉ – ê³ÙëáÝ »õ ²Ç¹³ ºÕß³ïÛ³ÝÝ»ñª ÁÝ-
ï³ÝÇùáí áõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáí, ²ð²ð²î Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ î³Ã»õ ´³½ÇÝ-
Û³Ý:

Ø»Ë»É»Ý – ÆÜîºðÎ²ä-Ç ä³ïí³íáñ ³Ý¹³Ù 
¶³·ÇÏ Ð. ¸³íÃÛ³Ýª ÁÝï³ÝÇùáí, ï»ÕÇ ²ÜÆ 
Ð²ÚºðÆ ØÆàôÂÚàôÜ, È»õáÝ Þ³ÝÃ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
¹åñáóÇ Ñ³ÝñáõÛÃ:

úëïµáõñ· – «ÜÆ¸ºðÈ²Ü¸²Î²Ü úð²¶Æð» 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï³ÛùÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ, Éñ³·ñáÕ 
²ßáï ÎÝÛ³½Û³Ý: 

Ð³³·³ – «²´àìÚ²Ü» Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ 
ÑÇÙÝ³¹Çñ ïÝûñ»Ý Ø³Ãá Ð³Ëí»ñ¹Û³Ý:

²ÉÙ»Éá – êàôð´ Øºêðàä Ø²Þîàò Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý, Ñá·»µ³Ý, Ã³ñ·Ù³ÝÇã êí»ï-
É³Ý³ ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý, Ýñ³ Ñ³Ù³ÏÇñ ÃÇÙ³ÏÇó-
Ý»ñ, î»ñ Ø³ßïáó ù³Ñ³Ý³ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý:

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

Èáõë³ÝÏ³ñáõÙª Üáñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³Ý, è³ÛÝ»ñ 
øá½»É, æÇí³Ý ê³ñ·ëÛ³Ý, Î³ñá ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

Ð³Û»ñÇ íÇ×³ÏÁ ËÇëï ÝÙ³Ý ¿ ³Ý³é³Ï áñ¹áõ ³é³ÏÇÝ, Ýñ³Ýù ÃáÕÇÝ Çñ³Ýó Ñáñ 
ïáõÝÁ, Çñ³Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, ¢ óñí»ó³Ý ûï³ñ ³ßË³ñÑÝ»ñ, ¢ å³Ý¹ËïáõÃÛ³Ý Ù»çª 
Ýñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ÙÛáõë ³½·»ñÇ ³Ý¹Ý¹ÇÝ ÏáõÉ ·Ý³Éáõó Ñ»ïá, ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ 
ï»ëÝáõÙ »Ýù. Ýñ³Ýó ûñÁ ÙÇßï ë¢ ÏÉÇÝÇ ÙÇÝã¢ ÏñÏÇÝ ã¹³éÝ³Ý ¹»å Çñ³Ýó Ñáñ ïáõÝÁ 
¢ Ýáñá·»Ý Çñ³Ýó µ³Å³Ýí³Í áõÅÁ ¢ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

Ø»Ýù ãáõÝ»Ýù ³½Ýí³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³é³çÝáñ¹Ý»ñ, Õ»Ï³í³ñÝ»ñ£ Ø»ñ áõÝ»ó³ÍÁ 
í³×³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõ Ñá·¢áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý: ì³×³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Õµ ¿, ÇëÏ 
Ñá·¢áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ¹»Ù ¿ ³ÝÑ³ïÇ ³½³ïáõÃÛ³ÝÁ£ Üñ³Ýù, áíù»ñ å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ »Ý Ù»ñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ýó³·áñÍ ³í³½³Ï³ËáõÙµ »Ý:

Ê»Õ× Ñ³Û»ñ, µ³í³Ï³Ý ã¿, áñ áõñÇßÝ»ñÁ ÏáÕáåïáõÙ »Ý Ó»½, ¢ Ó»ñ ·ÉË³íáñÝ»ñÁ, 
Ó»ñ ÇßË³ÝÝ»ñÁª Ó»ñ Ù³ñÙÝÇÝ ó»ó »Ý ¹³ñÓ»É...:

... ¶áÕÁ áñ ï³ÝÇó ÉÇÝÇ, »½Ý »ñ¹ÇÏÇó ÏÑ³Ý»: – Ì³éÇ áñ¹Á Çñ³ÝÇó ãÉÇÝÇ, Ñ³½³ñ 
ï³ñÇ Ï³åñ»: – Ø»ñ ·áÕÝ Ù»ñ ï³ÝÇó ¿, Ù»ñ áñ¹Ý Ù»ñ ç³ÝÇóÝ ¿...:  

ð²üüÆ
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æ³í³Ëù ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³í³Ûñ»ñáõÙ

  ´³ñÓñ³·³Ñ ²µáõÉÝ áõ ØÁÃÇÝ ë³ñ»ñ 
  Ø»çù Ù»çùÇ ïÁí³Í Ï³Ý·Ý»É í»Ñ³÷³é® 
     ÐáíÑ. ÂàôØ²ÜÚ²Ü 

ì»ñç»ñë »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù »Õ³ æ³í³Ëù ³ßË³ñÑáõÙ£ Øßï³-
å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿Ç ï»ëÝ»É Ñ³ïÏ³å»ë ö³ñí³Ý³ ÉÇ×Á »õ ÂÙÏ³-
µ»ñ¹Á, áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ·»ñ»É ¿ÇÝ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, »õ 
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ 2 Ññ³ß³ÉÇ ·áñÍ»ñÁª 
«ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ» »õ «ö³ñí³Ý³»-Ý£ 

î»ë³ ÂÙÏ³µ»ñ¹Ý áõ Ýñ³ÝÇó áã ß³ï Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ì³ñÓÇ³-
ì³ñÓáõÝÇù ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ, Ê»ñÃíÇëÇ 
µ»ñ¹Á, Îáõé ·»ïÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áñï»Õ Ã³÷íáõÙ ¿ ö³ñí³Ý³Ý£ 
²Ûó»É»óÇ Ý³»õ ²Ë³Éù³É³ùÇ ³Ùñáó£ ÎáñË ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ 
¶»õáñ· ́ ³ë»ÝóÛ³ÝÇ, Úáõñ³ ÊáñßÇÏÛ³ÝÇ Ñ»ï Ê³ãÇÏ Â³ñ½Û³ÝÇ 
Ù»ù»Ý³Ûáí ëÏë»óÇÝù Ù»ñ áõÕ»õáñáõÃÛáõÝÁ£ ÎáñËÇó Ñ³ë³Ýù 
²Ë³Éù³É³ù ù³Õ³ùÇ ï³Ï »õ ö³ñí³Ý³ Ï³Ù Â³÷³ñí³Ý 
·»ïÇ Ñáíïáí ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù ×³Ý³å³ñÑÁ£ øÇã Ý»ñù»õáõÙ 
ö³ñí³Ý³ÛÇÝ ¿ ÙÇ³ÝáõÙ ²ñ³·íÇ ·»ïÁ£ ²Ûë Ñ³ïí³ÍáõÙ ÑÇ¹ñá-
¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÇ çñ³Ñ³í³ù ³í³½³ÝÝ ¿, áñï»ÕÇó çñÇ ÙÇ Ù³ëÝ 
³ñ¹»Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ ËáÕáí³Ï³ß³ñáí áõ Ñ³ëÝáõÙ  Ê»ñÃíÇëÇ, 
áñï»Õ ¿ Ñ¿Ï-Á£ ÎáñË»óÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñë Ñå³ñïáñ»Ý »Ý å³ïÙáõÙ 
Çñ»Ýó ·»Õ³ÝÇ »ñÏñ³Ù³ëÇ Ù³ëÇÝ, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Ù»Ý ù³ñ áõ 
Ãáõ÷, ëñµ³ï»ÕÇ, ³ÕµÛáõñ, Ï³Ùáõñç, Çñ»Ýó Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÁ, 
·»ïÇ ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ, áñï»Õ ÉáÕ³ó»É »Ý£ ö³ñí³Ý³ÛÇ ÓáñáõÙª ·»-
ïÇ ³ç ³÷ÇÝ ¿ Þ»ñ»÷ ÏáãíáÕ ³ÕµÛáõñÁ£ Î³Ý·ÝáõÙ »Ýù, ÁÙåáõÙ 
ë³éÝáñ³Ï çñÇó£ ¶»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ É³ÝçÇó Ï³Ý³ã³å³ï ÑáõÝáí 
10-Çó ³í»ÉÇ ³éí³ÏÝ»ñ »Ý ó³Í ÇçÝáõÙª ëï»ÕÍ»Éáí ·»Õ»óÇÏ 
çñí»Å-ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ£ ÜÙ³Ý ï»ë³ñ³Ý Ï³ Ý³»õ ø³ß³Ã³ÕÇ 
ßñç³ÝáõÙª ØÇñÇÏ-´»ñ¹ÇÏ ·ÛáõÕ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, ²Õ³íÝá ·»ïÇ 
³ç³÷ÝÛ³ É³ÝçáõÙ£ ÆÑ³ñÏ»ª ²Õ³íÝáÛÇ ÑáíïáõÙ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ 
É³ÝçÇ µ³½³Éï ù³ñ³÷Ý»ñÇó »Ý ÍÝíáõÙ áõ ó³Í ÇçÝáõÙ ·»ï³Ï-
çñí»ÅÝ»ñÁ »õ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý, çñ³é³ï£ ö³ñí³Ý³ÛÇ ³÷³Ù»ñÓ 
³Ûë Ñ³ïí³ÍáõÙ ß³ï »Ý Éùí³Í µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñÁ£ Îáõñ ·»ïÇ 
³ç íï³Ï ö³ñí³Ý³Ý æ³í³ËùÇ µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ ÑÛáõëÇëáõÙ 
¿ª ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 2000 »õ ³í»ÉÇ Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³£ 
êÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ Ñ³Ù³ÝáõÝ É×Çó »õ ÑáëáõÙ ¹»åÇ Ñ³ñ³í, ³ÛÝáõ-
Ñ»ï»õ Ã»ùíáõÙ ÑÛáõëÇë, ²Ë³Éù³É³ùÁ µ³Å³ÝáõÙ 2 Ù³ëÇ »õ 
ÑáëáõÙ ¹»åÇ Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕ, áñï»Õ ¿É ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ù³Ûñ ·»ï 
ÎáõñÇÝª ÙÇÝã ³Û¹ Çñ Ù»ç ³éÝ»Éáí ²ñ³·íÇ ·»ïÁ »õ Ýßí³Í ³éáõ-
çñí»ÅÝ»ñÁ£ àõÝÇ 47 ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ, çñ³Ñ³í³ù ³í³½³ÝÁª 
Ùáï 2300 ù/ÏÙ£

Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÝáõÝ Ñ½áñ ³ÙñáóÁ, áñÇ å³ñÇëåÝ»ñÝ 
áõ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÁ, Ý»ñëÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ É³í »Ý 
å³Ñå³Ýí³Í£ ê³ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³ÙñáóÁ Ùßï³å»ë 
·áñÍ»É ¿ª ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ 
áõ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïáª áõÝ»Ý³Éáí ï³ñµ»ñ ï»ñ»ñ£ ìñ³óÇÝ»ñáí 
µÝ³Ï»óí³Í Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕÁ ìñ³ëï³ÝÇ ê³ÙóË»-æ³í³Ëù 
Ù³ñ½Ç ²ëåÇÝÓ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ ¿ª ÍáíÇ Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÇó ÙÇçÇÝ 
1170 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³, ßñçÏ»ÝïñáÝÇó 14 ÏÙ, ²Ë³Éù³É³ù 
ù³Õ³ùÇó 19 ÏÙ Ñ»éáõ£ àõÝÇ 200-Çó ùÇã ³í»ÉÇ µÝ³ÏÇã£ ê³Ùí»É 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ «æ³í³Ëù» ·ñùáõÙ ÝßáõÙ ¿. «Ð³Ù³Ó³ÛÝ 1595Ã. 
Ï³½Ù³Í Ñ³ñÏ³óáõó³ÏÇª ·ÛáõÕÝ áõÝ»ó»É ¿ 127 ïáõÝ...£ 1-2 ïáõÝ 
Ãáõñù»ñÇó µ³óÇ, áíù»ñ Ñ³í³Ý³µ³ñ Ï³Éí³Í³ï»ñ»ñ ¿ÇÝ, 
ÙÝ³ó³Í ïÝ³ï»ñ»ñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³ÝáõÝÝ»ñÁ (ûñÇÝ³Ïª 
î»ñ ¶ñÇ·áñ, î»ñ Øáíë»ë ù³Ñ³Ý³, ²ÙÇñ³ÝÇ áñ¹Ç ê³ñ·Çë...) 
»õ ³ÛÉÝ£ ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ÑÇßÛ³É Ãí³Ï³ÝÇÝ Ê»ñÃíÇëÁ »Ã» áã 
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ³å³ ·»ñ³½³Ýó³å»ë Ñ³Û³µÝ³Ï ¿ñ»: ê. Î³-

ñ³å»ïÛ³ÝÁ, íÏ³Û³Ïáã»Éáí íñ³ó³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ, Ñ³í»ÉáõÙ ¿ 
Ý³»õ. «Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ 1625 Ã. ²Ë³ÉóË³ÛÇ ê³ý³ñ ÷³ß³Ý ·ÛáõÕÇ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ µéÝáõÃÛ³Ùµ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ å³ñï³¹ñ»É£ 
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ãñù³Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ ï³Éáí, 
Ñ³Û»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çëå³é Ù³ñ»É ¿: 
«ìñ³ëï³ÝÇ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ»-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ê»ñÃíÇëÇ 
µ»ñ¹áõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ñ »ÝÇã»ñÝ»ñÇ Ï³Û³½áñÁ»£ Àëï «Øß³Ï» 
Ã»ñÃÇ (1879 Ã., Ñ 157, ¿ç 1)ª ³ÝáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿. «...Ê»ñÃíÇë 
³é³ç ¿ ·³ÉÇë ¿ñÃíÇë µ³éÇó, áñ íñ³ó»ñ¿Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÙÇáõ-
ÃÇõÝ, í³ëÝ ½Ç ÏÇñ×Ç Ù¿ç ÙÇ³õáñí»Éáí »ñÏáõ ·»ï³ÏÝ»ñ ëÏëáõÙ 
»Ý ÂÇýÉÇëÇ ÍÍÙ³Ûñ Îáõñ ·»ïÁ»£ ¶»Õ»óÇÏ µÝ³Ï³í³Ûñ ¿ª ÎáõñÇ 
³÷ÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ ³é³í»É ·»Õ»óÇÏ áõ Ññ³åáõñÇã ¿ ¹³éÝáõÙ å³ï-
Ù³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³Ýáíª 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ í»ñ³Ï³éáõóí³Í ³Ùñáóáí£

Àëï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇª ³Ûë µ»ñ¹Ý ³í»ÉÇ ÑÇÝ å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝ áõÝÇ, ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ ø. ³. 6-ñ¹ ¹³ñáõÙª Ñ³í³Ý³µ³ñ 
å³ñëÇó ÎÛáõñáë ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó, Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçáõÙ£ ìñ³óÇ 
å³ïÙÇã-»åÇëÏáåáë È»áÝïÇ Øñáí»ÉÉÇÝª Ô»õáÝ¹ èáõÇë»óÇÝ, 
áí ³åñ»É ¿ 11-ñ¹ ¹³ñáõÙ »õ ï³ñµ»ñ »ñÏ»ñÇ ß³ñùáõÙ ·ñ»É ¿ 
«ìñ³ó Ã³·³íáñÝ»ñÇ »õ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñ áõ ïáÑÙ»ñÇ å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝÁ» å³ïÙ³Ï³Ý »ñÏÁ, Ê»ñÃíÇëÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ áñå»ë 
å³ïÙ³Ï³Ý Ø»ëË»ÃÇÇ Ï»ÝïñáÝ-ù³Õ³ù£ ìñ³ó³Ï³Ý ³ÛÉ 
å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿, áñ ²É»ùë³Ý¹ñ 
Ø³Ï»¹áÝ³óÇÝ Çñ ³ñß³í³ÝùÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹»Ù ¿ ³é»É Ê»ñÃíÇë 
³ÙñáóÇ ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ£ ²Ûë ³ÙñáóÇ å³ñÇëåÝ»ñÇ ï³Ï ¿ 
Ï³Ý· ³é»É Ý³»õ ÑéáÙ»³óÇ ½áñ³í³ñ äáÙå»áëÁ ø. ³. ³é³çÇÝ 
¹³ñáõÙ£ ²ÙñáóáõÙ Ï³ Ý³»õ »Ï»Õ»óÇ, áñÁ Ï³éáõóí»É ¿ 985 Ã.£ 
´³½Ù³ß»ñï ³ÙñáóÁ Ï³½Ùí³Í ¿ í»ñÝ³Ù³ëáõÙ ·ïÝíáÕ ÙÇçÝ³-
µ»ñ¹Çó »õ Ý»ñùÇÝ ³ÙñáóÇó£ ØáÝÕáÉÝ»ñÝ ³Ûë ³ÙñáóÁ ÝáõÛÝå»ë 
·ñ³í»É »Ý 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ, ³í»ñ»É£ ÜáõÛÝ ¹³ñáõÙª 1283 Ã. ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ñ½áñ »ñÏñ³ß³ñÅÝ ¿É Çñ ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ ÃáÕ»É£ 1354-
1356 ÃÃ. ³ÙñáóÁ í»ñ³Ï³Ý·Ýí»É ¿£ Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý` íñ³ó 
³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë ¶»áñ·Ç ê³Ñ³Ï³Ó»Ý 1624 Ã. å³ñëÇÏÝ»ñÇó 
³½³ï³·ñ»É ¿ Ê»ñÃíÇëÇ ³ÙñáóÁ£ 1 ¹³ñ ³Ýó ³ñ¹»Ý Ãáõñù»ñÝ 
»Ý ïÇñ»É ³ÙñáóÇÝ, »õ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ï»ÕÇ Ñ³Û µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ 
Ñ»é³ó»É »Ý£ 1828 Ã. éáõëÝ»ñÝ »Ý ·ñ³í»É µ»ñ¹Á£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³ÛÝ 
áñå»ë ³Ùñáó ¹³¹³ñ»É ¿ ·áÛ³ï»õ»É£ ²Ûëûñ ³ÛÝ ³ñ¹»Ý ½µáë³-
ßñçÇÏÝ»ñÇÝ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÙ£

Ê»ñÃíÇëÇó Ùáï 5 ÏÙ Ñ³ñ³í-³ñ»õÙáõïù ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñ·³Í 
Ñ»ñáë Â³ÃáõÉ ÇßË³ÝÇ Ñ½áñ ÂÙÏ³µ»ñ¹Á, áñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É 
Ý³»õ ÂÙáõÏ Ï³Ù ÂÙµáõÏ, ÂÙá·íÇ ³ÝáõÝÝ»ñáí£ ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 
³Ûë µ»ñ¹Á Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù ³ßË³ñÑÇ ì»ñÇÝ æ³í³Ëù 
·³í³éáõÙ ¿ª Îáõñ ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë ìñ³ëï³ÝÇ 
ê³ÙóË»-æ³í³Ëù Ù³ñ½Ç ²ëåÇÝÓ³ÛÇ (²ëåÝç³Ï) ßñç³ÝáõÙ£ 
²½·³·ñ³·»ï ºñí³Ý¹ È³É³Û³ÝÁ ÂÙÏ³µ»ñ¹Á Ï³Ù ÂÙáÏ ³Ù-
ñáóÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿. «ä³ñÇëåÁ, áñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 1,5 ³ñßÇÝ 
¿, Ïñáí, ï»Õ-ï»Õ ëñµ³ï³ß ù³ñ»ñáí ßÇÝí³Í, µáÉáñáõÙ ¿ ³Ûë 
»ñ»ù É»éÝ»ñÇ ßáõñçÁ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ ÙÇ-ÙÇ ³ßï³ñ³Ï 
µ³ñÓñ³óÝ»Éáí áõ Ó·íáõÙ ·ÝáõÙ ÏáÕùÇ É»éÝ»ñÁ, áõñ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ ßÇÝí³Í ÙÇ ³ßï³ñ³ÏÇ£ ²ÙµáÕç µ»ñ¹Ý áõÝÇ 
»ñ»ù ¹áõéª Ñ³ñ³íÇó, ÑÛáõëÇëÇó »õ ³ñ»õ»ÉùÇó, áñÁ ï³ÝáõÙ ¿ ¹»åÇ 
µÉáõñÁ... Ð³ñ³í³ÛÇÝ ¹é³Ý Ùáï ÙÇ ëïáñ»ñÏñÛ³ ³Ýóù Å³ÛéÇ ÙÇ-
çáí ÇçÝáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ Îáõñ çáõñ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ...»£ ´³ñÓñ É»é³Ý 
íñ³ »Ý Ã³é³Í ³ÙñáóÇ »ñµ»ÙÝÇ å³ñÇëåÝ»ñÁ, ¹ÕÛ³ÏÝ»ñÝ áõ 
³ÛÉ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ£ Îáõñ ·»ïÇ ³ç³÷ÝÛ³ ×³Ý³å³ñÑÇó Ý³ÛáõÙ 
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æ³í³ËùÇ æ³í³ËùÇ 
ÑÝ³í³Ûñ»ñáõÙÑÝ³í³Ûñ»ñáõÙ

æ³í³Ëù »ñÏñ³Ù³ëÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ Îáõñ ·»ïÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý 
³Ù»Ý³çñ³é³ï ö³ñí³Ý³ ·»ïÇ ³í³½³ÝÁ Ý»ñ³éáÕ »õ 
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ, ³ñ»õ»ÉÛ³Ý áõ ³ñ»õÙïÛ³Ý ÏáÕÙÇó çñµ³Å³Ý É»éÝ³-
ßÕÃ³Ý»ñáí ë³ÑÙ³Ý³½³ïí³Í Ùáï 2600 ù/ÏÙ Ù³Ï»ñ»ëáí 
µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ íñ³ª ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 1700 Ù ÙÇçÇÝ µ³ñÓ-
ñáõÃÛ³Ùµ£ æ³í³ËùÇ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ï»ïÁ Ø»Í ²µáõÉÝ ¿ª 3301 Ù 
µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ£ ºñÏñ³Ù³ëÁ Ñ³ñáõëï ¿ çñ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñáíª 
É×»ñáí áõ ·»ï»ñáí£ 

æ³í³ËùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÛïÝÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ·ñ³íáñ ³ÕµÛáõñÁ 
ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³ñù³ ²ñ·ÇßïÇ ²-Ç` ø. ³. 8-ñ¹ ¹³ñÇ 
÷áñ³·Çñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ¿ª «¼³µ³Ë³» ³Ýí³Ý³Ó»õáí£ 
æ³í³ËùÇ ·ñ³íáñ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ 
5-ñ¹ ¹³ñÇ ù»ñÃáÕ³Ñ³Ûñ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ «Ð³Ûáó å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝ» Ù³ïÛ³ÝáõÙª Ï³åí³Í Ø»Í Ð³ÛùÇ ³ñù³ ì³Õ³ñß³ÏÇ 
(ø. ³. 247-225 ÃÃ.) ³Ýí³Ý Ñ»ï£ 11-12-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ ³åñ³Í »õ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Í Ñ³Û å³ïÙÇã Ø³ïÃ»áë àõéÑ³Û»óÇÝ Çñ «Ä³-
Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÛáõÝ» Ù³ïÛ³ÝáõÙ (ºñ»õ³Ý, 1973 Ã.) ÑÇß³ï³ÏáõÙ 
¿ æ³í³ËùÝ áõ Ýñ³ ²Ë³Éù³É³ù ù³Õ³ùÁ£ «Ð³Ûáó ÞÄ¶ Ãí³-
Ï³ÝÇÝ (5 Ù³ñïÇ 1064-4 Ù³ñïÇ 1065 ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ) å³ñëÇó 
Ã³·³íáñ ëáõÉÃ³Ý ²µ³ëÉ³ÝÁª îáõÕñÇÉ ëáõÉÃ³ÝÇ »Õµ³ÛñÁ, 
áñÝ Çñ »Õµáñ Ù³ÑÇó Ñ»ïá Ýëï»ó Ã³·³íáñ³Ï³Ý ·³ÑÇÝ, ½á-
ñ³Ïáã»ó å³ñëÇÏÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ ÊáõÅ³ëï³Ý ³ßË³ñÑÁª 
ÙÇÝã»õ ê³·³ëï³Ý, »õ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ½áñùÇ ·ÉáõËÝ ³Ýó³Í... 
»Ï³í Ñ³ë³í Ð³Û³ëï³Ý... êáõÉÃ³ÝÁ, Çñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ½áñùáí 
³ÛÝï»ÕÇó (Èáé»µ»ñ¹ – ¼. À.) Ñ»é³Ý³Éáí, Ùï³í íñ³ó »ñÏÇñÁ 
»õ ·³½³½³Í ëñÇ ù³ß»ó áõ ·»ñ»í³ñ»ó Ýñ³Ýó£ ²é³ç³Ý³Éáíª 
Ý³ µ³Ý³Ï»ó æ³í³ÉÇë (ËáëùÁ ¶áõ·³ñ³ó ³ßË³ñÑÇ æ³í³ËùÇ 
Ù³ëÇÝ ¿ – ¼. À.) ÏáãíáÕ ·³í³éáõÙ »õ, Ï³ï³ÕÇ Ù³ñï ï³Éáí, 
å³ß³ñ»ó ²Ë³Éù³Õ³ùÁ, áñÁ »õ ·ñáÑáí ·ñ³í»ó£ Ü³ ³Ý·Ãáñ»Ý 
ëñÇ ù³ß»ó áÕç ù³Õ³ùÁ...» (¿ç 95-96)£ ê³ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ù³ëÇÝ 
³é³çÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ûáó å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç£ 

»Ýù, ÑÇ³ÝáõÙ áõ ÑÇßáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ£ ²Ù-
µáÕçáíÇÝ Å³ÛéÇó Ï»ñïí³Í µÉñ³É³ÝçÇÝ 
»ñ»õáõÙ ¿ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý »Ï»Õ»óáõ 
¹»ÕÝ³íáõÝ ÏÇë³í»ñ³ÏÁª Ï³éã³Í áõ 
ÙÇ³ÓáõÉí³Í ·ñ»Ã» áõÕÕ³ÓÇ· ¹Çñùáí 
ï³ñ³ÍùÇÝ£ øÇã Ñ»éíáõÙ Ñ½áñ å³ñÇëåÝ 
¿, áñ ß³ñí»É ¿ µÝ³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉ 
Ù³ëáõÙ£ ²ÙñáóÁ å³ÑáÕ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
Å³Ûé³Ï»ñï »õ ·ñ»Ã» áõÕÕ³ÓÇ· É³ÝçÝ 
ëÏëíáõÙ ¿ ·»ïÇ Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý ³÷Çóª 
Ñ»Ýó ÑáõÝÇó£ Úáõñ³ÛÇ Ñ»ï Ùáï»ÝáõÙ »Ýù 
ÏÇñ×Ç ³÷ÇÝ. Éáõë³ÝÏ³ñáõÙ »Ù£ Ä³ÛéÇ 
»ñÏ³ÛÝùáí å³ñÇëå ¿ ÇçÝáõÙ ¹»åÇ ·»ï£ 
ä³ñëå³å³ï»ñÇÝ ÏÇó Ï³Ý ûÅ³Ý¹³Ï 
ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ Å³Ûé³Ï»ñï ³ëïÇ×³Ý-
Ý»ñáí ÙÇÝã»õ Îáõñ ·»ïÇ ³÷Á Ó·íáÕ ·»ï-
ÝáõÕÇ: 

– ²Ûë Å³ÛéÇó »Ý ó³Í ·Éáñ»É ÂÙÏ³ ïÇñáõ-
ÑáõÝ, – ³ëáõÙ ¿ Úáõñ³Ý áõ ·³Ý·³ïíáõÙ 
¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ïÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ 

²Ï³Ù³ÛÇó ÑÇßáõÙ »Ù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïá-
Õ»ñÁ. 

 î³ñ³Ý ³Ýï³Ï ¿Ý Å»é ù³ñÇó, 
 àñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ ÙÇÝã ¿ëûñ, 
 ¾Ý ³Ñ³íáñ ù³ñÇ Í»ñÇó 
 ¶ÁÉáñ»óÇÝ ¹»åÇ Óáñ£ 
ä³ïÙ³Ï³Ý ³éáõÙáí áñ»õ¿ ï»Õ ãÇ ÑÇß³-

ï³ÏíáõÙ ³Ûë ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ£ 
ÂØàø (ÂØÎ²´ºð¸) ³ÝáõÝÁ Í³·áõÙ ¿ 
«Ùá·» µ³éÇó (Â-Ùá·í-Ç)£ ÂÙµÏ³µ»ñ¹Ý 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ Ä ¹³-
ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ£ ²ÛÝ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ñ 
³é»õïñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÁ, áñáÝù æ³í³Ëù 
³ßË³ñÑÁ Ï³åáõÙ ¿ÇÝ ²é³ç³íáñ ²ëÇ³-
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ÛÇ Ñ»ï£ 11-ñ¹ ¹³ñÇ íñ³ó ²Ý³ÝáõÝ å³ï-
ÙÇãÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ï³åí³Í ·ñ»É ¿. «...³ÛÝï»ÕÇó Ùï³í ê³Ù-
óË» »õ ³í»ñ»ó ê³ÙóË»Ý áõ æ³í³ËùÁ 
(æ³í³Ë»Ã), ³å³ Ùáï»ó³í ÂÙá·íÇ 
µ»ñ¹ÇÝ. ï»ëÝ»Éáí í»ñçÇÝÇë ³Ý³éÇÏ »õ 
³Ùáõñ ÉÇÝ»ÉÁª ³ÛÝï»ÕÇó Ñ»é³ó³í...» 
(Ø»ÉÇùë»Ã ´»Ï, «ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ð³-

Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ», Ñ³ïáñ ², 
¿ç 202)£ ²Ûë ßñç³ÝÇ »õ Ñ»ï³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ 
Ï³Ý ï³ñµ»ñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »õë 
³Ûë Ñ½áñ ³ÙñáóÇ Ù³ëÇÝ£ Ä³Ù³Ý³ÏÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñ¹Á ï³ñµ»ñ ³éÇÃÝ»ñáí 
÷áË³Ýóí»É ¿ Âáñ»ÉÇ, ØË³ñ·ñÓ»ÉÇ-¼³-
ù³ñÛ³Ý, Þ³ÉÇÏ³ßíÇÉÇ, øáõ³µáõÉÇëÓ» »õ 
æ³Õ»ÉÇ ÇßË³Ý³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÇÝ£ 12-ñ¹ 
¹³ñÇ í»ñç»ñÇó, Ç ÃÇíë ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ³ÛÉ ·³í³éÝ»ñÇ, æ³í³ËùÝ 
Çñ ÂÙµÏ³µ»ñ¹áí áõ ²Ë³Éù³É³ù (Üáñ 
ù³Õ³ù) ù³Õ³ùáí ïñí»É ¿ Ñ³Û ¼³ù³ñ-
Û³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ïáÑÙÇÝª áñ-
å»ë Å³é³Ý·³Ï³Ý Ï³Éí³Íù£ Â³Ù³ñ Ã³-
·áõÑÇÝ ÂÙµÏ³µ»ñ¹Á ÝíÇñ»É ¿ Ñ³Û³½·Ç 
é³½Ù³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã ê³ñ-
·Çë ÂÙá·í»óáõÝ (ê³ñ·Çë ² ì³Ññ³ÙÛ³Ý), 
ÇëÏ Ýñ³ »Õµ³Ûñ ¼³ù³ñÇ³ÛÇÝ` ¶³·Á£  
1578 Ã. µ»ñ¹Á ½³íÃí»É ¿ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³Û-
ëÁñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ 1828-1829 ÃÃ. éáõë-
Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ³Ýó»É ¿ 
èáõë³ëï³ÝÇÝ£ Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ µ»ñ¹Á ËÇëï 
ïáõÅ»É ¿ 1089, 1283 »õ 1319 ÃÃ. ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÇó: ²Ùñá-
óÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ÂÙµáõÏ (ÂÙá·íÇ) 
·ÛáõÕÁ, áñÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ »Õ»É »Ý Ñ³-
Û»ñ»Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí µ³½Ù³ÃÇí 
ï³å³Ý³ù³ñ»ñ áõ Ë³ã³ñÓ³ÝÝ»ñ, áñáÝ-
óÇó ³ÛÅÙ ·ñ»Ã» áãÇÝã ãÇ ÙÝ³ó»É£ Ø»ñ 
Ñ³çáñ¹ Ï³Ý·³éÁ ÂÙÏ³µ»ñ¹Çó áã ß³ï 
Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ Ù»Ï ³ÛÉ å³ïÙ³Ï³Ý áõ 
³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ ÑÝ³í³Ûñ ¿ñª ì³ñÓÇ³-
ì³ñÓáõÝÇù ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ£  

¼áÑñ³µ ÀèøàÚ²Ü

ÜáõÛÝ ³ëå³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³Ï»É ¿ Ý³»õ ê³Ùáõ»É ²Ý»-
óÇÝ. «...¾³é »õ ½²Ë³Éù³Õ³ù...» (ê³Ùáõ¿ÉÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ²Ý»óáÛ 
Ñ³õ³ùÙáõÝù Ç ½ñáÛó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³Õ³ñß³å³ï. 1893 Ã., 
¿ç 112)£ ò³íáù, Ù»ñ µáÉáñ å³ïÙÇãÝ»ñÇ Ùáï »Ýù ÝÙ³Ý ïËáõñ 
å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ£ Ð»ï³·³ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ 
»õë, ÇÝãå»ë áÕç ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ, æ³í³ËùÝ áõ ²Ë³Éù³É³ùÁ 
ÝáõÛÝå»ë Ùßï³å»ë »Õ»É »Ý é³½Ù³Ï³Ý Ã³ï»ñ³µ»Ù, áñáß Å³-
Ù³Ý³Ï áõÝ»ó»É Ë³Õ³Õ ßñç³Ý áõ µ³ñ·³í³×»É£ ø³Õ³ùÇ ³Ý-
í³Ý Í³·Ù³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í` ì³ñ¹³Ý ²ñ»õ»ÉóÇÝ Ýß»É ¿. «Üáñ 
ù³Õ³ù, ½áñ íÇñù ²Ë³É ù³Õ³ù ³ë»Ý...» («Ð³õ³ùáõÙÝ ä³ï-
ÙáõÃ»³Ý ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹³å»ïÇ», ì»Ý»ïÇÏ, 1862 Ã., ¿ç 101)£ 
²Ë³Éù³É³ùÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇß³ï³Ïí»É ¿ 12-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»-
ñÇó Ç ÃÇíë ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÉ ·³í³éÝ»ñÇª íñ³ó 
Â³Ù³ñ Ã³·áõÑáõ ÏáÕÙÇó Ñ³Û ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÇÝª áñå»ë Å³é³Ý-
·³Ï³Ý Ï³Éí³Íù ÷áË³Ýó»Éáõ ³éÃÇí£ ¼³ù³ñÛ³ÝÝ»ñÝ ³Û¹ 
Å³Ù³Ý³Ï ÝëïáõÙ ¿ÇÝ ÂÙá·íÇ-ÂÙÏ³µ»ñ¹ ³ÙñáóáõÙ, »õ Ýñ³Ýó 
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ²Ë³Éù³É³ùÝ áõÝ»ñ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ£ 
ä³ïÙ³Ï³Ý Ø»Í Ð³ÛùÇ ¶áõ·³ñù Ý³Ñ³Ý·-³ßË³ñÑÇ ì»ñÇÝ æ³-
í³Ëù ·³í³éÇ ²Ë³Éù³É³ù (²Ë³Éù³É³ùÇª Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñª 
Üáñ ù³Õ³ù) ù³Õ³ùÝ ³Ûëûñ Ï³Ý·áõÝ ¿, Ï³, ìñ³ëï³ÝÇ ê³Ùó-
Ë»-æ³í³Ëù »ñÏñ³Ù³ëÇ í³ñã³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ ¿£ ²Ûëï»Õ »õë 
1828-30-³Ï³Ý ÃÃ. µÝ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ëï³ï»É ²ñ»õÙïÛ³Ý Ð³-
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Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ·³í³éÝ»ñÇó, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙª ¾ñ½ñáõÙÇó 
·³ÕÃ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ£ Àëï 2014 Ã. å³ßïáÝ³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇª ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃÇíÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 8295, áñÇó 
93.8 ïáÏáëÁ Ñ³Û»ñ »Ý£ ²ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ï»-
Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ²Ë³Éù³É³ùÇ ë³ñ³í³Ý¹áõÙª ö³ñí³Ý³ Ï³Ù Â³-
÷³ñ³í³Ý ·»ïÇ ³í³½³ÝáõÙ£ ²½·³·ñ³·»ï, µ³Ý³Ñ³í³ù, 
ÑÝ³·»ï ºñí³Ý¹ È³É³Û³ÝÝ Çñ «æ³í³Ëù» ³ßË³ïáõÃÛ³Ý 
Ù»ç ³Ûëå»ë ¿ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ²Ë³Éù³É³ùÁ. «Â³÷³ñ³õ³Ý »õ 
ÔÁéËµáõÉ³Õ ·»ï»ñÁ ÙÇ³Ë³éÝáõ»Éáí ÙÇ å³Ûï³Ó»õ Ã»ñ³-
ÏÕ½Ç »Ý Ó»õ³óÝáõÙ, áñÇ íñ³Û ·ïÝõáõÙ »Ý ²Ë³Éù³É³ù ù³-
Õ³ùÝ áõ µ»ñ¹Á£ ´»ñ¹Á Ï³éáõóáõ³Í ¿ Ã»ñ³ÏÕ½áõ Í³ÛñÇÝ, áñÇ 
»ñ»ù ÏáÕÙÁ Ó·õáõÙ »Ý µ³õ³Ï³Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ï ½³éÇí³Ûñ»ñÇ£ ²Ûë 
½³éÇí³Ûñ»ñáõÙ ·ïÝáõ»ÉÇë ¿ »Õ»É ÑÇÝ ù³Õ³ùÁ, áñ ³ÛÅÙ µá-
ÉáñáíÇÝ ³õ»ñ³Ï ¿£ ÎÇë³õ»ñ å³ñëåÇ Ñ»ïù»ñÁ óáÛó »Ý ï³-
ÉÇë, áñ ù³Õ³ùÁ å³ñëå³å³ï ¿ »Õ»É »õ ÙÇ³ÛÝ ³ñ»õ»É»³Ý »õ 
³ñ»õÙï»³Ý Óáñ»ñÝ Ù¿ç µ³ó ³ñ³Í ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí Ñ³Õáñ-
¹³ÏóáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É ·³õ³éÇ Ñ»ï»£ î»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ý³»õ. 
«...1882 ÃáõÇÝ, »ñµ ³ñùáõÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ù³ñ»ñ 
¿ÇÝ ÏñáõÙ ³Û¹ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÇó, å³ï³Ñ»É »Ý ÙÇ ù³ñáõÏñ»³Û 
å³ïÇ, ÷áñ»É »Ý »õ ·ï»É ëñµ³ï³ß ù³ñ»ñÇó ßÇÝ³Í ÙÇ ë³-
É³ï³Ï »õ Ýñ³ ï³Ï ³ñ¹¿Ý ÙÇ ù³ÝÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ù³ñ»ñ, 
Ë³ãù³ñ»ñ, ÙÇ ù³ñ¿ ³ßï³Ý³Ï, »Ï»Õ»óáõ ¹ñ³Ý í»ñ»õÇ ÙÇ 
ù³ñ »õ ³ÛÉÝ£ ¶ïÝáõ³Í ù³ñ»ñÇó ß³ï»ñÁ Í³ÍÏáõ³Í »Ý »Õ»É 
Ñ³Û»ñ¿Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ä¶. 
Ä¸. »õ Äº ¹³ñ»ñÇÝ£ ¸ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³ÑÇÝÝ áõÝ»ó»É ¿ ³ÛëåÇëÇ 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ. «²Ûë ¿ Ñ³Ý·Çëï Ü»ñë¿ë (ù³Ñ³Ý³ÛÇ±Ý) Ãí. 
âÊ¶» (1294)...»£ Üñ³ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ùµª «ø³Õ³ùÇ ·ñ»Ã¿ Ï»Ý¹-
ñáÝáõÙ ·ïÝõáõÙ ¿ Ð³Ûáó êáõñµ Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ, áñ 1856 ÃáõÇÝ Ï³-
éáõó»É ¿ Î³ñ³å»ï º³Õáõµ»³ÝÁª ·ÉË³õáñ³å¿ë Çõñ »õ Ù³ë³Ùµ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ¹ñ³Ùáí»£

ø³Õ³ùÇ Í³Ûñ³Ù³ëáõÙ ³ÛÅÙ ¿É å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 
Ñ½áñ ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ£ 1637 Ã. µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ ·ñ³íáõÙ 
»Ý ûëÙ³ÝÛ³Ý Ãáõñù»ñÁ, ÇëÏ 1829 Ã. ³ÛÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ èáõë³Ï³Ý 
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ëÏëáõÙ 
»Ý ÑÝ³¹³ñÛ³Ý ³ÙñáóÇó ù³ñ»ñ ï»Õ³÷áË»É ù³Õ³ùáõÙ ßÇ-
Ý³ñ³ñáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
²Ë³Éù³É³ùÇ ³ÙñáóÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ Ï³Ý áõ ß³ï µ³Ý »Ý å³ï-
ÙáõÙ£ ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ûëï»Õ Ï³Ý·Ý»óí»É ¿ ê³ëáõÝóÇ 
¸³íÃÇ ³ñÓ³ÝÁª «Ð³óÝ áõ ·ÇÝÇÝ, ï»ñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ» Ù³Ï³·-
ñáõÃÛ³Ùµ£ ²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³ÝÇ ÎáñË ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ 
¶»õáñ· ´³ë»ÝóÛ³ÝÇ (³ÛÅÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ), ÚáõñÇ 
ÊáñßÇÏÛ³ÝÇ (Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝ³ÏíáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ) Ñ»ï, 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇ Ê³ã³ïáõñ Â³ñ½Û³ÝÇ Ù»ù»Ý³Ûáí »Õ³Ýù 
Îáõñ ·»ïÇ »õ Ýñ³ ö³ñí³Ý³-Â³÷³ñ³í³Ý íï³ÏÇ ÑáíÇï-
ÏÇñ×»ñáõÙ, »Õ³Ýù ²Ë³Éù³É³ùáõÙ, Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕáõÙ, áñï»Õ ¿ 
Ñ³Ù³ÝáõÝ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý µ»ñ¹Á, ³Ýó³Ýù ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç Ùáïáí »õ 
Ñ³ë³Ýù ì³ñÓÇ³-ì³ñÓáõÝÇù ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³-
ÉÇñ£ ²Ë³Éù³É³ùÇ ³ÙñáóÇ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÝ áõ ¹éÝ»ñÁ Ï³éáõó»É 
¿ ìÇñ³-³µË³½³ó ´³·ñ³ï ¶ ´³·ñ³ïáõÝÇ (975-1014 ÃÃ.) 
Ã³·³íáñÁ 1008-1012 ÃÃ., ÇëÏ ´³·ñ³ï ¸–Ç (1027-1074 ÃÃ.) 
ûñáùª 1044-1047 ÃÃ., Ï³éáõóí»óÇÝ ù³Õ³ùÇ å³ñÇëåÝ»ñÁ£ «ê³ 
ßÇÝ»³ó ½å³ñÇëåÝ ²Ë³Éù³É³ùÇ »õ ½Ç Ù³Ûñ Ýáñ³ Ø³ñÇ³Ù 
¹áõëïñ ¿ñ ê»Ý»ù»ñÇÙ³Û Ð³Ûáó ³ñù³ÛÇ...», – ·ñ»É ¿ æáõ³Ýß»ñ 
æáõ³Ýß»ñÇ³ÝÇÝ (11-ñ¹ ¹³ñ) «ø³ñÃÉÇë óËáíñ»µ³» å³ïÙ³Ï³Ý 
»ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ, ¿çª 112£ ê»Ý»ù»ñÇÙ ²ñÍñáõÝÇÝª ²µáõë³ÑÉ-
Ð³Ù³½³ëåÇ áñ¹ÇÝ, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ í»ñçÇÝ Ã³·³íáñÝ ¿ñ£ 
ÆßË»É ¿ 1003-1021 ÃÃ.£ Àëï Ñ³Û å³ïÙÇã ²Ý³ÝáõÝ ²ñÍñáõÝáõª 

1023 Ã. ê»Ý»ù»ñÇÙÝ Çñ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝ»É ¿ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇÝ 
(Ï³Ûëñª ´³ñë»Õ 2-ñ¹ ´áõÉÕ³ñ³ëå³Ý) »õ 14 Ñ³½³ñ³Ýáó µ³-
Ý³Ïáí, Çñ ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËí»É ¿ ê»µ³ëïÇ³£ Àëï Í³Ýñ 
å³ÛÙ³Ý³·ñÇª ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³ÝÁ ½Çç»É ¿ ì³ëåáõ-
ñ³Ï³ÝÁ (8 ù³Õ³ù, 72 µ»ñ¹, 4 Ñ³½³ñ ·ÛáõÕ) »õ 1021 Ã. Çñ 
³ñùáõÝÇùáí, Ù»ñÓ³íáñÝ»ñáí áõ ½áñùáí (Ùáï 70-80 Ñ³½³ñ 
Ù³ñ¹) ·³ÕÃ»É ê»µ³ëïÇ³, áñÁ ×³Ý³ãí»É ¿ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ 
Å³é³Ý·³Ï³Ý ïÇñáõÛÃÁ£ ê»Ý»ù»ñÇÙ-ÐáíÑ³ÝÝ»ëÝ ³ÛÝï»Õ 
ÇßË»É ¿ Ù³·ÇëïñáëÇ ÏáãáõÙáíª Ñ³í³Ý³µ³ñ, áõÝ»Ý³Éáí Ïáõ-
ë³Ï³ÉÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñ£ Ð»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙÝ»É ¿ ²ñ³µÏÇñ »õ ²ÏÝ 
ù³Õ³ùÝ»ñÁ£ Ø³Ñ³ó»É ¿ 1026 Ã.£ Üñ³ ¹áõëïñÁª Ø³ñÇ³ÙÁ, áñÁ 
²÷Õ³½³ó »õ ìñ³ó Ã³·³íáñ ´³·ñ³ï 3-ñ¹Ç ÏÇÝÝ ¿ñ, Ø³ñ-
Ù³ß»ÝÇ í³ÝùÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝáõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ «²÷-
Õ³½³ó »õ Ñ³Ûáó Ã³·áõÑÇ»£  

²Ë³Éù³É³ùÝ ³ÛÝáõÑ»ï»õ áñå»ë í³ñã³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ÷áË³-
ñÇÝ»É ¿ ÌáõÝ¹³ ù³Õ³ùÇÝ (Ñ³Û»ñÁ ÏáãáõÙ ¿ÇÝ ø³ç³ïáõÝ, ³ÛÅÙª 
êáõÉ¹³ ·ÛáõÕ)£ ºñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï Ñáõß³ñÓ³Ý³·»ï ê³Ùí»É 
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÝ Çñ «æ³í³Ëù» ·ñùáõÙ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ù³ëÇÝ 
·ñáõÙ ¿. «...¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï »õ ³ÛÅÙ ¿É ²Ë³Éù³É³ùÁ, ßÝáñ-
ÑÇí Çñ µ³ñ»Ýå³ëï ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ, »Õ»É ¿ »õ ¿ æ³-
í³ËùÇ Ï»ÝïñáÝÁ µáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí (í³ñã³ù³Õ³ù³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ³ÛÉÝ)£ ÖÇßï ¿ª Ý»ñÏ³ÛáõÙë ëáëÏ 
Ñ³Ù³ÝáõÝ ßñç³ÝÇ Ï»ÝïñáÝÝ ¿, µ³Ûó ¹³ñÓÛ³É ÙÝáõÙ ¿ Çµñ»õ 
»ñÏñ³Ù³ëÇ ·ÉË³íáñ »õ ³Ù»Ý³Ù³ñ¹³ß³ï µÝ³Ï³í³ÛñÁ£ 
¶ïÝíáõÙ ¿ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ»õáõÛÃÇó 1690 Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³...»£ 
²Ë³Éù³Õ³ùÇ ³Ùñáó-µ»ñ¹³ù³Õ³ùÁ ÝáõÛÝ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ 
¿ª ÎáõñÇ ³ç³ÏáÕÙÛ³Ý ³Ù»Ý³çñ³é³ï ö³ñí³Ý³ íï³ÏÇ »õ 
Ýñ³Ý ÙÇ³óáÕ ø³é³ëÝ³ÏÇ (ÔÁéËµáõÉ³Õ) ÙÇç»õ ÁÝÏ³Í Ññí³Ý-
¹³Ý-ë³ñ³Ñ³ñÃáõÙ ¿£ àõÝÇ Ùáï 700 Ù »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ »õ 120-
130 Ù É³ÛÝáõÃÛáõÝ£ ²ÙñáóÇ ÙÇçÝ³µ»ñ¹Á ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ »Õ»É 
³Ùñáó³µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³ñ³í³ñ»õ»ÉÛ³Ý Í³ÛñÇÝ£ ²Ûë Ñ³ï-
í³ÍáõÙª ·ÉË³íáñ µáõñ·»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ùµ »Ý 18-ñ¹ 
¹³ñáõÙ Ï³éáõóí³Í Ãáõñù³Ï³Ý Ù½ÏÇÃÁ, áñÁ å³Ñå³Ýí»É ¿, »õ 
Çç»õ³Ý³ï³Ý ß»ÝùÁ£ ²ÙñáóÇ ï³ñ³ÍùáõÙ »Ý Ý³»õ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³ã³Ó»õ-·Ùµ»Ã³íáñ »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙù»ñÁ (16-14 Ù 
ã³÷»ñáí), áñáÝù ·ïÝí»É »Ý å»ÕáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ£ Àëï ê. Î³-
ñ³å»ïÛ³ÝÇª ÝÙ³Ý³ïÇå »Ï»Õ»óÇÝ»ñ æ³í³ËùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ 
¿ÉÇ Ï³Ý »õ Ï³éáõóí»É »Ý 10-11-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ£ ´Ý³Ï³Ý ¿, »Ã» ù³-
Õ³ùÁ »Õ»É ¿ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ª ³í»ÉÇ í³Õ ßñç³ÝÝ»-
ñáõÙ, áõñ»ÙÝ áõÝ»ó»É ¿ Çñ ëñµ³ïáõÝ-»Ï»Õ»óÇÝ£ 

²ÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñµ Úáõñ³ÛÇ Ñ»ï ³ÙñáóÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ÏáÕÙÇó 
Ùï³Ýù Ý»ñë, Ù»½ ¹ÇÙ³íáñ»óÇÝ 6 ·»Õ»óÇÏ Ï³ïí³Ó³·»ñ£ Þñç»-
óÇÝù ÑÝ³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ£ ²ÙñáóÇ ÏÇë³ù³Ý¹ å³ñÇëåÝ»ñÁ 
Ó·íáõÙ »Ý ö³ñí³Ý³ ·»ïÇ ÏÇñ×Ç Ó³Ë³ÏáÕÙÛ³Ý ³÷áí£ Ü»ñ-
ù»õáõÙ ö³ñí³Ý³ÛÇ ·»Õ³ï»ëÇÉ Å³å³í»ÝÝ ¿ª ³÷ÇÝ Í³éáõÕÇÝ£ 
²ÙñáóÇó ·»Õ»óÇÏ ï»ë³ñ³Ý ¿ µ³óíáõÙ Ý³»õ ¹»åÇ ²µáõÉ ë³ñ, 
áñÇ ·ÉËÇÝ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ Ýáñ ÓÛáõÝ ¿ñ ï»Õ³ó»É£ ²ÙñáóÇ ÑÛáõ-
ëÇë³ñ»õ»ÉÛ³Ý ³ßï³ñ³ÏÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ áÕç µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ£ 
ØïÝáõÙ »Ýù Ý»ñë. å³Ñå³Ýí»É »Ý ÷áùñ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ, áñï»-
ÕÇó µ»ñ¹³å³Ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ý»ï»ñ ¿ÇÝ ³ñÓ³ÏáõÙ ÃßÝ³Ùáõ 
½ÇÝíáñÝ»ñÇ íñ³, Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ïñ³Ï µ³óáõÙ Ññ³ó³ÝÝ»ñÇó£ 
1000 »õ ³í»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÙñáóÝ ³ÛÅÙ Ï³ñ»õáñíáõÙ 
¿ ÙÇ³ÛÝ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí£ ì»ñç³óÝ»Éáí ï³ñ³ÍùÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁª ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù ×³Ý³å³ñÑÁ ¹»åÇ 
ì³ñÓÇ³£
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Î³Ý· ³é»ù, áõ ³ÛÉ¢ë ÙÇ Ïáïáñ»ù Çñ³ñ, Ù»ñ µáÉáñ ³ë³ÍÝ»ñÁ 
ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¹áõñë »Ï³Ý£ ì³ñ ³é»ù ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÃÛ³Ý 
ë»Õ³ÝÇó ¢ µ³í³Ï³Ý ¿ ÷áñÓ»ñ Ï³ï³ñ»ù Ýñ³ íñ³£ â»Ï³í, µ³Ý ¹áõñë 
ã»Ï³í Ó»ñ ÷áñÓ»ñÇó...

àõ »Ã» ÑÇÝ ³ßË³ñÑÁ ÷áËí»ó, ³Û¹ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÉ³Ý¹³Ïí»ó, ³Ý×³Ý³ã»ÉÇ 
¹³ñÓ³í£ ºí ³Û¹ª ³ÛÝù³Ý, áñ ³Ý·³Ù ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ÑÝÇÝ ¹³ñÓÝ»É£

È»é Î²Øê²ð, 1962Ã., ³ÝïÇå
ÐÇñ³õÇ ×Ç°ßï ¿, áñ ï·ÇïáõÃÇõÝÝ ³É ï»ë³Ï ÙÁ ·ÇïáõÃÇõÝ ¿...

Ð³Ïáµ ä²ðàÜÚ²Ü
Ø»ñ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ã¿, áñ ³ßË³ñÑáõÙ Ï³Ý Ãáõñù»ñ, ³ÛÉ ³ÛÝ, áñ 

Ï³Ý Ãáõñù³ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñ:
ºí ³Ù»Ý Ù»ÏÁ, áñ ï·ÇïáõÃÛáõÝ ¢ í³ïáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Çñ»ÝÇó ¹áõñë 

÷Ýïñ»Éáõ ³Õ»ïÇ å³ï×³éÝ»ñÁ, ÏñÏÝ»ó ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇ³ÛÝ:
Ð³ÕÃ³Ï³ÝÁ ÏáõëáõÙÝ³ëÇñÇ Çñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ å³ï×³éÝ»ñÁ` í³ÕÁ ¢ë 

Ñ³ÕÃ³Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å³ñïí³ÍÁ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ Çñ å³ñïáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éÝ»ñÇÝ` í³ÕÁ Ýñ³ÝóÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

²ÛÉ Ï»ñå Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÏÙÝ³ Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¹Åµ³Ëï ÅáÕá-íáõñ¹Ý»ñÇó, 
áñáÝù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, µ³Ûó ã»Ý ³åñáõÙ, áñáÝù« ³ßË³ñÑáõÙ »Ý, µ³Ûó 
³ßË³ñÑÇó ã»Ý:

¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ
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ø³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ ù³Õ³ù-³ÙñáóÁª ø³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ ù³Õ³ù-³ÙñáóÁª 
ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³ÙµÂÙÏ³µ»ñ¹Ç Ñ³ñ»õ³ÝáõÃÛ³Ùµ

2022 Ã. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ 2 ³Ý·³Ù ³Ûó»É»É æ³í³Ëù 
»õ ï»ëÝ»É ÂÙÏ³ µ»ñ¹Ý áõ ö³ñí³Ý³ ÉÇ×Á, ³Ûó»É»É î»ñÛ³ÝÇ 
ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³Ý£ æ³í³Ëù ³ßË³ñÑÇ ·»Õ³ï»ëÇÉ µÝáõÃÛáõÝÁ 
ß³ï ·»ñ»ó ÇÝÓ Ñ³ïÏ³å»ë ·³ñÝ³ÝÁª Ù³ÛÇëÇÝ£ 

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ûñáí æ³í³ËùÇ ²Ë³Éù³É³ùÇ 
ßñç³ÝÇ ÎáñË ·ÛáõÕáõÙ ¿Ç. ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûë å³ï-
Ù³Ï³Ý  ·ÛáõÕÇ êáõñµ êï»÷³Ýáë í»ñ³Ï³éáõóí³Í ëñµ³ï³Ý 
µ³óáõÙÝ áõ ûÍáõÙÁ£ ºí ³Û¹ ûñ»ñÇÝ áõÝ»ó³ Å³Ù³Ý³Ï áõ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝ ßñç»É æ³í³ËùÇª ö³ñí³Ý³ (Â³÷³ñí³Ý) ·»ïÇ 
³í³½³ÝÇ ÑÝ³í³Ûñ»ñáõÙ, áñáÝù ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ÑÙ³Ûù »Ý ï³ÉÇë 
·»Õ³ï»ëÇÉ ³Ûë ï³ñ³ÍùÇÝ£  ö³ñí³Ý³Ý  ìñ³ëï³ÝÇ æ³í³ËùÇ 
µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ ¿ª ëÏÇ½µ ¿ ³éÝáõÙ 
ö³ñí³Ý³ É×Çóª ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó 2073 Ù µ³ñÓñáõÃÛáõÝÇó 
»õ ³ç ÏáÕÙÇó Ã³÷íáõÙ Îáõñ ·»ïÁ£ Øáï 75 ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ 
³Ûë ·»ïÁ, ¹áõñë ·³Éáí Ù³Ûñ É×Çó, ëÏ½µÝ³å»ë ÑáëáõÙ ¿ ¹»åÇ 
Ñ³ñ³í, ³å³ Ã»ùíáõÙ ÑÛáõëÇë »õ 2 Ù³ëÇ µ³Å³ÝáõÙ ²Ë³Éù³-
É³ù ù³Õ³ùÁ£ Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕÇ Ùáï ÙÇ³Ë³éÝíáõÙ ¿ ÎáõñÇÝ£ 
ö³ñí³Ý³Ý í³ñ³ñáõÙ ¿ ·³ñÝ³ÝÁª ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÓÝÑ³ÉÇó 
»õ ³ÝÓñ»õ³çñ»ñÇó£ æñ»ñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý áéá·Ù³Ý Ýå³-
ï³Ïáí£ ¶»ïÇ íñ³ Ï³éáõóí»É ¿ ÑÇ¹ñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³Ý£ ØÇÝã 
ÎáõñÇÝ ÙÇ³Ý³ÉÁ ö³ñí³Ý³ÛÇ ³ç ÏáÕÙÇó Ýñ³Ý ¿ ÙÇ³ÝáõÙ 
²ñ³·íÇ ·»ïÁ£ ²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³ÝÇ ÎáñË ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ 
¶»õáñ· ´³ë»ÝóÛ³ÝÇ (³ÛÅÙ µÝ³ÏíáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ), ÚáõñÇ 
ÊáñßÇÏÛ³ÝÇ (Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝ³ÏíáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ) Ñ»ï 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇ Ê³ã³ïáõñ Â³ñ½Û³ÝÇ ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáí 
»Õ³Ýù Îáõñ ·»ïÇ »õ Ýñ³ ö³ñí³Ý³-Â³÷³ñí³Ý íï³ÏÇ Ñá-
íÇï-ÏÇñ×»ñáõÙ, ²Ë³Éù³É³ùáõÙ, Ê»ñÃíÇë ·ÛáõÕáõÙ, áñï»Õ ¿ 
Ñ³Ù³ÝáõÝ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý µ»ñ¹Á, ³Ýó³Ýù ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç Ùáïáí »õ 
Ñ³ë³Ýù ì³ñÓÇ³-ì³ñÓáõÝÇù ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ í³Ý³Ï³Ý Ñ³-
Ù³ÉÇñ: 

ì³ñÓÇ³, ì³ñÓáõÝÇù ù³ñ³ÝÓ³í³ÛÇÝ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ 
¹»é»õë Ñ»éíÇó ÑÙ³ÛáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í Ù³ñ¹áõª Çñ ³é»ÕÍí³-
Í³ÛÇÝ ¹Çñùáí áõ Ï³éáõÛóÝ»ñáí£ ´³½Ù³ÃÇí ù³ñ³ÛñÝ»ñ 
·ñ»Ã» áõÕÕ³ÓÇ· Å³ÛéÇ Ù»ç »Ý, áñáÝù ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇ³ÝáõÙ »Ý 
ÑÝ³¹³ñáõÙ áõ Ý»ñÏ³ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³óí³Í áõÕÇÝ»ñáí, 
³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí£ ìñ³ëï³ÝÇ ê³ÙóË»-æ³í³Ë»ÃÇ Ù³ñ½áõÙ 
¿, ²ëåÇÝÓ³ÛÇ ßñç³ÝáõÙ, Îáõñ ·»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ ¾ñáõß»ÃÇ 
ÏáãíáÕ ë³ñÇ ïáõý³ÛÇÝ å³ïÇ »ñÏ³ÛÝùáíª ÙÇÝã»õ 900 Ù»ïñ£ 
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ³Ûëï»Õ ÷áñí»É »Ý Ùáï 600 ³Ûñ»ñ, áñáÝù ·áñÍ»É 
»Ý áñå»ë »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, Å³Ù³ïÝ»ñ, ½áñ³ÝáóÝ»ñ, µ³ÕÝÇùÝ»ñ, 
·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñ, µÝ³Ï»ÉÇ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ£ Ð³Ù³ÉÇñÇ ï³Õ³-
í³ñÝ»ñÁ Å³ÛéÇ Ù»ç Ëáñ³ÝáõÙ »Ý Ùáï 50 Ù »õ µ³ñÓñ³ÝáõÙ 
í»ñ»õª ÙÇÝã»õ áõÃ Ñ³ñÏ£ ä³Ñå³Ýí»É »Ý ·³ÕïÝáõÕÇÝ»ñ, áñáÝù 
ù³ñ³Ûñ-ï³Õ³í³ñÝ»ñÁ Ï³åáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, ÇÝãå»ë Ý³»õ 
å³Ñå³Ýí»É »Ý çñ³·ÍÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ£ ì³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ ¿ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ·ÉË³íáñ ï³×³ñÁ` 
ÝíÇñí³Í ²ëïí³Í³ÙáñÁ£ ²Ûë ï³×³ñÁ ÝáõÛÝå»ë Å³ÛéÇ Ù»ç 
¿ ÷áñí³Í£ 1553 Ã. ÏáÕáåïí»É ¿ å³ñëÇó Â³ÑÙ³½ ß³ÑÇ ÏáÕ-
ÙÇó£ ºñí³Ý¹ È³É³Û³ÝÇ ï»Õ»Ï³óÙ³Ùµª Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ ÙÇ ÷áùñ 
Ù³ïáõéÇ Ù»ç Ã³Õí³Í ¿ íñ³ó Îáëï³Ý¹ÇÝ ² Ã³·³íáñÁ (1407-
1414)£ Î³ Ï³ñÍÇù, áñ ³Û¹ ï³å³ÝÁ Â³Ù³ñ Ã³·áõÑáõÝÝ ¿, 
ë³Ï³ÛÝ, ·Çï»Ýù Â³Ù³ñÁ Ã³Õí³Í ¿ ¶»É³¹Ç í³ÝùáõÙ£ È³É³-
Û³ÝÁ µ³í³Ï³Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ï Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ý³»õ í³Ý³Ï³Ý ³Ûë 
ëñµ³ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ£ ä³ï»ñÇÝ Ï³Ý íñ³ó ¶»áñ·Ç 
3-ñ¹ Ã³·³íáñÇ (1156-1184 ÃÃ.) »õ Â³Ù³ñ Ã³·áõÑáõ (1184-
1212 ÃÃ.) ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, ³ÛÉ ÝÏ³ñÝ»ñ, áñáÝù ³ñí»É »Ý 1180-
³Ï³Ý ÃÃ.£ ºÏ»Õ»óáõó ùÇã Ý»ñù»õ Ï³éáõóí³Í ¿ ½³Ý·³Ï³ïáõÝÁ£ 

²ßË³ñÑÇÏ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ Ã³·áõÑáõ µÝ³Ï³ñ³-
ÝÁ, ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ï³Ù ¹³ï³ñ³ÝÁ£ Àëï Ýñ³ª 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ 
³Ûë »Ï»Õ»óÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ûó»É»É »Ý Ï³Ý³Ûùª ³ÕáÃ»Éáõ Ñ³ï-
Ï³å»ë ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý, ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý, íßïÇ Å³Ù³Ý³Ï »õ 
Ù³ï³Õ »Ý Ëáëï³ó»É£ 

ÜáõÛÝ »Ï»Õ»óáõ Ù³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃª «ì³ñ-
½Çáõ ßÇÝíÇÉÁ» í»ñÝ³·ñáí, áñÁ º. È³É³Û³ÝÇÝ å³ïÙ»É ¿ ·ÛáõÙ-
ñ»óÇ ·ÛáõÕ³óÇ, áñÁ Ýñ³Ý ³é³çÝáñ¹»É ¿ ì³ñÓÇ³£ Àëï ³Û¹ 
³í³Ý¹áõÛÃÇª ì³Ýë·áÙÇ í³ÝùáõÙ (Î³ñëÇ ï³ñ³Íù) ÙÇ ×·Ý³íáñ 
¿ »Õ»É£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ß³ÑÇ ³ÕçÇÏÁ ÑÇí³Ý¹³ó»É ¿, »õ áã ÙÇ µÅÇßÏ 
ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É µáõÅ»É Ýñ³Ý£ Þ³ÑÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý-·áõß³ÏÝ»ñÁ 
ÑáõßáõÙ »Ý, áñ ÙÇ³ÛÝ Ýßí³Í ×·Ý³íáñÁ ÏµáõÅÇ ³ÕçÏ³Ý£ ê³Ï³ÛÝ 
Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ß³ÑÁ ¹»Ù ¿ñ, áñ Çñ ³ÕçÏ³Ý ùñÇëïáÝÛ³ ×·Ý³íáñÁ 
µáõÅ»ñ£ ´³Ûó ·Ý³Éáí ³ÕçÏ³ íÇ×³ÏÁ Í³Ýñ³ÝáõÙ ¿, »õ Ý³ 
Çñ ã³ñí³ï³ñÇÝ (Í³é³-Ý³ÅÇßï) Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ Çñ»Ý ï³Ý»É 
ì³Ýë·áÙ£ Þ³ÑÇó ·³ÕïÝÇ ã³ñí³ï³ñÝ ³ÕçÏ³Ý µ»ñáõÙ ¿ ì³Ýë-
·áÙ, áñï»Õ ×·Ý³íáñÇ å³Ñ³Ýçáí ÙÏñïíáõÙ ¿ ùñÇëïáÝÛ³, 
µáõÅíáõÙ »õ ÙÝáõÙ ¿ ÂÙÏ³µ»ñ¹áõÙ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ, ÙÇ ûñ ³Ûë 
³ÕçÇÏÁ íÇñ³íáñ ³ñ³·ÇÉ-É³·É³Ï ¿ ·ïÝáõÙ »õ µáõÅáõÙ Ýñ³Ý£ 
²ñ³·ÇÉÁ »ñ³Ëï³å³ñï ¿ ÉÇÝáõÙª ³ÕçÏ³Ý áëÏÇ, ³ñÍ³Ã áõ »ñ-
Ï³Ã ¿ µ»ñáõÙ£ ²ÕçÇÏÝ ëÏ½µáõÙ áãË³ñ ¿ ·ÝáõÙ, Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó 
Ñ³ñëï³ÝáõÙ »õ ßÇÝ»É ¿ ï³ÉÇë ì³ñÓÇ³ÛÇ í³ÝùÁ£ 

Àëï íñ³ó³Ï³Ý å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ýª í³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ï³-
éáõóí»É ¿ 1156-1205 ÃÃ., ¶»áñ·Ç 3-ñ¹ Ã³·³íáñÇ áõ Ýñ³ ¹ëï»ñ` 
Â³Ù³ñ Ã³·áõÑáõ ûñáù, »õ áñå»ë ³Ùñáó-µÝ³Ï³í³Ûñª Îáõñ ·»-
ïÇ ÑáíÇïÁ Ñ³ñ³í³ñ»õÙïÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÷³Ï»É ¿ å³ñëÇÏÝ»ñÇ 
áõ Ãáõñù»ñÇ Ý»ñËáõÅáõÙÇó£ ²ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ÉÇñÇ 
ï³Õ³í³ñÝ»ñÁ Ã³ùóí³Í ¿ÇÝ Å³Ûéáí, »õ ÙÇ³ÛÝ í»ñÝ³Ù³ëÇó 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ¿ÇÝ »ñ»ù ëïáñ·»ïÝÛ³ ³ÝóáõÙÝ»ñáí, 
áñáÝó ÙÇçáí Ù³ñï³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÁ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ Ñ³ÛïÝí»Éáíª 
Ëáõ×³åÇ ¿ÇÝ Ù³ïÝáõÙ ÃßÝ³ÙáõÝ£ 1193-1195 ÃÃ. Ãáõñù-ë»É-
çáõÏÝ»ñÇ Ñ»ï å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Â³Ù³ñ Ã³·áõÑÇÝ Çñ 
³ñùáõÝÇùáí ·ïÝí»É ¿ ì³ñÓÇ³ÛáõÙ£ î³ñ³ÍùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç 
å³Ñå³Ýí»É ¿ ÙÇ ³í³Ý¹áõÛÃ, áñ ³Ùñáó-µÝ³Ï³í³Ûñ-í³Ý³-
Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ íñ³ó É»½íáí ì³ñ½Ç³ ¿ ÏáãíáõÙ£ Âáõñù»ñÇ Ï³Ù 
å³ñëÇÏÝ»ñÇ ¹»Ù íñ³ó-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ ï³-
ÝáõÙ£ ¼áñ³Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ùñáç áñ¹ÇÝ ¿É ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É Ù³ñ-
ïÇÝ »õ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ãÇ »ñ»õ³ó»É£ Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ï³Ýã»É 
¿ Ýñ³Ý£ ºñÇï³ë³ñ¹Á Ý»ñù»õÇó Ó³ÛÝ»É ¿ íñ³ó»ñ»Ý. «ì³ñ 
¼Ç³-Ü»ñù»õáõÙ »Ù, ù»éÇ»£ ÆÝÓ áõÕ»ÏóáÕ Úáõñ³Ý å³ïÙ»ó ³Ûë 
³í³Ý¹áõÛÃÁ£ ì³ñÓÇ³ÛÝ, ë³Ï³ÛÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇ-
ß³ï³Ïí»É ¿ ¹»é»õë 5-ñ¹ ¹³ñáõÙª ì³ñÓÇ³, ì³ñÓáõÝÇù ³ÝáõÝáí£ 
¸»é»õë 4-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ 
ìñ³ëï³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ, 
¶áõ·³ñ³ó ³ßË³ñÑÁ, áñÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ æ³í³ËùÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Ï³É áõÅ»Õ í³ñã³ÙÇ³íáñÝ»ñÇó` 
µ¹»ßËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ñ, áñÇ ïÇñ³Ï³ÉÁ Ïáãí»É ¿ «ØÛáõë µ¹»ßË»£ 
Ü³ ³ÛÝ 16 Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ñ, áñáÝù îñ¹³ï 3-ñ¹ Ø»ÍÇ 
Ññ³Ù³Ýáí ¶ñÇ·áñÇÝ` Ñ³Ûáó ³å³·³ ³é³çÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ 
áõÕ»Ïó»É »Ý Î»ë³ñÇ³` ³ÛÝï»Õ í»ñçÇÝÇë Ó»éÝ³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí£ Æñ Ñ»ñÃÇÝª µ¹»ßËÝ áõÝ»ñ »ÝÃ³Ï³ í³ë³ÉÝ»ñ, 
áñáÝó Ù»ç ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ÇÝ æ³í³ËùÇ ì³ñÓ³íáõÝÇ Ý³Ë³-
ñ³ñÝ»ñÁ, áíù»ñ 3-ñ¹, 4-ñ¹ ¹¹. å³Ñå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ 
ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ »õ Ñ³ÛïÝÇ «¶³ÑÝ³Ù³ÏáõÙ» 70 Ý³Ë³ñ³ñ-
Ý»ñÇ Ù»ç »Õ»É »Ý 23-ñ¹Á£ 

Àëï Ô»õáÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ` æ³í³ËùÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³Ûë »ñÏñ³Ù³ëÁ 
Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É Ý³»õ ì³ñÓáõÝÇù »õ ì»ñÓ³éáõÝÇù ³ÝáõÝÝ»ñáí£ 
²ÛÝï»Õ, Áëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý, ·ïÝí»É ¿ ëáõñµ Ø»ëñáåÇ Ó»éùáí 
¹ñí³Í ì³ñÓáõÝÛ³ó Ë³ãÁ£ ²Û¹ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ ì³ñ¹³Ý 
´³ñÓñµ»ñ¹óÇ å³ïÙÇãÇ ·ñÇ ³é³Í ÙÇ ³í³Ý¹³å³ïáõÙáõÙ, 
áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª «Æ ¸åñ³í³ÝÇó ï³ñ³Ý ½Ë³ãÝ, áñ Û³ÝáõÝ 
êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ, áñ ³ñ¹ ì³ñÓÇáÛ ÏáãÇ` Û³ÛÝÅ³Ù ÖáÝ»³óÝ 
ÏáãÇõñ£ ºõ ï³ñ³õ ½Ý³ ê³ñ·Çë ÖáÝ»³óÝ Ç ·³ÕáõÃ Û»ñ»ë³ó 
³ÛÉ³½·»³ó, áõñ ³ñ³ñ ëù³Ýã»ÉÇë Ó»éûù îÇÙáÃ í³ñ¹³å»ïÇÝ-
½ÏÇÝ ¸»Ù»ïñ»³Û ³ñù³ÛÇÝ íñ³ó ÛáõñÏáõÃ»Ý¿ ³éáÕç ³ñ³ñ»³É 
³Ù»Ý»õÇÝ, í³ëÝ áñáÛ »õ ³éÇÝ Ç Ð³Ûáó »õ ¿ ëñµáÛÝ Ø»ëñáíµ³Û 
³õñÑÝ»³É »õ Ï³Ù ´³ñëÕÇ ëñµáÛ ÖáÝÇÝ »õ áõÝÇ ·Çñ Ñ³Û»ñ¿Ý Û³ç 
Ã»õÝ»£ ºñí³Ý¹ È³É³Û³ÝÝ Çñ «æ³í³Ëù» ³ßË³ïáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇ 
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ³Ûë ÑÝ³í³ÛñÇÝª Ù»ç µ»ñ»Éáí Ý³»õ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ£ ºÉÝ»Éáí ì³ñ¹³Ý ´³ñÓñµ»ñ¹óÇ 
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å³ïÙÇãÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÇóª ·ñ»É ¿, áñ êáõñµ 
²ëïí³Í³ÍÝÇ ïí³Í ¹ñ³ËïÇ Í³éÇ ×ÛáõÕÇó 
ßÇÝí³Í ÖáÝ»³ó êáõñµ Ë³ãÝ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ¿ 7-ñ¹ ¹³ñáõÙ ì³ñÓÇ³ ï»Õ³÷áËí»É£ 
Ð»ï»õ³µ³ñ, ³Ûë ÑÝ³í³ÛñÝ ³í»ÉÇ ÑÇÝ å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝ áõÝÇ, Ï³éáõóí»É ¿ 7-ñ¹ ¹³ñÇó ³é³ç, Ñ³í³-
Ý³µ³ñ, Ñ³Û ÇßË³ÝÇ ÏáÕÙÇó£ ²Ûë ÑÝ³í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ 
·ñ»É ¿ Ý³»õ 13-ñ¹ ¹³ñÇ å³ïÙÇã êï»÷³Ýáë úñ-
µ»ÉÛ³ÝÁ£ 

Üáñ³í³ÝùÇ Ï³éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå»ë 
·ñáõÙ ¿ å³ïÙÇãÁ. «Ü³»õ ÏéÇí ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ 
êáõñµ Ê³ãÇ Ñ³Ù³ñ: ºí »ñÏáõ »åÇëÏáåáëÝ»ñÝ 
¿É ÈÇå³ñÇïÇ áõ Çñ ºÉÇÏáõÙ áñ¹áõ Ñ»ï ·ÝáõÙ 
»Ý ¸íÇÝ, Æí³Ý» ³Ã³µ»ÏÇ Ùáï ¹³ï³ëï³ÝÇ£ 
Æí³Ý»Ý ¿É Ýëï»óÝ»Éáí Çñ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇÝª ´áõ-
å³ùÇÝ áõ ·³í³é³å»ïÇÝ, Æí³Ý ¹å»ÉÇÝ, Ø»Ù-
Ý³ æ³Õ»ÉÇÇÝ, Ù»Í Ý³Ë³ñ³ñ³å»ïÇÝ, áñ »Ï»É 
¿ñ ìñ³ëï³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÇó, ì³ñÓ»Ç í³-
Ý³ÑáñÁ...» («êÛáõÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ», 1986 Ã., 
ºñ»õ³Ý, ¿çª 292-293)£  ê³ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, 
áñ ì³ñÓÇ³Ý-ì³ñÓ»Ý 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ áõÝ»ó»É ¿ Ï³-
ñ»õáñ ¹Çñù Ñ³Û-íñ³ó³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»-
ñáõÙ, »õ ï»ÕÇ í³Ý³Ñ³ÛñÁ ÝáõÛÝå»ë Ññ³íÇñ-
í»É ¿ ³Ûë ¹³ï³ëï³ÝÇÝ£  ²Ûë ÑÝ³í³ÛñÇÝ Çñ 
«æ³í³Ëù» ·ñùáõÙ ³é³í»É Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ¿ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »ñç³ÝÏ³ÑÇß³ï³Ï Ñáõß³ñÓ³Ý³-
·»ï ê³Ùí»É Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ£ 12-13-ñ¹ ¹³ñ»-
ñáõÙ, »ñµ Ñ³Û-íñ³ó³Ï³Ý ÙÇ³óÛ³É ½áñù»ñÁ 
¼³ù³ñÛ³Ý ÇßË³ÝÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ 
Ù³ñïÇ ¿ÇÝ ·ÝáõÙ, ²ëïÍá ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ 
ëï³ÝáõÙ ì³ñÓÇ³ÛÇ í³ÝùáõÙ£ «²ÕáÃ»Éáí ì³ñ-
ÓÇÇ ²ëïí³Í³ÍÝÇ ³é³ç (Ã³·³íáñÝ) ûñÑÝ»ó 
³ñß³í³ÝùÁ »õ áõÕ³ñÏ»ó ä³ñëÏ³ëï³Ý£ îí»ó 
¹ñáß³ÏÁ ¼³ù³ñÇ³ ³ÙÇñ³ëå³ë³É³ñÇÝ, »õ 
Ýñ³Ýù (½áñù»ñÁ) ·Ý³óÇÝ ä³ñëÏ³ëï³Ý...»: ê³ 
Ù»ç  µ»ñí»É ¿ Ø»ÉÇùë»Ã-´»ÏÇ «ìñ³ó ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ» ·ñùÇó (Ñ. ´, ¿ç 
23)£ ê. Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ íñ³ó Ù»ëñáå³ï³é 
¿, ·ïÝíáõÙ ¿ ì³ñÓáõÝÛ³ó í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ 
·ÉË³íáñ ï³×³ñÇÝ ÏÇó ·³íÃÇ ¹é³Ý í»ñ»õÁ »õ 
áõÝÇ Ñ»ï»õÛ³É ·ñáõÃÛáõÝÁ. «àí ³Ù»Ý³ëáõñµ ì³ñ-
ÓáõÝùÇ ²ëïí³Í³ÍÇÝ, ÷³é³íáñÇñ »ñÏáõ ï»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³Ûë Ù»Í Ë³ÝÇ ßÇÝáÕ ï»ñ Æí³Ý»ÇÝ, 
³ñÅ³Ý³Ý³ ³ñù³ÛáõÃÛ³ÝÁ, »õ Ýñ³ Ù»Õù»ñÝ ²ëï-
í³Í ÃáÕÝÇ, ²Ù»Ý»£ 

1283 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇ Å³Ù³Ý³Ï 15 Ù Ñ³ëïáõ-
ÃÛ³Ùµ Å³Ûé³µ»ÏáñÁ åáÏí»É »õ ·Éáñí»É ¿ Îáõñ ·»-
ïÁ£ Ð³Ù³ÉÇñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ³í»ñí»É »õ Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ 
¿ Ïñ»É, ï³Õ³í³ñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ µ³óí»É 
¿ »õ ¹³ñÓ»É ï»ë³Ý»ÉÇ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ì³ñÓÇ³Ý 
Ïáñóñ»É ¿ Çñ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ£ 
16-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñç»ñÇÝ ì³ñÓÇ³Ý ·ñ³í»É »Ý Ãáõñ-
ù»ñÁ, áñáÝù ¹³Å³Ý Ñ³ßí»Ñ³ñ¹³ñ »Ý ï»ë»É 
í³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï »õ Ýñ³Ýó Ï»Ý¹³ÝÇ ³Ûñ»É 
·ÉË³íáñ ï³×³ñáõÙ£ º. È³É³Û³ÝÁ ÝßáõÙ ¿ª ÙÇÝã»õ 
19-ñ¹ ¹³ñ³Ï»ëÁ ì³ñÓÇ³Ý »Õ»É ¿ ³ÝËÝ³Ù, áñ-
ï»Õ áãË³ñ »Ý å³Ñ»É£ ê³Ï³ÛÝ ÙÇ ÑáõÛÝ ë³ñÏ³-
í³· »õ íñ³óÇ í³ñ¹³å»ï Ù³ùñ»É »Ý ï³ñ³ÍùÁ 
»õ ¹³ñÓñ»É áõËï³ï»ÕÇ, áñÁ Í³é³Û»É ¿ Ñ³Û, 
íñ³ó »õ ÑáõÛÝ áõËï³íáñÝ»ñÇÝ£ ÆëÏ ²Ë³Éù³É³ù 
ù³Õ³ùÁ Ñá·³ó»É ¿ ëñµ³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñÁ£ 1938 Ã. ì³ñÓÇ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñí»É 
¿ñ áñå»ë Ã³Ý·³ñ³Ý-³ñ·»Éáó£ ²ÛÅÙ ÷áñÓ»ñ »Ý 
³ñíáõÙ ì³ñÓÇ³ÛáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É í³Ý³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ, »õ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ ½µáë³-
ßñçáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ í³Ûñ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ÚàôÜºêÎú-Ç 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ ¿£ 

ì»ñ³¹³ñÓ³Ýù ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ áõ å³ïÙ³Ï³Ý 
³Ûë í³ÛñÇó, áñÝ Çñ Ù»ç µ³½áõÙ É»·»Ý¹ áõ ·³ÕïÝÇù 
¿ Ã³ùóñ»É£ Î³Ý· ³é³Ýù Ý³»õ ÂÙÏ³µ»ñ¹Ç ï³Ïª 
ÎáõñÇ ³÷ÇÝ »õ ÙïáíÇ ï»Õ³÷áËí»óÇÝù ÙÇçÝ³-
¹³ñ, »ñµ ³Ûë ë³ñ»ñÇ íñ³ Ñ³Ûáó ÇßË³ÝÁ ÏéÇí ¿ñ 
ï³ÉÇë ³ëå³ï³ÏáÕÝ»ñÇ ¹»Ù áõ Ñ³ÕÃáõÙ...
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Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁª Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ë÷ÛáõéùÇ Ñ³Ù³ñ

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-
ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ»Ý Ð³ñáõÃÛáõÝ Ø³ñáõ-
ÃÛ³ÝÝ ³é³ç ¿ ù³ßáõÙ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí 
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, »ñµ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ûëûñí³ »ñÇï³ë³ñ¹-
Ý»ñÁ Ëáë»ÉÇë áã ÙÇ³ÛÝ ÏïËñ»Ý, ³ÛÉ»õ 
ÏÑå³ñï³Ý³Ý, áñ Çñ»Ýó å³å»ñÁ Ï³-
ñáÕ³ó»É »Ý í»ñ³åñ»É£ «ì»ñ³åñ»ÉÁ 
µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù»Í Ý»ñáõÅ å³ñáõÝ³ÏáÕ 
»ñ»õáõÛÃ ¿£ ²ÛÝ, áñ ï³ïÇÏë Ï³ñáÕ³ó»É 
¿ ì³ÝÇó Ñ³ëÝ»É ³Ûëï»Õ, ëï»ÕÍ»É ÁÝ-
ï³ÝÇù, áõÝ»Ý³É ãáñë ½³í³Ï, Ù»Í Ñ»ñá-
ëáõÃÛáõÝ ¿£ ì³ÝÁ ·áÝ» å³Ûù³ñ»É »õ 
Ñ³ÕÃ»É ¿ñ, ÇëÏ ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÙ, áñï»Õ 
Çñ³íÇ×³ÏÝ ³í»ÉÇ í³ï ¿ñ, ³ùëáñáí 
»Ý ³Ýó»É, ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ï»ë»É, 
Ï³ñáÕ³ó»É »Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É »õ í»ñ-
³åñ»É£ ¸³ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ï»É »õ Ù³-
ù³é»Éáí í»ñ³åñ»É», – «Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ» ûñ³Ã»ñÃÇ Ñ»ï 
½ñáõÛóáõÙ Ýß»ó Ý³£ Æ í»ñçá, ÇÝã »Ýù Ñ³ë-
Ï³ÝáõÙ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ³ë»Éáíª ÙÇ³ÛÝ 
½áÑí»ÉÁ, Ã» Ý³»õ í»ñ³åñ»ÉÁ£ 

Ø³ñáõÃÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñª áñå»ë ³½·³-
·ñ³·»ïÇ, Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý »Õ»É ÑÇßáÕáõ-
ÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ùïù»ñÝ 
áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ñÓñ³Ó³ÛÝí»É 
»Ý «²å³·³ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ» ³é³çÇÝ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³Åá-
ÕáíÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£

(²½·³·ñ³·»ï Ð³ñáõÃÛáõÝ Ø³ñáõÃÛ³ÝÁ «²å³·³ 
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ» Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý «ä³ïÙ³Ï³Ý å³ï³ë-
Ë³Ý³ïíáõÃÛáõÝ» ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇ 
³Ý¹³Ù ¿)£ 

«²Û¹ï»Õ ï»ëÝáõÙ »Ýù ßáõñç 200 
Ñá·áõ ÏáÉ»ÏïÇí ÙÇïùÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍ ÙïùÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ£ 
àñå»ë Ñ»ï³½áïáÕª Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³Û¹ ï»ùëï»ñÁ£ ìëï³Ñ 
»Ù, áñ Ï³Ý É³í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, É³í 
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ, áñáÝó íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ß-
Ë³ï»É», – ³ë³ó Ý³£ 

¼ñáõó³ÏóÇë Ëáëùáíª Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ ß³ï Ñ³×³Ë 
Ù»Ýù ¹Çï³ñÏáõÙ »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»-
ë³ÝÏÛáõÝÇó, ÙÇÝã¹»é Ï³ Ý³»õ ë÷ÛáõéùÁ, 
»õ Ù»Ýù å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù ³Û¹ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ »õë£ ê÷ÛáõéùáõÙ µÝ³ÏíáÕ 
ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Û³½·Ç ù³Õ³ù³-
óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ 
ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿£ Üñ³Ýù ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ »Ý, »õ, »ñµ ³Û¹ å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
áõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ ×³Ý³ãáõÙ, 
¹³ï³å³ñïáõÙ »õ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý 
å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, µáÉáñá-
íÇÝ ³ÛÉ ÇñáÕáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍíáõÙ 
ûï³ñ³Ñå³ï³Ï Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë, 
áñ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÝ ³í»ÉÇ ³ÏïÇí ·áñ-
Í»Ý£ úñÇÝ³Ïª ²ØÜ-Ç å³ñ³·³ÛáõÙ, 
»ñµ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã-
í³Í ã¿ñ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, 
Ø³ñáõÃÛ³ÝÇ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµª ì³-

ßÇÝ·ïáÝáõÙ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »õ ãÑ³çáÕ»Éáõ å³ï-
×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ 
å³ßïáÝ³å»ë ã¿ñ ×³Ý³ã»É£ 

Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ê»Ý³ïÁ ÷»ïñí³ñÇ 8-ÇÝ 
÷³ëï³ÃáõÕÃ ÁÝ¹áõÝ»ó, áñáí ×³Ý³ã»ó 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁª íÏ³Û³Ïáã»Éáí 
Ù³ñ¹áõ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ£ 
Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ý³»õ Ñáñ¹áñ»ó 
³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³ñïáõ-
Õ³ñáõÃÛ³ÝÁª ³ç³Ïó»É Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ÏáÕÙÇó 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý 
×³Ý³ãÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ 
¹»é »ñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí 
×³Ý³ãÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ 
Æ ¹»å, ÂáõñùÇ³Ý ³éÇÃÁ µ³ó ãÇ ÃáÕ»É 
¹³ï³å³ñï»Éáõ Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ËáñÑñ¹³-
ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó å³ïÙ³Ï³Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ 
ÇñáÕáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãáõÙÁª ³ÛÝ ³Ýí³Ý»Éáí 
«å³ïÙáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ß³ñ³¹ñ»Éáõ ÷áñÓª 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñáí»£ 

ä³ï³ëË³Ý»Éáí ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ÇÝãáí 
¿ Ï³ñ»õáñ Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ê»Ý³ïÇ ÏáÕÙÇó 
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, Ø³ñáõÃÛ³ÝÁ 
ÝÏ³ï»ó, áñ ³Û¹ »ñÏñáõÙ ×³Ý³ãí³Í 
¿ ³Ûëå»ë ³ë³Í «Êáç³ÉáõÝ»£ «ºñµ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³Ûó»ÉáõÙ »Ý Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ, ³ÛóÝ ëÏëáõÙ 
»Ý êáõÙ·³ÛÇÃÇÝ ÝíÇñí³Í Ë³ãù³ñÇ 
ÙáïÇó, ³ÛëÇÝùÝª Ý»ñÏ³Ý Ï³åáõÙ »Ý 
³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï£ Ü»ñÏ³ÛáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÁ 
÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»É ÝáõÛÝ Ó»õáí, 
ÇÝãå»ë ³í»ÉÇ ù³Ý Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç 
Ãáõñù»ñÝ »Ý ³ñ»É, ³ÛÝ Ãáõñù»ñÁ, áñáÝù 
Ï³Ý·Ý³Í »Ý Çñ»Ýó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ëï»ÕÍÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ£ Þ»ßïáõÙ »Ù, áñ 
ÏáÃáÕÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÙÇ »ñ»õáõÛÃÇ, áñÁ 
ï»Õ ¿ ·ï»É Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç, ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï Ë³ãù³ñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë 
Ï³åÝ ³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, 
áñáÝù ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïáª 
1918 Ã. ´³ùíÇ, 1920 Ã. ÞáõßÇÇ Ïáïá-
ñ³ÍÝ»ñÁ, Ñ»ïá ³ñ¹»Ý 1988-1990 ÃÃ. 
êáõÙ·³ÛÇÃÇ, ´³ùíÇ, ÎÇñáí³µ³¹Ç 
(¶³ÝÓ³Ï) »õ ³ÛÉÝ», – Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý-
ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ»ÝÁª Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë 
Ï³ñ»õáñ»Éáí Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ï³-
åÁ óáõÛó ï³Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ£ 
ÜÏ³ï»Ýù, áñ ²ñó³ËÛ³Ý »ñÏñáñ¹ å³-

ä³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ³½·»ñÇ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ó»õ³íáñÙ³Ý 
Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ï³ññ»ñÇó ¿£ ²ÝóÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³å»É 
³ÝóÛ³ÉÁ Ý»ñÏ³ÛÇÝ »õ Ý³Ë³Ýß»É ³å³·³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ï»ëÉ³Ï³ÝÁ£ ÈÇÝáõÙ »Ý 
å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³½·Ç 
áõ ÅáÕáíñ¹Ç íñ³ª ÙÇ³íáñ»Éáí Ñ³í³ù³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ£ Ð³Û»ñÇë Ñ³Ù³ñ, 
ó³íáù, ÝÙ³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ 1915 Ã. Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Çñ³-
¹³ñÓáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³é³Ûëûñ ³éÝãíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏÇóÝ»ñÇë£ úñÇÝ³ã³÷áñ»Ý Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, Ã» µ³í³ñ³ñ ¿ ³ñ¹Ûáù ó»Õ³-
ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ Ù»½ ÙÇ³íáñ»Éáõ »õ ³å³·³ÛÇ ï»ëÉ³Ï³ÝÁ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 
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ä³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ »õ Ý»ñÏ³Ý

ÄáÕáíáõñ¹Á, áñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ãÇ Ï³ñáÕ 
³å³·³ áõÝ»Ý³É: ê³ èáõë³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ìÉ³¹ÇÙÇñ äáõ-
ïÇÝÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÙÇïùÝ ¿ ìáÉ·á·ñ³¹áõÙ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 
áõ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: ºÃ» ÅáÕáíáõñ¹Á ã·ÇïÇ Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ, ÏÏáñóÝÇ ³ÛÝ 
³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ Ã³ÝÏ ·Ý³Ñ³ïÇ, ÇÝãÇ ÑÇÙùÇ íñ³ ÝáõÛÝ ³Û¹ 
ÅáÕáíáõñ¹Á å»ïù ¿ ½³ñ·³Ý³: ²å³·³ÛÇÝ ã»ë Ï³ñáÕ Ý³Û»É 
³é³Ýó ÇÙ³Ý³Éáõ ³ÝóÛ³ÉÁ, «³é³Ýó Ñ³ñ³½³ï ÑáÕÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý, 
³é³Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñÇ¹ Ñ³Ý¹»å »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ý»: è¸ Ý³Ë³-
·³ÑÁ Ù»Ï ³ÛÉ ³éÇÃáí Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ èáõë³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ 
ËÝ³Ùùáí å³Ñå³ÝÇ áõ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áË³ÝóÇ êï³ÉÇÝ·ñ³¹Ç 
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ 
ãÃáõÛÉ³ïñÇ áñ»õ¿ Ù»ÏÇÝª Ë»Õ³ÃÛáõñ»Éáõ ¹ñ³ ¹»ñÁ Ý³óÇ½ÙÇ ¹»Ù 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ù»ç... ÆÙ³ëïáõÝ Ùïù»ñ »Ýª Ï³ë»ñ Ûáõ-
ñ³ù³ÝãÛáõñÁª Éë»Éáí è¸-Ç Õ»Ï³í³ñÇÝ: ´³Ûó ¹ñ³Ýù áõÝ»Ý Ù»Ï 
Ã»ñáõÃÛáõÝª í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ éáõë ÅáÕáíñ¹ÇÝ, »Ã» ¹³ï»Éáõ 
ÉÇÝ»Ýù Áëï ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ØáëÏ-
í³ÛÇ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: ²ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³-
Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ß³ï ¹»åùáõÙ ËáãÁÝ¹áï ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³-
Ù³ñ, »õ Ý³ Ó·ïáõÙ ¿ Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»É ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ µáÉáñ 
ÙÇçáóÝ»ñáí: ²ëí³ÍÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ »Ý Ý³»õ è¸ ³ñï³ùÇÝ ·áñ-

Í»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·»Û È³íñáíÇª «èáëÇ³ 24» Ñ»éáõëï³³ÉÇùÇÝ 
»õ «èÆ² ÝáíáëïÇ» ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ 
ÑÝã»óí³Í Ùïù»ñÁ: Ø»çµ»ñ»Ýù ÙÇ Ñ³ïí³Í ³Û¹ Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó. 
«ºñµ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ²¹ñµ»ç³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý áõÕÇÝ»ñ áñáÝ»É 
ÎáíÏ³ëáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ð²äÎ-Ý ÝáõÛÝå»ë 
å³ïñ³ëï ¿ û·Ý»É: 2022 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ µéÝáõÃÛ³Ý µéÝÏáõÙÇó 
Ñ»ïá, »ñµ »ñÏáõ ÏáÕÙÇó ½áÑí»ó Ùáï 300 Ù³ñ¹, Ù»Ýù ëï³ó³Ýù 
ºñ»õ³ÝÇ ËÝ¹ñ³ÝùÁ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ù³ñïáõÕ³ñÁ 
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»ÏÝ»ó ë³ÑÙ³Ý »õ µ»ñ»ó Ð²äÎ ³é³ù»Éáõ-
ÃÛ³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÛÝ Ù³ëáõÙ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ, áñÁ 
ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Íñ³·ÇñÁ 
µ³í³Ï³Ý í³Õáõó ¿ñ å³ïñ³ëï, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ù»½ 
ã¿ñ ßï³å»óÝáõÙ: ºñ»õ³ÝÛ³Ý ·³·³ÃÝ³ÅáÕáíáõÙ ³í³ñï»óÇÝù 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ý ï»ùëïÁ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û ·áñÍÁÝÏ»ñ-
Ý»ñÝ ³ë³óÇÝ, áñ Çñ»Ýó å»ïù ¿ ³ÛÝ, »Ã» ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÝáõÙ Ïïñ³-
Ï³Ý³å»ë ¹³ï³å³ñïíáõÙ »Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
àã µáÉáñÝ ¿ÇÝ å³ïñ³ëï ¹ñ³Ý: àã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ 
å³ïñ³ëï ¿ÇÝ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ å³ßïå³Ý»É Ï³Ù ãå³ßïå³Ý»É: 
Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 
ËáñùÝ ¿ ·ÝáõÙ: Ð³Û»ñÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ûÏáõå³óñ»É ¿ÇÝ ²¹ñµ»-
ç³ÝÇ ßáõñç 7 ßñç³ÝÝ»ñÁ: èáõë³ëï³ÝÝ ³é³ç³ñÏ»ó µ³½Ù³ÃÇí 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ̧ »é Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý³Ëáñ¹ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ áã 
ß³ï ¹ñ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ³ÛÝª ó³ÝÏ³Ý³Éáí å³Ñ»É ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, 
áñáÝó »ñµ»ù ãÇ Ñ³í³ÏÝ»É: Ðáõë³Ñ³ïí»Éáí Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáíª ²¹ñµ»ç³ÝÁ í»ñ³¹³ñÓñ»ó Çñ ÑáÕ»ñÁ: 
ÐÇÙ³ Ð³Û³ëï³ÝÁ, ²¹ñµ»ç³ÝÁ »õ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ »Ý ëïáñ³·ñ»É Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïáñ³·ñ»Éáõ 
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù 
Ýßí³Í »Ý 1991 Ã. ²ÉÙ³ ²Ã³ÛÇ Ñéã³Ï³·ñáí: ÐÇÙ³ Ù»½ ¹Åí³ñ ¿ 
ÏáÕÙÝáñáßí»É Ñ»ï³·³ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³ñóáõÙ: ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ 
³ëí³Í ¿. Ýáñ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝáõÙ 
¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
í³ñã³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí, Ý»ñ³éÛ³Éª Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÝ áõ ³¹ñµ»ç³-
Ý³Ï³ÝÁ: ì»ñçÇÝÇë Ï³½ÙáõÙ ¿ñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÇÝùÝ³í³ñ 
Ù³ñ½Á: Æñ³íÇ×³ÏÁ µ³½Ù³ß»ñï ¿: Î³ñ»õáñ Ó»éùµ»ñáõÙ »Ù Ñ³-
Ù³ñáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ð²äÎ-Ý áã Ñ³ë³ñ³Ï Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ë³-
Õ³Õ³å³Ñ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Íñ³·Çñ ¿ Ùß³Ï»É: ²Û¹ 
³é³ç³ñÏÁ ÙÇÝã ûñë «ë»Õ³ÝÇ íñ³» ¿: ºÃ» Ñ³Û ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÝ 
áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ³é³çí³ å»ë Ñ»ï³ùñùñí³Í »Ý ¹ñ³Ýáí, ³ÛÝ Ï³-
ñáÕ ¿ ï»Õ³Ï³Ûí»É Ù»Ï-»ñÏáõ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ»: ÆÑ³ñÏ», ³ÛÝ 
µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ð²äÎ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ý»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ËáñÑñ-

Î»ÕÍ Ã»½»ñª Ï³Ù³Û³Ï³Ý »õ Ï»ÕÍ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÇ íñ³
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ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÝáõÛÝå»ë ï»Õ »Ý ·ï»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
ï³ññ»ñ£ ØÇ³ÛÝ Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, 
³ÛëÇÝùÝª ¿ÃÝÇÏ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý ÑÇÙùáí ½ÇÝíáñÝ»ñÇ, Ë³Õ³Õ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ÙÇÝã ûñë Ý³»õ ·»ñÇÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÙ³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ ¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõó³µ»ñíáõÙ£ Ð. Ø³ñáõÃÛ³ÝÇ Ëáëùáíª 
Ø»ùëÇÏ³ÛÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãáõÙÁ 
·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÝ ¿£ ì»ñç»ñë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿ñ ÐÐ-áõÙ 
Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ¹»ëå³Ý ¾¹áõ³ñ¹á ìÇÉÛ»·³ë Ø»ËÇ³ëÁ ïÇÏÝáç Ñ»ï 
(Ýëï³í³ÛñÁª ØáëÏí³), Ýñ³Ýù ÐÐ-áõÙ Ø»ùëÇÏ³ÛÇ å³ïí³íáñ 
ÑÛáõå³ïáë ÜÇÏáÉ³Û Îáëï³Ý¹Û³ÝÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ûó»É»É »Ý Ý³»õ 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ »õ Ã³Ý·³ñ³Ýª Í³ÝáÃ³-
Ý³Éáí Ùßï³Ï³Ý »õ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ ¸»ëå³-
ÝÇ ïÇÏÇÝÁ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ßñç³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Ýß»É ¿, áñ ¹åñáóáõÙ 
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ¹³ë³Å³Ù ¿ áõÝ»ó»É, »õ Çñ 
Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿, áñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éí»É ³Ûó»É»É 
Ã³Ý·³ñ³Ý »õ ³éÝãí»É å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ£ Æ ¹»å, Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ¹»ë-
å³ÝÁ ÑÇÝ· ï³ñÇ ³ßË³ï»É ¿ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ »õ 
å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿ »Õ»É£ 
¼ñáõó³ÏÇóë Ýß»ó, áñ »ñµ Ñ»ï³ùñùñí»É ¿, Ã» ÇÝã ¿ ³ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ, 
¹»ëå³ÝÁ å³ñ½³µ³Ý»É ¿, áñ ½µ³Õí»É »Ý ¹»é»õë ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ 
ï³ñÇ ³é³ç ÏáÝÏÇëï³¹áñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µÝÇÏÝ»ñÇ Ýí³×Ù³Ý »õ ÃáõÛÉ 
ïí³Í ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí, áñå»ë½Ç Ñ³ëÝ»Ý ³ÛÝ µ³-
ÝÇÝ, áñ Æëå³ÝÇ³Ý Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ ·áñÍ³Í 
³ñ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛëÇÝùÝª Ù»Ï ³Ý·³Ù »õë ß»ßïíáõÙ ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ 
»õ Ý»ñÏ³ÛÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ£

ÈáõëÇÝ» ØÊÆÂ²ðÚ²Ü

13 ²Ü¶²Ø ÐÆÞàÔàôÂÚàôÜÀ 

  äºîø ¾ ²ðÄ²Ü²ä²îÆì ÈÆÜÆ 

ØÇ ³ßË³ïÇñ ³ñ¹³ñ³Ý³É: ¸ñ³Ýáí ÙÇ³ÛÝ Í³Ýñ³óÝáõÙ »ë 
Ñ³Ýó³Ýù¹:

ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, å»ïù ¿ ëáíáñ»É »ñµ»ù ¢ áã ÙÇ µ³ÝÇ ¹»Ù ãïñïÝ-
ç³É, ³ÛÉ ¹ñ³ ÷áË³ñ»Ý ³ßË³ï»É Ý»ÕáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ Ù»çï»ÕÇó 
Ñ»é³óÝ»É: ÌáõÛÉ áõ ³Ý½áñ Ù³ñ¹Á ×³Ý×Ç ßÇÃ»Éáõ ¹»Ù ¿É ¿ ïñïÝçáõÙ, 
÷áË³Ý³Ï ÉéáõÃÛ³Ùµ Ó»éùÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ¢ Ýñ³Ý ùß»Éáõ:

ØÇ ÅáÕáíáõñ¹, áñ Ùáï Ñ³½³ñ ï³ñÇ ³åñ»É ¿ ëïñÏ³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí, 
ãÇ Ï³ñáÕ ÍÝ»É ³ÛÝåÇëÇ áñ¹Çù, áñáÝù ³½³ï Ùï³Í»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝª 
Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ Ý³¢ ³½³ï ·áñÍ»É:

²½³ï³ÙïáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ³ÛÝ ¿, áñ, Ý³Ëª Ý»ñáÕ³ÙÇï 
³ãùáí Ý³Û»ë ÁÝÏ»ñáç¹ Ã»ñáõÃÛ³Ý áõ ëË³É³ÝùÝ»ñÇ íñ³, »ñÏñáñ¹ª 
ó³ÝÏ³Ý³ë, áñ Ý³ ¢ë í³Û»É» ³ÛÝ µ³ñÇùÝ»ñÁ, ÇÝã-áñ ¹áõ í³Û»ÉáõÙ 
»ë Ï³Ù Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇñ í³Û»É»É, ¢ »ññáñ¹ª áñ Ýñ³Ý ¿É Çñ³íáõÝù 
ï³ë Ëáë»Éáõ Ï³Ù ·áñÍ»Éáõ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áñ ¹áõ »ë ËáëáõÙ Ï³Ù 
·áñÍáõÙ: ´³Ûó Ó»½³ÝÇó ù³ÝÇëÇ Ù»ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É ³ÛëûñÇÝ³Ï 
³½³ï³ÙïáõÃÛáõÝ: ÂáõñùÁ ÙÇ ³é³Í áõÝÇ, áñ ³ëáõÙ ¿ª «Ï³ÃÇ Ñ»ï 
Ùï³ÍÁª Ñá·áõ Ñ»ï ¹áõñë Ï·³»: ²Ûë ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ù»Ýù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ 
»Ýù ³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËáõÙ, Ã» ÇÝãå»ëª µ³ó³ïñ»Ù: Ø»ñ ËáëùÝ áõ ·áñÍÁ, 
³éÑ³ë³ñ³Ï, ã»Ý Ñ³ñÙ³ñáõÙ Çñ³ñ: ÊáëùÝ ³é³ùÇÝ³Ï³Ý ¿, ·áñÍÁª 
ÙáÉ»Ï³Ý: Ü»ñµáÕ »Ýù Ï³ñ¹áõÙ ³½³ï³ÙïáõÃÛ³Ý ¢ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ³é³Ýó ËÕ×³Ñ³ñí»Éáõ µéÝ³ÝáõÙ Ù»ñ Ùñó³ÏóÇ íñ³ ¢ 
Ï³Ù ÁÝÏ»ñÇ Çñ³íáõÝùÁ Ñ³÷ßï³ÏáõÙ: ̧ ñí³ïáõÙ »Ýù ·áõÃÝ áõ µ³ñ»-
·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¢, ë³Ï³ÛÝ, ³é³Ýó ³Ù³ã»Éáõ, Ñ³ÝáõÙ Ù»ñ »Õµáñ í»ñçÇÝ 
ß³åÇÏÁ, ³é³ñÏ»Éáí Ã»ª ¹³ Ù»½ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ: ÆÝãá±õ ¿ ³Ûë ³Ûëå»ë 
Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ «Ï³ÃÇ Ñ»ï» ÙÇ³ëÇÝ ëïñÏáõÃÛ³Ý, µéÝáõÃÛ³Ý ¢ 
³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ß³ï ë³ÕÙ»ñ »Ý Ùï»É Ù»ñ ³ñÛ³Ý Ù»ç, ¢ Ýñ³Ýù 
ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ «Ñá·áõ Ñ»ï åÇïÇ ¹áõñë ·³Ý»:

Øàôð²ò²Ü
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14 Ý³Ñ³Ý·Ç ÙÇ Ù³ëÁ, áñÁ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ³å³ÑáíáõÙ 
¿ »ñÏ³ÃáõÕáõ ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁª æ³çáõé Ï³Û³ñ³ÝÇó ²ñ³ùë 
Ï³Û³ñ³ÝÁ, ¶³ÝÓ³ÏÇ Ý³Ñ³Ý·Ç ¼³Ý·»½áõñ ·³í³éÁ »õ Ô³½³Ë 
·³í³éÇ ÙÇ Ù³ëÁ û·áëïáëÇ 10-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ »õ ÂÇýÉÇë Ý³Ñ³Ý·Ç ³ÛÝ Ù³ë»ñÁ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ÇÝ ·ïÝíáõÙ ÙÇÝã»õ 1920 Ã.ë»åï. 28-Á»: 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ 
Ñ³Ý¹»ë »Ï³í «´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ» Ïáãáí, áñáõÙ ²¹ñ-
µ»ç³ÝÇ Ñ»ÕÏáÙÇ Ý³Ë³·³Ñ Ü³ñÇÙ³Ý Ü³ñÇÙ³ÝáíÁ »õ ³ñï³-
ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñ ØÇñ½³ Ðáõë»ÛÝáíÁ Ñ³Ûï³-
ñ³ñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ï³ñ³Íù³ÛÇÝ í»×»ñÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ 
»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ, ¼³Ý·»½áõñÁ »õ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ êáí»ï³-
Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ: ̧ »Ïï»Ù-
µ»ñÇ 1-ÇÝ, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹»é»õë ËáñÑñ¹³ÛÝ³ó³Í ã¿ñ, 
ºñ»õ³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹Çë³íáñ ÝÇëïÁ, 
áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¶. úñçáÝÇÏÇÓ»Ý ËáëáõÙ ¿ ²ñó³ËÁ, ¼³Ý·»½áõñÝ 
áõ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÃáÕÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ²¹ñµ»ç³Ý³-
µáÉß»õÇÏÛ³Ý ³Ûë Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ ³ñ³-
·³óÝ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙÁª íëï³Ñ»óÝ»Éáí, áñ 
Ð³Û³ëï³ÝÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ ãÇ áõÝ»Ý³: ºí ³Ñ³ ¹»Ï-
ï»Ùµ»ñÇ 2-ÇÝ ÏÝùíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ³·ÇñÁ, áñáí Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñéã³ÏíáõÙ ¿ «ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ëá-
óÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ»: Þ³ï ã³Ýó³Í ÷áËíáõÙ ¿ 
Ý³»õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, »õ ØáëÏí³ÛÇ 
Ñ»ï ¹³í³¹Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ²ñó³ËÝ áõ Ü³-
ËÇç»õ³ÝÁ µéÝ³ÏóíáõÙ »Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí: 1920 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, »ñµ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ïí»ó ËáñÑñ¹³ÛÝ³óÙ³Ý 
×ÝßÙ³ÝÁ, êÛáõÝÇùÁª ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, Ù»ñÅ»ó 
ÁÝ¹áõÝ»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ »õ Ñéã³Ï»ó Çñ ³ÝÏ³Ëáõ-
ÃÛáõÝÁ: Ð³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¼³Ý·»½áõñÇ ·áÛ³Ù³ñïÝ ³½·³ÛÇÝ-³½³-
ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿ñ, áñÁ ÙÕíáõÙ ¿ñ 
»ñÏñ³Ù³ëÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ù³ë ¹³ñÓÝ»Éáõª ËáñÑñ¹³ÛÇÝ íï³Ý·Çó 
å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 1921 Ã. ÑáõÉÇëÇ Ï»ë»ñÇÝ êÛáõÝÇùÁ ÊáñÑñ-
¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ »ñ³ßËÇùÝ»ñ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá 
¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ ÷áùñ ½áñ³ËÙµáí ³Ýó³í ä³ñëÏ³ëï³Ý, 
áñáí ¿É ³í³ñïí»ó È»éÝ³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ×³ï»õ, µ³Ûó í³é áõ 
Ñ»ñáë³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëáíª Ãáõñù-µáÉß»õÇÏÛ³Ý ¹³-
í³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ù³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇó µéÝÇ áõÅáí ãåáÏ-
í»óÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, áñáÝù å³Ûù³ñÇ ¹ñáß å³ñ½»óÇÝ 
Ýí³×áÕÝ»ñÇ ¹»Ù »õ ÷³ÛÉáõÝ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáí Ñ³ëï³ï»óÇÝ 
³½³ï, Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ Ï³½ÙáõÙ ³åñ»Éáõ áõ ·áñÍ»Éáõ Çñ»Ýó 
Çñ³íáõÝùÁ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, Ã» 
ÇÝãáõ ¿ éáõë³Ï³Ý ù³ñá½ã³Ù»ù»Ý³Ý, ëÏë³Í ¹»é»õë 2016 Ã. ù³é-
ûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó, ï³ñµ»ñ ³éÇÃÝ»ñáí áõ ÙÇ-
çáóÝ»ñáí ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ íñ³: 
1920Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2-Çó ÙÇÝã»õ 1922 Ã. Ù³ñïÇ 12-Á (ßáõñç 1 ï³-
ñÇ 4 ³ÙÇë) Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÛáõÝÁ Ã»»õ Ó»õ³Ï³Ýáñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ³ÝÏ³Ë 
å»ïáõÃÛáõÝ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÁ 
áñ»õ¿ Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏÝù»É 1921 Ã. 
Ù³ñïÇ 16-Ç éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, áñáí, Áëï ¿áõ-
ÃÛ³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ áõ ²¹ñµ»ç³-
ÝÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙª Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ áã ù»Ù³É³Ï³Ý ÂáõñùÇ³Ý, áã ²¹ñ-
µ»ç³ÝÁ, áã èáõë³ëï³ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ 
ã¿ÇÝ, ã¿ÇÝ ×³Ý³ãí»É áñ»õ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÇëÏ Ýñ³Ýó ÏÝù³Í 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ áõ ³Û¹ ÷³ëïáí »õ ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ 
Ù³ëÝ³ï»Éáõ ÷³ëïáí Ç ëÏ½µ³Ý» ³éáãÇÝã »Ý: ¶Çï³Ïó»Éáí ³Û¹ 
÷³ëïÁª èáõë³ëï³ÝÁ »õ ÂáõñùÇ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ å³ñï³¹ñáõÙ 
»Ý Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁª Çµñ»õ Ã» ÇÝã-áñ Ï»ñåáí ¹³í³¹ñáõ-
ÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ»Ýó Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ½³íÃáõÙÝ»ñÁ É»·ÇïÇ-
Ù³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ¹³ßÝ³·ÇñÁ ÏÝùÙ³Ý å³ÑÇó 
ÇëÏ ³éáãÇÝã ¿, Ñ»ï»õ³µ³ñ, Ù»½ Ñ³Ù³ñ áñ»õ¿ å³ñï³íáñáõ-
ÃÛáõÝ ãÝ³Ë³ï»ëáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÷áË³ñ»Ý ×Çßï ÏÉÇÝÇ ½µ³Õ-
í»É ØáëÏí³ÛÇ »õ Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Çñ³í³-ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáí, áñáíÑ»ï»õ Ç ëÏ½µ³Ý» ³Ýí³í»ñ ³Û¹ «÷³ë-
ï³ÃÕÃ»ñÝ» ³Ûëûñ ÷³ëï³óÇ Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý íñ³: 
Ð³ïÏ³å»ë í»ñçÇÝ 300 ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ 
íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ éáõë³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý Ãáõñù³-
Ñ³× ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï ÝáõÛÝÝ ¿ »Õ»É Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ñ»ñÇÝ, »õ ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ýá-
ñáíÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ Ã»É³¹ñí³Í ¿ 
áã ÙÇ³ÛÝ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, ³ÛÉ»õ, 
äáõïÇÝÇ Ëáëùáí ³ë³Í, «Ñ³ñ³½³ï ÑáÕÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý» ÙÇçáóáí 
³å³·³ÛÇ Ï»ñïÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý íñ³:

ÆßË³Ý øÆÞØÆðÚ²Ü

¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í Ð²äÎ Êì-Ç »õ ÃÛáõñù³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛ³Ý »õ ÂÛáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
Êì-Ç Ñ»ï å³ßïáÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý 
¹»Ù, È³íñáíÇó Ï»ÕÍÇùÇ ÑÇÙùÇ íñ³ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ 
³Ýëå³ë»ÉÇ ã¿ñ: èáõë ¹Çí³Ý³·»ïÁ, Ëáë»Éáí 2022 Ã. ë»åï»Ù-
µ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ãÇ ÝßáõÙ, áñ ¹³ Ï³-
ï³ñí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ãÇ ÝßáõÙ Ý³»õ, Ã» 
áí ¿ «µéÝáõÃÛ³Ý µéÝÏáõÙ» Çñ³Ï³Ý³óñ»É: ²å³ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ 
ëáíáñ³Ï³Ý Ãí³óáÕ ÙÇïù, Ã» ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá «Ù»Ýù ëï³ó³Ýù 
ºñ»õ³ÝÇ ËÝ¹ñ³ÝùÁ»: ²ÛÝáõÑ»ï»õ »ñÏ³ñ-µ³ñ³Ï  Ñ»ùÇ³Ã ¿ 
å³ïÙáõÙ Ð²äÎ Ë³Õ³Õ³å³Ñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý 
Ù³ëÇÝª ß»ßï»Éáí, áñ ³Û¹ Íñ³·ÇñÁ í³Õáõó ¿ñ å³ïñ³ëï: ²ÛÝ, áñ 
Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ¹ÇÙ»É ¿ ÇÝãå»ë èáõë³ëï³ÙÇ ¸³ß-
ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ áõÝÇ, ³ÛÝ-
å»ë ¿É Ð²äÎ-ÇÝ, íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ºñ»õ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ëïáñ³·ñí³Í Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñáí: ¸³ áã Ã» ËÝ¹ñ³Ýù ¿ñ, ³ÛÉ å³Ñ³Ýç, »õ ØáëÏ-
í³Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÝ ³å³óáõó»ó, áñ íëï³Ñ»ÉÇ ¹³ßÝ³ÏÇó ã¿: Êáõë³-
÷»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó, áñ ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ñ³ñÓ³Ïí»É 
¿ áã Ã» ²ñó³ËÇ, ³ÛÉ ÇÝùÝÇßË³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
íñ³, èáõë³ëï³ÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³ñ¹³ñ³Ý³É, áñ ãÇ Ï³ï³ñ»É Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ý¹»å Çñ ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã» 
áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ å»ïáõÃÛáõÝ »õ Ã» áñå»ë Ð²äÎ é³½Ù³ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ÙÇ³íáñÙ³Ý ³Ý¹³Ù: ØÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï È³íñáíÁ ½³ñ-
Ù³Ýù ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ Çñ»Ýó ãÇ ßï³å»óñ»É 
Ë³Õ³Õ³å³Ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ï»Õ³Ï³Û»É ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ñ»ï ë³Ñ-
Ù³ÝÇÝª ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ëáëïáí³Ý»Éáí, áñ ¹³ ºñ»õ³ÝÇÝ Ý»ï-
í³Í Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ñ »õ áã Ã» Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý 
÷áñÓ: ²ÛÝ, áñ èáõë³ëï³ÝÁ »õ Ð²äÎ-Ç ³Ý¹³Ù ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ Ññ³Å³ñí»É »Ý ¹³ï³å³ñï»É ²¹ñµ»ç³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ, Ñ»Ýó ³Û¹ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ: ²í»ÉÇÝª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýñ³Ýù 
Ññ³Å³ñí»É »Ý ·Í»É Ð²äÎ-Ç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ·áïÇÝ, 
áñÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: 
È³íñáíÝ ³í»ÉÇ Ñ»éáõÝ ¿ ·ÝáõÙª Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáí, áñ ³Û¹ ÑáÕ»ñÝ 
²¹ñµ»ç³ÝÇÝÝ »Ý: ²Ûë Ï»ÕÍÇùÇÝ Ù»Ýù Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ý»ñ-
ù»õáõÙ, ÑÇÙ³ å³ñ½³å»ë ß»ßï»Ýù, áñ Çñ ÙÇïùÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ý³ ³ëáõÙ ¿, Ã» Ð³Û³ëï³ÝÁ, ²¹ñµ»ç³ÝÝ áõ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõ-
ÝÁ ÷³ëï³ÃáõÕÃ »Ý ëïáñ³·ñ»É «Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïá-
ñ³·ñ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, 
áñáÝù Ýßí³Í »Ý 1991 Ã. ²ÉÙ³ ²Ã³ÛÇ Ñéã³Ï³·ñáí: ÎñÏÝ»Éáí, 
Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ²¹ñµ»ç³ÝÇ ³ÛÝ åÝ¹áõÙÁ, áñ ³Û¹ Ñéã³Ï³·ñáí 
«ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁª È³íñáíÁ ß»ßïáõÙ ¿, Ã» áñáíÑ»ï»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³ÕÁ ÊêÐØ-áõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ, áõñ»ÙÝ ³¹ñµ»ç³Ý³-
Ï³Ý ¿: ö³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý, Ï»ÕÍ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
µÝáñáß »Ý ÇÝãå»ë ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É éáõë ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, 
áíù»ñ, ï³ñí³Í ½³íÃÙ³Ý ÙáÉáõóùáí, å³ïñ³ëï »Ý ïñáñ»É 
áõñÇßÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÉÙ³-²Ã³ÛÇ 
Ñéã³Ï³·ÇñÁ ÷³ëïáõÙ ¿ áã Ã» ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ»õ ï³ñ³Í-
ù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³Ýù³Ïï»ÉÇáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ¹³ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÛÉ µ³Ý ¿: ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛ³Ý ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Á 1991 Ã. û·áëïáëÇ 30-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ 
«²¹ñµ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ» 
Ñéã³Ï³·ÇñÁ, ÇëÏ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 18-ÇÝª Ý³»õ 
«²¹ñµ»ç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ» 
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³ÏïÁ: Â» Ñéã³Ï³·ñáí »õ Ã» ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³-
Ï³Ý ³Ïïáí ²¹ñµ»ç³ÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ Ý»ñÏ³ÛÇë ²¹ñµ»ç³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇ 
Çñ³í³Ñ³çáñ¹áõÃÛáõÝÇó »õ Çñ»Ý Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ 1918 Ã. Ù³ÛÇëÇ 
28-ÇÝ Ñéã³Ïí³Í »õ ÙÇÝã»õ 1920 Ã. ³åñÇÉÇ 28-Á ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»-
ó³Í ²¹ñµ»ç³ÝÇ ̧ »ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ñ³-
çáñ¹Á: ÆëÏ ²ñó³ËÁ »ñµ»ù ãÇ »Õ»É ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ: ÆëÏ ÑÇÙ³ «å³ïÙ³Ï³Ý ÑÇßáÕáõ-
ÃÛáõÝÁ» Ù»½ áõÕÕáñ¹áõÙ ¿ ¹»åÇ ³Ýó³Í ¹³ñÇ ëÏÇ½µ, »ñµ Âáõñ-
ùÇ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ³Û Åá-
Õáíñ¹Ç µ»ÏáñÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ù»ç áõÅ ·ï³Ýª Ï»ñï»Éáõ ë»÷³Ï³Ý 
ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ íñ³ »õ »Ý-
Ã³ñÏí»óÇÝ éáõë-Ãáõñù-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ¹³í³¹Çñ Ñ³ñÓ³ÏÙ³-
ÝÁ: 1920 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ ëïáñ³·ñí»ó Ñ³Û-éáõë³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, áñáí «èáõë³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êá-
óÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÑáÕ»ñÇ Ù»ç ³ÝíÇ×»ÉÇ Ï»ñåáí 
ÙïÝáõÙ »Ý ºñ»õ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Á` Çñ µáÉáñ ·³í³éÝ»ñáí, Î³ñëÇ 
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²ãù»ñÇë ³éç»õ ¿ Ý³ª ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 
½ÇÝíáñÁª ÃÇÏÝ»Õ, í»ñÓÇ·, ³éÝ³óÇ 
áõ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ Ï»óí³Íùáí ³ÛñÁ, áñÝ 
Çñ»Ý ³ÛÝù³¯Ý ë³½áÕ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³½·»ëïáí, µáõÝ ³Ý»ÉÇùÁ ã·ïÝáÕ 
Ù³ñ¹áõ ÝÙ³Ý, ïËáõñ áõ Ùï³ËáÑ ¹»-
·»ñáõÙ ¿ñ ²ßï³ñ³ÏÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÙª 
Ñ³Û³óùÁª Ã³÷³é, ÙÇïùÁª ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ñ»éáõÝ...

ê³Ï³ÛÝ Ñå³ñï áõ »ñç³ÝÇÏ ¿ñ Ý³, 
ù³Ý½Ç ëñïÇ Ù»ç ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ áõÝ»ñ...

²ñ»õÙï³Ñ³Û ¿ñ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ú½³ÝÛ³-
ÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÁª ÝáõÛÝ ê»µ³ëïÇ³ 
Ý³Ñ³Ý·Çó: ØÇÑñ³Ý ÐáíÑ³ÝÝ»ëÇ ¼³-
ù³ñÛ³Ý: î³ñ³µ³Ëï Ñ³ÛÇ ×³Ï³ï³-
·ñÇ Ï³Ùáùª åÇïÇ ³åñ»ñ ³ÝÓÏ³ÉÇ 
Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûç³ËÇó Ñ»éáõª Ýñ³ ³ÛñáÕ 
Ï³ñáï³Ýùáí »õ í»ñ³¹³ñÓÇ Ùßï³·á 
ÑáõÛëáí: ²åñáõÙ ¿ñ ³ÛÝ Ñ»ñáë³Ï³Ý 
ûñ»ñÇ Ñáõß»ñáí, »ñµ ÇÝùÁª ç³Ñ»É ½ÇÝ-
íáñ, »ñ³ÏÝ»ñáõÙ ³Ñ³·Ý³ó³Í áõÅ áõ 
Ïáñáí, ³ñ¹³ñ íñ»Åáí µáñµáùáõÝª ÏéÇí 
¿ñ ï³ÉÇë ³Ùµ³ñÇßï Ãáõñù»ñÇ ¹»Ù: 

ä³ßï»ÉÇ ½áñ³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ½áñùÁ 
óñ»Éáõó Ñ»ïá, ßáõñç 60 ï³ñÇ, ÙÇÝã»õ 
Ëáñ Í»ñáõÃÛáõÝ áõ Ù³Ñ, ù³ÝÇ¯ Ó»éù 
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³Ù³½·»ëï Ù³ß»ó. 
³ë»É ¿ Ã»ª ³ÝíÑ³ï, Ñ³í³ïáí áõ Ï³Ý-
ãÇ ëå³ëáõÙáí Çñ»Ý ÙÇßï ß³ñùáõÙª 
½ÇÝíá¯ñ ½·³ó: ºñµ ³ñ¹»Ý Í³ÝáÃÝ»ñ 
¿ÇÝù, ÙÇ³ÛÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³·áõëï 
Ïñ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ýë å³-
ï³ëË³Ý»ó.

 – îÕ³°ë, ·Çï»±ë, ¼áñ³í³ñë ÇÝã 
Áë³Í ¿ Ù»éÝ»É» ³é³çª «Ø³Ñë ã»Ù 
Ñá·³ñ, Ñ»Û-í³¯Ë, ·áñÍë ÏÇë³°ï 
ÙÝ³ó...»: Ð³ëÏÁó³±ñ... 

* * *
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýñ³Ý ï»ë»É »Ù 

²ßï³ñ³ÏÇ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïáõÙª 
60-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇÝ: ²Ûëï»Õ »Éáõ-
Ùáõï ³ÝáÕ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ëå³Ý»ñÇ 
Ù»ç Ñ»Ýó »ñ»õ³ó é³½Ù³Ï³Ý ³Û¹ 
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ñ³Ù»ëï «å³ß-
ïáÝÛ³Ý»ª å³ñ»ïÁ, ³Ýáõë³¹Çñ ßÇÝ»-
Éáí Í»ñáõÝ³½³ñ¹ ØÇÑñ³ÝÁ, ½áñ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹áõ Çñ ³éÇÝùÝáÕ Ï»óí³Íùáí í»Ñá-
ñ»Ý ³é³ÝÓÝ³ó³í ÙÛáõëÝ»ñÇó: Ð³Ý-
¹³ñï³ù³ÛÉ, íë»Ù ËñáËïáõÃÛ³Ùµ 
Çç³í ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí, Éáõë»Õ»Ý ÙÇ 
Ñ³Û³óù ë÷é»ó ß³ñù Ï³Ý·Ý³Í ½ÇÝ³-
ÏáãÇÏÝ»ñÇë íñ³, ³ãù»ñáí ëÇñ»ó, 
·áõñ·áõñ»ó µáÉáñÇë (á±í ·Çï»ª ÇÝã»±ñ 
³Ýó³Ý Ùïùáí...): ²ÛÝå»ë Ó·áÕ ¿ñ ÃÇÏ-
Ý³í»ï ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÇ Ýñ³ ï»ëùÝ áõ 
ÑÙ³ÛÇã ÅåÇïÁ, áñ å³ïñ³ëï ¿ÇÝù 
ÝáõÛÝ å³ÑÇÝ ½ÇÝ³í³éí»É »õ ØÇÑñ³Ý 
å³åÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇÝã»õ 
ÇëÏ ³ßË³ñÑÇ Í³ÛñÁ ·Ý³É... 

Ü³ Ù»½ ³é³í»É Ó·»ó, »ñµ ËáëùÇ 
³Ý³½³ïáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ûñ»ñáõÙ áã µ³ñÓ-
ñ³Ó³ÛÝ ³ë³óÇÝ, Ã» ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³ñ-
ÍÇíÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ »Õ»É... Ê³Ã³ñí»É ¿ñ 
Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ: ÆÝãåÇëÇ¯ Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
¿ñ Ïñ»É ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ, Ï³Ù, áñ ÝáõÛÝÝ ¿, 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½ÇÝíáñÁ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. 
µ³Ýï, ³ùëáñ, å³ñï³¹ñí³Í Ééáõ-
ÃÛáõÝ, ³Õù³ïáõÃÛáõÝ, Ý³»õ` å»ï³-
Ï³Ý ³ñÑ³Ù³ñÑ³Ýù: Ð»ïá Ýáñ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñ »Ï³Ý: Ð³Éí»ó ÉéáõÃÛ³Ý 
ë³éáõÛóÁ: 1965 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 25-ÇÝ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ Õ»Ï³í³ñ 
Ú³Ïáí ¼³ñáµÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí, ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù Ñ³Ý¹Çë³íáñáõÃÛ³Ùµ Ýßí»ó 

¼áñ³í³ñÇ Ýáñ³Ñ³Ûï ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ

ì»ñç»ñë  Øß³ÏáõÛÃÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýáÝ¹áõÙ å³ï»-
ÑáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ «ÌÇñ-Ï³ÃÇÝ» ·Ç-
ï³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ó»ñ»ÏáõÛÃÇÝ£ àõß³-
¹ñáõÃÛáõÝë ·ñ³í»ó ·ñ³ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñí³Í Ù»ñ 
å³ÝÍ³ÉÇ ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ßñç³Ý³Ïí³Í 
ÝÏ³ñÁ£ öáùñÇß³ï» Í³ÝáÃ ÉÇÝ»Éáí ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 
ú½³ÝÛ³ÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇÝ »õ ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÝ»ñÇÝª ëáõÛÝ ÝÏ³-
ñÁ, ·áÝ» ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, å³ñ½³å»ë ÝáñáõÃÛáõÝ ¿ñ: 
ºí »ñµ ÝÏ³ñÇ ¹³ñÓ»ñ»ëÇÝ ÷³Ïóí³Í Ý³Ù³ÏÝ ÁÝ-
Ã»ñó»óÇ, å³ñ½í»ó, áñ ³ÛÝ ́ áõÉÕ³ñÇ³ÛÇó ýáÝ¹ÇÝ 
¿ ÁÝÍ³Û»É Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó Âáñ·áÙ îÛáõÉÏ»ñÛ³ÝÁ£ 

²Ñ³í³ëÇÏ Ý³Ù³ÏÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁª Ù³ë-
Ý³ÏÇ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ. 

«Øß³ÏáõÛÃÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Õ»Ï³í³ñ, µ³-
Ý³ëï»ÕÍ, ÝÏ³ñÇã ²ñ»õß³ï ²í³·Û³ÝÇÝ 

¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³Ûë ÝÏ³ñÁ 1919 Ãí³Ï³-
ÝÇÝ å³ïÏ»ñ³·ñ»É ¿ µáõÉÕ³ñ³óÇ ·»Õ³ÝÏ³ñÇã 
¸ÙÇïñ è³¹áÛÏáíÁ (1879-1940 ÃÃ.)£ Ò»½ »Ù 
ÝíÇñáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÇ ·áõÝ³íáñ í»ñ³-
ïåáõÃÛáõÝÁª Ç Ýß³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Øß³ÏáõÛÃÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ñ³Ý¹»å ÇÙ Ù»Í ëÇñá£ ¸ÇÙ³-
ÝÏ³ñÇ µÝûñÇÝ³ÏÁ (ûñÇ·ÇÝ³ÉÁ) Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
Ó»éù ¿ µ»ñ»É èáõë»Ç Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó ØÏñïÇã 
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, áñÁ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ú½³ÝÛ³ÝÇ 
ÓÇ³íáñ Ñ³ñÛáõñÛ³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ²ñ³Ù 
ÂáõÃÛ³ÝÇ ÃáéÝ ¿£ ÆÙª Âáñ·áÙ îÛáõÉÏ»ñÛ³ÝÇ Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ »õ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÝÏ³ñÇ ë»÷³-
Ï³Ý³ï»ñÁ ³ÛÝ ÝíÇñ»ó ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 
ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ (¶³É³Ã³, ì³éÝ³)£ 

¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ³Ûë ÝÏ³ñÁ ÝáõÛÝå»ë ÃáÕ 
Ñ³í»ñÅ ÑÇß³ï³Ï»óÝ» áõ í³é å³Ñ» Ù»ñ ù³ç Ñ»-
ñáëÇ ³ÝÙ³Ñ ÑÇß³ï³ÏÁ »õ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÛáõñ 
¹³éÝ³ ³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ£ 

êÇñáíª Âáñ·áÙ îÛáõÉÏ»ñÛ³Ý 
25.02.2019 Ã., ì³éÝ³, ´áõÉÕ³ñÇ³»£ 

öáùñÇÏ ¹Çï³ñÏáõÙ. ÇÝÓ áõñ³Ë³óÝáõÙ áõ ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ 
µáõÉÕ³ñ ·»Õ³ÝÏ³ñãÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ ÁÙµáëï, 
³ÝÑ³Ý·Çëï µÝ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¼áñ³í³-
ñÇÝ Ñ³Ùá½»Éª ÝÏ³ñí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Å³Ù»ñáí 
Ï»óí³Íù ÁÝ¹áõÝ»É... Ð³ñ·³Ýù áõ å³ïÇí Ã»° 
·»Õ³ÝÏ³ñãÇÝ, Ã»° »ñ³Ëï³íáñÝ»ñ ØÏñïÇã 
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇÝ »õ Âáñ·áÙ îÛáõÉÏ»ñÛ³ÝÇÝ, 
ù³Ý½Ç Ýñ³Ýó ßÝáñÑÇí Ù»Ýù Ñ³ñëï³ó³Ýù Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç ëÇñí³Í ½³í³ÏÇ »õë Ù»Ï ÝÏ³ñáí£ 
ÆëÏ ÝÏ³ñÇó ³ñÍí»ÝÇ Ñ³Û³óùáí Ù»½ ¿ Ý³ÛáõÙ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ, Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó áõ ³½·Ç 
å³ßïå³Ý Ù»ñ í³ëï³Ï³µ»é, ù³ç³ÑÙáõï ½á-
ñ³Ï³Ý ³ÛñÁª ·»Ý»ñ³É ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ£

ê»ñÅ Ø²ÜàôÎÚ²Ü

Ø»ÏÁ ½áñ³í³ñÇ ³ñÍÇíÝ»ñÇó

¼áñ³í³ñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 100-³ÙÛ³ÏÁ: Äá-
Õáíáõñ¹Ý, ÇÑ³ñÏ», ã¿ñ Ùáé³ó»É Çñ 
Ñ»ñáëÇÝ: ºí, ³Ñ³í³ëÇÏ, Ù»Í Ñ³Û¹áõ-
Ï³å»ïÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ñ å»ï³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: 

îáÝ ¿ñ »õ ÑÇÝ ½ÇÝíáñÇ ï³ëÝ³ÙÛ³Ï-
Ý»ñ Ï³Õ³å³ñí³Í ëñïáõÙ: Ðá·ÇÝ 
Éóí»É ¿ñ »ñ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝ ÇÝãå»¯ë ¿ñ 
³ßËáõÅ³ó»É. ËÝ¹áõÃÛáõÝÇó ³ë»ë Ë»Ý-
Ã³ó»É ¿ñ: òÝÍ³ÑáõÛ½ µ»ñÏñáõÙáí ³ç 
áõ ³ÑÛ³Ï µ³Å³ÝáõÙ ¿ñ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÇ 
³ÙµáÕç ·áõÙ³ñáí ·Ý³Í Éñ³·ñ»ñÇ 
Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ: ÜßË³ñÇ 
å»ë ï³ÉÇë ¿ñ Í³ÝáÃ-³ÝÍ³ÝáÃÝ»ñÇÝ, 
Ñå³ñï µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ. 

– ²Õµ³°ñë, ùáõÛñÇ°Ïë, í»ñóá°õñ, Ï³ñ-
¹³°, ¼áñ³í³ñÇë Ù³ëÇÝ ¿ª ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ¯, 
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ¼áñ³í³ñÇë... 

î³ñÇÝ»ñÇ ÉéáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÉÇ³Ñ³-
·³· ·áé³É ¿ñ áõ½áõÙ, µáÉáñÇÝ Ñ³ëóÝ»É 
¿ñ áõ½áõÙ Çñ ëÇñá, Çñ ó³íÇ, Çñ Ñá·áõ 
Ï³É³Ýí³Í ×ÇãÁª «²Ý¹ñ³ÝÇÏ» ëáõñµ 
³ÝáõÝÁ... 

* * *

1969 Ã. ³ßÝ³ÝÁ íñ³ó³Ñ³Û ÁÝÏ»ñáçë 
Ñ»ï »Õ³Ýù àõç³ÝáõÙ: Ø³ñ¹³ß³ï 
¿ñ ½áñ³í³ñÇª ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³é 
Ï³Ùùáí Ï³Ý·Ý»óí³Í ³ñÓ³ÝÇ Ù»ñ-
Ó³Ï³ÛùÁ: ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó 
Ù»ÏÁª ×»ñÙ³Ï³Ñ»ñ, µ³ñ»ï»ë ³ñï³-
ùÇÝáí Êáñ»Ý øáã³ñÛ³ÝÁ, Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ 
áõç³ÝóÇÝ»ñÇÝ Ï³åáóÝ»ñáí ÁÝÍ³ ¿ñ 
µ»ñ»É êï. ÎáõñïÇÏÛ³ÝÇ «äñáÉáÙÛ³Ý 
Ñáíï³ßáõß³ÝÝ»ñ» Ýáñ ÉáõÛë ï»ë³Í 
·ñùÇ 100 ûñÇÝ³Ï: ºñµ ³ëí»ó, Ã» ·ñùáõÙ 
¼áñ³í³ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇ 
ß³ñù Ï³, Çñ³ñ³ÝóáõÙ ëÏëí»ó, »õ Ù»Ï-
»ñÏáõ ³ÏÝÃ³ñÃáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙÛ³Ýó 
Ó»éù»ñÇó ÃéóñÇÝ µáÉáñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ:
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 ´³ñ»·áñÍÝ ÇÝùÝ³µ³í ÅåïáõÙ ¿ñ. Ù»ÍÝ 
Ñ³Û¹áõÏ³å»ïÇ Ù³ëÇÝ Ù»½³ÝáõÙ ïå³·ñ-
í³Í ³é³çÇÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáëùÁ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý ³Ûë ÇÝãù³¯Ý ëñï³ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ó, áñù³Ý 
³Ýå³ñå»ÉÇ ë»ñ Ï³ ÅáÕáíñ¹Ç »ñ³Ëï³·»ï 
ëñïáõÙ ... 

Êáñ»Ý øáã³ñÛ³ÝÇÝ ï»Õ»Ï³óñÇ, áñ Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí ²ßï³ñ³ÏáõÙ ¿ ³åñáõÙ 
Çñ»Ýó ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: àõñ³Ë³ó³¯í, 
ËÝ¹ñ»ó û·Ý»Éª ï»ë³Ïó»Ý: 

²Û¹ Ñ³Ý¹Çåá¯õÙÁ... Üñ³Ýù Ý³Ë »ñÏáõ ù³ÛÉÇ 
íñ³ ½ëåí³Í ÉéáõÃÛ³Ùµ ½ÝÝ»óÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó, 
³å³ ½áñ³ËÙµ»ñáõÙ Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ ×ßï»Éáõó 
Ñ»ïá áõÕÇÕ Ï»ë ¹³ñ ³Ýó ·ï³Ý, ³í»ÉÇ 
×Çßïª í»ñ³·ï³Ý Çñ³ñ: àõ Ñáñ¹³óÇÝ ½·³ó-
ÙáõÝùÝ»ñÁ: ä³Ñ ³Ýó ØÇÑñ³ÝÁ ÝÏ³ï»ó 
½ÇÝ³ÏÇó ÁÝÏ»ñáç ÏñÍùÇÝ áëÏáõ ÷³ÛÉáí 
ßáÕßáÕ³óáÕ «üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ Ïïñí³Í» ²Ý¹-
ñ³ÝÇÏÇ å³ïÏ»ñáí Ù»¹³ÉÁ: ²É»ÏáÍí»¯ó: 
æÉ³åÇÝ¹ Ù³ïÝ»ñÁ ë»ñ áõ ùÝùß³Ýù ¹³ñÓ-
ñ³Íª Ë³Ý¹³Õ³ï³Ýùáí Ñå»ó ½áñ³í³ñÇ ¹Ç-
Ù³å³ïÏ»ñÇÝ: Ð»ïá Í³Éí»óÇÝ ÑÇÝ ½ÇÝíáñÇ 
ÍÝÏÝ»ñÁ, ËáÝ³ñÑí»ó ½áñ³í³ñÇ Ù»¹³ÉÇ íñ³ 
áõ ¹áÕ¹áçáõÝ ßñÃáõÝùÝ»ñáí, ·áó ³ãù»ñáí, 
Ñ³Ùµáõñ»¯ó, Ñ³Ùµáõñ»¯ó... 

– ¼áñ³í³¯ñë, ½áñ³í³¯ñë, – ßßÝçáõÙ ¿ñ 
Ï³Ù³óáõÏ, ëáõñµ ³ÕáÃùÇ ÝÙ³Ý, ÙÇ ï»ë³Ï 
í»ñ³ó³Íª í»ñ³Ñ³ë Ñá·»ëÉ³óáõÙÇ Ù»ç: 

²Ûëù³¯Ý ¿É ë»±ñ... ºí µ³óí»óÇÝ ëñïÇ ù³ñ³-
ó³Í ³ãù»ñÁ... ²Ù»Ý ÇÝã ßÇï³Ï ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Û-
Ýáñ»Ý, µÝ³Ï³Ý, Ñá·»µáõË... 

Êáñ»Ý øáã³ñÛ³ÝÁ ó³íáí, µ³Ûó »õ ³ÝÃ³-
ùáõÛó Ñå³ñïáõÃÛ³Ý ß»ßïáí ³ë³ó. 

– ¶Çï»±ë, ØÇÑñ³°Ý »Õµ³Ûñ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ 
½ÇÝíáñ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÙµáÕç ï³ëÁ ï³ñÇ 
³ùëáñ »Ù ùßí»É...

 – ¾¾¯Ñ, Êáñ»°Ý, ³Õµ³°ñë, ùë³Ý ï³ñÇ ³Éª 
»ë... 

Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ, ÑÇñ³íÇ, ëñï³ß³ñÅ ¿ñ: Þñç³-
å³ïáÕÝ»ñëª ³Ï³Ù³ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñ, Ëá-
ñ³å»ë ½·³óí»É ¿ÇÝù: Ð³½í³¹»å å³ï»-
ÑáõÃÛáõÝ. µ»Ù áõ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙ ã¿ñ, ãÏ³ñ 
é»ÅÇëáñ-é»ÅÇëáõñ³, Ù»ñ ³éç»õ Çñ³Ï³Ý 
ÏÛ³ÝùÝ ¿ñ, ÏÛ³ÝùÇ ¹ñ³Ù³Ýª Çñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ 
³ÝÓ»ñáí... 

* * *

ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ØÇÑñ³Ý ¼³ù³ñÛ³ÝÇÝ ï»-
ë³ µ³ñ»Ï³ÙÇë Éáõë³ÝÏ³ñã³ï³ÝÁ: ²Ý¹-
ñ³ÝÇÏÇ ³ÛÅÙ ß³ï Ñ³Ý¹ÇåáÕ, µÝûñÇÝ³Ï ÙÇ 
Éáõë³ÝÏ³ñ ¿ñ µ»ñ»É »õ ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ ýáïá-
ÙáÝï³ÅÇ »Õ³Ý³Ïáí Çñ ÝÏ³ñÁ ·»Ý»ñ³ÉÇ 
«ùáíÁ ¹Ý»É».

 – Ê³éÁ ï³ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ, ãÏñó³ ¼áñ³í³ñÇë 
Ñ»ï ³é³ÝÓÇÝ ÝÏ³ñí»É... ø³ÝÇ Ï³åñÇÙ, ³Ûë 
Ù»Ï ÝÏ³ñÝ ³É ·ÉËáõë í»ñ»õÁ ÏáõÝ»Ý³Ù, »ñµ 
Ù»éÝÇÙ, Ñ³ñÏ³í, Ñá·Çë ¼áñ³í³ñÇë Ï»ñÃ³...

 
* * *

Ð»ïá ³ÛÉ»õë ãï»ë³ Í»ñáõÝ³½³ñ¹ ½áñ³Ï³-
ÝÇÝ: Üñ³ Ù³ÑÝ áõ Ã³ÕáõÙÝ ¿É Çñ ³åñ³Í 
Ñ³Ù»ëï, ³Ý³ÕÙáõÏ ÏÛ³ÝùÇ å»ë ³ÝÝÏ³ï 
»Õ³í... 

Ð³ÝÏ³ñÍ ½·³óÇ, áñ Ù»ñ ù³Õ³ùÇ ÷áÕáó-
Ý»ñÇó áõñáõÛÝ ÙÇ »ñ³Ý· ¿ å³Ï³ë»É: àÕáñÙÇ¯ 
ù»½, ÑÇÝ ½ÇÝíáñ: ºñ³ÝÇ, Ã» ³åñ»Çñ, ³ãùáí¹ 
ï»ëÝ»Çñ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ í»ñ³½³ñÃáÝùÇ, ýÇ-
¹³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³ÍÝÝ¹Ç ùá ÷³÷³·³Í ûñ»ñÁ 
»õ, Ù³Ý³í³Ý¹, Ñ³Ûáó Ï³ÝáÝ³íáñ µ³Ý³ÏÇ 
½»ÝùÇ áõÅÁ... 

ÆëÏ ½áñ³íáñ ¼áñ³í³ñ¹, µáÉáñÇë ¼áñ³í³-
ñÁ, í»ñ³¹³ñÓ»É, ÷³ñí»É ¿ Ñ³Ûáó ëñµ³ëáõñµ 
ÑáÕÇÝ, Ù»ñ ¹Ûáõó³½Ý³Ï³Ý ÑáÕÇÝ, ùá ÑáÕÇÝ...

ê»ñÅ Ø²ÜàôÎÚ²Ü

ì³Ý³ÓáñáõÙ Ýßí»ó Ù»ÍÝ ½áñ³í³ñ
²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÁ

«ÆÜîºðÎ²ä» ÐÎ-Ç «¼áñ³í³ñ 
²Ü¸ð²ÜÆÎ» Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ËáõÙµÁ 
µáÉáñÇÝ  ÷»ïñí³ñÇ 25–ÇÝ` ²Ü¸-
ð²ÜÆÎ ú¼²ÜÚ²ÜÆ ÌÜÜ¸Ú²Ü úðÀ 
Å.13.30-ÇÝ Ññ³íÇñ»É ¿ñ ÙÇ³ëÇÝ Ýß»-
Éáõ Ñ³Û »õ µáõÉÕ³ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 
²½·³ÛÇÝ Ð»ñáë Ø»ÍÝ ¼áñ³í³ñÇ 
ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÁ: Ð»ï³ùñùÇñ ¿ñ, áñ ÙÇ-
çáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÝã»ó Î³ñá 
ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ Ëáëù»ñáíª ²ñ³Ù Ê³-
ã³ïñÛ³ÝÇ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ ·ñí³Í 
ÑÇÙÝÁ, »ñ³Åßï³Ï³Ý Ó¢³íáñáõÙÁ 
»ñ³Åßï³·»ï, åñáý»ëáñª ê»ñ·»Û 
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ: ²ÛÝ Ï³ï³ñ»óÇÝ 
ì³Ý³ÓáñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³-
ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ: 

Î³ñá ì²ð¸²ÜÚ²Ü

Ð²Ú²êî²Ü

øá É»éÝ»ñáõÙ ÑÇÝ ¹³ñ»ñÝ »Ý í³ñ³ñ»É,
ÐáñÓ³Ýù ïí»É, ù³ñ³ó»É »Ý Ñ³íÇïÛ³Ý,

¸áõ ù³ñÇó ³Û¹ ùá í³Ýù»ñÝ »ë ³ñ³ñ»É,
øá í³Ýù»ñÁ áñå»ë ³ÕáÃù, Ð³Û³ëï³Ý£

ÎðÎÜºð¶
æ³Ñ »ë ÙÇßï í³é, 
 ¹áõ ³å³í»Ý Ñ³ÛáõÃÛ³Ý,
úñÑÝÛ³É ÉÇÝ»Ý áñ¹ÇÝ»ñ¹ ÙÇ³µ³Ý,
ÂáÕ ¹³ñ»ñáõÙ »ñ·¹ ÑÝãÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý,
êáõñµ ³ÝáõÝ¹ 
 ÷³éùáí ûÍíÇ Ð³Û³ëï³Ý£
ØáõÃ ÑáÕÙ»ñÝ »Ý 
 ÷áñÓ»É ×³Ù÷³¹ Ëáïáñ»É,
´³Ûó ³Ýó»É »Ý, 
 ÷áßÇÝ ¹³ñÓ»É å³ïÙáõÃÛ³Ý,
¸áõ ùá çñÇÝ ûï³ñ çñ»ñ ã»ë Ë³éÝ»É,
àõ å³Ñ»É »ë á·ÇÝ ³Ý»ÕÍ Ñ³ÛÏ³½Û³Ý£
ÂÝ¹³ó Ï³ÛÍ³Ï ²ñ³ñ³ïÇ ·³·³ÃÇó,
ºé³·áõÛÝ¹ Ï³å»ó ÑáõÛëÇ ÍÇ³Í³Ý,
Ò»ñµ³½³ïí»ó ùá »ñÏÇÝùÁ ³Ùå»ñÇó,
ÈáõÛëáí Éóí»ó 
 ÷³éùÇ¹ ×³Ù÷³Ý Ð³Û³ëï³Ý£

²ÛÝáõÑ»ï¢ Å.15:00-Ý «àØ²-ì³Ý³-
Óáñ» ÐÎ-Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ «ÈáéÇ» 
Å³Ù³ÝóÇ Ï»ÝïñáÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ù³ë-
Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ¹Çï»É »Ý «²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ¢ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÍÝáõÝ-
¹Á» å³ïÙ³÷³ëï³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÁ:

«ÆÜîºðÎ²ä» ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ Üá-
ñ³Ûñ ¼áõÉáÛ³ÝÁ ÏñÏÇÝ ßÝáñÑ³Ï³Éáõ-
ÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó 
ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ³ßË³ï³Ý-
ùáí Ýå³ëï»É »Ý ì³Ý³ÓáñáõÙ Ù»ÍÝ 
½áñ³í³ñÇ å³ïíÇÝ Ï³éáõóí³Í 
Ñáõß³ñÓ³ÝÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ: «ÆÜîºð-
Î²ä» ÐÎ-Ý Ñ³×³Ë ¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ-
çáó³éáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, áñáÝù 
ÝíÇñíáõÙ »Ý Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ Ð»ñáëÝ»ñÇ 
ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:  ì»ñç»ñë 
¿ñ, »ñµ «Ð²Úàò ä²îØàôÂÚàôÜ ºì 
äàº¼Æ²» Íñ³·ñáí «ÆÝï»ñÏ³åÇ»  
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ºíñáå³ÛÇ Ñ³Û Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙª ³Û¹ ÃíáõÙ ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹-
Ý»ñáõÙ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, 
áñï»Õ  Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí»óÇÝ 
áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ù³-
ëÇÝ å³ïáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³¢ ³Ýí³ÝÇ 
·ñáÕÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

 ²Ù»Ý ûñ Ó»ñ ·ÉáõËÁ µ³ñÓÇÝ ¹Ý»Éáõ áõ ùÝ»Éáõó ³é³ç ÑÇß»ù, Ã» 
³Û¹ ûñÁ Ç°Ýã »ù ³ñ»É Ó»ñ ³½·ÇÝ Ñ³Ù³ñ:

 ºë ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ »ñµ»ù ã»Ù Ó·ï»É ³ÝÓÝ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý áõ 
µ³ñûñáõÃÛ³Ý£ ºë Ùßï³å»ë Ó·ï»É »Ù ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µ³ÝÇ ¢ å³Ûù³ñ»É 
»Ù ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µ³ÝÇª ÇÙ Ñ³ñ³½³ï ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ïáõÃÛ³Ý ¢ 
µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ºë ã»Ù ÷ÝïñáõÙ ÇÙ í³ëï³ÏÇ ·Ý³Ñ³-
ï³Ï³ÝÁ ¢ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ, áñ »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝÇ ³ÛÝ Åá-
Õáíáõñ¹Á, áñÇÝ »ë Í³é³ÛáõÙ »Ù ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ:

 ²Ù»Ý Ñ³Û, »Ã» ÙÇÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ù³ñ ³åñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ãÙï³Í»ñ, 
Ù»ñ ³Õ»ïÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ å³Ï³ë ÏÉÇÝ»ñ:

²Ü¸ð²ÜÆÎ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ²½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë,
³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇã,

 ÷³é³µ³Ýí³Í Ñ³Û¹áõÏ³å»ï ¢ ½áñ³í³ñ: 

16



¶àðÌ²ð²ð  1-6 (271-276) 2023 Ã.   ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë
18

19

80 ËÅÒ ÏÎÄÂÈÃÓ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ 
ÊÎÌÁÀÒÀ ÌÀÄÎßÍÀ

14 февраля 1943 года около двух часов 
ночи в Ростов-на-Дону ворвались войска 
Южного фронта и, сломив сопротивление 
гитлеровцев, освободили город от фашис-
тов. Об этом возвестила наступившая 
вдруг тишина...
Эта тишина была долгожданной, но в то 

же время внезапной и для Гукаса Мадоя-
на. Собрав бойцов, которые еще могли 
держаться на ногах, он выдвинулся на 
соединение с войсками Южного фронта. 
Удивительно, что момент встречи коман-
дующего Южным фронтом генерал-пол-
ковника Р. Я. Малиновского и члена Воен-
ного совета Н. С. Хрущева со старшим 
лейтенантом Г. К. Мадояном удалось запе-
чатлеть и увековечить на фотографии. Гор-
дость и улыбка на лице командующего, 
серьезный взгляд Мадояна – радость и 
невероятное мужество на одном фото. 
Кто же он – этот Герой? Что пришлось 
ему выдержать и почему в момент общего 
ликования, когда никто не мог сдержать 
радость, он серьезен и без тени улыбки на 
лице?
Важному событию освобождения Рос-

това-на-Дону от немецко-фашистских за-
хватчиков предшествовал беспрецедент-
ный, шестидневный подвиг комбата 
Мадояна и его героического батальона, в 
составе которого были воины восемнад-
цати национальностей. Этот подвиг впос-
ледствии был отмечен высшим званием 
Героя Советского Союза и медалью амери-
канской армии «За выдающиеся заслуги» 
от президента США Франклина Рузвельта. 
Мадоян стал одним из двадцати советских 
воинов, награжденных Рузвельтом во 
время Второй мировой войны. Вспоминают 
Мадояна с благодарностью и сегодня, одна 
из улиц Ростова-на-Дону названа в его 
честь. Город помнит и чтит память своих 
героев.
В ночь на 8 февраля 1943 года трем ба-

тальонам было поручено форсировать 
реку Дон и занять стратегически важный 
узел – железнодорожный вокзал Ростова-
на-Дону. Нельзя было допустить, чтобы 
враг угнал к Таганрогу скопившие на путях 
эшелоны с военной техникой и снаряже-
нием. А враг изо всех сил старался удер-
жать «Ворота Кавказа».
Форсировавшие Дон красноармейцы 

столкнулись с огнем превосходящих сил 
противника. Командиры двух батальонов 
были ранены. Многие бойцы погибли. 
И, казалось, что операция обречена на 
провал... Но старший лейтенант Гукас 
Мадоян принял командование на себя 
и, собрав уцелевших бойцов, сумел изг-
нать фашистов из вокзала и занять его. 
Практически без отдыха, без медикамен-
тов, при нехватке оружия и еды 6 дней 
бился Мадоян со своими солдатами с 
гитлеровцами. Они отбили 43 атаки. Не 
хватало оружия и приходилось отнимать 
его у немцев. Гражданское население 
Ростова-на-Дону оказывало поддержку 
своим освободителям всем, чем могло. От 
совсем юных и до пожилых – каждый делал 
все, что мог. Делились скудными запасами 

основными силами 51-й армии Южного 
фронта. Историческая встреча произошла 
на перекрестке улицы Энгельса и прос-
пекта Буденновского. Командующий 28-й 
армией генерал-лейтенант В. Ф. Гера-
сименко обнял Мадояна, поблагодарил и 
представил его генералу Р. Я. Малиновс-
кому.

Героическая оборона ростовского 
вокзала была уникальна и вошла в ис-
торию. Без поддержки основных сил 
шесть дней удерживать вокзал, да еще 
нанести большой урон противнику – это 
невероятно! Фашисты потеряли 300 че-
ловек, 35 автомобилей, 10 мотоциклов, 
один танк. А 89 паровозов и свыше 3000 
вагонов с различными грузами, в том числе 
оружием и боеприпасами, оказались в ру-
ках красноармейцев.
Подвигу комбата Мадояна и его ба-

тальона посвящена замечательная доку-

сухарей. А мальчишки, пробиваясь сквозь 
позиции фашистов им одним известными 
путями, приносили эти сухари бойцам. 
Воины же отдавали еду раненым. Неко-
торые из ростовских девушек стали мед-
сестрами, ухаживали за ранеными и в 
дальнейшем последовали с батальоном 
по его боевому пути.
Только за одни сутки, 10 февраля, гитле-

ровцы предприняли 20 атак, пытаясь вер-
нуть контроль над вокзалом. По вокзалу 
били артиллерийские орудия и танки. От-
чаявшись, на рассвете 11 февраля фа-
шисты подожгли здания привокзальной 
площади с помощью авиабомб. Начался 
пожар. Горел уголь, который был складиро-
ван на площади. Это были самые трудные 
дни. С помощью ростовчанина машинис-
та Хижняка бойцы переместились в 
литейный цех паровозоремонтного заво-
да. А немецкая авиация бомбила уже 
пустой вокзал. Мадоян со своими бой-
цами продолжал держать под обстре-
лом территорию вокзала. И немцы не 
смогли воспользоваться железной доро-
гой. Бойцы погибали, погиб и машинист 
Хижняк. Но гитлеровцы не смогли 
сломить сопротивление воинов. Фа-
шисты предъявили ультиматум: если 
красноармейцы не сдадутся в течение 
двух часов, то будут уничтожены. 13 фе-
враля фашисты открыли шквальный ми-
нометный огонь. Это была подготовка к 
решающей атаке. Большое количество 
гитлеровцев с двух сторон устремились к 
сталелитейному цеху. По сигналу Мадояна 
раздался залп, затем очередь ручного 
пулемета. Фашистов было слишком мно-
го. И Мадоян отдал приказ подняться в 
штыковую атаку. Воины бились изо всех 
сил. Никто не знал, что эта 43-я атака 
станет последней. Вечером 13 февраля 
Мадоян со своими бойцами вернул здание 
вокзала и закрепился там.
А потом стало тихо... И Мадоян со свои-

ми бойцами двинулся на соединение с 
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ментальная повесть Михаила 
Андриасова «Шесть дней». По 
мере обнаружения новых фактов 
автор дополнял эту повесть, бе-
режно сохраняя для потомков 
каждый исторический факт.
История подвига Гукаса Мадоя-

на достойна экранизации. Не-
возможно представить себе, что 
пережило героическое поколе-
ние, победившее фашизм. 
Встают перед глазами сцены 
подвига батальона Мадояна. Вот 
замерзший Дон. Ветер в спину. 
Бойцы окунают обувь в прорубь. 
Распахивают полы плащ-палаток, 
а ветер несет их на замерзшей 
обуви, как на коньках, по льду ре-
ки... А что же дальше? Ведь потом 
они сражались в этой замерзшей 
обуви... Вот другая сце-на: горит 
привокзальная площадь, и нужно 
перейти через нее. Бойцы нали-
вают воду на сапоги и переходят 
через горящий уголь...
А как же было, когда на второй 

день закончились запасы еды? 
Где находили они силы, чтоб сра-
жаться без сна и отдыха?
Подвиг не приходит из ниоткуда. 

Жизнь выковала этих людей таки-
ми. Они прошли через немалые 
трудности и, преодолев их, обрели 
мужество и силу. Гукас Мадоян ро-
дился в Западной Армении, в селе 
Керс Карсской области, в 1906 
году... Геноцид, потеря близких, 
скитания, одиночество... Сколько 
раз смотрел в глаза вечности 
этот мужественный человек? 
Какие силы хранили его и вели к 
героизму? Накануне прорыва ба-
тальона Мадояна в Ростове-на-
Дону случилось чудо... Во время 
налета вражеской авиации Ма-
дояна подняло волной от взрыва 
полутонной бомбы в воздух и от-
бросило... А он отделался легки-
ми ранениями и даже улыбал-
ся. Подобное было с ним и в 
Гражданскую войну, когда рядом 
разорвался снаряд.
Мадоян получил тяжелое ране-

ние позже, в боях за освобождение 
Польши, под городом Дембица. В 
1944 году он окончил Военную 
академию имени М. В. Фрунзе и 
был уволен в отставку по болезни 
в звании подполковника.
Жил и работал в Ереване. 

Приезжал в Ростов-на-Дону, по-
четным гражданином которого 
являлся.
Необходимо помнить о таких ге-

роях. Но долг перед ними ничем 
не оплатить... Хочется верить, 
что когда-нибудь благодарные 
потомки снимут художественный 
фильм о легендарном комбате Гу-
касе Мадояне.

Слава героям всех времен! 
Слава! Слава! Слава!

Нелли МКРТУМЯН.

18 ÀÐÖÀÕÑÊÎÌÓ ÀÐÖÀÕÑÊÎÌÓ 
ÄÂÈÆÅÍÈÞ 35 ËÅÒÄÂÈÆÅÍÈÞ 35 ËÅÒ

В Гадрутском культурно-образовательном 
молодежном центре «Дизак Арт» Еревана 
открылась документальная фотовыставка, 
приуроченная к 35-летию Арцахского (Кара-
бахского) освободительного движения. В экс-
позицию включено около 30 работ, сделан-
ных в Гадруте, Степанакерте, Ереване и 
отражающих этапы движения.

Большая часть фотографий еще недавно 
хранилась в архивах Музея страноведения 
им. Артура Мкртчяна в Гадруте, но после 
44-дневной войны в Арцахе и оккупации 
Гадрутского района экспонаты остались в 
руках азербайджанских захватчиков. Пред-
ставленные в «Дизак Арт» фотографии сохра-
нились в электронном виде и отпечатаны 
для нынешней выставки. Остальные снимки 
предоставлены из архивов азатамартика, 
фотожурналиста, редактора кашатагской 
газеты «Меран» Зограба Ркояна, а также 
Ашота Ерамишяна и Валерия Петросяна.
Выставка, организованная Оперативным 

штабом Республики Арцах в Армении и 
центром «Дизак Арт», продлится месяц. На 
открытии собрались гадрутцы и жители дру-
гих ныне оккупированных регионов Арцаха, 
в памяти которых свежи события 35-летней 
давности и предшествующих арцахскому 
движению лет. Участники национального 
движения, возникшего в 1988 г., поделились 
воспоминаниями, проанализировали итоги 
Арцахской войны 2020 г. и выступили с 

призывами быть верными заветам Арцахс-
кого движения до окончательного решения 
вопроса.
Как отметила, открывая выставку, соосно-

ватель центра «Дизак Арт», журналист Лиан-
на Петросян, 1988 год стал переломным 
для армян Арцаха: они подняли голос в 
защиту своих прав и свобод, сохраняя все 
действующие правовые нормы и демокра-
тические формы выражения свободной воли 
во имя объединения Арцаха с Арменией. 
Этому предшествовал ряд других событий, 
имевших место задолго до 1988 г. Достаточно 
вспомнить, что в 1985 г. гадрутские активисты, 
воспользовавшись объявленными М. Гор-
бачевым «перестройкой» и «гластностью», 
организовали сбор подписей с целью до-
биться эфира в Гадрутском районе программ 
телевидения Армении. С каждым годом вол-
нения в Нагорно-Карабахской автономной 
области нарастали.

«11 февраля 1988 г. в Степанакерте было 
созвано заседание бюро областного коми-
тета компартии, на котором было решено 
провести на следующий день встречи во 
всех районах НКАО и Степанакерте с целью 
осудить происходящее. Встреча с жителями 
Гадрута переросла в митинг, после чего волна 
протеста, прокатившись по другим районам 
Арцаха, перекинулась в Степанакерт, где ее 
уже не удалось остановить. Еще 5 лет назад 
мы радостно отмечали 30-летие движения в 
своих городах и селах, а сегодня вынуждены 
отмечать 35-ю годовщину движения в разных 
уголках мира. Тем не менее мы с уважением 
вспоминаем имена Игоря Мурадяна, Артура 
Мкртчяна, Эмиля Абрамяна и других предан-
ных сынов армянского народа, посвятивших 
себя делу освобождения Арцаха».

«За 35 лет у нас было немало приобрете-
ний. К сожалению, после войны 2020 г. мы 
понесли немалые потери, часть которых 
– жизни защитников Отечества – невоспол-
нимы, – продолжил мероприятие начальник 
Оперативного штаба Республики Арцах в 
РА Микаэл Вирабян. – Но мы верим, что 
наш народ вновь воспрянет духом, обратит 
свой взор к истокам Арцахского движения, 
вспомнит заветы его преданных сынов и до-
ведет их дело до победного конца. Мы верим, 
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что сможем вновь объединиться вокруг 
национальных идей и украсить историю 
нашего народа новыми победными страни-
цами».
Участник Арцахского движения Гриша 

Айрапетян рассказал, что за период с 1985 
по 1988 гг. гадрутцы отправили 96 писем 
в высшие органы местной и союзной 
властей. Это значит, что движение имело 
предысторию и причины, заставившие 
карабахских армян начать процесс вос-
соединения с матерью-Арменией.

«Помню, когда 11 февраля 1988 г. было 
объявлено о предстоящем заседании по 
вопросу активизации арцахцев, нас всех, 
кто занимался написанием писем и сбо-
ром подписей для отправки в Москву, при-
числили к группе экстремистов, подрыва-
ющих спокойную жизнь в НКАО. Мы же с 
Артуром Мкртчяном и Эмилем Абрамяном 
решили обойти всех гадрутцев, которые 
должны были присутствовать на заседа-
нии, чтобы объяснить суть наших справед-
ливых требований и попросить выступить в 
их защиту. Кто-то отказывался, а кто-то со-
глашался поддержать нас, – вспоминает 
Гриша Айрапетян. – Наутро мы собрались 
у зала заседания, но нас троих туда не 
впустили. Каково же было наше удивле-
ние, когда выяснилось, что все, кто вчера 
отказывался выступать в защиту инте-
ресов народа, встали на нашу сторону. 
Нам удалось провести разъяснительные 
беседы с молодежью, чтобы и ее привлечь 
на сторону справедливого решения на-
ших требований. Но самым важным стало 
появление Артура Мкртчяна как лидера 
нашего движения, который своим пат-
риотизмом и убедительным словом смог 
собрать арцахцев вокруг национальных 
идей».
Среди активистов Арцахского движения 

была и Марина Каприелян, которая в те 
годы работала в Гадруте в отделении свя-
зи. «Историю нашего народа невозможно 
написать – она живет у нас в сердце, – на-
чала свой рассказ Марина Каприелян. – Бу-
дучи в курсе переговоров властей, я была 
доверенным лицом наших ребят, и с первых 
же дней мы стали единомышленниками в 

вопросах формирующегося движения. В 
тот период у всех нас были единые требо-
вания. Нас преследовали, забирали в 
комендатуру, запугивали, но мы стойко 
стояли на своих позициях и добились осво-
бождения Арцаха».
Марина Каприелян с болью отметила, 

что сегодня вынуждена смотреть на род-
ной Гадрут и свой дом по спутниковой 
связи, но не утратила уверенность в том, 
что однажды гадрутцы вернутся на свою 
родину, где остались могилы предков и 
родных. «Мы обязательно преодолеем все 
испытания и снова вернемся в Гадрут, – 
считает она. – И пока живо наше поколение, 
мы будем неустанно твердить потомкам о 
своей любви к Родине. Мы жили в блокаде 
годами, были лишены самых необходимых 
вещей – тепла, еды, воды, но стойко стояли 
за свой Гадрут, за Арцах. Сегодня Родина 
снова в блокаде, но она выстоит, и в этом 
ей должно помочь наше поколение, чтобы, 
объединившись, добиться своей цели, как 
в 1988 году».
Руководитель ОО «Во имя Гадрута» 

и активист Арцахского движения Левон 
Айрян поздравил собравшихся со знамена-
тельной датой, отметив, что это праздник 
для всех, кто сохранил в себе дух свободы. 
Он призвал поддерживать этот дух, чтобы 
выйти из тупика, и подтвердил, что начало 
движению было заложено задолго до 1988г.

«12 февраля 1988 г. можно считать 
датой легализации движения, первый 
этап которого был успешно завершен. К 
сожалению, сегодня мы оказались в иных 
реалиях, но не должны расценивать пора-
жение в войне 2020 года как приговор. На 
войне бывают и победы, и поражения. Нам 
важно собраться с силами, сплотиться 
и довести до победного конца начатое в 
1988 году», – заявил Левон Айрян.
Жительница Гадрута Ермония Закарян 

также была очевидцем событий 35-летней 
давности. Она подчеркнула, что армянский 
народ смог победить в первой Карабахской 
войне и создать независимую республику 
со всеми атрибутами демократического 
государства – своим руководством, пар-
ламентом, гимном, флагом, которую, к со-
жалению не хочет видеть ослепший и ог-
лохший мир. Тем не менее в Арцахе живут и 

всегда жили его коренные жители, которые 
ощущали себя самыми счастливыми на 
земле.

«Арцаху быть, и мы обязательно вер-
немся в свои города и села, которые, не-
сомненно, скучают по нам, как и мы по ним, 
– отметила Ермония Закарян. – В 1988 году 
я работала завотделом в местной газете 
и была свидетелем всех событий. Мы с 
огромным трудом начинали Арцахское 
движение, поскольку чиновники всячески 
ему препятствовали, а наш редактор 
сдерживал нас от участия в митингах. Но 
мы находили лазейки и вставали рядом с 
народом. Нас даже забирали в коменда-
туру, но мы вновь появлялись среди митин-
гующих».
Отметим, что фотовыставка в центре 

«Дизак Арт» не состоялась бы без тех, кто 
с первых дней Арцахского движения запе-
чатлевал на пленку события, связанные с 
национальным подъемом армянского на-
рода в разных уголках НКАО и Армении. О 
нелегком труде фотографов рассказал Зог-
раб Ркоян. Он отметил, что с 12 февраля 
1988 г. каждый армянин стал арцахцем и 
число соотечественников, выходящих на 
митинги во имя воссоединения Нагорного 
Карабаха с Арменией, росло с каждым 
днем. Фотографы все больше подвергались 
преследованиям, но продолжали снимать 
и отправлять бесценные кадры за рубеж, 
где посредством представителей Ай Дата 
знакомили мир с происходящим.

« Мы верили в торжество справедливости, 
в то, что руководство вставшего на путь 
перестройки СССР даст разумное ре-
шение Арцахскому вопросу. Но наша 
вера была сломлена событиями в Сум-
гаите и других населенных пунктах 
Азербайджана. Нам навязали первую 
войну, но мы победили ценой гибели 
тысяч наших парней, боли их матерей, 
оставшихся вдовами жен и сиротами де-
тей. Мы победили и освободили Арцах, – 
вспоминает Зограб Ркоян. – Сегодня мы 
многое потеряли, отклонившись от главной 
идеи о воссоединении Арцаха с Арменией. 
Пора вновь вернуться к ней и обрести дух, 
который вел нас к победе».

Магдалина ЗАТИКЯН.
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На базе Института археологии и 
этнографии НАН РА вышла в свет книга 
известного ученого, исследователя, 
эксперта по вопросам амшенских армян 
Сергея ВАРДАНЯНА «Среда фольклор-
ного повествования (Варианты одной 
сатирической сказки от исламизирован-
ных амшенских армян)». Книга, опуб-
ликованная на армянском языке, 
посвящена исследованию одной сати-
рической сказки, разные варианты 
которой присутствуют в устном народ-
ном творчестве как исламизированных 
амшенских армян, так и армян-христиан.
Книга уникальна с точки зрения 

фольклористики и представляет собой 
первый и единственный опыт сравнения 37 
сатирических сказок со схожей сюжетной 
линией. Но это не единственное достоинст-
во книги. По ходу работы с архивами Сер-
гей Варданян сделал немало открытий, 

касающихся фольклорного материала, 
его собирателей и т. д. Среди них особый 
интерес представляют собиратели из ар-
цахского Шуши – Аракела Баатэряна и 
Маргарит Григорян (Спандарян).
Интерес к амшенским армянам-му-

сульманам у Сергея Варданяна возник 
более 40 лет назад, когда он, сотрудник 
журнала «Советакан арвест», отправился в 
Краснодарский край. Узнав от местных жи-
телей, что туда приезжают люди, говорящие 
на схожем с диалектом амшенских армян 
Краснодарского края диалекте, но одетые 
как мусульмане, молодой ученый понял, 
что речь об исламизированных армянах-
амшенцах Аджарии, насильственно пере-
селенных в 1944 г. в Казахстан и Киргизию 
(Кыргызстан). Спустя три года он напал на 
их след и нашел армян-мусульман в го-
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родке Кизыл-Кия Ошской области Кирги-
зии, где впервые занялся сбором важной 
информации о них, записал на их диалекте 
образцы устного народного творчества.
Дальнейшую исследовательскую дея-

тельность Сергей Варданян посвятил ис-
тории, культуре, фольклору амшенских 
армян – мусульман и христиан, прожи-
вающих в Средней Азии, Краснодарском 
крае, Абхазии, Турции, написал и издал 
множество научных статей и монографий. 
В течение 14 лет он в одиночку выпускал 
газету «Дзайн Амшенакан» («Амшенский 
голос»), на страницах которой публикова-
лись статьи на армянском и русском язы-
ках.

«Работая с армянами-мусульманами, я 
сравнивал собранный у них материал с 
фольклорным наследием армян-христиан 
и находил множество параллелей. В но-
вой монографии «Среда фольклорного 
повествования» я рассмотрел сатиричес-
кую сказку «Ардэлэцик авджи» – «Охотники 
из Ардалы» (село в Хопской провинции 
губернии Ардвин, Турция) и ее варианты, 
бытующие в среде исламизированных 
амшенцев-армян, ее оригинальные и опуб-
ликованные версии, популярные у армян-
христиан. В итоге вышла книга из 352 
страниц, где наряду с исследовательским 
материалом представлены подробности 
о сказителях, собирателях и издателях 
фольклора, героях вариантов данной 
сказки, указанных в них населенных пунк-
тах и т. д. В книгу вошли и оригиналы вер-
сий сказки. Я также сравнил армянские 
варианты с их русскими, персидскими, 
ассирийскими, турецкими версиями», – го-
ворит автор.
Все 37 рассмотренных в моногрфии 

сказок в XIX – XXI вв. были записаны от 
исламизированных амшенских армян и 
армян-христиан разными лицами. Часть 
была напечатана, другая осталась неопуб-
ликованной. Шесть из семи Варданян запи-
сал в ходе поездок по местам проживания 
исламизированных амшенцев: одну в Ка-
захстане в 1987 г., еще пять в Турции в 2010 
– 2013 гг., седьмой вариант сатирической 
сказки записан сотрудниками Гарвардского 
университета в Бостоне со слов пере-
ехавшего туда из провинции Хопа (Тур-
ция) 25-летнего исламизированного 
амшенского армянина. Еще четыре из ос-
тальных 30 сказок записаны в Арцахе от 
армян-христиан, остальные были собраны 
специалистами в Джавахке, Лори, Тавуше, 
Сюнике, Нахиджеване, Карадахе, Перии, 
Кесарии, Моксе, Бейруте, Алеппо и других 
местах, где исконно проживали и куда пе-
реселились армяне в разное время.

«По моим сведениям, самая ранняя за-
пись арцахской версии сказки сделана в 
1860 г. в Шуши Аракелом Баатэряном – 
будущим известным педагогом и общест-
венным деятелем. Уроженец Шуши (1848 
г.), он получил образование в Лазаревском 
институте, затем был направлен на уче-
бу в Германию, после чего работал в 
образовательных учреждениях Крыма, 
Тифлиса, Ростова, – рассказывает Сергей 
Варданян. – Аракел Баатэрян занимался 
также собирательством фольклора, и в 
1860 г., в возрасте 12 лет, записал в Шуши 
на карабахском диалекте армянского языка 
вариант сказки «Охотники из Ардалы» 

– «Сказка карадахских глупцов». О том, 
что Аракел Баатэрян собирал сказки, 
писали разные авторы, но никто никогда 
не указывал его возраст. Собирательством 
занимались и братья Аракела – Григор 
и Александр Баатэряны. Они записали 
64 сказки: 10 Александр, 21 Григор и 33 
Аракел, причем все в 1860 г., в возрасте 12 
лет».

Сергей Варданян обращается в книге к 
роду Баатэрян, сыгравшего важную роль 
в жизни Шуши. Так, женский монастырь 
в городе был основан в 1814 г. и начал 
функционировать благодаря первой его 
игуменье Рипсимэ Баатурянц, а церковь 
Св. Богородицы при монастыре построена 
при поддержке трех ее братьев в 1816 
г., о чем писал в труде «Арцах» (1895 
г.) епископ Макар Бархударянц. После 
смерти Рипсимэ ее сменила племянница 
Варварэ Баатурян. В 1859 г. в Москве выш-
ла в свет брошюра о монастыре Амарас, 
расположенном в Мартунинском районе со-
временного Арцаха. Автор издания – также 
представитель рода Баатэрянов. Глава 
Ахалцихе в 1876 – 1880 гг., а в дальнейшем 
священник Тер Егише (Оваким) Гегамянц 
опубликовал в тифлисской газете «Мегу 
Айастани» материал о путешествии в 
Шуши, где указал имя шушинского вра-
ча Хачатура Баатурянца. В числе из-
вестных представителей рода была и уро-
женка Степанакерта Екатерина Баатур 
(Баатэрян) – драматург, пишущий на ар-
мянскую тематику.

«Отмечу, что в 1860-х гг. среди армянской 
интеллигенции фольклор не пользовался 
той популярностью, которую обрел спустя 
15 лет, когда в 1874 и 1876 гг. вышли 
в свет книги известного этнографа и 
фольклориста, позже епископа Гарегина 
Срвандзтянца. Предположительно братья 
Баатэряны познакомились со Срвандз-
тянцем задолго до издания его книг, в 1861 
г., когда он, 21-летний юноша, три месяца 
прожил в Шуши. В 1860 г. Срвандзтянц 
вместе с Мкртичем Хримяном, который 
в то время еще не был католикосом, 
отправился в Восточную Армению, в том 
числе и Арцах. Хримян, будучи сторон-
ником передачи образования из лона 
церкви в мирские учреждения, поручает 
Срвандзтянцу изучить опыт шушинской 
епархиальной школы, которой с 1860 г. 
руководил опекунский совет из пяти чле-
нов, а в случае их отсутствия – заменя-
ющие лица. Среди последних был и отец 
Аракела Баатэряна – Баба Баатэрян. С 
января 1859 г. старший брат Аракела – 
Аветик состоял в числе управляющих 
общественной библиотекой-читальным 
залом, действующей в Шуши, и проводил 
там много времени. Не исключено, что 
три его брата тоже часто посещали биб-
лиотеку, которой их отец подарил 400 книг, 
где они и познакомились с Срвандзтянцем. 

Сам Гарегин Срвандзтянц с восхищением 
описал библиотеку, богатство в ней ар-
мянской и русской литературы, в том 
числе современных по тем временам 
авторов и периодических изданий», – от-
мечает Сергей Варданян, предполагая, что 
Баатэряны рассказывали Гарегину Срван-
дзтянцу о своей работе по собирательству 
фольклора.
Библиотека Шуши просуществовала 10 

лет, после чего закрылась, а ее коллекция 
книг была передана епархиальной шко-
ле, при которой затем открылась своя 
библиотека. Уже здесь в 1903 г. молодой 
тогда педагог, а в будущем знаменитый ар-
мянский лингвист и филолог Грачья Ачарян 
впервые встретился с 70-летним Аветиком 
Баатэряном. Они вместе работали над сос-
тавлением словаря карабахского диалекта 
армянского языка. Что касается Аракела 
Баатэряна, то он был автором около 20 
книг и учебников. В 1883 г. в возрасте 35 
лет он умер в Харькове.

Кроме Аракела Баатэряна собиратель-
ством фольклора в Арцахе – Карабахе 
занималась также филолог-фолькло-
рист Маргарит Григорян (Спандарян), 
которая оставила нам версию са-
тирической сказки «Охотники из Ар-
далы» – «Три священника Атерка», 
сохранившуюся в 5-м томе сборника 
«Армянские народные сказки» (1966). 
Как отмечает Сергей Варданян, все 
включенные в этот том сказки собраны 
Маргарит Григорян с 1922 по 1958 год.

«Урожденная шушинка Маргарит была 
влюблена в фольклор родного края и 
еще в школьные годы записала ряд сказок, 
– пишет Сергей Варданян. – В 1971 г. 
Маргарит издала книгу «Фольклор Нагор-
ного Карабаха», куда вошли 1804 частушки, 
28 сказок, 9 сказок-загадок, 7 преданий, 31 
сатирическая сказка, 24 анекдота Пыл-
Пуги – персонажа армянского фольклора, 
243 загадки, 461 пословица и поговорка и 
много другого материала».
Кем была эта женщина и каким был ее 

жизненный путь? Об этом также мож-
но узнать из книги Сергея Варданяна 
«Среда фольклорного повествования». 
Маргарит Спандарян родилась в Шуши. 
Ей было 7 лет, когда умер отец, и семья 
из пяти человек с трудом выживала. 
Маргарит была племянницей известного 
общественного деятеля, публициста, 
редактора газеты «Нор Дар» (Тифлис) 
Спандара Спандаряна – отца революцио-
нера Сурена Спандаряна.
Резня армян и пожар, инициированные 

азербайджанцами в Шуши в марте 1920г., 
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застали семью Маргарит, как и все насе-
ление города, врасплох. Ранние записи 
фольклора, сделанные ею, пропали. В ав-
тобиографии она пишет: «Спустившийся 
с горных вершин туман спас крохотную 
часть населения Шуши: враг не видел 
убегающих в тумане. Пули попадали в 
людей по чистой случайности... Убежав и 
слившись с потоком бегущего народа, наша 
семья бродила по селам, оставшись без 
дома и хлеба – в одних лохмотьях. Спали 
где попало: на снегу, в пекарнях, хлеву, под 
дождем, питались дикой зеленью. Мы не 
были сельчанами, и в деревнях у нас не 
было родных. Села также были сожжены, 
и вместе с убегающими сельчанами мы 
шли невесть куда...»
В 1921 г. семья Маргарит Спандарян 

обосновалась в многонациональном по 
тем временам Баку. Спандарянов отправи-
ли в Дом беженцев, где также было мно-
го армян-беженцев из Турции. Жизнь ста-
новилась хуже, и мать решила выдать 
15-летнюю дочь замуж помимо ее воли, 
чтобы облегчить существование семьи. 
Девушка взяла фамилию мужа Григорян, 
который был ремесленником и помог ее 
семье выжить в ужасных условиях. Родив 
двух детей, Маргарит Григорян решила 
продолжить образование, проучилась 4 го-
да на рабфаке, затем поступила в вуз.
После гибели мужа во время Великой 

Отечественной войны Маргарит решает 
продолжить профессиональный путь 
и в 1944 г. защищает кандидатскую 
диссертацию «В. Брюсов и армянская 
поэзия» в Ереванском государственном 
университете. Педагогическая карьера 
Маргарит Григорян складывалась удачно: 
она преподавала русскую и зарубежную 
литературу в Бакинском педагогическом 
институте, а в 1953 – 1958 гг. работала 
на кафедре армянского языка и литера-
туры. Тем не менее ее призванием ос-
тавалась фольклористика. Как пишет в 
своих воспоминаниях Маргарит Григорян, 
каждое лето она с семьей ездила на ро-
дину – в Нагорный Карабах, останавли-
валась в селе Шушикенд (Шош), откуда 
был виден ее родной сожженный Шуши. 
Она обязательно приезжала туда, прогули-
валась по разрушенному городу, двору 
сожженного отцовского дома, где находила 
остатки домашнего ковра, утвари и других 
предметов быта, которые мысленно воз-
вращали ее в детство.
Посвятив себя собирательству фолькло-

ра карабахских армян, Маргарит Григорян 

преодолевала множество трудностей, ра-
ботая в сложных условиях экспедиций, 
жила в крохотной квартирке в Баку, всегда 
помня о «сожженном Шуши», как пишет 
она в автобиографии.

«Я пожертвовала собой по зову сердца, 
полностью посвятив себя священному 
делу – собирательству фольклора народа 
Нагорного Карабаха. В это дело я вложила 
все: святость отчего дома в Шуши, светлую 
память о своем зарубленном и униженном 
народе, о своих человечных, честных 
и мужественных школьных учителях, 
получивших образование за рубежом, 
неизгладимую память о своих красивых 
одноклассницах и поруганных подругах... 
Вне Шуши нет жизни для меня...» – пишет 
Маргарит Григорян.
Как отмечает Сергей Варданян, Маргарит 

Григорян провела огромную работу по 
собирательству фольклора. В качестве 
докторской диссертации она выбрала тему 
«Фольклор и диалект Карабаха». У нее бы-
ли официальные документы, адресован-
ные местным властям Нагорного Караба-
ха, что позволило ей беспрепятственно 
ездить по разным уголкам Арцаха и 
собирать научную информацию. Но 
собрав огромный исследовательский 
материал, из-за тяжелой болезни защи-
тить докторскую она не успела и решила 
потратить остаток сил, здоровья и жизни 
на издание собранных материалов. Выйдя 
на пенсию, она составила 10 томов книг, в 
которые вошли уникальные образцы фоль-
клора карабахских армян: сказки, обряды, 
традиции, диалект и даже записанные на 
надгробиях стихи.

В 1958 г. тяжело больная, она привезла 
все свои труды в Армению, чтобы сдать 
их в архивы. Но и тут не обошлось без 
проблем. После долгих хождений из 
одного учреждения в другое ей все же 
удалось передать книги и архивы в Инсти-
тут литературы АН Армянской ССР. В их 
числе была и упомянутая версия сказки 
«Охотники из Ардалы», легшей в основу 
книги Сергея Варданяна  «Среда фольк-
лорного повествования».

«Исследования этой распространенной 
среди армянского народа сказки показали 
явную схожесть между ее многочисленными 
версиями, – отмечает Сергей Варданян. 
– Основная разница заключается в обра-
зе главного героя. У армян-христиан 
это священник, у амшенских армян-
мусульман этот персонаж заменен на 
обычного охотника или сельчанина, так 
как после насильственной исламизации 
они были вынуждены скрывать свою на-
циональную идентичность и исконную 
религиозную принадлежность. Многие, 
приняв ислам, продолжали тайно прово-
дить христианские обряды, их тайно по-
сещали священники. Поэтому для них 
священники были сродни героям, так как 
в случае поимки и принявшему ислам, и 
священнику полагалась смертная казнь, 
и использовать их образы в качестве 
персонажей сатирических сказок они не 
смели».
Исследовательский труд «Среда 

фольклорного повествования» – первый 
в армянской фольклористике опыт срав-
нения фольклора армян-христиан и исла-
мизированных армян, а также объеди-
нения в одном издании почти четырех 
десятков сатирических сказок с общей 
сюжетной линией. На основе сравнения и 
анализа данного фольклорного материала 
Сергей Варданян выдвигает важный тезис 
о том, что устное народное творчество 
исламизированных амшенских армян 
является неотъемлемой частью всего ар-
мянского фольклорного наследия.
Добавим, что книга включает подробные 

главы о фольклоре армян Нахиджевана, 
Шатаха, Кесарии, Перии, Харберда, Араб-
кира и других местностей, что делает 
ее не только ценной с научной точки 
зрения, но и интересной для широкого 
круга читателей, порой доходящей до за-
хватывающего повествования, поисков и 
находок многолетнего исследования Сер-
гея Варданяна.

Магдалина ЗАТИКЯН.

Â Åðåâàíå ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà «Íåìåçèñ»
На ереванском Кольцевом бульваре 25 апреля 

состоялась церемония открытия памятника «Неме-
зис», посвященного героям, организовавшим и осу-
ществившим операцию «Немезис» в 1919 году.
На памятнике написаны имена: Согомон 

Тейлерян, Арам Ерканян, Аршавир Ширакян, 
Петрос Тер-Погосян, Арташес Геворкян, 
Мисак Торлакян, Степан Цагикян, Акоп 
Мелкумов, Ерванд Фундукян, Армен Гаро, 
Григор Мерджанов, Аветик Исаакян, Аршак 
Езданян, Ара Саргсян, Грач Папазян, Шаан 
Натали.
Операции «Немезис» – это история о волеизъявлении 

армянского народа и восстановлении справедливости. 
Исполнителями операции «Немезис» были интел-
лигентные армяне, один лучше другого, один подготов-

шим основным посылом.
Решение о проведении операции «Немезис» 

было принято в Ереване в 1919 году в условиях 
строжайшей секретности. 
За три года, действуя от США и Европы до Тур-

ции, члены организации уничтожили около двух 
десятков преступников, зачинщиков Геноцида 
армян. «Немезис» представлял собой четко и 
дотошно спланированную операцию, которая 
начиналась с разведывательной работы и за-
канчивалась исполнением приговора. При испол-
нении этих решений не пострадал ни один слу-
чайный человек.
Поскольку операция была строго засекречена, 

его организаторы и участники годами не рас-
крывались, но теперь их имена известны всем.

леннее и ответственнее другого. Могилы этих людей 
находятся в разных частях мира.
Мужество, проявленное людьми, имена которых на-

писаны на памятнике, имеет три основных значения. 
Во-первых, это был акт решения и приведения в ис-
полнение наказания преступников, во-вторых, этим они 
передали положительный импульс находящемуся в 
унынии народу, и также этот акт является констатацией 
того факта, что на протяжении всей истории преступ-
ления не остаются безнаказанными, несмотря на то, 
как к этому относится международное сообщество.
То, что сделали организаторы операции «Немезис», 

было понятно всем, это было справедливо для всех, но 
нашей целью должно быть предотвращение возмож-
ных преступлений, создание механизмов привлечения 
преступников к ответственности. Это должно быть на-
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ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ ÈÌß
К 100-летию Геворга АДЖЕМЯНА

Он был из поколения старой подлинной 
интеллигенции. Видела его каждое утро. 
Приветливо улыбаясь близким и знако-
мым, поминутно снимая шляпу, он всегда 
спешил в одном и том же направлении. 
В музыкальной десятилетке имени П. И. 
Чайковского его ждали дети. Он должен 
был настроить инструменты и тех, кто 
еще не успел этого сделать. И начать 
репетицию – долгий, мучительный, но и 
радостный процесс. Мучительный, ибо 
добиться успеха от одного легче, нежели 
от многих. Ведь это дети – единый ор-
ганизм, имя которому – ансамбль. А ан-
самбль не состоится, если хотя б один 
из них не одолеет трудного штриха, не 
почувствует темпа или нюанса.
Когда-то именно так зарождалась исто-

рия коллектива, впоследствии широко 
известного и прославленного: Ансамбля 
скрипачей Гостелерадио Армении.
Подвижническая деятельность этого 

ансамбля – яркая страница истории на-
шего музыкального искусства.
А начало было положено в 1958 году 

замечательным энтузиастом Геворгом 
Аджемяном. Он собрал ансамбль детей 
– скрипачей младших классов музыкаль-
ной школы им. П. И. Чайковского и начал с 
ними заниматься. Шли годы. Вчерашние 
школьники стали студентами, а Аджемян 
продолжал с ними работать. Тогда-то, в 
семидесятых годах, появился Ансамбль 
скрипачей Гостелерадио.
Гастрольные маршруты первого ан-

самбля насчитывают сотни тысяч кило-
метров. Успех и популярность коллек-
тива были столь велики, что вскоре он 
получил звание лауреата Ленинского 
комсомола.

Словом, сплав таланта, задор 
юных исполнителей со зрелым 
мастерством. 
Не проходило в Москве или в дру-

гих столицах союзных республик 
ни одной декады, ни одного круп-
ного культурного мероприятия, 
связанного с Арменией, чтобы ан-
самбль скрипачей, руководимый 
Аджемяном, не принимал в них 
участия. Программы каждого выс-
тупления ансамбля хватило бы на 
два концерта, но слушателям каза-
лось этого мало. И уже не просто 
отменный профессионализм, не 
только владение теплым и живым 

Итак, высокий уровень исполнительства и пре-
дельная требовательность к себе. Как результат 
– богатейший репертуар, в котором, кстати, мно-
жество переложений и обработок самого Геворга 
Аджемяна. Его транскрипции отличали вкус, зна-
ние акустических и технических возможностей инст-
рументов.
Искусство аджемяновских ансамблей (а их по-

мимо основного было еще четыре) таило уди-
вительную силу притяжения. Факт вроде бы 
общеизвестный, однако далеко не изученный. 
Принято утверждать, что сила художественной 
убедительности его интерпретаций заключена в 
необычности музыкального колорита. Именно ко-
лорита. Типично аджемяновского. На редкость 
своеобразного. Достаточно нескольких тактов му-
зыки, чтобы ясно ощутить стиль его ансамблей.
Для многих коллег работа Аджемяна незаметно 

стала мерилом, образцом того, что мы называем 
подлинным искусством, далеким от сухого, без-
душного ремесленничества. Все в нем излучало 
свет истинного благородства и  было сопряжено с 
тончайшими нюансами палитры Мастера. Палит-
ры, выражающей существо таланта творца, его ми-
ровоззрения и мастерства.

звуком или непринужденная грация 
совместной игры захватывали их, 
но и чувство трепетной влюблен-
ности в свое дело, в музыку, воспи-
танные руководителем. Вот слова, 
которыми отметил успех ансамбля 
Дмитрий Шостакович: «Слушал ва-
ше выступление. Сильно! Талант-
ливо! Поздравляю вас!»
Восторженные отклики и рецензии 

сопровождают ансамбль на всем 
протяжении его деятельности. 
«Благодаря выдающемуся таланту 
Г. Аджемяна ансамбль поднял свой 
художественный уровень до вершин 
исполнительского искусства», – пи-
сал Арам Хачатурян. Не менее вы-
соко был оценен ансамбль скри-
пачей школы-десятилетки: «Они 
сумели показать нам целый лес 
юных скрипачей, и это говорит о 
том, что народ Армении не только 
талантлив, но и мудр. Он умеет ду-
мать о завтрашнем дне» (Густав 
Эрнесакс).

Репетиции Аджемяна многие помнят до сих пор. 
Они пленяли самых привередливых музыкантов, 
а концерты ансамбля отличались мудрым вдох-
новением, которое возможно лишь в зените ар-
тистического пути, когда талант не обременен жи-
тейскими хлопотами восхождения, а может себя 
всецело посвятить велениям искусства.
Несмотря на возраст и чудовищные, нечеловечес-

кие условия последних лет (90-е годы), Геворг Вард-
кесович расширял свою деятельность. Он создавал 
ансамбль скрипачей и в других музыкальных шко-
лах – им. Саят-Новы, им. Экимяна. И ни разу (я 
общалась с ним довольно часто) не пожаловался 
на трудности материального характера. Они его не 
обошли, как, впрочем, и всю нашу интеллигенцию.
Проблемы Геворга Аджемяна были исключительно 

творческие. Его коллективы, которые составляют 
гордость нашего искусства, ни разу не представляли 
свое искусство за рубежом. Следует ли говорить, 
что они бы сделали честь любой стране? Но что 
об этом говорить сейчас?.. Его творческая деятель-
ность – это громадное художественное достижение, 
гордость нашей культуры.

Наталия ГОМЦЯН.
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ÑÌÅÕ È ÁÎËÜ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÀÐÒÈÑÒÀ
23 января Карпу Хачванкяну исполнилось бы 1ОО лет

Невозможно вновь испытать те эмоции, 
что захватывали зал, когда в театре шли 
спектакли с участием вечного премьера 
Карпа Хачванкяна. Они давно сошли со 
сцены, и нет среди них их героя. В театре, 
действительно, нельзя остановить 
мгновение, как бы прекрасно оно ни 
было. Есть, конечно, некоторые записи 
спектаклей, но саму ауру, атмосферу 
спектакля они в полной мере не смогут 
передать. Неизбежно исчезает тайна. 
Спектакль – явление единственное. Но 
дистанция времени позволяет отчетливо 
осознать суть и смысл того, что вызывает 
столь живой и сильный отклик души.

Театр имени Пароняна... Стоит только 
произнести эти три слова – и сразу же по ас-
социации возникает облик артиста, который 
являлся его неизменным властелином на 
протяжении многих лет. Здесь Карп Хач-
ванкян пережил самые прекрасные часы 
своей жизни и минуты грусти, одаряя всех 
восторгом.
Возможно, еще живы те, кто помнит тепло 

его рукопожатий, кто был его близким дру-
гом, соратником. А для более молодого по-
коления его имя сделалось уже едва ли не 
легендарным. Популярность Хачванкяна 
была чрезвычайно огромна. Идти с ним 
по улице и остаться незамеченной было 
почти невозможно. То и дело слышалось: 
«Хачванкян идет, Хачванкян!» Он вежливо 
кивал, отвечая на оживленные приветствия 
прохожих. Уверена: спроси, с кем он только 
что поздоровался, он затруднился бы отве-
тить. Кстати, в популярности артист видел 
обязательный компонент профессии. Это, 
как он считал, манок, приводящий зрителей 
в театр.
Много ли сегодня актеров, которые десят-

ки лет играют одну и ту же роль и всегда с 
аншлагом? Такого вы не найдете. А Хачванк-
ян играл. Более тридцати лет он играл роль 
Джуликяна в спектакле «Ах, нервы, нер-
вы!» Г. Тер-Григоряна, «Такси, такси» – 15 
лет. Зрителя, который видел его много раз в 
одной и той же роли, он часто удивлял неожи-
данными новыми штрихами. Карп Никитович 
легко расставался со своими старыми мо-
делями, находил новые, рангом выше, эсте-
тически совершеннее.
Публика всегда была его самым интимным 

другом, сочувствовала ему решительно во 
всем. Он заставлял зрителя принимать лю-
бую условность, не стараясь ее как-либо оп-

равдать. Помню ту сцену в спектакле «Ах, 
нервы, нервы!», где актер засыпал. Весь зал, 
до того оживленный, замирал, переставал 
дышать, словно боясь разбудить его. Эту ти-
шину, эту паузу он мог задерживать сколько 
угодно.
Премьер Театра музыкальной комедии, Карп 

Никитович обладал особой обостренностью 
чувств. Он владел тайной колдовской на-
стройки зрительского внимания. Кого бы 
ни играл, он становился эпицентром лю-
бой сценической ситуации. И не только в 
силу особого актерского эгоизма: просто 
выдерживать конкуренцию с Хачванкяном 
в минуты «диалога» со зрительным залом 
было дано не каждому. Вообще постичь 
противоречия и парадоксы премьера было 
не просто. Он подавлял. Но не намеренно, 
играл порой экономно, даже скромнее своих 
партнеров. Но чем незаметнее он внешне 
казался, тем пристальнее за ним следили 
зрители. Партнеры нередко чувствовали 
себя обделенными в лучах его славы. Но что 
поделаешь: на сцене Хачванкян – и с этим 
надо было смириться.

Что покоряло в нем? Талант, который прояв-
лялся во всем: в редчайшем сценическом 
обаянии, удивительном умении держать 
форму, в исключительном знании ремесла, 
в постоянном стремлении держать планку на 
должной высоте, в неослабевающей потреб-
ности зрительского ажиотажа, наконец, в 
умении смешить. А это всегда привлекает. 
Впрочем, если ограничиться только этой 
характеристикой, перед нами предстал бы 
артист, безусловно, неординарный, но не 
очень глубокий. Конечно, его искусство нельзя 

сводить только к демонстрации ловких 
сценических трюков. Таких артистов 
театр знал, но о них обычно легко за-
бывали, едва только они покидали под-
мостки. Хачванкян – совсем другое 
дело. Техника его не приобретала са-
модовлеющего значения. Используя 
высочайшее актерское мастерство, 
преображаясь не только внешне, 
но и внутренне, он стремился к 
убедительности характеров. Конеч-
но, было бы наивно думать, что 
все свершалось легко и просто. 
Нет! Никто не знает, сколько труда 
вкладывалось в каждый спектакль. 
Какое бесчисленное множество ва-
риантов, репетиций, открытий пред-
шествовало дню премьеры! У героев 
Хачванкяна счастливая судьба. Они 
не забываются. Многие реплики 
врезались в память, заставляя нас 
смеяться и грустить, доказывая, что 
настоящее искусство не стареет.
Свои представления об искусстве 

как о праздничном и волшебном отра-
жении бытия, возвышающем дух, 
Карп Никитович выражал во всей 
полноте во многих ролях, и прежде 
всего в «Укрощении строптивой». Он 
верен здесь сложившейся концепции 
жанра как праздничного, солнечного 
зрелища, в котором бурные страсти 
не подавляют человека, а, напротив, 
придают жизненные силы. Петруччио 
– Хачванкян полон энергии, порабле-
зиански полнокровен, откровенен в 
желаниях и страстях.
В спектакле «Венецианские близ-

нецы» актер исполнял сразу две роли 
– Тонино и Дзанетто. На мой взгляд, 
это действительно было явлением: 
осуществлялся редкий сплав музы-
кального, драматического, пластичес-
кого и философского начал. Вот уж 
где мечта воспаряла над привыч-
ным, и вот уж где душа артиста 
наслаждалась всеми красками 
партитуры ролей. Здесь было эф-
фектное сочетание лирики, юмора, 
социального гротеска и драматизма 
такого накала, что очевидной станови-
лась профессиональная неизрасхо-
дованность актера. И когда он – Дза-
нетто – в одной из сцен подходил к 
самому краю сцены и со слезами на 
глазах произносил: «Есть ли на земле 
хоть один человек, который может 
меня полюбить?» – весь зал кричал: 
«Мы! Мы!»
И смех, и горе Хачванкяна были 

отмечены печатью правдивости, ес-
тественности. В комедийных и ха-
рактерных ролях он был одинаково 
привлекателен и стоял на вершине 
мастерства, поскольку даже над 
незначительными деталями он рабо-
тал проникновенно, с сознанием от-
ветственности, глубоко осознавая 
суть образа. Особенно близка была 
актеру роль Тодороса в спектакле 
«Требуется лжец». Хачванкян был 
непревзойден в этой роли. Однажды 
этот спектакль мы вновь увидели на 
телеэкране. Это поистине сгусток са-
тирических красок, юмора.
В галерее образов Хачванкяна не 
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было проходных ролей. Вот они: Мак Хит 
в «Трехгрошовой опере», Бопс в «Тетушке 
Чарлея», Альдеморо в «Учителе танцев», 
Ринальдо в «Черном драконе», Скапен в 
«Проделках Скапена», Сократ в спектакле 
«Любовь под звездами»...
Большой успех имели в театре и режис-

серские работы К. Хачванкяна. Им были 
поставлены мюзиклы «Моя прекрасная 
леди» Ф. Лоу по «Пигмалиону» Б. Шоу, где 
он играл роль Хиггинса, «Человек из Ла-
манчи» (здесь он играл Сервантеса и Дон 
Кихота), музыкальная комедия «Большая 
свадьба» В. Тиграняна, оперетта «Силь-

ва» И. Кальмана, «Любовь под звездами» 
А. Айвазяна... Постановки Карпа Никито-
вича были также отмечены печатью его 
индивидуальности. Их отличала глубина 
прочтения музыкальных партитур этих 
произведений. Именно эти спектакли 
соответствовали жанру музыкального 
театра. Его богатое воображение «забра-
сывало» бесконечные находки, острые 
изобретательные комедийные штрихи в 
решении спектакля.
Сценический образ К. Хачванкяна совер-

шенно не совпадал с бытовым обликом. В 
обиходе он был очень грустным человеком, 
флегматичным и даже иногда ворчливым. 
На вопрос о творческих планах он неиз-

менно отвечал: «Мечтаю ничего не делать. 
Не люблю свою работу, я вообще ленивый 
человек».
Я думаю, он лукавил. В его груди билось 

большое сердце художника. Он имел 
человеческие слабости и, очевидно, не 
всегда был прав в своих художественных 
пристрастиях. Но бесспорно одно: в тече-
ние одной жизни он сделал так много и 
так превосходно! Сколько же сил, таланта 
вложено в это бесконечное разнообразие 
ролей! Сколько горения, любви, подвижни-
ческой работы, упорства!

Наталия ГОМЦЯН.
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Åðåâàíñêèå êàðòèíêè îò Ãîàð ÐøòóíèÅðåâàíñêèå êàðòèíêè îò Ãîàð Ðøòóíè
Писатель с игдырско-алашкертскими корнями, поэт, переводчик и 

при этом кандидат химических наук, научный сотрудник Российского 
онкологического научного центра Гоар РШТУНИ (Гарибян) – человек 
стихийный. Размеренность и вдумчивость научного аналитического 
мышления в ней сочетаются с взрывным темпераментом, страстным 
отношением к жизни. Плюс ко всему она член СП Армении и 
России. Несмотря на то что немалую часть жизни Гоар, которой 
скоро исполнится 80,  прожила в Москве, она горит интересом 
к родине, живет ее буднями и вековыми проблемами. Армяне 
заселяют весь макрокосм ее книг: «Армянский принц Манук бей», 
«Веапар. Воспоминания о Католикосе Всех Армян Вазгене Первом», 
«Спасенный Римом: о кардинале Г. Агаджаняне» и др. Она пишет 
также о своих современниках – соседях и знакомых, старых и новых 
друзьях – никто не застрахован от перспективы однажды найти себя 
на страницах ее произведений. Ниже публикуем несколько авторских 
рассказов-воспоминаний о Ереване 40 – 60-х гг.
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Недавно Гоар в очередной раз была в родном Ереване, с ней 
побеседовала корр.«НВ» Лилит ЕПРЕМЯН.

– …Эмигрантский синдром – наш крест?
– Я не знаю, что такое эмигрантский синдром, потому что лично я 

не страдаю, у меня все сложилось иначе: и в Москве, и в Ереване 
я чувствую себя дома. Причем в прямом смысле: и там и тут у 
меня свой дом. И хотя провести всю жизнь в съемных квартирах 
сегодня обычное дело, я по-прежнему считаю, что одна из самых 
главных ценностей в жизни – иметь свою крышу над головой.
Чудеса новых технологий дают эффект присутствия в любой 

точке мира, дороги свободны, железный занавес открыт, распах-
нуты двери страны, которая еще вчера казалась клеткой. 
Поэтому уехать сегодня не значит выпасть из отечественного 
пространства. Но если судить по последствиям перемещения в 
другую культуру, я, конечно, классический эмигрант. Потому что в 
чужой среде невозможно не ассимилироваться. Речь не о нас, мы 
крепкие орешки, были и остаемся такими, какие есть, – я говорю 
о наших детях. Развиваясь в чужой среде, они в большинстве 
случаев незаметно ассимилируются, постепенно утрачивая те 
ценности, которыми мы, в силу своего воспитания, так дорожили.

– В чем разница взглядов двух поколений?
– Я побывала здесь на свадьбе. Слушайте, во что превратили 

этот красивый обряд?! Мне сказали, что в основном все свадьбы 
тут похожи друг на друга: пресные остроты тамады, грохочущая 
музыка, которая забивает любую попытку гостей перекинуться 
словом, изувеченный ритмом дансинга Саят-Нова, завывающее 
пение солистов... Вот когда я вижу это, у меня душа болит. А у 
молодого поколения эмигрантов это вызовет не боль, а отвраще-
ние. Они будут дистанцироваться, стремиться избежать негатива, 
уйти, ассимилироваться. Вот в чем разница. Поэтому я очень 
уважаю тех, кто, чувствуя эту опасность, возвращает детей в 
Армению – в детсады, школы, вузы.

– «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было та-
кой земли – Москва», – говорил поэт...

– Маяковский малость переборщил. Жить и умереть надо в 
Ереване. Родиться – тоже. А проживать и находиться можно где 
угодно, но это же не сравнить с Ереваном...

– Человек, разделенный среди двух миров, иначе восприни-
мает каждый из миров. Какой вам видится Армения издале-

ка? Есть ли у нее миссия в общем нескладном хоре стран и 
цивилизаций?

– Да нет, никакой миссии я не вижу. Роль Армении была ниве-
лирована тогда, когда мы потеряли возможность влиять на ми-
ровые процессы. У нас нет никаких козырей, и даже такой, как 
весьма выгодное географическое положение на перекрестке до-
рог и культур, – пока не в состоянии использовать.
Для меня все нации равны, кичиться своим национальным 

происхождением, или принятием христианства, например, или 
созданием алфавита – мне это непонятно. Ведь это сделали дру-
гие, гордиться можно только тем, чего ты добился сам, ну или 
детьми своими. Родители гордились моими достижениями хи-
мика, а если бы дожили, гордились бы и моими книгами – ведь 
я начала писать уже в солидном возрасте, под семьдесят, и за 6 
последних лет за свой счет опубликовала 14 книг.

...Вот во что я верю, так это в миссию каждого человека, лич-
ности, и считаю своей важнейшей миссией рассказывать миру об 
армянах.

– Национальные обычаи, традиции, кухня, травы народные 
– у вас к этому почти этнографический интерес...

– Хочу, чтобы традиции сохранились, – боюсь, растеряем их 
совсем. И потому пишу биографии армян – народа, который не-
возможно победить.

– Когда читаешь ваши рассказы, не оставляет ощущение 
документальной достоверности этих необычных историй, 
судеб. Вы их считываете с жизни или это плод воображения?

– Это реальность, доведенная до художественного обобщения. 
Жизнь для меня – бесконечный источник вдохновения. Есть и 
личные, автобиографические истории из детства, которые мне 
очень дороги.

– Над чем вы сейчас работаете?
– На днях сдала в типографию рукопись новой книги «Общий ген 

армянский». Подзаголовок выбрала не случайно: «12 апостолов 
и один Иуда». Она о 12 знаменитых армянах и об одном негодяе, 
их тоже среди нас немало. Ваганова, Лорис-Меликов, Терьян, 
Каначян, наконец, Мухдуси – это галерея портретов, которые 
писались на основе архивных документов, ведь о многом мы вы-
нуждены были молчать десятилетиями, и только сейчас появи-
лась возможность узнать и, главное, осмыслить жизнь моих ге-
роев.
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Есть в родном городе немало 
мест, которые невозможно не 
то что любить, а в наш сытый 
и наукоемкий век даже вспоми-
нать без содрогания. И греет 
душу только пронзительное чув-
ство любви и благодарности 
к близким, которые в далеком 
детстве и безвозвратной 
юности окружали тебя в этих 
суровых местах бесконечной 
заботой.
К таким местам в Ереване 

относится Конд. С лачугами, 
прилепившимися друг к другу 
на холме с неимоверными 
подъемами и спусками, кое-
где подлатанными лестницами 
– его так любят рисовать 
художники. Один из самых 
старых районов города, заби-
тый мусором многих веков, 
овеянный легендами об авто-
ритетах, когда-то живших 
здесь, а теперь перебравшихся 
в положенные олигарху апарта-
менты.
В первые годы советской 

власти Конд стал прибежищем 
десяткам тысяч беженцев, со-
гнанных из родных городов и 
городишек исторической Арме-
нии.
Моя бабушка с сыновьями 

и дочерьми жила в одном из 
дворов Конда, почти над са-
мым Разданским ущельем. 
Мы жили на улице Энгельса, 
она параллельна, ясное дело, 
улице Маркса, которая теперь 
Хоренаци, а старые и ветхие 
дома во дворах теперь или сне-
сены, или закрыты огромной 
высоткой напротив кинотеатра 
«Россия». Отсюда взрослые от-
водили нас, детей, к бабушке 
на постой.
Подушки и тюфяки у бабушки 

были высокие, пышные, мяг-
кие, до сих пор сохранилось 
чувство неимоверного счастья 
в постели с накрахмаленным 
бельем, когда просто тонешь в 
этом тюфяке, наполненном бла-
женством и хорошо отмытой и 
взбитой бабушкиными руками 
отменной овечьей шерстью.
Кормила она нас «тачкастанс-

кой едой» (Тачкастан – терри-
тория современной Турции, ис-
торическая родина армян) из 
разных пшеничных круп, гото-
вила на керосинке, с топленым 
маслом. А самым вкусным пос-
ле войны лакомством была 
вареная сахарная свекла, бе-
лая свекла. Бабушка нарезала 
их на дольки... разве торт вкус-
нее?
А удобства были во дворе. И 

спуск – почти вертикальный. 
Тетя стояла наверху, у самого 
начала тропинки, и «сторожи-
ла». Потом мы карабкались 
вверх и с балкона любовались 
ущельем. Внизу протекал Ка-
нал. Полное название тому ка-
налу было – «Оросительный 

Ìÿñî äëÿ òîëìû

Мясные ряды тогда еще ново-
го Крытого рынка в начале пяти-
десятых были полны и мяса, и 
ножек с требухой, и народ со 
всего города постоянно тол-
пился вокруг огромных крюков 
с тушами и кусками баранины, 
говядины...
В то время в магазинах я ни 

разу мяса не видела. Меня 
2-3 раза в неделю посылали 
на Крытый рынок – отец приз-
навал только мясной обед. Там 
торговал один из его пациен-
тов, и по инструкции мне надо 
было подняться на цыпочки и 
произнести:

– Я папина дочка.
Против родительского слова 

не попрешь, но разве так можно 
представляться?
Хотя, видимо, предполага-

лось, что мясник переспросит: 
«Чья дочка?» И тут я назову: 
«Доктора». Он каждый раз ме-
ня не узнавал и говорил: «А-
аа!»
И каждый раз мне это дава-

лось нелегко: тревога, волнение 
и смущение одолевали меня. С 
моим ростом было невозможно 
протолкнуться через большую 
и плотную очередь, прилавок 
был заставлен кусками и тази-
ками с печенью, и никакие «цы-
почки» не спасали, меня не 
было видно. Как я мечтала ско-
рей начать носить каблуки! Но 
до каблуков надо было учиться 
еще шесть-семь лет...
И только один раз, о нем 

хочу рассказать, я прошла 
сквозь толщу людей спокойно 
и с чувством собственного 
достоинства. До конца жизни 
буду помнить прекрасные го-
рящие синим огнем глаза, бла-
городный орлиный профиль и 
неповторимый, полный музыки 
голос человека, которому народ 
внял и мгновенно расступился 
предо мною.
Человек с необыкновенной 

харизмой, артист от Бога Гра-
чья Нерсисян любил ходить 
на рынок сам, и, по рассказам 
близких, артист прекрасно раз-
бирался в сортах и качестве 
продуктов.
В тот воскресный день на-

роду было много, я долго 
стояла с краю, не решаясь 
протолкнуться к прилавку и 
сообщить мяснику, чья же я 
дочка. Толпа шумела, гудела, 
ругались из-за очереди – базар 
есть базар, даже если крытый.
И когда мое терпение и 

время, отведенное на рынок, 
стали иссякать, толпа вдруг 
пришла в движение, все за-
шептали: «Грачья, Грачья!» 
– и, наконец, расступились. 
Воспользовавшись этим, я 
проскользнула вперед и почти 
придвинулась к прилавку, но 
разочарованно заметила, что 
мясник смотрит на кого-то сзади 

канал имени Сталина». Расска-
зывали, что много раз возле 
решетки канала находили утоп-
ленников, снесенных течением. 
Берег с нашей стороны был 
обрывистым, неукрепленным.
Я уже ходила в школу, значит, 

было мне лет шесть или семь. 
Однажды тетя ушла по важ-
ному делу в город, а мне по 
важному делу приспичило «ту-
да». Бабушка долго уговари-
вала «потерпеть», потом с 
наставлениями «не отклонять-
ся от маршрута, медленно 
спускаться и немедленно под-
ниматься» нехотя отпустила, 
сторожа меня с балкона.
После всех процедур я нас-

лаждалась свободой, как вдруг, 
что со мной часто случается, 
заблудилась. Увидев более по-
логий подъем сбоку, решила 
немного спуститься и перейти 
на другую, более удобную 
тропку, которую я раньше не 
замечала и почему-то тут же 
потеряла. Буквально сразу 
мне открылся этот запретный 
Канал. Очень аккуратный, он 
как-то деловито нес свои воды 
явно куда-то туда, к страшным 
решеткам. А справа... справа, 
прямо над обрывом, в двух мет-
рах от меня над водой свисал 
огромный куст.
Не подумайте, что я засмот-

релась на обыкновенный куст... 
на нем ярким оранжевым пла-
менем горели большие шары 
«джухтак шамама» (букв. – пара 
шамамов, маленьких дынь, 
очень ароматных), но не две 
даже, а штук шесть. Как в кни-
гах сказок, где иллюстрации. 
Пупырчатые и полосатые, 
шамамы источали сладкий 
дынный аромат, я с восторгом 
смотрела на это чудо, такие 
шамамы отец часто приносил, 
давал нюхать, и мама прятала 
их в гардероб «для запаха». 
Мне захотелось иметь свой, я 
бы носила его в сумке и нюхала 
бы, сколько душе угодно. Это 
тот самый «джухтак шамам», 
про который есть чудесная, тог-
да непонятная мне песня ашуга 
о матери: «Джухтак шамамнерд 
дцоцид меч...» Оказывается, 
речь шла о материнской груди, 
«груди твои, что пара шама-
мов»...
И я полезла к веткам, медлен-

но и осторожно нащупывая зем-
листую тропку, совершенно по-
забыв, зачем вышла из дома.
Камушки выкатывались из 

рыхлой земли, для устойчи-
вости я приседала и кое-как 
доползла до первых тоненьких 
веток. Два шамама (и для ба-
бушки, не оставлять же добро!) 
я не смогла бы унести, так 
как одной рукой цеплялась за 
кусточки и даже стебли. По-
этому, сорвав первый плод, я 
положила его рядом, повыше, 
чтоб прийти за ним потом, и 
потянулась за вторым. Земля 
под ногами осыпалась, каме-
шек, который, казалось, торчал 

тут целую вечность, скатился 
в канал, я судорожно вце-
пилась в колючие ветви и... 
повисла над водой. Мне никак 
не удавалось схватиться за 
толстую ветку и подтянуться к 
основанию куста, который, по 
моим детским подсчетам, врос 
в землю основательно и на-
дежно. Кричать я тоже не мог-
ла, боясь упасть прямехонько 
в канал вместо сыра из клюва 
вороны из той самой басни.
Я почему-то представила от-

ца, который недавно плакал 
на похоронах бабушки Гяран, и 
вдруг отчетливо осознала, что, 
если я упаду в канал и меня, 
уже утонувшую, обнаружат 
возле решеток, он тоже будет 
плакать. Мне страшно не хоте-
лось оказаться у решеток, ма-
ма узнает и будет ругать, даже 
утопшую, за то, что полезла 
без спросу, со своим вечным 
«я же говори-и-ила!», и тоже 
будет плакать, она даже из-за 
папиной мамы просто рыдала. 
Сестры... вот про них я не успела 
подумать, так как силы мои 
уже иссякали, я барахталась и 
упиралась ногами в камень, ко-
торый хорошо сидел в земле. 
Сколько провисела, не помню. 
Но все время подкапывалась 
под тот злосчастный куст, из-за 
которого я медленно, но верно 
скатывалась в канал имени 
Сталина...
Бабушка охрипла от крика, 

и соседи кинулись меня ис-
кать. Двое увидели меня и, 
наверное, опешив, сначала не 
решались спускаться. Потом 
один из них побежал, скинув 
туфли на скользкой подошве 
(очень уважаемый «падош»), 
и незаметно оказался рядом. 
Скорее всего, в это время я 
смотрела на эти противные 
волны.
Больно схватив меня за ногу, 

сосед, дядя Агван, подтащил 
к себе и, уже придерживая за 
руку, осторожно поднял к тому 
пологому спуску. Второй рукой 
я прижимала шамам, чуть не 
спровадивший меня на тот свет. 
Бабушка потом причитала: «Да 
ведь их полно на рынке, разве 
родители не купили бы?!»

...Бабушкин дом и все дома 
рядом давно снесли, проложив 
улицу Пароняна до Крытого 
рынка. Чуть правее – строгие и 
божественные контуры церкви 
Сурб Саргиса. Но каждый раз, 
когда, проезжая по дороге из 
аэропорта, я вижу этот обрыв, 
передо мной встает та жуткая 
картина.
Маленькая девочка в ситце-

вом платье, которая караб-
кается по отвесному обрыву, 
висит над ущельем, а внизу 
смертоносная вода Канала, ко-
торый течет себе и течет.
А в руке у той девочки – ог-

ненный шамам, который она 
сорвала собственными руками, 
отвоевав у обрыва то ли себе, 
то ли бабушке...
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меня и, кланяясь, уважительно 
и с почтением спрашивает: 
«Варпет, инч мис там?» («Мас-
тер, какое мясо дать?») А 
человек в сером макинтоше 
с ясными, горящими глазами 
скромно стоит перед всеми, 
слышен только шепот «Рачья, 
Рачья»...
Вдруг он показывает на меня 

и говорит: «Пусть девочка возь-
мет!»
Я кое-как выдавила из себя 

«Толми мис» («Мясо для тол-
мы») и показала на два вися-
щих куска бараньего бока. 
Это сейчас ленивые хозяйки 
покупают мякоть, чтоб не во-
зиться с пленками. Великий 
актер стоял рядом, и, когда я 
поблагодарила мясника дядю 
Каро, затем и его, «товарища 
Грачья Нерсисяна», он спро-
сил:

– Долмаин шад арадз ес, кган-
чек? («Для толмы многовато 
купила, в гости позовете?»)

– Нас много, – честно стала я 
объяснять, не догадываясь, что 
таким образом отказала вели-
кому мастеру в гостеприимстве. 
Он засмеялся, и вслед за ним 

все почему-то тоже засмея-
лись...
Конечно, он пошутил, думая, 

что столько покупают для гос-
тей, но я не успела сказать, что 
за нашим столом в тот день 
обедала только наша семья 
– шестеро детей и трое взрос-
лых.

«Øàãè ïî Ìîñêâå»

Если читатель очень молод 
или в Ереване не был, в двух 
словах скажу, чем был Гетар до 
того, как его закрыли насовсем.
Протекала раньше по центру 

Еревана речка, называлась 
Гетар. Берега почему-то глубо-
кие, а сама она глубиной в 
ручей. Гет – река. Рассказы-
вают, что после войны взбеси-
лась Гетар, случилось такое 
наводнение, что дома и 
деревья выворачивало и 
уносило. Вот и заковали, а 
на берегу построили очень 
солидное здание. Точно не 
скажу, как именно на этот раз 
называлось, кажется, охраны 
общественного порядка, но там 
работали чекисты. КГБ, в об-
щем. В здании находился ки-
нозал, клуб этого КГБ.
Несмотря на грозное назва-

ние, студентами мы часто бега-
ли туда на просмотры (это же 
рядом!), уж очень хорошие 
фильмы они себе привозили.
Посмотрели «Бассейн», 

фильм культовый, Ален Делон 
и Роми Шнайдер, и тут нам гово-
рят: завтра советский фильм 
будет. Мы, прямо скажем, не 
обрадовались, состроили гри-
маски, но наша «киновед» 
Лаура, чей одноклассник 
там ошивался в качестве 

представителя по связям с 
общественностью, заверила, 
что, говорят, хоть фильм и 
советский, но режиссер – ар-
мянин, надо его хотя бы под-
держать, похлопать ему. В те 
времена, если в титрах попа-
далась армянская фамилия, 
зал восторженно аплодировал, 
по праву гордясь своими сооте-
чественниками.
Опоздали мы так, что нас 

послали на балкон. Ощупью 
в темноте пробрались в сере-
динку, сели и смотрим. Назва-
ние-то пропустили, я вообще 
с трудом врубаюсь в кино, тем 
более если смотрю не с начала. 
Слева сидел худенький мужи-
чок, он подсказал, как фильм 
называется, какие-то «Шаги по 
Москве». Справа оказался наш 
однокурсник Гарник, хоть и Ле-
нинский стипендиат, но тоже из 
опоздавших.
Фильм чем дальше, тем боль-

ше нравился. Я так громко 
смеялась, особенно когда «да 
– да или да – нет» услышала, 
даже оборачиваться стали. А 
с середины я говорю Гарнику: 
«Слушай, какая актерская игра! 
Какой этот мальчик приятный, 
а тот, «да – да или да – нет», 
– совсем школьник, что ли. 
Интересно, говорю, кто режис-
сер, с детьми ведь так трудно 
работать!»
Гарник с нашего курса полу-

чал Ленинскую стипендию – он 
все знал.

– Армянин, Данелян какой-то.
В конце все стали аплодиро-

вать, я громко кричу: «Браво!» 
Ну прожектор на меня и напра-
вили, а тут все еще громче 
стали хлопать. Овации. Я так 
удивленно смотрю на Гарника, 
потом повернулась к дяденьке 
слева:

– А чего они меня фиксируют?
– А это, наверное, меня 

фиксируют, – улыбается. – Я 
режиссер этого фильма, – 
очень скромно объяснил он.

– Ой, это вы режиссер Да-
нелян?! Какой чудесный 
фильм у вас получился! Такой 
и смешной, и лирический! А 
песня, песня! Сразу видно, что 
армянин ее выбирал!

– А фильм так и называется: 
«лирическая комедия». Но я 
Данелия...
Так целых полтора часа я 

просидела в темноте рядом с 
замечательным режиссером 
Георгием Данелия, даже не 
догадываясь об этом, на ере-
ванской премьере его светлого 
и чудесного фильма «Я шагаю 
по Москве»...

Ñâåòîôîð

Все думают, что он всегда 
был, этот светофор.
Может, и был, да только мне 

было лет 15–16, выросла я 
в садах Арабкира, бегала по 
арабкирским улицам и никакого 
светофора в глаза не видывала. 

Разумеется, наша группа села 
в первый. А то не помните, 
как в те времена экономили 
каждый форинт, крону или 
марку. За три билета можно 
было купить моток отличного 
мохера. А этот моток стоил у 
нас 25 рублей, треть зарплаты 
лаборанта, чья ставка светила 
нам, «ученым», только через 
целых пять лет после диплома. 
Вот вы готовы треть зарплаты 
тратить на билет в один конец, 
тем более за границей?! То-то. 
И однажды мне тоже надоело 
пешком добираться до центра, 
я села в первый вагон, но по 
природной беспечности даже 
не попыталась вычислить сре-
ди пассажиров контролера. 
Он вырос буквально перед 
моим носом и потребовал 
билет. Я от неожиданности 
спросила его: «Инч?» Потом 
сделала вид, что не понимаю, 
о чем это он. От моей наглости 
контролер чуть было не поте-
рял дар речи. Но тут все 
пассажиры первого вагона 
вытащили свои постоянные 
билеты, подняли высоко и ста-
ли хором объяснять, хоть и на 
венгерском, но очень даже по-
нятно: вот у нас вот это, нам 
можно!
И культурно вытолкали 

меня, чтоб села в другой ва-
гон, где билеты продают. Но 
я собиралась за ту же цену 
купить мохер, а не билет и 
дальше пошла пешком.
И надо было перейти узень-

кую-преузенькую улицу. Машин 
нет, я даже удивилась, чего 
это, как вкопанные, стоят и 
ждут остальные. Как только я 
ступила с тротуара на проез-
жую часть, эти венгры, как с 
цепи сорвавшиеся, чуть ли не 
ВСЕ одновременно бросились 
ко мне и втащили обратно на 
тротуар. При пустой улице! И 
показывают пальцами на све-
тофор. А там красный.
Видеть-то я его видела и 

раньше, но, признаться, не по-
нимала, к чему он, если есть 
глаза и реакция.

Äåôèöèòêè

В отделах любого НИИ про-
исходят разные истории. На-
чиная от тайных любовных и 
кончая самыми серьезными 
свершениями государственной 
важности. Свершения и отче-
ты к ним мы лихорадочно закан-
чивали к концу года, когда на 
носу новогодние хлопоты.
Перед Новым годом сверху 

прислали распределение. У 
замдиректора на столе лежали 
новенькие дефицитки: 10 
пар финских стеганых сапог 
из плащевой ткани, один не-
мецкий ковер фабричного про-
изводства 2 на 3 (он до сих 
пор украшает мой холл) и 140 
польских бюстгальтеров нео-
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26 Арабкир – это как бы спальный 
район Еревана, школы рядом, 
магазины рядом, в «город» 
ездили по важным делам. А 
какие такие важные дела у 
школьницы? Два раза в неделю 
я садилась на «девятку» и еха-
ла на центральный рынок, 
троллейбус как раз заворачи-
вал у рынка обратно, потом, 
нагруженная мясом, овощами 
и зеленью, на том же тротуаре 
садилась на «девятку» и ехала 
домой. Машин тогда в городе 
было кот наплакал!
Когда мне стукнуло 16 лет, 

мама за руку повела поступать 
в институт, сначала в политех-
нический. Сестра уговорила то 
ли маму, то ли меня поступать 
на химфак. Председатель 
комиссии, доцент Габучян, 
вскинул на маму свои большие 
черные, чуть навыкате, глаза и 
закричал:

– Тикин, вы своей девочке 
враг? В химфак на технолога? 
Чтоб зубы выпали? Волосы вы-
лезли? Чтоб бездетной была? 
Идите в университет, там уче-
ных готовят!
Маму как ветром сдуло из 

приемной комиссии, я ее еле 
догнала. Но вспомнив, что в 
университет сегодня идти уже 
поздно, решили попытать свое 
счастье утром.
И вот тут на перекрестке 

я увидела милиционера. 
С серьезным лицом он 
смешно размахивал руками, 
машины останавливались, 
двигались с места, ехали, 
снова останавливались. Как 
он угадывал, куда они едут, 
и показывал им туда, куда те 
собирались ехать, для меня 
долго оставалось загадкой. До 
того самого времени, когда я, 
в сорок лет решив получить 
водительские права, записа-
лась в школу ДОСААФ. Оказы-
вается, водители ждали, когда 
милиционер покажет им: путь 
налево открыт, все стойте, а те-
перь кто прямо, валяйте.
Но светофора я в жизни до тех 

пор не видела. Или не замечала. 
Разрешение перейти улицу оп-
ределяла сама на основании 
визуального осмотра. Сейчас 
напрягла память, как же так, в 
Москве на третьем курсе что-то 
было в центре, но я особо не 
подчинялась, вижу, нет машин 
– и перебегаю. По-арабкирски.
И вот после университета по 

комсомольской путевке я ока-
залась в Венгрии. Чудесная 
страна! Правда, побывав по-
том во многих, я поняла, что 
все страны чудесны, а все 
равно хочется домой. За дру-
гих не скажу, а мне до сих пор 
только домой и хочется, хотя 
больше-то живу в России. Что 
меня поразило, так это то, что 
в трамвае в первом вагоне еха-
ли только с постоянными, по-
нашему, билетами. А у кого нет 
постоянного, пусть садится во 
второй и там покупает.
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Ëåâîí ×àõìàõ÷ÿí — 70:
î þáèëåéíûõ è íå î÷åíü çàñòîëüÿõ, îëèìïèéñêèõ ïðîâîêàöèÿõ, 

ïðîòèâîñòîÿíèè Êàðïîâ – Êàñïàðîâ, ïèêå ïîëèòè÷åñêîãî 
âîñõîæäåíèÿ è… öåëîé æèçíè âî áëàãî Àðìåíèè è Ðîññèè

70-летний юбилей отметил известный российский политик 
и общественный деятель, бывший член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, президент 
Ассоциации российско-армянского делового сотрудничества 
– Левон Чахмахчян. Читателям «НВ» юбиляр более знаком 
по недавним содержательным и весьма занимательным 
публикациям о взлетной золотой поре ереванского «Арарата» 
в 70-е годы прошлого столетия. Впрочем, кому, как не ему, 
работавшему тогда спортивным обозревателем газеты 
«Коммунист», было и есть о чем рас-сказать! Весомым 
доказательством тому должна послужить и его новая книга, 
которая готовится к изданию.
Однако ж «НВ» на этот раз решил расширить горизонт 

эксклюзивного интервью и расспросить юбиляра о порой 
драматических событиях и известных личностях, оставшихся 
за «футбольным кадром» и оставивших в его жизни значи-
тельный след и массу незабываемых впечатлений.

– Левон Хоренович, в первую очередь поздрав-
ляем с юбилеем! Как отмечали это знамена-
тельное событие?

– Благодарю за поздравления! Праздновали 
в узком семейном кругу, с близкими и дороги-
ми мне людьми. Это, конечно же, моя замеча-
тельная супруга – Гаяне Суреновна Еолян, 
известный врач-педиатр, с которой мы на про-
тяжении почти полувека вместе встречаем все 

бычайной красоты. Было такое 
распределение дефицита, из 
райкома спускали...
Сапоги и немецкий ковер 

разыгрывались дедовским 
способом – в коробку из-под 
сапог бросили бумажки с 
обозначением товара с кучей 
пустых и по одному вызывали 
вытаскивать свой бахт (судьба, 
здесь: выигрыш). Джан-гюлум 
(гадание) своего рода.
За бюстгальтерами зам рас-

порядился прийти со списком 
размеров. В кабинете проф-
ком составил список всех жен-
щин и девушек по отделам и 
с застывшей на лице плутовс-
кой улыбкой с каким-то неуло-
вимым удовольствием записы-
вал:

– Лаборатория номер 2. Три 
вторых номера, четыре треть-
их, один первый.
Рука профкома дрогнула:
– Липарит, кто это у тебя пер-

вый номер?
– Новенькая, дипломница.
– А, так у нее вообще нуле-

вой, великоват будет! – и по-
шел дальше.

– Василь, у тебя обе с шес-
тым? Только пятые есть.
Василь замахал:
– Пятый будет маловат, 

Георгий Агванович. Ну ладно, 
давай, может, переделают.

– Так, третий сектор. Митя, у 

тебя что?
– Два вторых, четыре треть-

их, один шестой и один... – 
Митя запнулся. Все знали не-
объятные размеры Митиной 
любовницы, которая по совмес-
тительству работала у него в 
секторе.
Мужчины тактично опустили 

головы. Митя как-то безнадеж-
но заморгал и жалобно попро-
сил:

– Может, четвертый жене 
возьму, а ей все равно заказы-
вать! – выдохнул он под пони-
мающие улыбки коллег.

– Так, дальше, Енок! Что у 
тебя? Где твой листок?

– У меня много девочек, целых 
шестнадцать, не знаю, какой у 
них номер... – уныло сообщил 
Енок, начальник самого чистого 
сектора – упаковочного.
Тут профком поднял глаза на 

Енока, словно впервые его ви-
дел:

– Ада, ты как это себе 
представляешь? Какой ты 
начальник сектора, если не 
знаешь размера грудей своих 
сотрудниц?
Енок развел руками:
– Под халатом не разглядишь, 

не буду же я их щупать! – недоу-
менно развел он руками под 
гром хохота.
А ковер достался мне. Я пос-

ледняя вытащила...
Подготовила Лилит ЕПРЕМЯН.

радости и тяготы жизни. Рядом были мои дочки 
– Элина и Диана, мои прекрасные внуки – Гаяне, 
Мария и Александр. Безусловно, вместе с нами 
был и мой зять Армен Оганесян, в прошлом – 
вратарь сборной Армении по футболу, а ныне 
– известный бизнесмен. Все это проходило в 
уютной атмосфере семейного очага и, можно так 
сказать, под аккомпанемент непрекращающихся 
«заочных» поздравлений от моих друзей из 
Москвы и Еревана, Лондона и Парижа, Цюриха 

и Женевы... От многократного чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Карпова и примадонны 
Аллы Пугачевой, президента Национальной 
ассоциации телерадиовещателей России 
Эдуарда Сагалаева, генералов Александра 
Бульбова и Николая Климкина, замминистра 
юстиции России, бывшего главы Чеченской Рес-
публики Алу Алханова, известных российских 
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Начав с интереса к своей родословной, взяв за основу материнскую 
фамилию, Гоар так увлеклась темой, что  «с головой» и двумя руками 
«ушла» в историю так глубоко, что не писать книги на обнаруженные 
малоизученные факты и события –  было бы просто преступлением.
Гоар Рштуни – мой современник и добрый друг, она житель двух 

столиц – Москвы и Еревана, она  двуязычный писатель: пишет на 
армянском и русском языках. Герои ее произведений – это личности, 
как из глубинных веков, так и сегодняшних дней.
Я знаком со многими трудами Рштуни, мне интересны ее герои, 

будь это всеми любимый наш Каталикос Вазген Первый, будь это 
турецкий армянин Принц Манук – патриот и благодетель России, а 
также представители других соседних стран и народов. Гоар умело, 
честно и тактично комментирует взаимоотношения между упомянутыми 
странами и народами, учитывая, что они, эти отношения, не всегда 
были однозначны и приемлемы. То, что Гоар всегда оставалась 
«сестрой» россиянки, по-моему, это так. Горячая преданность, любовь 
к Родине-матери видны в ее художественной прозе, как в верности 
нашим национальным традициям, так и в глубоком знании истории, 
литературы, культуры своего родного армянского и братского русского 
народов. 
Особый аромат имеют «пахнущие» романтикой ее стихотворные  

сочинения. С них-то и начиналась ее творческая биография – печати 
в армянских детских изданиях – в журнале «Пионер», газете «Пионер 
канч».
Армянское мец шноракалутюн («большое спасибо») я говорю тикин 

Гоар за ее перевод и публикацию книги «ИГДЫР» – моего любимого 
дяди, именитого живописца, Эдуарда Исабекяна, уроженца  города и 
ее предков.
Приведу несколько строк из ее записи в моей рукописной книге 

«МЫСЛЕКОПИЛКА», в которой многие «посетители» этой книги-
альбома отвечали на вопрос: «Что такое Добро и Зло?» Вот что Гоар 
Рштуни написала: «Я бы хотела делать ДОБРО адресно, ведь ЗЛО 
всегда бывает адресным. А что из них сильнее – я до сих пор не знаю. 
Но добрых людей больше. Мне  в основном они встречались. Дай Бог 
им сил и здоровья! 28.02.2018. Г. Р.».
Я поздравляю тебя, ГОАР джан, с ЮБИЛЕЕМ, желаю тебе того же, что 

и ты другим!  Обнимаю, ваш эРЗэ.
Роберт БАБЛОЯН. Москва, 06.03.23.

ÃÎÀÐ ÐØÒÓÍÈ – ÃÎËÎÑ ÏÎÒÎÌÊÀÅðåâàíñêèå êàðòèíêè...Åðåâàíñêèå êàðòèíêè...27
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примеру, в этот период пик феерических побед 
«Арарата» давно уже иссяк, команда порой иг-
рала просто отвратительно. А посему после 
каждой провальной игры меня вызывал к себе 
первый секретарь ЦК Карен Демирчян, а я 
должен был держать ответ, как и почему это 
произошло. Отнюдь нелегко давались решения и 
о снятии с работы такого выдающегося тренера, 
как Никиты Симоняна, и некоторых игроков не-
когда прекрасной команды. Драматическим 
камнем преткновения в высших эшелонах 
компартии Армении стал эпохальный матч за 
шахматную корону между Анатолием Карповым 
и Гарри Каспаровым. Тогда вся Армения, в том 
числе и центральный комитет партии, болела 
исключительно за Каспарова, дескать, наш, 
армянин, как же иначе и все такое. Лишь три 
человека «осмелились» тогда публично и во 
всеуслышание выступать в пользу Анатолия 
Карпова – международные гроссмейстеры 
Рафаэль Ваганян и Эдуард Мнацаканян и... 
ваш покорный слуга, завсектором спорта и 
туризма ЦК КП Армении Левон Чахмахчян. 
Карен Серопович то ли в шутку, то ли всерьез 
несколько раз мне заявлял, что негоже болеть 
не за Каспарова, что это чревато увольнением. 
Я понимаю, что надежды многих были на то, 
что, став чемпионом, Каспаров непременно при-
едет на историческую родину – в Ереван, а то 
и останется здесь. Я же открыто заявлял, что 
так не случится, что его духовными праотцами 
являются руководители Азербайджана во главе 
с Гейдаром Алиевым, которые вовек не дадут 
свое «добро». Именно так все и вышло. К чести 
Карен Сероповича, который, несмотря на мою 
«шахматную» конфронтацию, взял меня своим 
первым помощником, как-то с горечью сказал: 
«И откуда ты знал, Левик, когда говорил, что Кас-
паров такой?.. »  
Есть во всем этом и мой «пристрастный» мо-

мент, поскольку в этом году исполняется 50 лет 
нашей дружбе с Анатолием Карповым. Сегодня 
мы практически каждый день с ним встречаемся. 
Он очень многое сделал для развития шахмат в 
Армении, он очень  переживает за нашу страну. 
Достаточно сказать, что во время трагического 
Спитакского землетрясения в Армению приехал 
не Каспаров, а именно Карпов, который не-
сколько дней здесь находился и который как от 
имени Международного фонда мира, так и от 
себя лично перечислил в фонд землетрясения 
десятки тысяч долларов. Добавлю лишь, что 
практически вся Армения в декабре 1988 года 
резко изменила свое мнение о том, за кого 
надо болеть в принципиальном противостоянии 
Карпов VS Каспаров...

– Именно в этот драматический период вас 
назначили ответственным секретарем Комис-
сии Политбюро ЦК КПСС по ликвидации пос-
ледствий землетрясения в Армении, которую 
возглавлял председатель Совета Министров 
СССР Николай Рыжков. Чем особенным запом-
нились эти трагические дни?

– Ситуация была чрезвычайная, дни и ночи 
находились в рабочих кабинетах и в зоне бед-
ствия. Спустя два дня после землетрясения в 
Ленинакан прилетел генеральный секретарь 
ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горба-
чев, который вечером приехал в Ереван. 
Практически все руководство союзных минис-
терств тогда находилось в армянской столице 
и в зоне бедствия. Вечером меня вызвали в 
кабинет первого секретаря ЦК КП Армении 
Сурена Арутюняна. Там уже во главе с Ми-
хаилом Горбачевым сидело практически все 

бизнесменов Евгения Ройтмана и Владимира 
Соколова... Со многими из них меня связывают 
доверительные и близкие отношения нескольких 
десятилетий.

– Известно, что свой «недавний» полувековой 
юбилей вы встречали в московском «Прези-
дент-Отеле» – с соответствующим широким 
размахом и громким общественным резонан-
сом...

– Тогда я был значительно моложе. Находился 
на пике политической карьеры – сенатором, 
членом Совета Федерации от Калмыкии. Как 
говорится, и возраст, и положение обязывают! 
На том торжестве присутствовали, к слову, 
председатель Государственной Думы России 
Геннадий Селезнев и председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, председатели других 
российских партий, мэр Москвы Юрий Лужков, 
президент Калмыкии и ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов, известные журналисты – Дмитрий Му-
ратов, Андрей Караулов, Александр Рошаль... 
Всех и не перечислишь! Да и многих, к сожале-
нию, сегодня уже нет с нами. Но особо упомяну 
опять-таки Анатолия Карпова и Аллу Пугачеву, 
моего друга Героя Советского Союза и Героя 
России Артура Чилингарова...

– Свой жизненный путь вы начинали журна-
листом, точнее – спортивным комментатором 
республиканской газеты «Коммунист». 
Этот период жизни подтвержден массой ин-
тересных репортажей и публикаций, с зна-
чительной толикой которых мы недавно оз-
накомили   читателей «НВ».  Но чем же таким 
был обоснован ваш дальнейший и несколько 
неожиданный для творческой журналистской 
профессии переход на работу в «скучный» ап-
парат ЦК КП Армении?

– Как это ни странно, но именно спортивная 
журналистика и послужила поводом для 
перехода к аппаратной партийной работе. В 
американском городе Лейк-Плэсиде проходили 
зимние Олимпийские игры 1980 года, на кото-
рые я был направлен  в качестве спортивного 
обозревателя газеты «Коммунист». Как-то раз 
я зашел в олимпийский пресс-центр за пресс-
релизами очередного дня соревнований и 
вдруг увидел в руках сотрудника оргкомитета 
два советских паспорта. Был крайне удивлен 

и спросил у американца: «Чьи это паспорта 
у вас?» Тот в очень грубой форме ответил, 
дескать, не мое это дело. Отмечу, что, будучи 
спортивным комментатором, я и сам с детства 
дружил со спортом, был ловким и подвижным. 
Так что призадумался на пару минут, а потом 
выхватил эти паспорта и, выбежав из пресс-
центра, бросился к дежурному автобусу, который 
«челночил» по разным местам соревнований 
Лейк-Плэсида. Успел-таки незаметно передать 
паспорта членам нашей делегации, но тут меня 
задержали полицейские. В присутствии очень 
многих иностранцев – спортсменов, тренеров, 
журналистов – они не посмели меня обыскивать. 
Соответственно забрали в полицейский участок, 
где наконец-то подвергли тщательному обыску, 
но, естественно, паспорта так и не нашли. Через 
несколько часов отпустили. Возвращался в 
гостиницу с самыми мрачными прогнозами, 
полагая, что за «позорный» инцидент завтра-
послезавтра отправят обратно домой, а там и с 
работы погонят, и из партии  исключат.  Однако 
все дальнейшее произошло с точностью до 
наоборот – к моей несказанной радости! Оказа-
лось, за предотвращение громкой политической 
провокации в отношении советской делегации я 
достоин похвалы генерала КГБ Анатолия Вла-
сова и искреннего «Молодец!» заместителя 
руководителя нашей делегации Анатолия 
Мкртчяна.   Поясню: после ввода советских войск 
в Афганистан в декабре 1979 года политическая 
ситуация в мире резко изменилась, эта тема 
муссировалась в международных кругах и в 
прессе – вплоть до призывов о недопущении 
наших спортсменов на Олимпиаду, что не уда-
лось. Тогда американцы выкрали паспорта двух 
известных советских биатлонистов, которые 
тогда были еще призывного возраста и которые, 
кстати, впоследствии стали чемпионами как 
мира, так и Олимпийских игр. Демонстрируя 
эти паспорта, организаторы провокации наме-
ревались заявить, что эти два спортсмена 
просят политического убежища в США, по-
скольку не хотят возвращаться в СССР и слу-
жить в Афганистане. Добавлю, что к моему 
возвращению в Ереван вышел номер союзной 
газеты «Неделя», в которой завсектором пе-
чати ЦК КПСС Виктор Бакланов написал, 
что «очень много полезного для советской 
делегации сделал все всегда помогающий 
журналист из Еревана Левон Чахмахчян», и 
все такое, но, разумеется, без конкретики. Вот 
так Его величество случай, можно сказать, 
предопределил мою дальнейшую судьбу 
–  через несколько месяцев мою кандидатуру 
утвердили для работы инструктором ЦК ком-
партии Армении, а через два года перевели за-
ведующим сектором спорта и туризма...

– Легко ли давалось «вживание» в инструк-
торскую ипостась?

– Я бы сказал, напряженно, а порой и драма-
тически. Словом, скучать не приходилось. К 

28 Ëåâîí ×àõìàõ÷ÿí — 70 
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Политбюро, здесь находились и председатель 
правительства Николай Рыжков, и министр 
обороны Дмитрий Язов, и многие другие. Ару-
тюнян сказал, что необходимо завтра утром в 
10 часов провести заседание и обеспечить при-
глашение всех министров в ЦК. Я сказал, что 
все будет организовано в срок. И тогда вдруг 
Горбачев меня напрямую спрашивает: «А не 
могли бы вы, как заведующий общим отделом, 
уже сегодня обеспечить это заседание?» Я 
ответил, что уже в 10 часов вечера, иными 
словами, всего лишь через полтора часа, 
можно будет проводить заседание. Горбачев 
посмотрел на меня, потом на присутствующих 
и строго заявил: «А вы – смелый человек. Вы 
же знаете, если не организуете, то лишитесь 
работы, а партбилет положите на стол?» Я от-
ветил: «Михаил Сергеевич, можно провести в 10 
часов вечера». Это, конечно же, не понравилось 
Сурену Арутюняну, поскольку я осмелился 
вступить в диалог с первым лицом страны, 
минуя его. Как бы то ни было, но без четверти 
десять я доложил Михаилу Горбачеву, что все 
министры СССР и Армении находятся в зале 
бюро и заседание можно проводить. Тогда Гор-
бачев сказал: «Такие сотрудники, как вы, нам 
нужны в Москве, в центральном аппарате ЦК». 
Он повернулся к своему помощнику Георгию 
Пряхину и распорядился, чтобы тот занялся пе-
реводом «этого молодого человека», то бишь 
меня, в Москву...
Долгое время Сурен Гургенович, к которому 

я всегда относился с большим уважением, не 
подписывал мою характеристику. Однако ж 
после очередного настойчивого напоминания 
со стороны Пряхина подписал-таки, и я в конце 
1989 года оказался в идеологическом отделе 
ЦК КПСС... Кстати, этот период жизни в даль-
нейшем стал основой для книги «Армения, 1988. 
Испытания декабрем», которая была издана в 
2002 году и переведена на несколько языков...

– Можно сказать, что ваша дальнейшая мос-
ковская эпопея отмечена значительными пар-
тийными и карьерными подвижками – член 
Центральной избирательной комиссии РФ, 
вице-президент Московской независимой ве-
щательной корпорации «ТВ-6 Москва», а по 
совместительству генеральный директор ве-
щательного центра «ТВ-6 Волна» и агентства 
«ТВ-6 Медиа», глава российской партии, сена-
тор. Как вы лично воспринимали все эти пози-
тивные метаморфозы?

– Если вспомним про резкие метаморфозы и 
критические фазы ЦК КПСС, про ГКЧП и развал 
СССР, то я несколько раз оказывался в статусе 
безработного. Лишь с января 1992 года начал 
работать в Правительстве РФ – в комиссии по 
международной гуманитарной и технической 
помощи, которую возглавлял вице-премьер 
Александр Шохин. Потом меня к себе пригласил 
академик Святослав Федоров – возглавить 
штаб кандидата в президенты РФ. Это были 
бурные и насыщенные дни. Было очевидно и 
понятно, что вряд ли мы выиграем, поскольку 
государственный ресурс полностью работал 
на то, чтобы победил Ельцин. Вскоре после 
выборов меня пригласил Эдуард Сагалаев, ко-
торому я помогал в начале 90-х. Так я стал вице-
президентом первой независимой телекомпании 
– ТВ-6, а параллельно с этим возглавлял две до-
черние компании. У меня тогда работало более 
300 сотрудников, и практически вся реклама 
выходила под нашей эгидой.  В 2000 году, когда 
погиб академик Федоров, члены политической 
партии «Российская партия самоуправления 

трудящихся» избрала меня председателем.

– Есть примеры, когда наши соотечественники 
за рубежом становились и мэрами крупных 
городов, и членами парламентов, но чтобы воз-
главляли политическую партию?!

– Без преувеличения могу сказать, что я был 
тем единственным армянским политическим 
деятелем, который смог встать во главе одной из 
крупнейших российских партий. В дальнейшем 
стал одним из организаторов – наряду с Сер-
геем Мироновым, Николаем Левичевым, Ви-
талием Богдановым и Сергеем Лисовским 
– партии «Справедливая Россия». В 2004 году 
избран сенатором, стал членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Феде-
рации от Народного Хурала (Парламента) 
Республики Калмыкия. В 2005 году был из-
бран заместителем председателя Комитета 
Совета Федерации по вопросам местного 
самоуправления. Все это было результатом на-
пряженного труда, а значит, и восхождение на 
политический олимп могу воспринимать лишь 
с воодушевлением! К сожалению, дальнейшая 
судьба оказалась не столь благосклонной, и в 
2010 году я окончательно ушел из политики, или 
же политика ушла меня...

– Будучи членом Совета Федерации, вы входи-
ли в состав Межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Национальным Собра-
нием Республики Армения и Федеральным Со-
бранием Российской Федерации. Удалось ли реа-
лизовать какие-то программы?

– Несколько дней назад я прочитал на одном из 
Телеграм-каналов любопытную новость о том, 
что установлена прямая связь между Гехарку-
никском районом Армении и Новосибирской 
областью. Кстати, упоминается в этой статье и 
моя фамилия, и комиссия, которую я возглавлял 
в свое время. Еще в те годы я предлагал руко-
водству Армении напрямую связать регионы 
Армении с областями России. Создал оргбюро 
в Москве и Ереване, начал апробацию этой ра-
боты, однако многие деятели в Армении – не 
буду называть ни фамилии, ни должности – пе-
решли к торпедированию наших начинаний. 
Это же очевидно, что в случае практического 
решения самых насущных проблем регионов и 
областей, причем напрямую, выбило бы почву 
из-под ног так называемых серых кардиналов-
экономистов. А ведь именно этот подход мог 

стать единственным спасением – и тогда, и се-
годня! – экономики Армении. Буду рад, если эта 
модель хоть сегодня заработает...

– Горькая ирония судьбы вносит в это интервью 
свои правки. Так уж получилось, что день вашего 
рождения «пересекся» с днем кончины Михаила 
Горбачева, о котором вы ранее рассказывали. Хо-
тели бы что-нибудь добавить в связи с этим?

– Михаил Сергеевич Горбачев был фигурой 
исторического масштаба. Он изменил историю 
двадцатого века. Ему досталось трудное и слож-
ное наследство: лидеры СССР никак не реша-
лись на экономические реформы. А Горбачев 
пошел на это.
Как личность он производил на многих 

большое впечатление, представ перед всем 
миром неординарным, масштабно мыслящим 
руководителем, абсолютно не похожим на своих 
предшественников. Возраст, образование, 
внешность, манеры – все выгодно отличало его 
от прежних советских руководителей.
Даже после перевода на работу в Москву, 

когда уже возникли разрушительные процессы 
в партии, существовала открытая оппозиция, а 
гласность, которую Михаил Сергеевич поддер-
живал, использовалась для борьбы с ним же, 
я, как и миллионы советских людей, продолжал 
верить, что Горбачев контролирует ситуацию. 
Казалось, он просто представляет обществен-
ности наибольшую возможность конструктивно 
высказаться, потом поведет страну за собой 
по выверенному пути, поддерживаемую боль-
шинством. 
И лишь 22 августа 1991 года, уходя из здания 

на Старой площади в Москве под обидные 
выкрики разгоряченной толпы, я понял, что об-
манывался. Мне дали всего полчаса, чтобы за-
брать свои вещи из служебного кабинета.
Думаю, Горбачев хотел многое сделать красиво 

и впечатляюще, пытаясь ввести демократичес-
кие принципы в нашу жизнь. Но у него этого не 
получилось. Если говорить образно, он налил в 
чайник воду, поставил на плиту, включил ее на 
полную мощность, вода в чайнике закипела, он 
снял крышку, а потом хотел закрыть ее снова, но 
весь кипяток уже перешел в пар.
И мне стал понятен уже другой Горбачев. 

Правда, и за окном уже была другая страна...

Беседовал Валерий ГАСПАРЯН.
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Не теряйте друзей – берегите,
Каждый друг – это солнечный свет...
И вниманием их дорожите,
Не забыв отправлять им привет...
Не жалейте для друга улыбок,
Понимания, немного тепла...
Наша жизнь состоит из ошибок,
В ней и так не хватает добра...
Не теряйте друзей – берегите,
И умейте оплошность прощать...
О друзьях память свято храните,
Постарайтесь не обижать...
Не жалейте для друга подарка,
Возвратится он вам во сто крат...
Вы узнаете, как сердцу жарко,
Когда друг безмятежен и рад...
Не теряйте друзей – берегите,
Каждый друг – это солнечный свет...
Отношения эти храните,
Рядом друг – одиночества нет!

Расул ГАМЗАТОВ.

В этом году 8 сентября исполняется 
1ОО лет со дня рождения народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатовича 
Гамзатова. Это особая личность в 
литературе и культуре XX – начала XXI 
веков, широко известная не только в 
Российской Федерации, но и далеко за 
ее пределами.
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Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå çäàíèÿ Âîñêðåñíîé 
øêîëû èì. Ñààêà Ïàðòåâà è Ìåñðîïà Ìàøòîöà

Торжественное открытие здания Вос-
кресной школы им. Саака Партева 
и Месропа Маштоца состоялось в 
Армавире (Краснодарский край), на 
территории Армянской Апостольской 
Церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы.
С приветствиями к собравшимся 

выступили: генеральный консул 
Республики Армения Левон Мина-
сян; председатель Армавирской го-
родской думы Александр Поляков; 
председатель РО ООО САР Красно-
дарского края Камо Айрапетян; настоя-
тель церкви Успения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Тер Макар 
Тертерян и другие официальные лица.
Почетное право перерезать ленточку 

было предоставлено генеральному 
консулу РА Левону Минасяну и настоя-
телю церкви Тер Макару Тертеряну. 

Председатель Регионального отделения Союза 
армян России Краснодарского края Камо Айрапетян 
передал преподавателям школы символические 
ключи.

Отметим, что в здании школы кроме 
учебных классов предусмотрены поме-
щения молодежного центра, кабинеты 
председателя местного отделения 
САР города Армавира и настоятеля 
церкви, церковная трапезная и бухгал-
терия, выездная приемная консула 
Республики Армения и т.д.
После завершения церемонии от-

крытия школы впервые за историю Ар-
мавира в новом здании генконсулом 
Армении Левоном Минасяном был 
проведен прием граждан Армении.

P.S. Недавно во время праздника ар-
мянского языка в воскресной школе 
Месропа Маштоца при армянской цер-
кви в Армавире мы вручили детям и 
гостям настенные календари «Армян-
ский алфавит».

Сергей ЭЧМЕЛЯН.

До скончания веков армяне не должны 
простить туркам. Даже если это крово-
жадное племя, ограбившее и убившее 
половину нашего безоружного народа, 
в один прекрасный день превратится в 
горсть бесславного пепла, даже этот пе-
пел надо призвать к суду, даже если это 
будет в Судный день.

Гарегин НЖДЕ.

Идеология цехакронизма Гарегина 
Нжде делит армянство на три чувст-
венно-сознательные части:

— национально-родовую (це́х)
— колеблющуюся или неопределив-

шуюся (жохову́рд)
— антинациональную толпу (та́канк)

1. Цехамард

Цехамард как представитель це́ха 
(рода) является лучшей частью ар-
мянской нации, цель которой – увеко-
вечение своего вида на родине: в 
Армении. Цехамард несет в себе ар-
мянскость и передает ее потомкам. Для 32

цехамарда незаменима родина, а в ее 
независимости он нуждается как в кис-
лороде. Именно цехамард осознанно 
воюет и жертвует собой для спасения 
чести родины («È³É³Û³Ý2001»).

2. Жоховурд

Жоховурд является неопределившейся 
и колеблющейся частью армянства. Жо-
ховурд подвержен эффекту толпы, если 
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Ìîÿ áîëüøàÿ ðîñòîâñêàÿ ñâàäüáà. 
Êàê íà Äîíó ðîäíèëèñü ðóññêèå è àðìÿíå
Осень – пора свадеб. В многонациональ-

ном Ростове такие торжества имеют 
неповторимый колорит. Особенно часто 
случается видеть русско-армянские па-
ры, позирующие в свадебных нарядах 
возле загсов. Донская земля – одна 
большая семья, и такие смешанные, но 
дружные ячейки общества с завидной ре-
гулярностью рождаются у нас уже более 
двух столетий, пишет «АиФ-Ростов».

 

Первые русско-армянские свадьбы нача-
ли петь и плясать в Ростове в 1850-х годах, 
рассказывает старший научный сотрудник 
отдела «Музей русско-армянской дружбы» 
Ростовского областного музея краеведе-
ния Сергей Козлов.

«Сразу после того, как образовался Нахи-
чеван в 1779 году по указу Екатерины Ве-
ликой, межнациональных браков здесь 
не было. Армянская община жила очень 
замкнуто, большая часть населения язы-
ка не знала. А вот во второй половине XIX 
века ситуация изменилась. После отме-
ны крепостного права на Дон хлынули 
русские переселенцы, многие из которых 
поселились в Нахичеване. Конечно, между 
русскими и армянами возникали романти-
ческие отношения, которые перерастали 
порой в крепкие браки», – поясняет Сергей 
Козлов.
По мнению ростовского историка Георгия 

Багдыкова, армянский, русский, украинский 
народы и казаки на Донской земле по 
историческим меркам стали родниться 
достаточно быстро: «И если вначале ка-
заки относились к пришлому народу из 
Крыма с некоторым недоверием, то потом 
как к родным. В разговоре между собой 
казаки донских армян нередко называли 
«нашими» армянами».
К началу прошлого века население 

Нахичевани уже на 60 % состояло из 
условно русских. Почему условно? Сергей 
Козлов говорит, что записывали жителей 
по религиозному признаку, а среди право-
славных встречались как русские, так и 
казаки, малороссы и белорусы.

знаменитый земляк художник Мартирос 
Сарьян.

В принципе современные армянско-
русские свадьбы не сильно изменились, 
во всяком случае в плане соединения 
традиций. Любовь Пузикова много лет 
проработала директором Кировского го-
родского ЗАГСа в Ростове, и, наверное, 
никто не видел этих прекрасных союзов 
больше, чем она: «Существует 77 вариан-
тов армянских свадебных обрядов! Еще в 
середине 1980-х годов мы стали устраивать 
выездные церемонии в ТЮЗе, в Сурб-Хаче. 
Армяне относятся к традициям трепетно. 
Но всегда русская сторона добавляла свои 
значимые ноты в праздник».
По ее словам, конфликтных ситуаций на 

таких свадьбах никогда не возникает. За 
все 40 лет работы только однажды жених 
ушел за цветами и сбежал. Но он не был 
армянином.
Ростовчанка Карина Сергеева рассказы-

вает: «Когда я выходила замуж за русского, 
мои родители отнеслись к нашей любви с 
пониманием. Хотя они живут в армянской 
деревне в Ростовской области и имеют 
довольно консервативные взгляды, но 
путь уже успела проложить моя стар-
шая сестра, которая тоже вступила в 
межнациональный и очень счастливый 
брак. Родители мужа вообще никак не от-
реагировали на мою национальность, для 
них имело значение только счастье сына. 
Свадьба была, скорее, армянской, у нас 
было минимальное, по нашим понятиям, 
число гостей – 150, со стороны жениха – 
всего 20».
Дальнейшей совместной жизни разница 

в менталитетах никак не помешала. Муж 
Карины привык, что в гости к ее родне 
нужно надевать классические «армянские 
брюки», ни в коем случае не джинсы. Сама 
горожанка смирилась, что муж не ест хлеб, 
без которого ни один ужин в армянской 
семье не обходится.

«Главное, не национальность, а любовь и 
общие ценности», – говорит Карина.

Сергей АЛФЕЕВ.

О том, как между собой роднились армяне 
и казаки, рассказывал нахичеванский пи-
сатель Федор Готьян в романе «Антон Гор-
банос»: «Живя в соседстве с украинцами 
и казаками, армяне много заимствовали у 
них, но и сами тоже передавали им свое, 
издалека завезенное. Нити сплетались... 
Старуха-армянка рвала на себе волосы, 
проклиная сына за женитьбу на русской, 
пьяный казак волочил по сараю было 
сворованную «черномазым» дочь... Корни 
уходили вглубь, все больше и больше 
завязывался узелок...»
Порой доставалось и детям. Например, 

историк Петр Филевский, выросший в 
Нахичевани второй половины XIX века, 
рассказывает: «Провожал меня всегда 
Леонтий потому, что армянские мальчики 
побили меня, причем приговаривали хазах, 
т.е. оскорбительно «русский», может быть, 
искаженное «казак».
Если уж дело доходило до свадьбы, то 

было это совершенно феерическое дейст-
вие. Соединялись воедино традиции всех 
вовлеченных в него народов, и гулял весь 
город.

«Украинско-русская свадьба в этих 
местах представляла собой следующее 
зрелище. По улице проходила празднично-
нарядная процессия, женщины пели хором 
песни, славили невесту и жениха, неся 
в руках подарки и приданое невесты... 
Пение завершалось бурной пляской, 
во время которой под звуки «Барыни» 
подбрасывались в воздух предметы 
приданого. Любопытно, что «Барыню» иг-
рали и армянские зурначи, и органисты», – 
пишет в своей книге «Из моей жизни» наш 

«Íàøè» àðìÿíå

Âñåãî 150 ãîñòåé

находится более под влиянием таканков, 
нежели цехамардов. Жоховурд живет 
повседневной жизнью, а  цехамарды − 
вечными идеалами и целями, памятью 
о прошлом, а также твердой верой в 
будущее и каждодневной длительной 
борьбой одновременно.

3. Таканк

Таканк является отступническим эле-
ментом в армянстве, это – внутренний 
враг рода, являющийся частью внешнего 

людей Айк Асатрян назвал «антиродо-
выми шайтанами» (арм. ó»Õ³Ý»Ý· 
ß»ÛÃ³Ý). Это наиболее мертвая часть 
армянства, навсегда ставшая зловещей 
толпой.
Большинство армян представляют со-

бой жоховурд, то есть некое количество 
людей, имеющих армянские качества. 
Лишь малая часть армян своим чувст-
венно-сознательным уровнем и стилем 
жизни выступает в качестве цеха (рода, 
нации). Третью же часть армянства сос-
тавлют таканки.

Гарегин НЖДЕ.

31 врага. Как армянин таканк – бесхребетен 
и не имеет чувства гордости, а как чело-
век таканк – омерзителен. В своем соз-
нании таканк не имеет никаких обя-
занностей перед армянской нацией и 
государством, но всегда что-либо тре-
бует для себя.
По большому счету, таканк не имеет на-

циональной принадлежности – и то, что 
он говорит на армянском, является лишь 
следствием того, что родители передали 
ему этот язык в качестве средства обще-
ния, и другого он сам пока не нашел. Для 
таканка высшей ценностью являются 
деньги. Таканк не признает родины. Таких 
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î·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ý»ñùÇÝ ÃßÝ³Ùáõ Ï»ñå³ñáí Çñ ë¢ ·áñÍÝ ¿ ³ÝáõÙ 
¢ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ ³Ý»É, ù³Ý½Ç ÃßÝ³Ùáõ ³Û¹ ï»ë³ÏÁ Ï»ÝëáõÝ³Ï ¿ 
³ÛÝï»Õ, áñï»Õ å³ñ³ñï ÑáÕ Ï³ Çñ Ñ³Ù³ñ: 

úï³ñÁ ãÇ Ñ³ñ·Ç ¢ ëÇñÇ ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç, áñÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ å³ïÏ»ñ 
¢ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ:

²Ý·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ³ë»É ¿, Ã» ë»÷³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ¢ ûï³ñÇÝÁ 
ã×³Ý³ã»ÉÁ, ÙÇ ÙáõÃÁ ¹ñáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ ³Ù»Ý ã³ñ µ³Ý ÙáõÃÇóÝ ¿ ÍÝíáõÙ:

²Ù»Ý Ï»Ý¹³ÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝ, áñ áïÝ³ï³Ï ¿ ÁÝÏÝáõÙ, »Ã» ãÇ 
Ù»éÝáõÙ, ³ÛÉ³Ý¹³ÏíáõÙ ¿, ¹³éÝ³ÝáõÙ ¢ ÷ã³ÝáõÙ: ê³ ¿ µÝáõÃÛ³Ý 
ûñ»ÝùÁ:

¾Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñ »ñÏ³ñ áõ Éáõñç ½µ³Õí»É »Ý Ù»ñ ÅáÕáíñ¹áí, Ñ³Û 
Ù³ñ¹áí, ÙÇßï »Ï»É »Ý ÙÇ Í³Ýñ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, Ã» ß³ï ã³ñáõÃÛáõÝ 
Ï³ Ù»ñ Ñá·áõÙ:

Î³ñ»ÉÇ ¿ ï³Õ³Ý¹Ý»ñ áõ Ñ³Ý×³ñÝ»ñ áõÝ»Ý³É, µ³Ûó áõÝ»Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ×³Ý³ã»É, ·Ý³Ñ³ï»É áõ å³ßïå³Ý»É, ÇëÏ ·Ý³Ñ³ï»É 
áõ å³ßïå³Ý»É, ³ñ¹»Ý í³Õáõó ³ëí³Í ¿, ÏÝß³Ý³ÏÇ` ëï»ÕÍ»É:

²ñ¹` »Ã» áõÝ»Ýù ³½·³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ, Ñá·áõ ³ñÇáõÃÛáõÝ 
¢ ³éáÕç µÝ³½¹Ý»ñ, ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ³ãùÝ»ñë ÷³Ï»Ýù Ù»ñ ¿ë Í³Ýñ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³é³ç ¢ ã½·³Ýù, áñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ ß³ï ¿ ã³ñ³ó³Í, Ù»ñ 

Ý»ñùÇÝ Ù³ñ¹Á ß³ï ¿ ÷ã³ó³Í, ¢ ¹ñ³ ¹»Ù Ïéí»Éáõ, ³éáÕç³Ý³Éáõ 
³é³çÇÝ å³ÛÙ³ÝÁ ¿Ý ¿, áñ Ù»Ýù... ×³Ý³ã»Ýù Ù»ñ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÁ... 
àõñÇß ×³Ý³å³ñÑ ãÏ³. Ý»ñëÇó ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³ëï³ï ÷ñÏáõÃÛáõÝÁ, 
áñáíÑ»ï¢ Ý»ñëÇó »Ýù ÷ã³ó³Í:

ÖßÙ³ñÇïÝ ¿Ý ¿, áñ Ù»ñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ï³é³åáõÙ ¿ ÙÇ Í³Ýñ áõ 
Ëáñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ: 

²ë»É ¿, Ã» Ý»ñùÇÝ ÃßÝ³Ùáõó å»ïù ¿ ³½³ïí»É ³ÛÝå»ë, 
ÇÝãå»ë ÍáíÝ ¿ ÇÝùÝ³Ù³ùñíáõÙ` ÑáñÓ³Ýù ï³Éáí ¢ ³÷ Ý»ï»Éáí 
³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ ËáñÃ ¿ Çñ Ý»ñùÇÝ µ³Õ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¢ ¹ñëÇó ¿ 
å³ñï³¹ñí³Í, ³Û¹å»ë Ý³¢ ³ãùÝ ¿ ÇÝùÝ³Ù³ùñíáõÙ ³ñóáõÝùáí ¢ 
³Û¹ ÇÝùÝ³Ù³ùñáõÙÝ ¿ ·áÛ³ï¢»Éáõ ÃÇí Ù»Ï Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ:

Ðñ³å³ñ³Ï³ËáëÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ Ù³ÙáõÉÁ «÷áË³Ý³Ï ëå³-
Ý»Éáõ, ù³Ý¹»Éáõ, çÉ³ï»Éáõ» å»ïù ¿ áõÅ ï³ ¢ Ï»Ý¹³Ý³óÝÇ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÙÇßï ³é³ÝÓÝ³Ý³ å³ÛÍ³é Ñ³Û³óùáí ¢ ³½ÝÇí, 
µ³ñÛ³óÏ³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí ¹»åÇ Ñ³Û Ù³ñ¹Á...: 

...âÇ áõÕÕí»Éáõ Ñ³Û Ã»ñÃÁ, ÙÇÝã¢ ãï»ëÝÇ Çñ ¹»Ù Ï³Ý·Ý³Í ¿ ³ÛÝ 
ÁÝÃ»ñóáÕÁ, áñ Ñ³ëÏ³Ý³É áõ å³Ñ³Ýç»É ·ÇïÇ, áñ ÃáõÛÉ ãÇ ï³É Çñ»Ý 
Ñ»ï ³Ù»Ý µ³Ý Ëáë»É ¢ ³Ù»Ý Ó¢áí Ëáë»É:

                                                   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂàôØ²ÜÚ²Ü

Øºð Üàð Ð²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÀ Ð²êî²î ²èæºìàôØ ºÜ
Ð³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ã»Ý ³½³ï³·ñáõÙ£ Ð³ÛÁ Ù»Ï ³Ý-

·³Ù ãÇ å³Ûù³ñÇ »ÉÝáõÙ£ ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ñ ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùÁ 
å³Ûù³ñÝ»ñÇ ß³ñù ¿£ Ð³ÛÁ ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï»ñï»É ¿ 
·áÛ³ï»õÙ³Ý áõÕÇÝ»ñª Ñ³ñ³ï»õÙ³Ý ï»ë³Ý»ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñáí, 
ÝáõÛÝÇëÏ »ñµ ¹³ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ Ãí³ó»É£ ºÃ» å³Ûù³ñ, ³å³ª 
Ñ³ÕÃ³Ý³Ï£ ´áÉáñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÝ ³ñÅ»ù³íáñ »Ý ÛáõñáíÇ »õ 
ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ »Ý µáÉáñÁ£ 

Ø³ÛÇëÛ³Ý ³Ûë ûñ»ñÇÝ,  44-ûñÛ³ÛÇó Ñ»ïá Ù»ñ ó³íÇó »ÉÝ»Éáí, 
³Ù»Ý³ß³ïÁ Ñ»Ýó ÞáõßÇÇó »Ýù ËáëáõÙ£ 31 ï³ñÇ ³é³ç Þáõ-
ßÇáõÙ Í³Í³Ýí»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ºé³·áõÛÝÁ£ àí ³Ûëûñ Ñ³ßïí»É ¿ 
ÞáõßÇÇª ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÷³ë-
ïÇ Ñ»ï, Ï³Ù³ÛÇÝ ã¿ áõ ÑÇÙ³ñ ¿, áñáíÑ»ï»õ ïáõñù ¿ ï³ÉÇë 
Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ã»½»ñÇÝ£ 
²Ûë ÑÇÙ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ï¹Ý»Ý Ë»ÉáùÝ»ñÇ ï»Õ áõ ÞáõßÇÇ í»ñ³-
³½³ï³·ñÙ³ÝÁ Ñ³í³ï³óáÕÝ»ñÇÝ Ï³Ýí³Ý»Ý ³ÝÑáõÛë É³í³-
ï»ëÝ»ñ, ³ÝáõÕÕ»ÉÇ éáÙ³ÝïÇÏÝ»ñ£ ´³Ûó Ñ³í³ï³óáÕÝ»ñÁ 
Ù»Õ³íáñ ã»Ý, áñ ÑÇÙ³ñÝ»ñÁ Ù³ëÝ³ÏÇ ³ÙÝ»½Ç³Ûáí »Ý ï³-
é³åáõÙ£ àñáíÑ»ï»õ ÞáõßÇÝ 1992 Ã. ³½³ï³·ñí»ó ÏñÏÇÝ 
³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (Ù³ÛÇëÇ 8-9, ÞáõßÇ ù³Õ³ù 
»õ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñ)£ Ê»ÝÃ»ñÝ ³å³óáõó»óÇÝ Çñ»Ýó 
×ßÙ³ñï³óÇáõÃÛáõÝÁ. »ñµ Ï³ Ï³Ùùª Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ »ñ³ßË³íáñ-
í³Í ¿£ 

ÞáõßÇÝ ³½³ï³·ñ»Éáíª ÷³é³Ñ»Õ Ý³ËÝÛ³ó »õ Ù»ñ å³Ñ³Ýç³-
ïÇñáõÃÛ³Ý áõ µÝ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ í»ñ³ïÇñÙ³Ý í»Ñ Ï³ñáïÝ 
³é³Ýù£ ̧ ³ ÉáÏ ×³Ï³ï³Ù³ñï ã¿ñ Ï³Ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³Ý³Ï£ 
¸³ í×é³Ï³Ý µ»ÏáõÙ ¿ñ »°õ ³ñó³ËÛ³Ý ³é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙáõÙ, 
»°õ ³ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ëñï»ñáõÙ£ 

²Û¹ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ý³»õ ³ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ Ëáõ×³åÇ ëÏÇ½µÝ ¿ñ 
ÃßÝ³Ùáõ é³½Ù³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ, áñÁ åÇïÇ 
³í³ñïí»ñ ÃßÝ³Ùáõ ÏáÕÙÇó Ù»½ ÑÕí³Í ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ ÏÝùÙ³Ý 
ËÝ¹ñ³·ñáí... Æ í»ñçáª ³ßË³ñÑÇ ³éç»õ Ñ³ÛÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý áõ ½á-
ñ»Õ µ³½ÏÇ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ñ ¹³ Ý³»õ£ 

Æ±ÝãÝ ¿ Ù»½ Ë³Ý·³ñáõÙ í»ñ³³½³ï³·ñ»É ÞáõßÇÝ£ àõª áã ÙÇ³ÛÝ 
ÞáõßÇÝ, ³ÛÉ»õª ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ²ñó³ËÁª È»éÝ³ÛÇÝ áõ ¸³ßï³ÛÇÝ£ 

Æ±ÝãÝ ¿ Ë³Ý·³ñáõÙ£ Æñ³Ï³ÝáõÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ»±ñ ãáõÝ»Ýù ³ñï³-
ùÇÝ Ñ³ñÃ³ÏáõÙ£ ²Ûá, ãáõÝ»Ýù£ ´³Ûó Ùáé³ó»É »Ýù, áñ ³Û¹ ÝáõÛÝ 
Ñ³ñÃ³ÏáõÙ Çñ³å»ë µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ã»Ý ÉÇÝáõÙ£ ÈÇÝáõÙ ¿ ïíÛ³É 
å³ÑÇ ß³Ñ áõ Ó»éÝïáõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ£ ºí »Ã» ³é³ÛÅÙ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ÑÁ áã Ù»ÏÇÝ Ó»éÝïáõ ã¿, áõñ»ÙÝ ëË³É ¿ ³ßË³ïáõÙ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ£ èáõë³ëï³ÝÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ µ³ñ»Ï³Ù ã¿±, »õ 
Ãáõñù-³ñ»õÙïÛ³Ý Ó»éùë»ÕÙáõÙÝ ¿É Ë³Ý·³ñá±õÙ ¿ Ù»½£ Ð»ïá± 
ÇÝã£ 31 ï³ñÇ ³é³ç ¿ÉÇ° Ù»Ý³Ï ¿ÇÝù, Ó»éùë»ÕÙáÕ ãáõÝ»ÇÝù, µ³Ûó 
Ï³ñ à·Ç°£ Ð»ñáë³Ï³°Ý á·Ç£ î³ñ³Íí»¯ó, Í³í³Éí»¯ó, Ñ³ÕÃ»¯ó, 
µ³ñ»Ï³Ù ¿É áõÝ»ó³Ýù, Ó»éùë»ÕÙáÕ ¿É£ Ø»ñ Ó»éùÁ ë»ÕÙ»óÇÝ ÝáõÛÝ 
³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Û³å³ïÏ³Ý ²ñó³ËÁ ÏñÏÇÝ 
Ñ³Û³å³ïÏ³Ý ï»ëÝ»É ã¿ÇÝ áõ½áõÙ£ ê»ÕÙ»óÇÝ, áñáíÑ»ï»õ Ñ³ßíÇ 
»Ý ÝëïáõÙ Ï³Ù³ÛÇÝÇ áõ Ñ³ÕÃáÕÇ Ñ»ï£ 

Æ±ÝãÝ ¿ Ë³Ý·³ñáõÙ£ Î³Ùª áíù»±ñ »Ý Ë³Ý·³ñáõÙ. ÝíÝíÇÏÝ»±ñÁ, 
Ëáõ×³å³Ñ³ñÝ»±ñÁ, Ã»ñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý µ³ñ¹áõÛÃÝ»ñÇ ÷Ýçáí 
Ù»Í³ó³ÍÝ»±ñÁ áõ ³Û¹ µ³ñ¹áõÛÃÝ»ñÁ ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñ³ÍÝ»±ñÁ£ 
´³Ûó ³Û¹ á¯ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ ¿ ÃáõÛÉ ï³ÉÇë, áñ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ áñáß»Ý 
å»ïáõÃÛ³Ý áõ Ù»ñ å³ñ³·³ÛáõÙª Ý³»õ ³½·Ç ×³Ï³ï³·ÇñÁ£ 
àã áù£ ÆÝãáõ± åÇïÇ Ù»Ýù ÃáõÛÉ ï³Ýù£ îÝï»ë³·»ï Ð³Ù³½³ëå 

¶³ÉëïÛ³ÝÁ Ñ»Ýó ³Ûë ³éÇÃáí ¿ ³ëáõÙ. «Ø»ñ Üáñ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ 
Ñ³ëï³ï ³éç»õáõÙ »Ý, áõ áí ãÇ Ñ³í³ïáõÙ, ÃáÕ ¸ÜÂ ³Ý³ÉÇ½ 
Ñ³ÝÓÝÇ... «Ü»Ù»ëÇëÇ» ³½Ç½Ç ³ñ»õ...»£ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ³ë-
ï³ï ³éç»õáõÙ »Ý, µ³Ûó åÇïÇ å³ïñ³ëïí»Ýù áõ å³Ûù³ñ»Ýù£ 
²Ýµ³ó³ïñ»ÉÇáñ»Ý ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ÙÇ³ÙÇï »Ý 
Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ñ³í³ïáõÙ »Ý, áñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ Ï·³ áõ ÏÃ»õ³ÍÇ£ 

à±í ¿ µ»ñ»Éáõ ³Û¹ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁª Ãá±õñùÁ, áñ Ã»»õ Ù»ñ ÑáÕ»ñÇ 
íñ³ »ñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝ áõÝÇ, µ³Ûó ÝáõÛÝ Ññáë³ÏÝ áõ ³ñÝ³ËáõÙÝ 
¿£ î³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ã» Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »Õ³í, Ñ³°ÛÝ ¿ µ»ñ»Éáõ£ 

¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ»Ý ÖßÙ³ñÇïÛ³ÝÝ 
³ëáõÙ ¿. «ÆÝãù³Ý Ïáõ½»Ýª ÃáÕ Çñ»Ýó å³ï»å³ï ï³Ý, ÇÝãù³Ý 
Ïáõ½»Ýª ÃáÕ ÷áñÓ»Ý Í³Ù³Íéí»É, ÍéÙéí»É áõ Ù³ÝÇåáõÉ³óÝ»É, 
»õ ÇÝãå»ë áõ½áõÙ »Ý, ÃáÕ ³Ýí³Ý»Ý£ Ø»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
Ï³ÛáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³Ù³ñí»É ÙÇ³ÛÝ 
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÂáõñùÇ³Ý Ï×³Ý³ãÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛáõÝÁ »õ ²ñó³ËÇ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ²ñó³ËÇ ³ÙµáÕç å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ 
íñ³£ ÀÝ¹ áñáõÙª ÏÇñ³Ï³Ý³óÝÇ ÉÇ³ñÅ»ù ÷áËÑ³ïáõóáõÙ, 
»õ ³ÛÝ Ï¹³éÝ³ Ñ³ëï³ïáõÝ áõ Ï³ÛáõÝ ¹ÇñùáñáßáõÙ Ñ³çáñ¹ 
³éÝí³½Ý »ñ»ù-ãáñë ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ØÇÝã ³Û¹ª ï³-
ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý »õ ¹ñ³ é³½Ù³Ï³Ý 
Çñ³óáõÙÁ ½ëåáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³` Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý áõ é³½Ù³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéáõ-
ÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý íñ³£ ØÝ³ó³ÍÁª µ³é³Ë³Õ ¿, ÇëÏ ÉáõÍáõÙÝ»-
ñÁª Å³Ù³Ý³Ï³íáñ, Ñ»ÕÑ»ÕáõÏ »õ ³ÝÏ³ÛáõÝ£ ²¹ñµ»ç³ÝÁ ·áñÍáÝ 
ã¿ª ³ÛÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏáõÛñ³ÕÇùÝ ¿£ Ð³ÛÇÝ ÃáõñùÇ ï³Ï å³éÏ»ó-
Ý»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï áõ ¹³ï³ñÏ »ñ³½³Ýù ¿£ âÇ ëï³óí»Éáõ...»£ 

ÂáõñùÇ ï³Ï ãå³éÏáÕ Ñ³ÛÝ ¿ µ»ñ»Éáõ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁª Çñ³-
Ï³Ý, »ñÏ³ñ³ï»õ, ³ñÅ»ù³íáñ£ Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³Ý Ù»ñ Çñ³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñáí, 
íßïáí, ë·áí£ ÀÝïñáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ ¿ª å³éÏ»É Ï³Ù áã£ ´Ý³í Ïá-
åÇï ³ëí³Í ã¿, ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ¿, áñ, ³Ûá, ó³í»óÝáÕ ¿£ ´³Ûó 
Ù³ÛÇëÁ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ Ùï³Í»É Ñ³Ûñ»Ý³ïÇñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
å³ñï³¹ñáõÙ ¿ ·áñÍ»É, å³ñï³¹ñáõÙ ¿ ÏñÏÝ»É µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ ¿ç»-
ñÁ »õ ÏñÏÇÝ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ³å³Ñáí»É£

²ñÙ»ÝáõÑÇ ØºÈøàÜÚ²Ü
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È³½³ñÛ³Ý ïáÑÙÇ ÷³éùÝÈ³½³ñÛ³Ý ïáÑÙÇ ÷³éùÝ
áõ Éáõë³íáñ Ñ»ï³·ÇÍÁ...áõ Éáõë³íáñ Ñ»ï³·ÇÍÁ...

Î³Ý ïáÑÙ»ñ, áñáÝó ³½·³Ýí³ÝÁ 
Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý 
½·³óáõÙáí »ë Ñ³Ù³ÏíáõÙ, ëù³Ýã³ÝáõÙ 
Ýñ³Ýó í³ëï³Ï³Í å³ïíáí áõ ÷³éùáí, 
³ñ³Í ·áñÍ»ñáí, ÃáÕ³Í Å³é³Ý·áõ-
ÃÛ³Ùµ: ²Û¹åÇëÇÝ »Ý È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÁª 
Ñ³Û ³½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³íáñ ïáÑÙ 
ó³ñ³Ï³Ý èáõë³ëï³ÝáõÙª Ñ³ÛïÝÇ áñ-
å»ë Ù»Í³Ñ³ñáõëï µ³ñ»·áñÍÝ»ñ, Ñ³Û 
³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý, 
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-
ù³Õ³ù³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý 
·áñÍÇãÝ»ñ: 1774 Ã. ºÏ³ï»ñÇÝ³ 2-ñ¹ 
Ï³ÛëñáõÑáõ Ññ³Ù³Ý³·ñáí Ýñ³Ýó 
ßÝáñÑí»É ¿ éáõë³Ï³Ý Å³é³Ý·³Ï³Ý 
³½Ýí³Ï³ÝÇ ïÇïÕáë: ¶³Ýù ³ÏáõÝùÝ»-
ñÇó. È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÝ ³Ûë ¿É 
Ñ³ñÛáõñ ï³ñáõó ³í»ÉÇ ß³Ý »ñ³ËáõÙ 
Ñ³ÛïÝí³Í Ù³ëÇëáïÝ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ 
¸³ßï ·ÛáõÕÇó ¿ÇÝ: îáÑÙÇ ³Ýí³Ý³¹ÇñÁª 
Ô³½³ñÇ áñ¹Ç Êáç³ Ø³ÝáõÏÁ, Þ³Ñ 
²µ³ëÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙª 1605-ÇÝ ·³Õ-
Ã»É ¿ Æñ³ÝÇ êå³Ñ³Ý, 1656-ÇÝ Ñ³ë-
ï³ïí»É Üáñ æáõÕ³ÛÇ ¸³ßï Ã³Õ³Ù³-
ëáõÙ: È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ »Ý 
áõÝ»ó»É Üáñ æáõÕ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³ÝÇ, 
áñÝ ³ÛÅÙ êå³Ñ³Ý ù³Õ³ùÇ Ã³Õ³Ù³-
ë»ñÇó ¿, Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: Êáç³ Ø³-
ÝáõÏÇ áñ¹Ç ²Õ³½³ñÁ êµ Èáõë³íáñÇã 
í³ÝùáõÙ Ï³éáõó»É ¿ Ïáõë³Ýáó »õ 
ÙÇ ß³ñù ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÈÇÝ»Éáí 
Ù»Í³Ñ³ñáõëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñª 
È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÝ ³é»õïñ³Ï³Ý É³ÛÝ 
Ï³å»ñ »Ý áõÝ»ó»É èáõë³ëï³ÝáõÙ 
»õ ¿³å»ë Ýå³ëï»É ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:  ÆëÏ èáõ-
ë³ëï³ÝáõÙ ³Ûë ïáÑÙÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ Üáñ 
æáõÕ³ÛÇ Ï³é³í³ñÇã »Õ³Í ²Õ³½³ñ 
È³½³ñÛ³ÝÝ ¿, áí Çñ Ð³ñáõÃÛáõÝ »õ Ø³-
ÝáõÏ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ»ï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ¿ 
ëï»ÕÍ»É »õ ³é»õïñ³ÛÇÝ Ï³å»ñ Ñ³ë-
ï³ï»É éáõë³ó »ñÏñÇ Ñ»ï: Ü³ 1747-
ÇÝ ï»Õ³÷áËí»É ¿ ²ëïñ³Ë³Ý, ³å³ 
Ñ³ëï³ïí»É ØáëÏí³ÛáõÙ, ³Ûëï»Õ ·Ý»É 
»õ ÁÝ¹³ñÓ³Ï»É ¿ üñÛ³ÝáíáÛÇ Ù»ï³ùë³-
·áñÍ³Ï³Ý ý³µñÇÏ³Ý, áñ¹áõª Ê³ã³-
ïáõñÇ Ïï³Ï³Í ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³éáõó»É 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êµ Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ: ²é³í»É 
É³ÛÝ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÝ »Ý ²Õ³½³ñÇ áñ¹áõª 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë È³½³ñÛ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ áõ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·áñÍ³-
ñ³ñ³Ï³Ý áõ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ó»é-
Ý³ñÏáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ: Ü³ Ñ³Û 
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇã ¿ñ, 
èáõë³ëï³ÝÇ ÇëÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹³Ï³Ý »õ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáÕ-Ï³É-

í³Í³ï»ñ: Ø»Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ »õ 
Ñ³Ù³ñáõÙ áõÝ»óáÕ ³Ûë Ñ³Ûáñ¹ÇÝ ³ñù-
»åÇëÏáåáë Ðáíë»÷ ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ Ñ»ï 
Ï³½Ù»É »õ éáõë³Ï³Ý Ï³-é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ 
¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É «ä³ñáÝ Æí³Ý È³½³ñ»õÇ 
Ýáï³Ý»ª Ñ³Ûáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³-
Ï³Ý·ÝÙ³Ý Íñ³·ÇñÁª èáõë³ëï³ÝÇ Ñá-
í³Ýáõ Ý»ñùá: Þé³ÛÉ áõ ³é³ï³Ó»éÝ ¿ 
»Õ»É ÐáíÑ³ÝÝ»ë È³½³ñÛ³ÝÝ Çñ µ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý µÝ³·³í³éáõÙ. ë»÷³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñáí ¹åñáóÝ»ñ ¿ µ³ó»É ÂÇýÉÇ-
ëáõÙ, Üáñ Ü³ËÇç»õ³ÝáõÙ, ¶ñÇ·á-
ñÇáõåáÉëáõÙ, 1815-ÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¿ 
ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï È³½³ñÛ³Ý ×»-
Ù³ñ³ÝÁ, éáõë³Ï³Ý ûñÇáñ¹³ó ¹åñá-
óÁ ò³ñëÏáÛ» ê»ÉáÛáõÙ, ³ÛÅÙª ù³Õ³ù 
äáõßÏÇÝ, Ï³éáõóí»É »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ ê³ÝÏï ä»ï»ñµáõñ·áõÙ 
áõ ØáëÏí³ÛáõÙ, ³ÛÉáõñ: Üñ³Ý µ³ñáÝÇ 
»õ ÏáÙëÇ ïÇïÕáëÝ»ñ ¿ ßÝáñÑ»É ²íëï-
ñÇ³ÛÇ ÆáëÇý 2-ñ¹ Ï³ÛëñÁ: îáÑÙÇ 
ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý ¿ç»ñáõÙ Çñ»Ýó Éáõ-
ë³íáñ Ñ»ï³·ÇÍÝ »Ý ÃáÕ»É Ý³»õ Ðá-
í³ÏÇÙ, ºÕÇ³½³ñ, Ê³ã³ïáõñ È³½³ñ-
Û³ÝÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÁ Ù»Í ç³Ýù»ñ ¿ 
·áñÍ³¹ñ»É ²ñ»õ»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ èáõ-
ë³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Î³½-
Ù»É »õ éáõë³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óñ»É «ØÇ ß³ñù ³é³ç³ñÏÝ»ñ 
ìñ³ëï³ÝÇ »õ Ñ³ñ³ÏÇó »ñÏñ³Ù³ë»ñÇ 
Ù³ëÇÝ» Íñ³·ÇñÁª ³é³ç³ñÏ»Éáí èáõ-
ë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³ÝÁ »ÝÃ³Ï³ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ëï»ÕÍ»É Ð³Ûáó 
ÇÝùÝ³í³ñ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ: Üñ³ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ùí»É »õ ØáëÏ-
í³ÛáõÙ éáõë»ñ»Ý Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ «Ð³Û 
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³ÝÁ 
í»ñ³µ»ñáÕ ³Ïï»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ», áñÁ 
Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñ ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñ ¿: 
Ê³ã³ïáõñÇ »õ ºÕÇ³½³ñÇ Ù³Ñí³Ùµ ÁÝ¹-
Ñ³ïí»É ¿ Ù»Í³Ñ³Ùµ³í È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÇ 
³ñ³Ï³Ý ×ÛáõÕÁ: 1873 Ã. Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý 
Ñ³ïáõÏ Ññ³Ù³Ý³·ñáí È³½³ñÛ³ÝÝ»-
ñÇ ³½·³ÝáõÝÁ ÷áË³Ýóí»É ¿ Ê³ã³ïáõñ 
È³½³ñÛ³ÝÇ ¹áõëïñ ºÕÇë³µ»ÃÇ ³Ùáõë-
ÝáõÝª ÇßË³Ý êÇÙ»áÝ ¸³íÃÇ ²µ³Ù»ÉÇ-
ùÇÝ, »õ ²µ³Ù»ÉÇùÝ»ñÝ ³Ýí³Ýí»É »Ý 
²µ³Ù»ÉÇù-È³½³ñÛ³ÝÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ 
êÇÙ»áÝÇ ÝáõÛÝ³ÝáõÝ áñ¹áõ Ù³Ñí³Ùµ 
Ù³ñ»É ¿ Ý³»õ ²µ³Ù»ÉÇù-È³½³ñÛ³ÝÝ»ñÇ 
ß³é³íÇÕÁª í»ñç³Ï»ï»Éáí ÷³é³Ñ»Õ 
³Ûë ïáÑÙÇ ßáõñç »ñÏ¹³ñÛ³ ÷³é³íáñ 
ÁÝÃ³óùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ:

Ð³Ïáµ êð²äÚ²Ü


