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В центре нашей  Лазаревской земли есть удивительно
красивое древнее село Верхняя Беранда, обрамленное
синими хребтами гор. Но не только неповторимой красотой
природы славится это село. Главную  красоту и богатство села,
конечно же, составляют люди.  Именно в этом селе некогда
жила и трудилась легендарная женщина – первая в районе
Герой Социалистического Труда Сирануш Кульян, кстати, мать
нынешнего главы администрации сельского округа Кульяна
Карпо Овнановича, который тоже становится своеобразной
легендой - ведь он уже свыше 20 лет на своем посту.
Здесь, в селе Беранда, живет замечательный художник Ва-

лентин Слонов, чьи картины украшают многие музеи страны,
их раскупают прямо из-под рук, с ещё не просохшей краской…
И все же самая большая легенда села - это Ашот Кочконян.

Человек, о котором можно сказать одним словом: поэт. Я никог-
да не прощу себе того, что при жизни поэта не написал о его
творчестве, хотя много раз пытался это сделать.
Моя первая встреча состоялась с Ашотом Кочконяном в 60-е

годы на станции Навагинской, где я работал директором шко-
лы. Мне довелось как-то быть в гостях у учительницы пения
Келеманян М. Г. Поскольку она знала, что я амшенский армя-
нин, предложила мне послушать юмористический рассказ-бай-
ку об охоте на медведя односельчанами поэта Гагесом и Таке-
сом, к которым под новогоднюю ночь пристал ещё верзила
Кикос.  С упоением послушав байку, я не удосужился спросить,
кто же автор. Да у меня такого вопроса и не возникло. Я был
убежден, что это самый настоящий фольклор.
Но вот в начале 70-х годов я переехал жить в Сочи, в поселок

Якорная Щель, что рядом с селом Беранда. Очень скоро я
познакомился с директором Берандской школы Ашотом Ару-
тюновичем Кочконяном.  Как-то он прочел мне несколько сти-
хов на амшенском диалекте. Я был крайне удивлен, что фа-
соль, мадзун, турша (соленье из фасоли) - все это спаситель-
ная пища амшенских армян, и всё это так чудно сложилось в
куплеты. Как-то было не по себе, ведь я привык к высокой поэ-
зии Пушкина, Лермонтова, а тут совершенно обыденные вещи,
но они трогают не меньше той самой, высокой…
Признаюсь, я не сразу понял, что передо мной поэт.  Большой,

значительный, весомый. Поэт, вобравший в себя эпоху. Помню,
Ашот рассказывал мне о своем желании написать поэму о Ва-
агне – боге огня. А я тогда и не слышал о таком. Это позже я
понял, какими глубокими знаниями обладал этот человек, как
хорошо знал он литературу, историю своего (и не только своего)
народа.
Предметом особой увлечённости его, конечно же, был древ-

ний Амшен – земля и моих предков:
Амшен мой, прадедов земля,
Твой свет в моих глазах таится,
И часто здешняя заря
Амшенской алостью лучится.

И далее… так просто и гениально найдена нить, соединяю-
щая нас с древней нашей родиной – Амшеном:

Как здешний мед с амшенским схож,
Как золотист он, густ и ясен!
Как хорошо, что пчелы все ж
С Амшеном не теряют связи.

Я, амшен, жил на этой земле и не подозревал, что никогда не
порывал связи с той частью земли, на которой жили, трудились,
работали, боролись за свою свободу мои предки, а значит, и я,
потому что я ведь из капли той крови, которая текла в жилах
моего деда Артына, выходца из Амшена. И об этом напомнил
мне Ашот Кочконян.
Вот убедитесь сами:

Волшебный край! Он жив в моей душе,
Я вижу дым над крышами селений;
Глаза закрою – и звучит уже
Во мне святая музыка свирелей.

И этой дивной музыке верна,
Поет душа; в ней благодать и нега.
Я слышу звон амшенского зерна,
Что род ведет от Ноева ковчега…

Ежедневную суету чиновничьей работы так трудно совмещать
с творчеством. Но вот раздался звонок директора сельского
Дома культуры Читьян Азы Григорьевны. Она просила приехать
на вечер, посвященный дню рождения А. Кочконяна. Бросил
все, поехал.
И слава Богу!  Я сразу окунулся в атмосферу деревенского

(Берандского) быта и пленительной поэзии Ашота. Дети со
школьной ответственностью, почти по стойке «смирно» стояли
на сцене, взволнованные, красивые, с горящими глазами и
читали стихи: о древнем Амшене, о богине Астхик, о горе Фишт,
о земляках, которых они, дети, знают и любят в обыденной
жизни.

 А я, как, наверное, и многие сидящие в зале, поглощенный
звучанием детских голосов, думал: Боже мой, какой поэтище,
какая глыба,  какая глубокая земная философия. Как свободно
он, Ашот, беседует в своих стихах с богами, с героями амшенс-
ких мифов и легенд. Как будто он, Ашот, жил с ними тысячеле-
тия и беседует с ними с уважением, преклоняясь, но на равных:

Астхик, мы с тобою из разных стихий,
Ведь ты – как богиня – нетленна.
Меня бы могли обессмертить стихи,
Но мысль эта дерзкая бренна.

Вот так и живу меж землей и тобой,
Порой разрываясь на части…
Зачем ты, Астхик, превратила любовь
И в счастье моё, и в несчастье?

Господь Бог изредка посылает на землю людей, которые ви-
дят мир только им дарованным свыше взглядом. Нет числа
поэтам, воспевшим Кавказ, но так, как это сделал Лермонтов,
уже не может повториться. Дело не в том, лучше или хуже сде-
лает это другой поэт, но  лермонтовское  восприятие Кавказа,
его любовь, растворенность в нем, невозможно повторить,
как невозможно повторить восприятие гор Армении Сарь-
яном.
Да простится мне столь высокое сравнение, но во влюблен-

ности Ашота в природу Западного Кавказа  есть тоже что-то
неповторимое. Пожалуй, главное – это чувство восторга, порой
граничащее с детской непосредственностью.  Его отношение
к горам, речкам, лесу, долинам  - это сплошное благодарение
Господу за данную возможность видеть все это, ощущать, не
просто жить, а купаться в цветах, в листве, в прохладе волн! Но
при этом он никогда не теряет чувство юмора и прежде всего
по отношению к самому себе.
Внешностью Ашот был очень похож на древнего философа.

Огромная голова, густая седая шевелюра, крупные черты лица,
мудрые глаза – все говорило и свидетельствовало, что этот че-

«ÍÅÓÆÒÎ  ÇÐß  ß  Â  ÝÒÎÒ  ÌÈÐ ÏÐÈØ¨Ë?..»
Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àøîòà Àðóòþíîâè÷à ÊÎ×ÊÎÍßÍÀ
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ловек хотя и земной, но возвышен, стоит где-то надо всем, что
вокруг. А иначе откуда он видит то, чего для нашего взгляда
рядом нет.
Я не слишком большой знаток истории, тем более истории

армянской литературы, чтобы сказать, с кем из амшенских
поэтов можно сравнить Ашота Кочконяна. А если бы и знал, то
надо ли сравнивать?  Ведь он певец Амшена (Западной Арме-
нии). Его знания истории, литературы, быта, искусства амшенс-
ких армян безграничны.
В его доме царит амшенский дух. Запах мадзуна и турши каж-

дый раз щекотали ноздри, когда я приходил к нему. Его жена,
дети, внуки, видимо, подсознательно понимали его величие.
Когда приходили гости, все они как бы растворялись в нем,
становились им. Я никогда не слышал шума в его доме. А любо-
му гостю он готов был не только почитать новые стихи, но и
сыграть на каманче и свирели. И делал он это не то чтобы
профессионально, а по-своему, так, как ни один профессионал
не сыграет. Он играл так, как написал о пастухах Амшена:

Ведь лучшие из пастырей могли
Так управлять мелодией свирели,
Что звуки без кнута стада вели
К заветной,  изумрудной цели.

А были и такие, чья любовь,
Мелодией  стекая вниз по склону,
Могла невесте передать любой
Заветный смысл, не прибегая к слову…

Любой армянин, особенно выходец из Амшена, хранит гене-
тическую память о страшной резне 1915 года в Османской
империи. Но каким же мужеством надо обладать, какой вели-
кой душой и сердцем, чтобы подняться даже над  этой страш-
ной бедой, неизлечимой раной армянского народа:

Я знаю: достоин высокой цены
Народ, проявляющий милость.

Уменьем таким награди ты меня,
Чтоб все доброту мою знали…
Должна ли нести наказанье змея
За яд свой, таящийся в жале?

Пусть каждый из нас сам решит, как быть с этой змеей…
Сказать об Ашоте Кочконяне, что он интернационалист, зна-

чит, просто посмеяться над поэтом. Он землянин и чувствует
он себя таковым среди всех других народов. Для него взаимо-
уважение, дружба, понимание друг друга так же естественны,
как воздух, как хлеб, вода и все земное:

Живите в мире люди мира!
Грузин, абхазец. Разве лира
И мой взволнованный глагол
Вас не зовут за общий стол?

Жестокая судьба распорядилась так, что древний адыгский
народ частично оказался на ещё более древней армянской
земле, а армяне оказались на земле адыгов и абхазцев. Вот
почему поэма о горе Фишт проникнута таким уважением, лю-
бовью и признательностью к адыгскому народу:

Мой Фишт, светлы твои законы
И благосклонны твои склоны
Ко всем народам, что вокруг
Творят, не покладая рук…

Моя душа добром богата,
Любой адыг мне вроде брата…

Душа поэта, его сердце открыты для любви к любому народу,
ко всем людям, живущим на земле:

Кто б ни был ты – таджик иль грек,
Еврей, татарин иль калмык, -
Тебя я помню каждый миг.

Но при этом поэт убежден, что только человек, искренне лю-
бящий свой народ, свой язык, свою культуру, способен любить
другой язык, другую культуру, другой народ. И поэтому поэт не
стесняется звонко, открыто, честно говорить о своей любви ко
всему, что составляет его Родину:

Жить среди людей – какая это честь! -
Других народов, ощущая плечи.
О как прекрасен хор родных наречий,

Где и армянской речи место есть!

Пусть дружно надевают маски,
Кто рожден для ханжества, и
Буду говорить я по-армянски,
Буду говорить, покуда жив!

Через все творчество Ашота проходит горькая мысль о невоз-
можности «исправить сей мир до конца». Да, это не под силу
ни одному художнику. И все же жизнь и творчество А. Кочконяна
еще одно доказательство того, что стремиться к этому нужно.
В одном из своих стихотворений Ашот Кочконян с горечью

спросил:
Неужто зря я в этот мир пришел?
Нет, лучше я повешусь на осине,
Коль Родина при имени Ашот
Не вспомнит о своем достойном сыне.

Как жаль, что ты не можешь услышать мой ответ: «Нет, доро-
гой Ашот, не то что не вспомнит, Родина тебя никогда не забудет!

***
В день 75-летия Ашота Кочконяна.
15 февраля 2005 года.
Когда Ашот рассказывал о Фиште
Мне на родном амшенском языке,
Казалось, зацвели в долинах вишни
И воды поднимаются в реке.

Когда Ашот рассказывал о Фиште,
Мне чудился звенящий водопад.
Меня к вершинам поднимало трижды
И трижды возвращало в дивный сад.

Когда Ашот рассказывал о Фиште,
Лугов альпийских жгучий аромат
Как будто посылал с высот Всевышний,
И я ловил любви небесный взгляд.

Когда Ашот рассказывал о Фиште,
Над спящими туманами долин
Он был красив, как древний царь Аргишти –
Земли армянской гордый властелин.

Когда Ашот рассказывал о Фиште…
В восторге с той я и до сей поры!
Я понимаю – нет поэта выше,
Как нет в округе выше Фишт-горы.

Крикор МАЗЛУМЯН,
начальник отдела культуры

администрации Лазаревского района г. Сочи,
заслуженный работник культуры России.

Èç èñòîðèè ïðàçäíèêà 8 Ìàðòà
Наверное, многие из вас не знают историю праздника, кото-

рый мы так рьяно и ежегодно отмечаем, - 8 Марта. А начина-
лось все так.
Уже в древнем Риме существовал женский день, который от-

мечали матроны. В этот день матроны - свободно рожденные
женщины, состоящие в браке, получали от своих мужей подарки,
были окружены любовью и вниманием. Рабыни тоже получали
подарки. И кроме этого, хозяйка дома позволяла невольницам
в этот день отдыхать. Облаченные в лучшие одежды, с благоухаю-
щими венками на головах, римлянки приходили в храм богини
Весты - хранительницы домашнего очага.
Прошло немало времени. Женщины решили изменить свою

жизнь, бороться за равноправие с мужчинами.
8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли мар-

шем по улицам города, протестуя против низких заработков
и плохих условий труда.
В 1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета

детского труда, улучшения условий на фабриках и предостав-
ления женщинам права голоса. На следующий год социалис-
тическая партия Америки провозгласила последнее воскре-
сенье февраля Национальным женским днем. В 1910 году в
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Одной из самых популярных армянских
песен лет тридцать назад была песня
Сасуна Паскевичяна «¸áõ Ñ»é³ó³ñ, ù»½
Ùáé³Ý³É ãÇ ÉÇÝÇ». И хоть Паскевичян не
был профессиональным композитором,
тем не менее песни его звучали по радио,
по телевидению, в театре. А потом вдруг
его имя исчезло из эфира, так же, как и
его песни: он уехал в Америку, уехал со
скандалом — и этим все было сказано.
С тех пор прошло четверть века, и вот
Паскевичян вновь в Армении, и у читате-
лей есть возможность узнать о перипе-
тиях его судьбы за последнюю четверть
века.  

- Я уехал, когда оскорбили мое личное
достоинство. Кстати, мне претит то, когда
людей, по каким-то причинам переехав-
ших в другую страну, обвиняют в том, что
они покинули родину. Но это к слову.
Итак, до 1978 года я не то чтобы мечтал
уехать, но даже не помышлял ни о каком
отъезде.
Я всего лишь хотел провести свой лет-

ний отпуск в США у родителей жены. Я
состоял в Коммунистической партии и с
большим пиететом относился к ней. Что-
бы получить разрешение на выезд, сле-
довало представить в райком ходатайст-
во первичной партийной организации.
Когда ходатайство было получено, в рай-
коме 1,5 месяца меня гоняли с ним: то
слово поменять, то запятую добавить.
Наконец я сдал дела в ОВИР, но и здесь
началась та же волокита. Прошел месяц-
другой, а отпуск мой неумолимо надви-
гался, и я пошел к начальнику ОВИРа, от
него — к министру внутренних дел, кото-
рый намекнул, что дела мои у «соседей»,
то бишь в КГБ, но по получении обещал
все ускорить. Я обратился в ЦК, откуда
меня опять направили к министру МВД.
Шел четвертый месяц, я послал в ЦК те-
леграмму. Почему я так стремился про-
вести свой отпуск именно в США? Не
знаю, наверное, потому, что ощущал себя
свободным человеком и, как когда-то
Ваграм Папазян, недоумевал: «Почему
я не могу свободно выезжать и возвра-
щаться?» После долгих мытарств в каби-
нете очередного высокопоставленного
лица меня спросили: «Может быть, пое-
дет только ваша жена?» У меня здесь
оставались дети. Как я мог не вернуться?!
Я сказал, что у меня есть возможность

«Ïóñòü âîçâðàùàåòñÿ,
òîãäà è çàïèñè áóäóò, è ïåðåäà÷è»

ном. Поначалу мы выходили в эфир лишь
один час в неделю, потом два, потом три...
Наше «TELE ARMENIA» охватывало все:
политику, культуру, просвещение, науку.
Помимо огромных средств, оно требова-
ло профессиональных навыков, которые
я приобретал в процессе работы как опе-
ратор, режиссер, звукорежиссер и монта-
жер в одном лице. А Гаяне прошла хоть и
недолгую, но все-таки школу на ереванс-
ком телевидении: она была автором и
ведущей передач. Мы делали то, чего не
делал в Америке ни один из расплодив-
шихся армянских каналов. Мы усадили за
один стол представителей трех взаимо-
неприемлющих партий, мы давали трибу-
ну каждой из них, избегая каких-либо та-
бу, потому что мы были, действительно,
независимы. А лет через пять мы абсо-
лютно сознательно отказались от поли-
тических передач.
Но несмотря на насыщенную жизнь, я

с самого начала понял, что мой отъезд
был ошибкой, даже не иронией, а сарказ-
мом судьбы. Уже через четыре месяца
после приезда я решил вернуться. Я был
хроническим больным: старался лечь
пораньше, чтобы увидеть во сне Арме-
нию. Каждую ночь она снилась мне. Стои-
ло мне приехать в Армению туристом —
сны прекращались. За годы жизни в Аме-
рике я написал всего одну песню —
«Ахпер джан», но, видимо, моя творчес-
кая энергия сублимировалась в журна-
листике, телевидении, стихах, прозе.
В 81-м году в Лос-Анджелес приехал

Вардгес Петросян. В культурном центре
«Текеян» на встречу с ним собралось че-
ловек пятьдесят. Я попросил своего друга
задать Петросяну вопрос: «Почему про-
изведения эмигрировавших работников
искусства в Армении запрещают?» (Мои
песни передавали по «Маяку», а в Арме-
нии — нет.) Петросян ответил: «И пра-
вильно делают. Я бы тоже запретил».
Всех сидящих в зале словно холодной во-
дой окатили. Когда после встречи мы по-
дошли к Вардгесу, он сказал: «Не надо
было задавать мне такой вопрос. Я не
мог ответить иначе». В драматическом
театре шла его пьеса «Армянские этю-
ды», в музыкальном оформлении кото-
рой была использована и моя песня. Я
попросил убрать ее из спектакля. Когда
через год я приехал туристом в Ереван и
встретился с Петросяном, он предложил
мне вернуться: «Все тебе вернем: и дом,
и машину, и в партии восстановим». - «Ну
что ты, единственное, что я выиграл, —
выход из партии».
В очередной мой приезд Арамаис Саа-

кян, бравший у меня интервью, спросил:
— Жалеешь, что уехал в Америку?
А у меня кровь кяварская, упрямства

хватает:
— Я не жалею, я просто раздваиваюсь

между Арменией и моими детьми, кото-

уехать навсегда. «Навсегда мы вас вооб-
ще не выпустим», — ответили мне. «Но я
же не раб!» — возмутился я и хлопнул
дверью. В тот же день я позвонил в Лос-
Анджелес, чтобы мне выслали приглаше-
ние на постоянное жительство. Через
три дня приглашение лежало на моем
столе.
Сдавая дела, я должен был сдать и пар-

тийный билет. И тут началось такое...
Меня обличали, клеймили, позорили. К
счастью, я читал устав партии, в котором
черным по белому было написано, что
члены КПСС вступают и покидают ряды
партии добровольно, а партийное собра-
ние лишь фиксирует этот факт. О чем я и
сообщил клеймившим меня товарищам,
которые, видимо, вовсе не раскрывали
устав. Когда дело дошло до бюро райко-
ма, меня уже стали не клеймить, а угова-
ривать остаться, потому что мое твор-
чество, оказывается, было важно для на-
рода. Тем не менее, прежде чем я соб-
рался насовсем остаться в Америке и
всего лишь просился туда туристом, как
только мои документы очутились в
ОВИРе, из новогодней телевизионной
передачи вылетели две мои песни, а так-
же я сам со своим выступлением.
Ехал я в Америку, надеясь, что тамошние

армянские организации, имеющие отно-
шение к культуре, примут меня с распрос-
тертыми объятиями: как-никак приехал
известный песенник с большим багажом
(я повез с собой сорок песен, записанных
на радио). Если бы я получил от исполне-
ния или продажи своих песен даже де-
сять процентов, это составило бы огром-
ную сумму. «Подумаем», — отвечали мне.
Я составил культурную программу из
девятнадцати пунктов, одним из которых
было создание оркестра, и предложил
ее солидной организации, имеющей от-
ношение к культуре. «Подумаем», — от-
ветили мне. Прошло два года. Я жил на
пособие. Никаких ответов не поступало.
И я понял, что болото лучше, чем то про-
зябание, в котором оказывается худож-
ник, оторванный от своей почвы. Для
творческих людей, которые переехали в
Америку из Армении, спюрк оказывается
трагедией. Все время, что прожил там, я
считал себя «³½³ï Ï³É³Ý³íáñ».
В Америке я перепробовал множество

профессий. Сначала работал в газете
«Севан» заместителем редактора, по-
том -  в других газетах, затем вернулся к
своей начальной специальности — ин-
женера: три года работал на мебельном
заводе инженером-конструктором, по-
том стал менеджером на заводе. С 85-го
по 86-й год работал корреспондентом
еженедельника «Ð³Û ÏÛ³Ýù» (тогда мно-
го читали, потому что армянское телеви-
дение еще не получило распростране-
ния), в 89-м году основал телевидение
со своим другом Дереником Япунджя-
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рые в Америке.
Я часто приезжал в Армению. В 1984

году мне разрешили записывать мои пес-
ни. Шли репетиции. И вдруг вызывает
меня тогдашний главный музыкальный
редактор Гостелерадио  Эдгар Оганесян
и, не поднимая от смущения глаз, говорит,
что наложен запрет на записи. От Вард-
геса Петросяна узнаю, что инициатор —
Карлен Даллакян из ЦК, заявивший:
«Пусть возвращается, тогда и записи бу-
дут, и передачи». Здорово, что сегодня
нет никаких запретов. Правда, сегодня и
сил-то не осталось записываться, пи-
сать...
Когда я впервые приехал в Армению в

декабре 1980 года, меня спросили, как я
чувствую себя в Америке. В ответ я сам
спрашивал: «Кто-либо из вас когда-нибудь
думал о связи, существующей между че-
ловеком и землей? Живя в СССР, я часто
путешествовал, но никогда не задумы-
вался над этим, потому что в любую минуту
мог вернуться домой. В Америке я понял,
что ни земля, ни среда, ни язык, ни солнце
— ничего не принадлежит мне, потому что
я всего лишь изгнанник и на меня давит ог-
ромная психологическая нагрузка. Такова
оторванность от земли».
В 1983 году я остановился в гостинице

«Двин». Мне позвонили из администра-
ции и сказали, что известный американс-
кий журналист Вов Зельник снимает
фильм об СССР и о людях, которые эми-
грировали и вернулись к себе на родину
туристами. Он задал мне два вопроса:
«Что вы чувствуете, приезжая в Арме-
нию?» и «Какие перемены вы видите в
Армении?» Я ответил: «Когда самолет, на
котором я лечу из Америки, приземляет-
ся в Москве, я чувствую, что приближаюсь
к своей родине. А когда я выхожу из само-
лета в Ереване и моя нога касается зем-
ли, я ощущаю прикосновение к своим
корням». Ответ на второй вопрос был: «С
каждым разом Армения кажется мне все
краше».
Судьбоносными для спюрка оказались

карабахское движение и вслед за тем
землетрясение в 1988 году: спюрк прос-
нулся от спячки, ощутил себя частью ар-
мянства. Но по сей день ни мы не знаем
полностью спюрка, ни спюрк, к не-
счастью, не знает толком Армению. Уез-
жая, я был советологом, живя в Америке,
стал спюркологом. Я не то что часто, по-
стоянно задумывался над тем, почему
армяне покидают Армению? Откровенно
говоря, я ни в чем не обвиняю уехавших:
от добра добра не ищут. Но я заметил,
многие армяне, живущие там, не хотят,
чтобы здесь было хорошо, потому что так
им легче оправдать свое пребывание там.
Америка — прекрасная страна, но ос-

тавьте ее в покое, не обвиняйте ее в на-
ших неудачах, она хороша для своих.
Здесь, в Армении, много плохого для нас.
В Америке тоже много плохого, несмотря
на то, что там много хорошего. В 1994 году
мы сделали передачу, основанную на оп-
росах: оказалось, что в армянских школах
Америки дети приобщаются к алкоголю
и наркотикам с 8-10 лет. Мы организовали
ток-шоу, на котором обсуждали пробле-

мы знания армянского языка и сохране-
ния национальной самобытности. Приг-
ласили учителей, психологов, ученых, уча-
щихся. Оказалось, что 90% выпускников
армянских учебных заведений не владе-
ют армянским языком, не думают по-ар-
мянски. Как они могут создать армянскую
культуру? Культуре приходит конец. Се-
мейным устоям приходит конец. Вели-
чайшей проблемой Америки является
крах семейных ценностей. Армянская
семья, оказавшись в спюрке, во всех
смыслах подвергается нравственно-пси-
хологическому распаду. Здесь много не-
достатков, но тамошние недостатки по
сравнению со здешними как уличная ава-
рия и авария на скоростной трассе, что в
90 процентах случаев равно смерти.
Для меня лично очень важна идея ар-

мянской государственности. Армянин
должен жить на своей родине, но если
волей обстоятельств он оказался на чуж-
бине, все равно должен внести лепту в
развитие своей родины.
Семь лет назад, будучи уже граждани-

ном США, я купил за 1100 долларов ар-
мянский паспорт с особым статусом. Три
года назад я приобрел его для своей же-
ны всего за триста пятьдесят долларов.
Была бы моя воля, я бы выдал такие пас-
порта всем армянам спюрка либо бес-
платно, либо за символические пять-
десят долларов, но с условием, чтобы
каждый обладатель паспорта раз в год
непременно посещал Армению. Как это
делают обладатели грин-карты, чтобы не
потерять ее. Представляете, какие сум-
мы будут поступать в страну?! А если не
приехал — плати штраф в 100-200 долла-
ров. Тоже деньги.
Я как-то провел опрос среди армянских

семей Америки: сколько в среднем тра-
тится ежемесячно денег на еду и одеж-
ду? Оказалось, от тысячи до трех тысяч
долларов. Далее следовал вопрос: гото-
вы ли они двадцать процентов этой сум-
мы потратить на товары армянского про-
изводства? Ответ был положительный: в
случае, если товары окажутся высокого
качества. Стало быть, нашим властям
следует наладить связи с соответствую-
щими структурами за рубежом и постав-
лять туда продукцию не только предпри-
ятий-монополистов, но и товары, произ-
водимые средними и малыми предпри-
ятиями. Уверен, не только продукция бу-
дет раскупаться, но и появится стимул
для производителей, увеличится коли-
чество рабочих мест, сократится отток из
страны.
Я вернулся из Америки, чтобы сохра-

нить традиционные армянские ценности
в моей семье, чтобы мои дети получили
армянское образование и армянское
воспитание, чтобы жили на своей родине,
но при этом были бы свободны в выборе
своего места жительства. В Америке я
получил свободу и умение пользоваться
ею. Я хочу сохранить свою свободу и ез-
дить куда хочу и когда захочу, а не уезжать
вынужденно. Думаю, плюсов в моем вы-
боре больше, чем минусов. Вернее, не
думаю, а уверен...

Записала Роза ЕГИАЗАРЯН.

106 лет тому назад (в 1899 году) в Тифлисе
по инициативе Ованеса Туманяна и его еди-
номышленников, ныне классиков армянс-
кой литературы, среди которых Газарос Ага-
ян, Левон Шант, Аветик Исаакян, Дереник
Демирчян, было создано творческое объ-
единение армянских писателей «Верна-
тун» («Горница»), которое просуществовало
до 1909 года. Впоследствии на смену ему
пришла Ассоциация армянских писателей.
29 июня 1997 года состоялось учредитель-
ное собрание Союза армянских писателей
Грузии. А 13 января 1998 года творческое
объединение армянских писателей «Вер-
натун» было официально зарегистриро-
вано.
В помещение Тбилисского государствен-

ного армянского театра им. Петроса Адамя-
на состоялось первое учредительное со-
брание возрожденного творческого объе-
динения.
Председателем объединения избран

поэт и литературовед Геворг (Жора) Снхчян.
В настоящее время в «Вернатун» входят

32 члена Союза. Среди них не только ста-
рейшины литературного цеха, но и совсем
юные имена. Для талантливой молодежи
организован клуб на базе 104-й армянс-
кой средней школы Тбилиси.
Недавно состоялась встреча со студийца-

ми армянского драматического театра Тби-
лиси: ребята слушали стихи и отрывки из
прозы, сами декламировали стихи армянс-
ких поэтов. Примечательно, что многие из
них еще недавно не владели армянским
языком. Будем надеяться, что объединение
творческой интеллигенции армян Грузии
оживит армянскую литературу на грузинс-
кой земле.

Лев ОГАНЕЗОВ.

«Âåðíàòóí» ñåãîäíÿ

Копенгагене на Международной конфе-
ренции женщин Клара Цеткин пред-
ложила ежегодно отмечать Междуна-
родный женский день - 8 Марта – в па-
мять о давних нью-йоркских событиях.
В России же этот день празднуется с

1913 года, и очень прижился, хотя неко-
торые страны и не считают его праздни-
ком. Кстати, и нерабочим днем он явля-
ется не во всех странах.
Больше всех все-таки повезло римлян-

кам: замечательный день любви, кра-
соты, весны, посвященный женщинам,
является у них праздничным много ве-
ков. Пожалуй, стоит подсчитать, сколько
таких дней задолжали мужчины рос-
сиянкам. А сколько подарков мы недо-
получили!..

4



¶àðÌ²ð²ð  3¶àðÌ²ð²ð  3¶àðÌ²ð²ð  3¶àðÌ²ð²ð  3¶àðÌ²ð²ð  3 (71) (71) (71) (71) (71)2005 Ã.   Ù³ñï 7

От приезда Никиты Сергеевича Хрущева
в Армению почему-то запомнилось его
полное гнева выступление в Тбилиси (уже
на обратном пути), где он заклеймил ар-
мянское руководство, позволившее ухло-
пать тонны бетона и построить на севанс-
кой дороге ресторан «Чайка». А с другой
стороны... Ведь это он, Хрущев, разрешил
построить в горах 48-километровый тон-
нель, позволивший перебросить воды
реки Арпа в уже тогда начавший погибать
Севан.

«Азнакомица» — это, очевидно, не
единственный шедевр Хрущева. Были,
надо полагать, и другие. Не уверен, но
думаю, что все эти перлы — «возбу/-
ждено» (с ударением на «у»), «осу/-
ждено», «мо/лодежь» (с ударением на
«о»), «на совремлнном этапе» и т.д. —
все это пошло от Хрущева.
Однако у нас тоже были свои «грамо-

теи». Ходили они, правда, не в первых
секретарях, а в рангах пониже, но все же...
Как-то на одном из форумов, на котором

довелось присутствовать, выступил с
речью (не по бумажке. — С.А.) один из
наших республиканских «вождей». Гово-
рил он по-русски, и у меня от пережива-
ний за него попросту болело сердце. Он
путал женский род с мужским, явно не
знал правила склонения, спряжения:
«мое день рождения», «мое фамилие»
и т. д. Вечером, вернувшись домой, я по-
звонил другу, занимавшему высокую
должность в партийном аппарате:

— Почему он говорил по-русски? Изму-
чил и себя, и нас...

— А он по-армянски говорит плохо, —
сказал друг. — Он ведь «русахос» (русско-
язычный)...
А однажды довелось быть принятым

еще одним руководителем. Мое общение
с ним длилось минут пятнадцать, но за
это время он успел выдать «шедевры»:
«кантер» (контейнер), «рефрижатор»
(рефрижератор), «Ахыркялаг» (Ахалкала-
ки), «Тилфис» (Тбилиси), «аблаб» (обла-
ва), «лейкопластилин» (лейкопластырь)
и, по-моему, самое смешное: «Пришел
на работу, шаром покатил — никого нет».
А если без шуток? Несомненно, на клю-

чевых постах, на мой взгляд, у нас чаще
всего стояли профессионалы очень вы-
сокого класса.
В те годы я был ответственным секрета-

рем журнала «Промышленность Арме-
нии». Нам понадобился материал об ус-
пехах промышленности в ушедшем году.

Позвонил первому заместителю предсе-
дателя Совета Министров Сурену Амбар-
цумовичу Мовсесяну. В разговоре, естест-
венно, намекнул на то, что, поскольку он
очень занят, мы могли бы в редакции под-
готовить статью, а ему останется только
подписать ее. Словом, я предложил то,
что практиковалось тогда повсеместно,
— начальству не положено писать собст-
венные речи, статьи и пр. Ему следует
только расписаться.
Потом я жалел, что позвонил Сурену

Амбарцумовичу. Он меня попросту вы-
сек...

— За меня, — сказал он, — никто никог-
да в жизни не думал и никто за меня не
писал. Прошу это учесть на будущее. А
сейчас скажите, когда вам нужна статья?
В точно назначенный день она была у

меня на столе.
Вот такая история. А была еще одна...
Главный редактор журнала «Промыш-

ленность Армении» Петр Атабекян не
имел никакого отношения к журналисти-
ке. Инженер-электрик, работал долгие
годы в системе «Армэнерго» - и вдруг...
главный редактор. Писать он, конечно,
никогда не писал, но как-то выделиться
на поприще журналистики хотелось. Вы-
служиться хотелось перед высоким на-
чальством. Особенно перед таким чело-
веком, каким был глава Совнархоза Гур-
ген Тигранович Чолахян. Личность по тем
временам известная и как государствен-
ный деятель весьма самостоятельная.
Ну чем можно было услужить Чолахяну?
Понятно, только одним — опубликовать
его статью, портрет на обложке журнала.
Но делать это надо было весьма осто-
рожно. Ибо никто не мог знать, на что
можно наткнуться. Опубликуешь без раз-
решения портрет, а он возьмет да снимет
с работы...
Однажды Петр Никитич говорит:
— Сергей Борисович, я хочу попросить

вас об одной услуге. Нам крайне нужна
(я говорил об этом и с Гургеном Тиграно-
вичем) статья о проблемах специализа-
ции и кооперирования электротехничес-
кой промышленности Закавказья. Я дол-
го думал и считаю, что сделать ее должны
вы. Кроме вас, я никого не вижу...

— А разве в республике нет специалис-
тов по этой проблеме?

— Может, и есть, — согласился он, — но
вы сделаете лучше.

— Но я ведь журналист, а не инженер.
Такой проблематикой вообще никогда не

занимался.
— Вот и займетесь. Я подготовлю для

вас все необходимые материалы. А сек-
рет, почему я хочу, чтобы статью написали
вы, я вам раскрою позже.
Я писал эту проклятую статью, навер-

ное, дней двадцать. Специализация, ко-
оперирование — я вначале не мог понять
даже смысла этих слов. Но постепенно
вошел в дело. И вот статью я отдаю Петру
Никитичу.

— Спасибо, — сказал он, широко улы-
баясь. — Вы сделали большое дело для
журнала. А сейчас едем вместе к товари-
щу Чолахяну...
В приемной у председателя Совнархо-

за мы просидели минут десять, потом
были приглашены к самому.
Это было мое первое общение с Гурге-

ном Тиграновичем. Он пожал нам руки и,
как мне показалось, крайне сухо предло-
жил сесть.

— Я вас слушаю, — сказал он. — Вы от-
ветственный секретарь? — обратился он
ко мне. — У вас тоже ко мне дело?

— Нет, — сказал я. — У меня к вам ника-
ких дел нет.
Чолахян вопросительно посмотрел на

главного редактора: мол, в чем дело?
Петр Никитич поспешно: «Он не знает,

это я попросил его приехать к вам вместе
со мной...»
С этими словами Петр Никитич вытащил

из своего портфеля написанную мною
статью и положил перед Чолахяном.

— Вот, — обронил он.
— Что это? — спросил Чолахян.
— Статья, Гурген Тигранович, — отра-

портовал Атабекян. — Я прошу вас озна-
комиться и сказать, можно ли ее публи-
ковать?
Чолахян пожал плечами, опустил голову

и принялся читать. Двадцать с лишним
страниц. Он бегло пробежал взглядом по
первой, второй, третьей, потом снова вер-
нулся к первой и стал внимательно чи-
тать. Мы, молча, не проронив ни слова,
сидели в кабинете главы Совнархоза бо-
лее получаса. Наконец он прочел по-
следнюю страницу и поднял голову.

— Хорошо, — выдохнул он, — очень хо-
рошо...
Петр Никитич встрепенулся, засуетился.
— Статья вам понравилась, Гурген Ти-

гранович?
— Да, хорошая статья.
Атабекян с благодарностью посмотрел

на меня, потом подобострастно улыбнул-

«Ïðîøó àçíàêîìèöà...»
Ñïåðâà äàæå íå ïîâåðèëîñü — ÷òî ýòî? Îêàçû-

âàåòñÿ, ðåçîëþöèÿ íà äîêóìåíòå, íàëîæåííàÿ
ïåðâûì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÑÑ Íèêèòîé Ñåðãååâè-
÷åì Õðóùåâûì. Ýòî èç êíèãè «Ïîëèòè÷åñêàÿ ýëè-
òà», èçäàííîé â 2004 ãîäó â Ìîñêâå, èç ñòàòüè
«Áîðüáà çà âëàñòü â Êðåìëå». Ñêàçàíî òóò î Õðó-
ùåâå, ÷òî îí áûë «ôàêòè÷åñêè ìàëîãðàìîòíûì».
È åùå î òîì, ÷òî â äåòñòâå ïàñ òåëÿò. Òî åñòü áûë
òåëÿòíèêîì. Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, óäèâëÿòüñÿ òóò íå-
÷åìó. Ó íàñ âåäü òîæå â ïîñëåâîåííûå ãîäû «ïðå-
çèäåíòîì ñòðàíû», åñëè ýòî íå ñìåøíî, à òî÷íåå,

ïðåäñåäàòåëåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
áûë â ïðîøëîì ÷àáàí — Ìàöàê Ïàïÿí. È íè÷åãî...
Íà äåìîíñòðàöèè ìû âûõîäèëè è ñ åãî ïîðòðåòà-
ìè. È Õðóùåâ, è Ìàöàê Ïàïÿí, è ìíîãèå-ìíîãèå
äðóãèå íåãðàìîòíûå, ìàëîîáðàçîâàííûå, íåâåæ-
äû è íåó÷è, ñòîÿùèå ó ðóëåé âëàñòè, — âñå ýòî
áûëî ïîíÿòíî, âîñïðèíèìàëîñü íîðìàëüíî, ïî-
ñêîëüêó áûë ëåíèíñêèé ïîñòóëàò î òîì, ÷òî êàæ-
äàÿ êóõàðêà äîëæíà óìåòü óïðàâëÿòü ãîñóäàðñò-
âîì. À åñëè êóõàðêå ìîæíî, ïî÷åìó æå íåëüçÿ
òåëÿòíèêó èëè ÷àáàíó?
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ся Чолахяну:

— Гурген Тигранович, я очень прошу вас
сделать доброе дело для нашего журна-
ла. Подпишите эту статью, и мы опублику-
ем за вашей подписью. Наши читатели
ждут...
Чолахян вдруг побледнел, глаза его по-

суровели. Атабекяну он уже не дал дого-
ворить.

— Кто написал эту статью? — резко
спросил он.

— Это неважно, Гурген Тигранович, —
еще не разобравшись в обстановке, по-
пахивающей грозой, пропел Петр Ники-
тич. — Это абсолютно неважно, уверяю
вас. Нам главное, чтобы вы подписали...

— Вы слышали, что я сказал? — грубо
перебил Атабекяна председатель Сов-
нархоза. — Я спрашиваю, кто написал эту
статью?

— Вот он, — показал на меня пальцем
главный редактор.
Чолахян буквально отчеканил:
— Опубликуете статью за подписью то-

го, кто ее написал, вы поняли меня?
— Но Арустамян не специалист, — бес-

помощно промямлил Атабекян. — Мно-
гие не поймут...

— Если Арустамян не специалист, —
сказал Чолахян, — почему вы ему поручи-
ли написать статью?

— Но он, как я понял, сделал ее от-
лично...

— Я тоже так думаю. Все Петр Никитич.
Вам бы полагалось объявить взыскание,
что столь серьезную статью вы поручили
писать непрофессионалу, но я думаю, на
этот раз мы обойдемся без выговора.
Статью поставьте в номер.
Выйдя от Чолахяна, мы поехали в ре-

дакцию. С Атабекяном в этот день гово-
рить было невозможно. Он был мрачен,
как туча. Его отругал сам Чолахян. Что же
теперь будет? А вдруг?

— Петр Никитыч, я в чем-нибудь прови-
нился? — спросил я его на следующий день.

— Вы хотите знать правду? — пробурчал
он. — Я очень не хочу печатать эту статью
за вашей подписью.

— Ну и не печатайте! Порвите ее — и все!
— Я не могу этого сделать. Если я ее не

опубликую, он меня снимет с работы.
В моем журналистском архиве таким

вот образом и появилась абсолютно чуж-
дая мне по духу, по содержанию статья,
озаглавленная «За дальнейшую специа-
лизацию и кооперирование электротех-
нической промышленности Закав-
казья», написанная в 1964 году, ровно
сорок лет назад. Такое стало возмож-
ным, потому что был Чолахян, уважаемый
человек, Гурген Тигранович, который не
был приучен присваивать плоды чужого
труда.
Мне уже приводилось писать о Якове

Никитиче Заробяне, первом человеке на-
шего государства. Процитирую то, что ска-
зано о нем в моей книге «Хроники смут-
ного времени»: Не могу сказать, что я хо-
рошо знал Заробяна. Я знал, что он харь-
ковский. Он тоже знал, что я харьковский.
Известно ему стало это после того, как к
какому-то комсомольскому форуму я
подготовил для него обширную справку о

работе республиканского комсомола.
Потом не однажды пришлось работать в
его кабинете. Он попросил отредактиро-
вать написанную им для «Правды»
статью о харьковском периоде его жизни,
о том, как он был рабочим корреспонден-
том, о его встречах и беседах с сестрой
Ленина.

— Я знаю, — сказал Яков Никитич, —
что если бы я тебя попросил, ты бы сде-
лал эту статью, но мне почему-то захоте-
лось написать ее самому, вспомнить бы-
лое. Я ведь тоже журналист...
Он протянул листки, исписанные его ру-

кой, и увидел, как я тут же замялся.
— Ну ты чего? — спросил он.
— Если бы это было напечатано на ма-

шинке, мне было бы легче. Не могу же я,
Яков Никитич, править текст первого сек-
ретаря?

— А что, — улыбнулся он, — текст не
поддается правке? Ведь он же не на кам-
не, а на бумаге...»
Не знаю, как это было у других, но я, об-

щаясь с Яковом Никитичем, почему-то
каждый раз забывал, что передо мной
не друг мой, не брат, а самый большой
человек в республике, по сути, хозяин
страны. Сейчас, конечно, я понимаю, что
это не я забывал, а он заставлял, очевид-
но, не только меня, но и многих других
забывать, что общается с ними, пожима-
ет им руку, добродушно улыбается пер-
вый секретарь, человек всемогущий, все-
сильный, всевластный. В республике он
мог приказать любому. Но мне он ска-
зал: «Если бы я тебя попросил». Это каж-
дый раз понималось, осознавалось, ког-
да ты уходил от него...
Я вспоминаю, как я редактировал его

текст. Он занимался своими делами, по-
том вдруг вставал из-за стола, подходил
ко мне, присаживался у приставного сто-
лика и следил, что я делаю:

— А зачем ты выбросил это «однако»?-
И приходилось объяснять:
— Слово «однако», Яков Никитич, есть

в предыдущей фразе...
И снова он начинал вглядываться.
— А тут целый абзац полетел, — взды-

хал он. — Ты думаешь, так и надо?
— Хотите, я восстановлю?
— Не надо. Так лучше...
Я и сейчас, когда Якова Никитича давно

уже нет, придерживаюсь того мнения, что
таких людей, как он, если они и были в
нашей истории, было не слишком много.
По-моему, он ни на минуту не забывал,
что первым долгом он человек, а потом
только первый секретарь.

...Возвращаюсь снова к «грамотеям»,
«гигантам мысли», «интеллектуалам»,
что руководили нами в том Отечестве, что
ушло в небытие. Одним из них был «доро-
гой Леонид Ильич». Известный историк
Дмитрий Волкогонов в одной из своих
книг цитирует личный дневник Брежнева.
У него, начиная с пунктуации, все сохра-
нено, как есть.
Брежневский дневник:
«Отдых был на дворе дочитывал мате-

риалы...
Смотрел хокей сборная ССР Швеция.
Смотрел «программу времени»
«18 марта. Звонил Павлову Г.С. по сто-

имости
13 апреля. Утро — обычные — меро-

приятия домашние. Брали кровь из вены
Сделал дома — помыл голову Толя
Вес 88-700
Галя читает подвал из «правды»...
Завидово 4 утки — 33-и кабан — 21 —

тскали»
«22 апреля — пятница 86.400
«3 мая. Вес 85.300.
Портные — костюм серенький отдал и

тужурку кож. прогулочную взял»
«3 июля. Отдых — улетел в Завидово —

5 каб.»
«Никуда не ездил — никому не звонил

мне тоже самое — утром стригся брился
и мыл голову»

«Заплыв. 1 час бассейн 30 м. Бритье.
Забили косточки с Подгорным. После бе-
седы с Чаушеску говорил с Шарванадзе»

«В Астрахани вечером был на охоте (ве-
черка) убил 34 гуся... Хорошо покупался
под душем...»

«Говорил с подгорным о футболе и хокее
и немного о конституции»

«Переговорил с Черненко вырезать из
картины коммунисты — подъем танков...»
Такова се ля ви... Такова была страна,

где было возможным, чтобы ею руково-
дили Шарванадзе, подгорный, телятники
и чабаны. Где на раны накладывали
«лейкопластилин», а грузы возили исклю-
чительно «кантерами» и «рефрижатора-
ми», где милиция устраивала «аблабы»,
где были такие замечательные города,
как «Тилфис» и «Ахыркялаг», где можно
было «шаром покатить и никого не най-
ти». Такова се ля ви. Очень бы хотелось,
чтобы те из наших чиновников, что на ка-
питанских мостиках, у рулей, штурвалов,
что на самом верху, в мягких и удобных
креслах, имели возможность с этой
статьей «АЗНАКОМИЦА»...

Сергей АРУСТАМЯН.

Кинотеатр «Наири» самый старый в
Ереване. С 1920 по 1950 год он находил-
ся на улице Амиряна, где сейчас распо-
ложено Министерство иностранных дел
Армении. В кинотеатре был также лет-
ний зал. Здесь был показан первый
армянский фильм - «Заре». В 1952 г.
после строительства нового здания на
перекрестке проспекта Маштоца и ули-
цы Исаакяна он переместился туда, где
и находится по сей день.

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
Самый большой и самый молодой ки-

нотеатр в Ереване – это кинотеатр
«Айрарат», который известен под назва-
нием «Россия». Он предусмотрен для
3000 посетителей. Это количество обес-
печивается благодаря Большому, Сред-
нему и Малому залам. Он сдан в эксплуа-
тацию в 1975 году. Сейчас кинотеатр не
действует. Там расположена ярмарка.
Раньше его посещали 2500 зрителей в
день.
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Армен Меграбян - производитель чаев из дикорастущих
растений Армении. Его продукция успешно реализуется в
США, в магазинах, специализирующихся на продаже эко-
логически чистых продуктов. Выйти на этот уровень не-
легко. Требования к качественным продуктам питания в
развитых странах очень высокие. Все заградительные
барьеры Армен прошел без проблем. Более того, как ут-
верждает предприниматель, его продукция имеет такой
повышенный спрос, что, произведи он в три раза больше,
трудностей с реализацией не возникнет. Секрет его коммер-
ческого успеха поразительно прост: браться только за то,
что можешь делать на самом высоком уровне. Беседа с
предпринимателем, совершенно не вписывающимся в при-
вычный стереотип бизнесмена, затянулась на три часа.
Собственно, не беседа, скорее, монолог, охватывающий
события всей известной истории человечества. Какое это
имеет отношение к чаю? Как утверждает Армен Меграбян,
самое непосредственное. По его мнению, все беды чело-
вечества обусловлены тем, что оно нарушило гармонич-
ное единство с природой и продолжает идти порочным
путем.

А началось все очень давно, когда Ева вкусила от запретно-
го плода. Вот оно, первое проявление антропогенного фак-
тора. Человек стал использовать природу во вред ей и себе.
Отсюда болезни, агрессивность, утрата духовности. Но ведь
нужно было пройти этот тяжкий, исполненный скорби и разо-
чарования путь, чтобы, поняв свою ошибку, вновь восста-
новить гармоничное единство с природой.

- Вы заметили, как летит время? Год проходит, как один
день, и ничего не остается ни в сердце, ни в памяти. Это не-
хороший симптом, тоже проявление дисгармонии, - говорит
Армен Меграбян. - Значит, мы не воспринимаем мир во всем
разнообразии впечатлений. А каждый забытый день - по-
теря для человека.
Гранатовый чай, которым угощает Армен, действительно

удивительно вкусный.
- Гранат очень непростое растение: 365 зернышек - столько

же, сколько и дней в году, и к тому же он разделен на четыре
части по числу времен года. Случайностей не бывает. Просто
мы не умеем воспринимать мудрость природы.
Вы заметили, что человек похож на растение? Только ко-

рень направлен вверх.
- Никогда об этом не думала.
- А древние знали. Поэтому при головных болях лечились

настойкой корней, при заболеваниях ног - тинктурой из верх-
ней части растения. Эти знания отразились еще в петрогли-
фах. Древние были гораздо мудрее нас, а каждое растение
имело легенду, отражающую его свойства. Сегодня боль-
шинство этих легенд забыто. Использовались особые свой-
ства растений, важное значение имели их запах и вкус. Запах
- это не просто нравится или нет, а огромные возможности
терапевтического воздействия. В глубоком сознании возни-
кают ассоциации, рождается гармоничный, врачующий или
тревожащий душу мир, определенное восприятие окружаю-
щего. А ведь это и есть самое главное - как мы восприни-
маем действительность, в которой живем...
И снова стремительный полет по истории. Мелькают эпохи

и имена - Гильгамеш, великий и страшный Тутанхамон, древ-
неармянские манускрипты, Конфуций, Астафьев, Лесков, Шо-
пенгауэр, наскальные рисунки, пиктографическое письмо...
Голова идет кругом. Едва успеваешь задать вопрос: а все-
таки при чем же тут чай?

- Слушайте, слушайте, сейчас все поймете.
- Слушаю, пытаюсь сориентироваться в калейдоскопе лиц

и времен.
- Нужно восстановить забытую культуру питания, это изме-

нит наш внутренний мир, отношение к природе, человечест-
во станет значительно здоровее и менее агрессивным. Знае-
те, в рецептах древних врачей названы только ингредиенты.

Думаете, страх перед коллегами-конкурентами? Нет. Тогда ле-
чили не болезнь, а больного. Врачи сами готовили лекарства
с учетом многих факторов, о которых сегодня и думать забыли.
Это и особенности характера человека, и время его рождения,
вплоть до часов, и его внешность, не говоря уже о побочных
заболеваниях.
Как утверждает Армен Меграбян, он один из потомков Саят-

Новы. Во всех случаях поэтическое отношение к миру опреде-
ленно присутствует. Будущий предприниматель родился в
семье врачей. С 8-го класса стал интересоваться историей
медицины. Прочел все, что нашел и успел, особый интерес
вызывали лекарственные растения. Поступил в сельхозинс-
титут, а затем - в аспирантуру по специальности этноагрономия.
Очень серьезно учил грабар, сидел в Матенадаране, изучал
древние рукописи, народный фольклор, ритуалы, связанные
с изменениями в природе, песни пахарей и собирателей уро-
жая...
Защитить диссертацию Армену Меграбяну не удалось. Ученый

совет счел работу мистической.
- Не беда, - говорит он. - Знания пригодились. Все, накоплен-

ное тогда, послужило основой бизнеса.
Уехать из Армении он никогда не хотел, но, не находя себе

применения, в начале 90-х временно перебрался в Москву,
работал главным маркетологом в крупной фирме. Дела шли
хорошо, зарабатывал. Поездил по миру, многое повидал. И
все же вернулся в Армению. Это тоже из области убеждений:
жить там, где родился, употреблять в пищу то, что дает родная
земля.
В 1997г. он организовал производство чая, и, как показал

опыт, очень успешно.
- Знаете, Армения была одним из первых мест на Земле, где

люди стали использовать растительные напитки. В Зовуни,
неподалеку от Еревана, в Сисиане, в окрестностях Севана есть
изображения на камнях, датируемые тысячами лет до нашей
эры. Они подтверждают наличие удивительных знаний у наших
далеких предков о природе и использовании растений.
Создавая новое производство, Армен ставил задачу - на прак-

тике восстановить забытый опыт и знания. Он не сажает ис-
пользуемые для приготовления напитков растения, сборщики
собирают то, что дает природа сама и только в местах, далеких
от полей, на которые воздействуют химикатами. И в сборщики
трав и растений он берет далеко не всех. Только людей, имею-
щих особое отношение к миру. Более того, человек в плохом
настроении или женщина в критические дни к работе не допус-
каются.

- Все-все имеет значение, - говорит Армен Меграбян. - Просто
мы мало знаем об этом, не придаем значения многим важным
вещам. В древних армянских рукописях сохранились рекомен-
дации и правила, которые следует выполнять при сборе уро-
жая.
Сборщики, работающие у Армена Меграбяна, собирая расте-

ния и травы, поют старинные трудовые армянские песни.
- Это очень важно, - говорит необычный предприниматель. -

В этих мелодиях и словах особая энергия, эмоциональный
настрой, который передается растению, а значит, и тем, кто
будет использовать его в пищу.
Оказывается, согласно старым армянским традициям, чаб-

рец должны собирать только мальчики 10-ти лет. Хотя обычно
на таких работах используют женщин. Но у них большой опыт
этих работ, а это иногда мешает. Они собирают травы автомати-
чески. Тут мудрость. При взаимодействии с разными травами
важен определенный настрой. Чабрец хочет внимания. Маль-
чик, не привыкший к этой работе, очень внимателен, а его
рост позволяет срывать только определенные части растения,
не повреждая другие.
В сборе урожая нет мелочей. Огромное значение имеют

время суток, фаза Луны, расположение звезд и опять-таки на-
строение.
Как утверждает Армен Меграбян, люди, работающие у него, с

годами очень меняются, становятся спокойнее, оптимистич-

ÎØÈÁÊÀ ÅÂÛ
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нее, начинают по-другому воспринимать мир.
И еще одна важная установка: богат не тот, кто имеет большие

деньги, а тот, кто имеет много полезной информации. А всякая
информация полезна, когда умеешь ее правильно применять.
Армен это определенно умеет. И, как утверждает предприни-
матель, деньги в этом случае приходят сами собой, причем
приходят чистые деньги, не оскверненные безнравственными
поступками, аферами, ложью.

- Грязные деньги очень опасная вещь, - утверждает Армен
Меграбян. - Все взаимосвязано. За плохие дела придется рас-
плачиваться, так же, как и за безумное и жестокое обращение
с природой. Мы должны исправить ошибку Евы, воспринять
природу в ее богатстве и красоте, и она станет для нас источни-

Когда в 1923 году была создана первая и самая крупная в
советской Армении киностудия (в 1957 г. называлась «Армен-
фильм», а с 1966 г. носит имя Амо Бекназаряна) и в первые
же годы своей деятельности достигла значимых успехов, стало
ясно, что киностудию ожидает длительная и плодотворная де-
ятельность. Так и случилось, однако в результате смены об-
щественного строя как другие сферы и культурные центры, так
и «Арменфильм» пережил трудный период. Сегодня студия
снимает фильмы в тяжелых финансовых и технических (имеет
всего 1 кинокамеру) условиях. Ясно, что в таких условиях долго
работать просто невозможно. Для выхода на международный
рынок необходимы огромные вложения, хорошая техническая
оснащенность.

«Около полутора лет тому назад начались обсуждения в этом
направлении, однако из-за определенных несоответствий в
вопросах условий и требований с лицами, делавшими вложе-
ния (Ара Абраамян, Джеральд Гафесчян), процесс был замо-
рожен»,- рассказывает директор «Арменфильма» Геворг Ге-
воргян. Сегодня киностудию желает приватизировать амери-
канский бизнесмен армянского происхождения, председа-
тель компании «Vision Quest Pictures» Хачик Хачикян. Только
за приватизацию киностудии американский бизнесмен наме-
рен выделить 1,5 млн долларов, а последующие вложения
превысят 100 млн долларов. По словам директора киностудии
г-на Геворкяна, по поручению премьер-министра сегодня про-
изводится учет имущества, после чего будет определена окон-
чательная сумма, необходимая для приватизации. Что каса-
ется опасений, что сделка может быть ненадежной, г-н Гевор-
кян уточнил, что «основным из пунктов договора является то,
что все имущество должно оставаться под залогом у государ-
ства до тех пор, пока не будут осуществлены вложения». Одним
из важнейших пунктов договора является также сохранение
имени студии и ее символа (статуя Давида Сасунского).
Г-н Геворкян представил созданный американским архитек-

тором армянской национальности макет будущего «Армен-
фильма». Директор опроверг сведения о том, что здание насто-
ящей студии будет разрушено до основания и потом построено
заново. «Киностудия со своими основными частями будет со-
хранена. Другое дело, что, возможно, будут разрушены малень-
кие, не столь важные, участки»,- отметил директор. Что же
ожидается от «армянского» Голливуда?
Во-первых, строительство киногорода состоит из 2 этапов.

Первый этап предполагает ремонт всей киностудии, постро-
ение площадок, создание искусственных озер и фонтанов, соз-
дание 12-ти крупных павильонов (каждый будет включать в
себя 2 павильона, т.е. всего 24). Будет основана школа кино,
где будут учиться окончившие высшие учебные заведения сту-
денты. Будет создан киноцех, соответствующий европейским
параметрам, построен город-бутафория. Для первого этапа
предусматриваются вложения в размере 112 млн долларов.
Кстати, ленты кинофильмов станут цифровыми и, что немало-
важно, будет заложена красивая традиция проведения между-
народного фестиваля.
Второй этап предполагает строительство гостиничного комп-

лекса, который будет не просто местом для проведения време-
ни, но и будет принимать гостей, приехавших из разных стран.
Для этого этапа предусматривается вложений на 100 млн дол-
ларов. Фактически, инвестиций будет намного больше, чем
предусматривалось.
Словом, настоящее чудо, которое благодаря современным

технологиям будет осуществлено в ближайшие 5 лет.
На возрожденном «Арменфильме», по словам директора,

вместо нынешних 300 работников будет работать 2500-3000
человек. Этим в какой-то мере будет решен также вопрос рабо-
чих мест, а самая маленькая зарплата будет составлять 100
долларов.
А будет ли работать киностудия на период реорганизации?

Оказывается, что параллельно со строительством киногорода
«Арменфильм» будет продолжать снимать фильмы. В 2005
году «Арменфильм» предполагает снять 5-6 дебютных, 4 худо-
жественных и 4 мультипликационных фильма. По словам ди-
ректора, в 2005 году на фестивале в Каннах «Арменфильм»
будет представлять фильм Эдгара Багдасаряна «Мариам» и
Вигена Чалдраняна - «Агатангехос».
Директор затруднился сказать, в какую сумму обходится один

фильм, поскольку часть затрат берет на себя та страна, в кото-
рой снимается фильм. Он отметил также, что государство каж-
дый год в среднем выделяет киностудии 250 млн драмов.
Инициаторам этого хорошего почина пожелаем удачи с тем,

чтоб в один прекрасный день мы имели повод обратиться к
успехам киногорода.

По публикации Гоар ГЕВОРКЯН.

ÄÛÕÀÍÈÅ ÃÎËËÈÂÓÄÀ Â ÀÐÌÅÍÈÈ
«Àðìåíôèëüì» âîçðîäèòñÿ

ком здоровья и душевной гармонии.
Продукция фирмы «Ancient Herbals» реализуется и в Арме-

нии. Упакованные в матерчатые мешочки травы продаются
во многих магазинах Еревана. Как утверждают потребители,
которые часто звонят Армену (номер телефона на упаковке
есть), в их мировосприятии что-то меняется. И жизнь не так уж
плоха, и многое можно изменить к лучшему.

- Я хочу, чтобы мой народ восстановил гармоничное воспри-
ятие мира, чтобы в первую очередь исцелилась душа. А все
остальное придет, - говорит Армен Меграбян, очень уж непохо-
жий на других бизнесменов.

Гаянэ САРМАКЕШЯН.

Морщины глупости разгладить невозможно.
Не всем дано пользоваться властью, чаще власть пользуется всеми.
Ложная самооценка подобна зверю, могущему загрызть будущее.
Отказывать всегда небезопасно.
Пожинатели бурь зачастую не сеяли ветра.
Рассудительность - лучшее вознаграждение за старания.
Осторожность в выражениях прокладывает путь к истине.
Постижение ошибок выводит на верный путь.
Доводам положено стоять на ногах твердо.
Уступки совершенствуют мир согласия.
Народ не прощает личных оскорблений.

 Ашот САГРАТЯН.
Чтобы погубить страну, недостаточно безмозглых советников.
Войны начинают, не дожидаясь кворума.
Ответственность, не имея множественного числа, бывает коллективной.
Когда нет своей,  пляшут под чужую дудку.
Тщеславие рождает неудачников.
Трезвая самооценка, подобно товару, нуждается в рекламе.
Сор из избы языком не выметешь.
Делая из мухи слона, можно погубить и планету.
И на обломках империи можно неплохо заработать.
За язык ловят не только тех, у кого он длинный.
Ахиллесова пята дипломата - на кончике языка.
Не будь дураков, чем бы пруды прудили.
И пепел цивилизации не спасет человечество от позора.
Чем меньше крыс останется на корабле, тем больше вероятность, что он не

пойдет ко дну.
Михаил АТАКЯН.

ÀÔÎÐÈÇÌÛÀÔÎÐÈÇÌÛÀÔÎÐÈÇÌÛÀÔÎÐÈÇÌÛÀÔÎÐÈÇÌÛ
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В этом году Гранту МАТЕВОСЯНУ ис-
полнилось бы 70 лет. Февральский но-
мер московского журнала «Дружба на-
родов», а также январский номер «Лите-
ратурной Армении» публиковали эссе
писателя — жанр, к которому он обра-
щался крайне редко, но в котором, как и
во всех его произведениях, превали-
рует тема хозяина земли, знатока своего
дела, вернее, тема отсутствия хозяина
на этой земле. Земля, оставшаяся бес-
хозной, дилетантство чиновников выс-
шего ранга... Тридцать пять лет прошло
со дня написания эссе, но матево-
сяновская боль, увы, не беспочвенна
по сей день. Публикуем размышления
Гранта Матевосяна с некоторыми сокра-
щениями.
Недавно к нам в Ереван приезжал один

очень известный московский чиновник от
кинематографии. В нашем аэропорту его
усадили в особый, специально для этой
цели предназначенный автомобиль, и
чиновник в сопровождении свиты встре-
чающих въехал в Ереван. В Москве его,
как мессию, точно так же провожали в
аэропорт. В Ереване заботливо, с особой
бережностью его подняли в лифте в спе-
циально для него заказанный номер-
люкс первоклассной гостиницы и уложи-
ли в специально для него приготовленную
постель. Он попил коньяку сорокалетней
выдержки, который берегли специально
для него, отведал севанской форели,
пару-тройку экземпляров которой охра-
няли в озере особо на случай его приез-
да, поглядел на Масис, осмотрел руины
языческого храма в Гарни, снова подкре-
пился едой и питьем и наконец собрал
деятелей армянского кинематографа,
чтобы объявить им, что фильм Сергея
Параджанова «Цвет граната» никуда не
годится, а в фильме другого нашего ре-
жиссера сельские жители не армяне, по-
скольку по многим армянским фильмам
ему доподлинно известно, какими долж-
ны быть армянские крестьяне, а создате-
ли этого фильма (которые вывели в нем
своих отцов, братьев и самих себя) по-
нятия не имеют, какими должны быть ар-
мянские крестьяне, и поэтому изобрази-
ли каких-то сицилийцев, а вовсе не ар-
мян. Затем этот чиновник, лучась оба-
янием, влюбленно воззвал к кинодеяте-
лям Армении.

— Товарищи! — сказал он. — Неужели
вы до сих пор не замечали, как прекрас-
но ваше озеро Севан? Товарищи, сними-
те нам красивый фильм об озере Севан!
Я вам даже подскажу отличное название
для него — «Волны Севана»!
Потом он еще раз хорошенько поел,

славно попил и сладко выспался, а после
свита провожающих препроводила его

сытое и ублаготворенное тело в аэропорт
для отправки в Москву и уложила, но не в
гроб, как в повести Толстого «Холсто-
мер», а в кресло в самолете, особо для
него предназначенное. Привезший его
самолет пустил в расход энное количест-
во драгоценного бензина, сам чиновник
пустил в расход энное количество госу-
дарственных и личных средств — и все
это для того лишь, чтобы сказать нам, что
нужно поставить фильм «Волны Сева-
на». Но ведь и без него нам было из-
вестно, что по Севану ходят волны и ходят
красиво!
Среди ранних вещей Ованеса Туманяна

есть рассказ «О голодных временах». Ло-
рийский крестьянин — земляк писателя
из села Дсех трудится в поте лица и не
видит перед собой ничего, кроме своей
земли, а теменем ощущает лишь сухое
небо, которое не сулит дождя. Он молит-
ся своему небу и преданно и любовно
ухаживает за своей землей. Но случается
самое плохое: его земля и его небо пре-
дают его. Это на самом деле очень плохо,
потому что этот дсехец все свои надежды
связывал единственно с клочком земли
у себя под носом. А еще хуже то, что засуха
коснулась и селений на другой стороне
ущелья, с которыми дсехец связывал
кое-какие мечты. Но и это еще не конец
света, потому что мир огромен и прости-
рается далеко, до самых полей Ширака,
что лежит в изножье Арагаца, а они пло-
дотворны и, по мнению дсехца, не знают
засухи, потому что их овевают влажные
ветры со склонов славного Арагаца. И
дсехец, стыдясь самого себя, сильно сты-
дясь, потому что ведь крестьянин Шира-
ка не виноват в том, что Дсех постигла за-
суха, раздобыв лошадь, пускается в путь
на другой край известного ему огромного
мира. Но происходит ужасное: примерно
на половине пути он встречает голодных
крестьян из Ширака, которые бегут от за-
сухи в Дсех. И для ширакца, и для дсехца
это нечто непостижимое, ибо жизнь не
может же быть настолько жестокой, что-
бы весь известный им мир — от самого
Дсеха и аж до Ширака — сгубить засухой!
Рассказ заканчивается так: кто-то при-

носит весть о том, что мир, оказывается,
больше, чем они здесь себе представ-
ляли, и из далеких городов и сел этого
огромного мира едет к ним пшеница — в
помощь голодающим армянским кресть-
янам. Они не желают верить этому, пото-
му что ведь свой хлеб они должны были
вырастить сами, они не вырастили, зна-
чит, была на то Божья воля, и, значит, вот
он их конец. И просто потому, что другого
выхода нет, им приходится поверить в то,
что есть на свете богатая хлебом Россия,
откуда тамошние состоятельные армяне
шлют им муку и пшеницу.
Рассказ писался восемьдесят лет на-

зад. За эти восемьдесят лет мир в пони-
мании армянского крестьянина вырос до
размеров земного шара, на котором при-
вольно раскинулось советское государ-
ство, и сознание одной большой общей
родины есть самый заметный сдвиг в пси-
хологии армянина за последние пять-

десят лет. Советское государство — стра-
на, где всюду выращивают пшеницу, вез-
де, кроме Ширака и Дсеха. Дело в том,
что ощущение надежности, рожденное
принадлежностью к одной большой еди-
ной родине, явило нам и худшую свою
оборотную сторону, которая и есть безот-
ветственное отношение к собственной
земле, той самой, что у нас под ногами.
Крестьянин утратил чувство хозяина по
отношению к собственному земельному
наделу и привычку любовно обхаживать
ту землю, на которой живет. Хлеб выра-
щивают где-то там, на просторах Советс-
кого Союза, и град в Дсехе или засуха в
Шираке ни сегодняшнего дсехца, ни се-
годняшнего ширакца будто и не касается,
так как град и засуха ударяют не по тому
полю, что должно было быть результа-
том разделенной любви и взаимной при-
вязанности земли и крестьянина. Градом
бьет чью-то чужую, можно даже сказать,
неприятельскую территорию, и зарплата
нашего крестьянина, которая лежит себе
в государственном сейфе, от этого не мок-
нет, не сохнет, не портится, а сухая мука
все равно придет к нам из какого-нибудь
уголка нашей огромной страны. Но ведь
всем известно, что нередко эта сухая мука
едет к нам не из какого-нибудь уголка на-
шей огромной страны, а из-за границы, и
приобретается в обмен на золото, чуть
ли не равное ей по весу. И значит, это ка-
сается не только дсехца. В одном совхозе
под Челябинском, где работала группа
студентов нашего пединститута, механи-
заторы уселись играть в «дурачка» и в
пылу игры забыли про то, что пора жать
хлеб. Потом три тысячи гектаров уже сжа-
той, но не убранной пшеницы засыпало
снегом, и механизаторы уже с чистой со-
вестью продолжили игру в «дурачка», ибо
снег выпал по не зависящим от них обсто-
ятельствам.
Когда началось это враждебное отно-

шение к земле? (Собственно, можно ска-
зать, враждебное отношение к работе
вообще, однако чтобы не слишком рас-
пространяться, будем говорить только о
земле.) Этот разлад между земледель-
цем и землей начался, по всей вероят-
ности, в тридцатые годы, но усугубился в
пятидесятые и сделался поистине угро-
жающим в последнее десятилетие. Вмес-
те с подъемом культуры в стране старая
кабальная форма любви к земле долж-
на была перерасти в преклонение перед
природой, которое, как предполагалось,
составит неотъемлемую часть «советс-
кой цивилизации». Между тем на смену
ей пришло высокомерное пренебреже-
ние, со временем вылившееся в непри-
крытую враждебность — как законный
довесок насильственного «окультурива-
ния» отсталой страны. Это было также
следствием нашей твердолобой полити-
ки в отношении деревни. Сегодняшняя
Армения потеряла треть своих бывших
пастбищных угодий и треть же пахотных
земель, и это при том, что в количествен-
ном отношении деревня имеет сейчас то
же население, что и до советизации, плюс
механизация сельского хозяйства! Как
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Исправление ошибки
По техническим причинам в журнале

«Горцарар» в №№ 1-2 (69-70) в статье
«История о настоящем друге» была
допущена ошибка. В подписи автора
следует читать С. Карян. Приносим
свои искренние извинения автору
статьи.
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бы то ни было, сегодня мы стоим перед
фактом враждебного отношения кресть-
янина к земле.
Если мы полистаем страницы летописи

армянской советской литературы, то об-
наружим там красивую, но до наглости
лживую сказку о том, как крестьяне преж-
де якобы дружили с землей порознь,

каждый сам по себе, а нынче дружат кол-
лективно. Литература — это летопись на-
родных надежд и тревог. Наша литерату-
ра тридцатых годов донесла до нашего
поколения отголоски тревог и надежд ис-
панского народа в пору господства фа-
шизма и возврата к демократии, но и сло-
вом не обмолвилась о тех тревогах, кото-

Джильда Семеновна Снарян-Абелян -
невропатолог, а еще она внучка Ованеса
Абеляна. Его прямая и единственная на-
следница. Советская власть лишила ее,
как, впрочем, и деда, фамильного особ-
няка и многого другого, зато она пронес-
ла сквозь годы наследие, неизмеримо
более щедрое, — воспоминания о вели-
ком Абеляне, доставшиеся ей от матери
и бабушки.
Я родилась в Кисловодске, где у нас бы-

ла роскошная дача. В день моего рожде-
ния у деда был спектакль, и ему препод-
несли огромную корзину цветов. Он при-
нес ее домой, положил рядом с моей
кроваткой (мама рожала на даче, как
многие тогда делали, вызывая врача на
дом) и сказал: «Джильде-ханум от деда».
Своим легкомысленным именем я обя-

зана отцу, который хотел назвать меня
Хильдой. Но мама, ревновавшая его к
прошлому, решила, что в Германии у него
была любовь, и категорически воспроти-
вилась Хильде. Моя бабушка, большой
дипломат, предложила соломоново ре-
шение — назвать меня Джильдой, что яв-
ляется итальянским вариантом Хильды.
И все же я поражалась, как мой отец и
дед, будучи большими патриотами, не на-
рекли меня армянским именем.
Мы переехали в Ереван, когда я была

совсем маленькая. Бабушка осталась в
Тбилиси, а дед играл то в Ереване, то в
Баку и Тбилиси. Он довольно безболез-
ненно приспособился к советской дейст-
вительности, думаю, потому, что слишком
любил свою родину. Да и прием, оказан-
ный ему по приезде, немало способство-
вал этому. Когда в Ленинакане он вышел
на перрон, дорога от поезда до самого
театра была устлана коврами. Он помнил
об этом всю жизнь.
В Ереване меня определили в детский

сад, куда я ходила с большой охотой, не-
смотря на возмущение отца, считавшего,
что ребенок должен расти в семье, мама
же, наоборот, была поборницей коллек-
тивного воспитания. В детском саду я вы-
учила песню «Трактор джан» и с удо-
вольствием пела ее. Деда мое исполне-
ние, как и сама песня, просто умиляли. В
театре он всем восторженно рассказы-
вал, как его внучка поет «Трактор джан».
Как-то меня повели на спектакль, и там

была сцена, где потерялась булавка, все
искали ее, приговаривая: «Куда девалась
булавка? Куда девалась булавка?» Я ви-
дела, где она, встала и на весь зал громко
сказала, где она. Зал разразился смехом,
а мне было строго-настрого запрещено
говорить во время спектакля.

После спектакля к нему за кулисы зашел
один из зрителей и в благодарность нари-
совал углем портрет Абеляна. Сейчас
этот портрет хранится в Театральном му-
зее. В рецензиях на спектакль немецкие
критики писали, что Абеляна, игравшего
на армянском, они понимали лучше, чем
своих соотечественников, говоривших на
немецком.
В Париже Абеляну предлагали роли в

кино, но он остался верен театру. В Пари-
же дед навестил Комитаса в лечебнице
Виль Жуив. Комитас был совершенно от-
решен и не выказал никакой реакции.
Дед очень сожалел о своем визите, оста-
вившем тягостное впечатление, ведь он
знавал Комитаса другим. Однажды в Тби-
лиси он приводил его в гости домой. Ба-
бушка вспоминала, как громко Комитас
играл и пел, и когда он ушел, она сказала
мужу, что боялась, что фортепиано раз-
летится вдребезги, а дед рассердился и
ответил: «Вы все ничего не понимаете,
он гений».
В 1912 году Абелян поехал на гастроли

в Москву, там же была Сирануш. Особен-
ным успехом пользовалась пьеса Южи-
на-Сумбатова «Измена», в которой глав-
ную роль исполняла Сирануш, а дед иг-
рал патриота Отарбека. Немирович-Дан-
ченко предложил Абеляну остаться во
МХАТе, но дед не согласился.
Долгое время семья моего деда — он,

бабушка и мама — жила в Лондоне, в до-
ме меценатки Тамары Туманян. Там же
они познакомились с сыном Раффи Ар-
шаком, который преподавал в универси-
тете литературу. Однажды случилось так,
что не нашлось актрисы на роль Дезде-
моны, и дед предложил своей дочери Ма-
рике сыграть вместе с ним. Потом в на-
шей семье долго еще шутили, что Марика
играет только на родине Шекспира. Так
вот, мама настолько вошла в образ, что
никак не могла закончить какой-то эпи-
зод, и тогда дедушка подошел к ней сзади
и шепнул по-армянски: «Марика, Ï³ñ×
ÏïñÇ». Мама потом возмущалась: вот,
мол, как он обращается с молодыми
актрисами, да к тому же с родной до-
черью, представляю, каково другим.
После Лондона Абеляны оказались в

Америке. Там дед встречался с Шаляпи-
ным, с которым был дружен еще по Тиф-
лису. Дед сказал Шаляпину, что собира-
ется ехать в советскую Армению, и спро-
сил Шаляпина, почему тот не возвраща-
ется на родину, ведь там бы его приняли
с распростертыми объятиями. И Шаля-
пин будто бы ответил, что тоже собира-
ется возвращаться. В 1924 году в Америке
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В детстве я училась балету и в «Тщетной
предосторожности» на сцене Оперного
театра, который в то время находился в
здании нынешнего театра Станиславско-
го, танцевала норвежский танец. Дедуш-
ка пришел посмотреть, и, когда я вышла
на сцену, сразу же увидела его — в пер-
вом ряду, с орденом на груди. Мое выс-
тупление ему понравилось, он сказал,
что способности у меня есть, но о том,
чтобы я связала свою судьбу со сценой,
он и думать не хотел.
Окончив школу, я решила поступать на

театроведческий, тогда как раз открылся
новый институт — театральный, — и его
ректором назначили друга нашей семьи
Вавика Варданяна. Когда я сообщила ему
о своем намерении, он сказал, что инсти-
тут откроется не в сентябре, как все вузы,
а месяца через два-три, и еще неизвест-
но, какой это будет институт. Перспектива
болтаться без дела еще несколько меся-
цев меня мало устраивала, и я подалась
в медицинский, но любовь к театру оста-
лась на всю жизнь.

...Из маминых и бабушкиных рассказов
я знаю, что в первый раз дедушка играл
на сцене вместе с Петросом Адамяном.
Роль у него была маленькая, но он с пер-
вого же выхода произвел такое сильное
впечатление на публику, что все удивля-
лись, как ему удалось обратить на себя
внимание, когда рядом была такая вели-
чина, как Адамян.
Дед не кончал никаких институтов, был

настоящим самородком и, по собствен-
ному признанию, учился у русской реалис-
тической актерской школы. Родился он в
Шемахе, окончил там реальное училище,
блестяще владел армянским, русским,
французским языками. В течение всей
жизни он занимался самообразовани-
ем. Он много гастролировал, играл почти
на всех европейских сценах. В Германии
он специально играл «Отелло» на ар-
мянском, чтобы, по его собственному
признанию, немцы узнали, что есть такой
маленький народ — армяне, который иг-
рает Шекспира на своем родном языке.

рые сегодня слышны совершенно отчет-
ливо и берут начало в тех же тридцатых.
Разве можем мы уважать эту глухую и сле-
пую литературу? И завтрашним поколе-
ниям не за что будет уважать нашу сегод-
няшнюю литературу, которая так же глуха и
слепа и, кажется, дала обет вовек не
вынимать вату из ушей и не открывать глаз.

Р. Е.
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собралась блестящая плеяда деятелей
русского искусства: Яша Хейфец, Анна
Павлова, Миша Эльман — очень извест-
ный скрипач. Там же гастролировал
МХАТ. Это было удивительное общение.
И тем не менее дед рвался на родину.

...В Тбилиси у нас был трехэтажный
особняк, построенный по заказу деда
итальянцами. Как только дед вернулся
на родину, особняк у него отняли, оставив
ему лишь трехкомнатную квартиру в нем.
«И правильно сделали, — говорил де-
душка. — Отняли у богачей, отдали бедня-
кам». На воротах нашего дома по сей
день сохранился абеляновский вензель
- «ОА». Но я слышала, что особняк соби-
раются сносить и на его месте будет по-
строена новая резиденция главы грузинс-
кого государства. Впрочем, возможно, это
всего лишь слухи.

...Дед считал, что театр — это храм. Он
приходил туда за два часа до начала
спектакля, дома требовал тишины, а пе-
ред выходом на сцену непременно осе-
нял себя крестом, хотя не помню, чтобы
в жизни был набожным человеком, ходил
в церковь. Обладая огромным чувством
юмора, не признавал никаких шуток на
репетициях. Как-то к нему подошел моло-
дой актер и, щеголяя своими стройными
ногами, сказал: «Видите, господин Абе-
лян, какие у меня ноги, будто созданы
для Гамлета». - «Глупец, — ответил ему
дед, — чтобы играть Гамлета, не ноги
нужны, а голова».
Прежде чем приступить к роли, он осно-

вательно изучал ее, читал все, что имело
к ней отношение. Он и с бабушкой моей
познакомился благодаря театру. Бабушка
моя — дворянка, из рода Аргутинских-
Долгоруковых. Ее кузина Софья Василь-
евна содержала пансион для неимущих
армянских детей из сельской местности.
Арам Ильич Хачатурян тоже воспиты-
вался в этом пансионе. Была у Софьи Ва-
сильевны и библиотека, в которой моя
бабушка помогала ей. Как-то дедушка,
которому предстояло сыграть Дюваля в
«Даме с камелиями», зашел в библио-
теку за романом. А там моя бабушка вы-
давала книги, и когда она поднялась на
лестницу, чтобы достать роман, он увидел
ее маленькие ножки и потерял голову,
но не растерялся, а пригласил сестер на
спектакль. Софья Васильевна, увидев иг-
ру Абеляна, сказала моей бабушке:
«Ольга, это великий актер! Закрой глаза
и выходи за него замуж». Ее слова оказа-
лись судьбоносными.
Дедушка очень щепетильно относился

ко всем своим ролям, он придавал очень
большое значение гриму. Когда он играл
Егора Булычева, умиравшего от рака пе-
чени, то побывал у академика Левона
Андреевича Оганесяна, чтобы узнать, ка-
кого цвета бывает лицо у таких больных.
В последнем акте он выходил с изжелта-
зеленым гримом. Спектакль ставил из-
вестный московский режиссер Захава.
Деду было уже семьдесят, и многие сом-
невались, под силу ли ему окажется но-
вая роль. В последнем акте Булычев,
сознавая, что не может побороть недуг,
схватил скатерть за край и сбросил все,

что стояло на столе. Это было не предпи-
сание режиссера, а порыв Абеляна, по-
трясший всех и в зале, и на сцене. Через
три дня не стало самого дедушки. После
спектакля он по традиции пригласил всю
труппу в ресторан, там его просквозило,
он схватил воспаление легких, которое в
те годы не поддавалось лечению. Мне на-
до было идти на балет. Он подозвал меня
и, тяжело дыша, сказал: «Ничего, что я
болен, иди, не опоздай».
Дедушка умер 1 июля 1936 года, а через

пятнадцать дней убили Ханджяна, и все
говорили, что если бы Абелян остался жив,
его бы непременно репрессировали.

Записала Роза ЕГИАЗАРЯН.

P.S. У Джильды Семеновны Снарян-
Абелян хранятся бесценные реликвии:
фотографии великого актера Ованеса
Абеляна и воспоминания его дочери Ма-

рики Абелян — девять общих тетрадей с
уникальными документальными запи-
сями, вскрывающими целый пласт не
только армянской, но и мировой культуры
прошлого века. Рукописи, которым цены
нет и за которыми издателям охотиться
бы следует, друг у друга из рук выхваты-
вать, баснословные гонорары платить,
но, увы, издана (благодаря финансовой
поддержке Эдуарда Михайловича Араб-
ханяна) лишь крохотная, но от этого не
менее ценная брошюра «О моем отце
Ованесе Абеляне». Воспоминания Мари-
ки Абелян, как и фотографии ее отца, не
просто семейная реликвия, а наше на-
циональное достояние. И стыд нам и по-
зор, если книга об Абеляне, покорившем
весь мир, не увидит света на его родине,
куда он вернулся на вершине славы, не
требуя взамен ничего, кроме любви.
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Центральный ФО 249 220
Белгородская обл. 7 824
Брянская обл. 3 618
Владимирская обл. 4 999
Воронежская обл. 8 813
Ивановская обл. 4 012
Калужская обл. 7 095
Костромская обл. 1 462
Курская обл. 5 899
Липецкая обл. 5 398
Московская обл. 39 660
Орловская обл. 3 507
Рязанская обл. 4 458
Смоленская обл. 3 893
Тамбовская обл. 4 326
Тверская обл. 7 331
Тульская обл. 6 507
Ярославская обл. 5 993
г. Москва 124 425

Северо-Западный ФО 46 271
Респ. Карелия 1 599
Респ. Коми 2 102
Архангельская обл. 1 159
в т.ч. Ненецкий АО 26
Вологодская обл. 2 150
Калининградская обл. 8 415
Ленинградская обл. 5 518
Мурманская обл. 1 954
Новгородская обл. 1 940
Псковская обл. 2 270
г. Санкт-Петербург 19 164

Южный ФО 615 123
Респ. Адыгея 15 268
Респ. Дагестан 5 702
Респ. Ингушетия 64
Кабардино-Балкарская Респ. 5 342
Респ. Калмыкия 887
Карачаево-Черкесская Респ. 3 197
Респ. Северная Осетия-Алания 17 147
Чеченская Респ. 424
Краснодарский край 274 566
Ставропольский край 149 249
Астраханская обл. 6 309
Волгоградская обл. 26 974
Ростовская обл. 109 994

Приволжский ФО 105 083
Респ. Башкортостан 8 784
Респ. Марий Эл 1 104

Àðìÿíå Ðîññèè â çåðêàëå
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2002 ãîäà

Респ. Мордовия 1 310
Респ. Татарстан 5 922
Удмуртская Респ. 3 283
Чувашская Респ. 1 261
Кировская обл. 2 123
Нижегородская обл. 10 786
Оренбургская обл. 10 574
Пензенская обл. 3 670
Пермская обл. 4 979
в т.ч. Коми-Пермяцкий АО 46
Самарская обл. 21 566
Саратовская обл. 24 976
Ульяновская обл. 4 745

Уральский ФО 36 605
Курганская обл. 2 109
Свердловская обл. 11 093
Тюменская обл. 14 802
в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 6 471
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО 1 554
Челябинская обл. 8 601

Сибирский ФО 60 286
Респ. Алтай 493
Респ. Бурятия 2 165
Респ. Тыва 500
Респ. Хакасия 839
Алтайский край 8 105
Красноярский край 10 807
в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 53
в т.ч. Эвенкийский АО 12
Иркутская обл. 6 849
в т.ч. Усть-Ордынский АО 363
Кемеровская обл. 10 104
Новосибирская обл. 7 850
Омская обл. 6 644
Томская обл. 2 336
Читинская обл. 3 594
в т.ч. Агинский-Бурятский АО 161

Дальневосточный ФО 17 903
Респ. Саха (Якутия) 2 764
Приморский край 5 641
Хабаровский край 2 666
Амурская обл. 4 045
Камчатская обл. 948
в т.ч. Корякский АО 22
Магаданская обл. 330
Сахалинская обл. 1 144
Еврейская автономная обл. 282
Чукотский АО 83
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На днях позвонил мне один из старых друзей Феликс Кор-
ли, не раз приезжавший к нам в составе миссии леди Кокс
и переведший мою книгу «Между адом и раем» на англий-
ский, и спросил без предисловий: «У тебя есть книга
«Путь в реальность»? Я ответил, что в первый раз слы-
шу о ней. Да и вряд ли это возможно, чтобы книга на анг-
лийском могла бы просто так попасть мне в руки. Феликс
объяснил, что по устоявшейся привычке после несколь-
ких визитов в Армению и Карабах он всегда обращает
внимание на публикации, упоминающие об армянах и Арме-
нии. Кстати, несколько раз случалось, когда Корли звонил
мне и взахлеб пересказывал содержание той или иной пуб-
ликации.

На сей раз речь шла об уникальном издании, охватывающем
становление и развитие математических и физических пред-
ставлений о Вселенной со времен Эвклида, Пифагора, Гали-
лея, Лобачевского, Римана, Эйнштейна, Бора и до наших дней.
И вот мой английский друг, далекий от математики и физики,
просто из интереса перелистывая книгу, нашел одну армянскую
фамилию - Ваагн Гурзадян.
С Гурзадянами мы не просто соседи. Между нашими входны-

ми дверями всего-то два метра. После звонка Феликса я посту-
чался к ним. Дома была лишь хозяйка, Марианна. Она ничего
не знала о книге, изданной в Лондоне в 2004 году. Забегая
вперед, скажу, что через две недели на моем столе лежала ог-
ромная книга в твердой обложке. 1100 страниц. Суперобложка
серо-голубого цвета, название - крупно: «Путь в реальность».
Чуть ниже - мелко: «Путеводитель по законам Вселенной».
Большинство страниц испещрены мудреными математичес-
кими формулами, графическими рисунками, чертежами. В кон-
це помещен список имен героев монографии. И среди них
Ваагн Гурзадян.
Здесь должен сделать одно вынужденное признание. Меня

всегда тянуло писать о науке, об ученых. В конце концов, на
все самые трудные вопросы в нашей жизни отвечают они. Не
случайно великий Бальзак сказал, что ключом ко всякой науке
является вопросительный знак. Мне всегда нравились форму-
лы, подтверждающие, что наука - это истина, помноженная на
сомнения; что ученые на Земле - это то же, что звезды на не-
бе; что только ученый может быть хоть в чем-то почти уверен.
Надо сказать, что очень трудно писать о науке, об ученых.

Необходимо усердно готовиться, знакомиться с нужными мате-
риалами, изучить своего героя, вникнуть в суть научной дис-
циплины, которую он представляет. Имея опыт подготовки и
реализации писательских материалов о науке и ученых как в
России, так и в Армении, я обращал внимание, что публикации
подобного рода среди ученых, среди непосредственных коллег
героев очерка воспринимаются, можно сказать, неровно, про-
тиворечиво, полярно. Так было, например, после публикации
материалов о Николае Амосове, Евгении Чазове, Андранике
Иосифьяне, Григоре Гурзадяне, Парисе Геруни, Абеле Аганбе-
кяне, Бениамине Маркаряне. Так бывало часто. И каждый раз,
берясь за этот нелегкий жанр, я сознавал, что в то же время
беру на себя риск оказаться между двух огней. Часто вспоми-
наю в этой связи моего доброго давнишнего приятеля Даниила
Данина, чьи прекрасные книги о деятелях науки нередко вызы-
вали спорные отклики. И тем не менее Даниил Семенович,
верный своему жанру от Бога, продолжал писать. Я, конечно,
далек от мысли, что литература о науке и ученых - это мой
жанр от Бога. В то же время, как говорится, нет запретных тем.
Что же касается выбора героя, то это, вообще, уже не может
быть предметом спора.
В данном конкретном случае я просто не мог оставаться рав-

нодушным к теме, которую подсказал телефонный звонок из
Лондона. Если бы в книге Роджера Пенроуза в списке выдаю-
щихся ученых мира был назван какой-нибудь другой армянин,
то все равно факт этот не мог бы меня не заинтриговать. Однако
в авторитетном перечне оказался мой соотечественник Ваагн
Гурзадян - сын Григора Гурзадяна. И одно это обстоятельство

уже обязывает меня взяться за перо, чтобы поделиться с чита-
телем успехами нашего соотечественника.
Итак, от лондонских друзей я узнал: «Сэр Роджер Пенроуз -

легендарный ученый. Он считается преемником Альберта
Эйнштейна. В 1965 году доказал знаменитую теорему Пенро-
уза, согласно которой, оказывается, наша Вселенная имела
начало. Создатель целого ряда научных направлений». Я не
стану приводить мудреные названия научных прозрений Пен-
роуза. Только отмечу: все они носят имя автора.
Однако приведу цитату из британской «Гардиан» о самой

книге: «По глубине и охвату книга эта сопоставима с «Начала-
ми» Ньютона». Из «Индепендента»: «Самое охватывающее и
доступное широкому читателю изложение современной нау-
ки». «Шедевр Пенроуза... - монументальный труд, итог восьми
лет работы». «Книга XXI века».
Что же такое сделал Ваагн Гурзадян, удостоившись места в

«книге XXI века»? Пенроуз дает высокую оценку Ваагну Гур-
задяну «за обсуждения по космологии и информацию о своих
результатах относительно глобальной геометрии Вселенной».
Думаю, никого не должно удивлять словосочетание «гео-

метрия Вселенной». Еще в школе мы знакомились с термином
«геометрия Земли». Узнали, что лишь в XVI веке человечество
окончательно убедилось, что геометрия Земли - шар. Магеллан
доказал это своей «кругосветкой». Сегодня человеческая
мысль нацелена уже на то, чтобы узнать о геометрии Все-
ленной. И вот в книге «Путь в реальность» мы читаем: «В самое
последнее время получены данные, достаточно весомо указы-
вающие на гиперболическую геометрию Вселенной». И при
этом цитируются работы Ваагна Гурзадяна 1992-2004 годов.
Автор книги пишет: «Отмечу результаты Ваагна Гурзадяна, име-
ющие поразительные следствия». Подробно описана суть
предсказаний армянского ученого, которые были подтверж-
дены результатами космических наблюдений.
Пенроуз подчеркивает: «Этот анализ также представляет не-

зависимое указание положительности космологической пос-
тоянной (термин введен Эйнштейном в 1917 году), согласу-
ющейся с результатами наблюдений сверхновых звезд и явля-
ющейся загадкой для многих космологов».
Среди тех, кто откликнулся на признание научного успеха ар-

мянского астрофизика, был Нобелевский лауреат Илья Приго-
жин, который, в частности, заявил: «Считаю, что именно ваш
подход приведет к получению ключевой информации о струк-
туре Вселенной». Еще в 2001 году Ваагн принимал участие в
работе Сольвеевской конференции в греческом городе Дель-
фы. За всю историю (начиная с 1911 года) работы этой овеян-
ной легендами, одной из самых авторитетных научных конфе-
ренций в ней лишь дважды участвовали ученые из Армении:
это Виктор Амбарцумян - в 1958 году и Гурзадян-младший - в
2001 году. Доклад Гурзадяна был посвящен введенному им
методу изучения космического излучения, сохранившегося из
очень далекого прошлого и связанного с эволюцией Вселен-
ной. В докладе были представлены предварительные резуль-
таты руководимых Гурзадяном работ по программе «Буме-
ранг», о которой тогда писали в печати: «Этот эксперимент
считается одним из наиболее важных достижений науки за
последние годы. Впервые с такой точностью было получено
изображение Вселенной, когда она была «моложе» на 14 мил-
лиардов лет, когда еще не успели сформироваться ни звезды,
ни галактики, ни, естественно, наша Земля».
Информационным поводом для моих заметок послужило ис-

ключительно издание вышеназванной «книги XXI века», и я
не хочу выходить за пределы означенной темы. Именно поэто-
му не коснусь других научных работ Гурзадяна-младшего. Хотя
есть о чем говорить. Хотя бы о том, что не случайно Ваагн стал
астрофизиком. Как говорится, сам Бог велел - как-никак сын
знаменитого астрофизика. Рос в атмосфере, где рождалась и
реализовывалась идея запуска в космос легендарной внеат-
мосферной обсерватории «Орион» Григора Гурзадяна. Поче-
му обойден вниманием поистине исторический факт осущест-
вления дерзкого замысла, когда Гурзадян-младший вместе

ÄÎÐÎÃÀ Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
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со своим английским коллегой Свиром Аарсетом 10 августа
2004 года поднялся на вершину Арарата (Гурзадяну удалось
на северо-западном склоне библейской горы сфотографиро-
вать разрушенную армянскую церковь). То есть спустя 175 лет
Гурзадян - Аарсет по следам Абовяна - Паррота поднялись по
склону, обращенному к Араратской долине. Но почему-то об
этом мало кто знает...

... Но неужели в книге Пенроуза должен был оказаться только
один армянин? По какому критерию был, так сказать, опреде-
лен Ваагн Гурзадян, а не, скажем, Виктор Амбарцумян? С этим
вопросом я обратился именно к Ваагну. Он ответил не задумы-
ваясь: «Если бы в тематику книги вошли те проблемы, которы-
ми занимался Амбарцумян, то он непременно бы вошел в
этот самый «эвклидов список». Амбарцумян, однако, живо ин-
тересовался этими проблемами, которые мне пришлось обсуж-
дать с ним не раз. Наши пять статей Виктор Амазаспович на-
правил в журнал «Доклады Академии наук СССР», где печата-
лись исключительно статьи, представленные членами Акаде-
мии. Я убежден, что наши сегодняшние результаты заинтере-
совали бы его».
Ответ Ваагна удовлетворил, но натолкнул на новые вопросы:

почему это в энциклопедических словарях мира не встретишь
многих имен широко известных армянских ученых? Даже в Со-
ветской энциклопедии и в последующих Больших энциклопеди-
ческих словарях не найти имен наших соотечественников, чьи
научные труды известны во всем мире. Мы и в советское время,
и, что поразительно, сейчас миримся с тем, что в мировых эн-
циклопедиях, в том числе и во всех изданиях советского перио-

да, не встретишь имен даже Месропа Маштоца и Григора Наре-
каци, которые по любым критериям, бесспорно, столпы миро-
вой цивилизации. Речь ведь не о показухе. Речь о нашем духов-
ном богатстве. Весь мир сегодня только и занят тем, что выис-
кивает исторические факты, вызывающие национальную гор-
дость, создает благородные образы своих соотечественников
в литературе и искусстве, возносит чемпионов мира и Олим-
пийских игр, ищет свою нишу в архитектонике человеческих
ценностей. Одни только мы сидим сложа руки, полагая, что
придут к нам заморские дяди-энциклопедисты и будут вместо
нас действенно печься о нашей чести и гордости. Разговор по
телефону с работниками научно-технического совета бывшего
издательства «Советская энциклопедия» о факте отсутствия
в БСЭ статьи «Маштоц» напомнил мне древнюю армянскую
мудрость: «Откуда мне знать, что ты во сне хочешь пить?»
Я не предлагаю налево-направо воздавать почести каждому,

кто просто честно выполняет свой долг. Но нельзя быть равно-
душными к тем, кто своим талантом, своей Божьей искрой,
поднимая авторитет своего народа, открывает нам путь в буду-
щее и тем самым подает нам надежду, без которой жизнь на-
рода - вечная «зима» и упадок духа. По большому счету, речь
о защите чести и достоинства национального достояния. Хоро-
шо известно, что самый редкий талант - это способность оце-
нивать талант. Но, как в нашем случае, зачастую мы не  бережем
даже то, что уже оценено беспристрастной историей. И не
только нашей историей, в чем мы убедились, перелистывая с
карандашом в руках страницы книги сэра Роджера Пенроуза.

Зорий БАЛАЯН.

Представьте такую ситуацию. У
человека проблемы со здоровьем,
пошел в поликлинику, сдал ана-
лизы, идет назад, глядит под ноги,
чтобы еще вдобавок не сломать
что-нибудь себе - все-таки гололед,
- поднимает на секунду взгляд и
прямо перед собой видит огром-
ные буквы: «Рак». Так и «кондра-

тий» может хватить на месте. Не сразу и сообразишь, что просто
соседняя забегаловка рекламирует закуску к пиву. Причем не-
понятно, почему владельцы местных питейных заведений пишут
повсеместно по городу на рекламах это слово в единственном
числе, вызывая нездоровые ассоциации у и без того нервного
населения.
Нечто подобное испытал я недавно, идя по одной из центральных

улиц, погруженный в невеселые думы о нескончаемых житейских
проблемах. И вдруг прямо перед глазами - парад венков. Придя в
себя, понял, что это не похороны, не намек на простое решение
вопросов, а реклама цветочного магазина, выставившего напоказ
свою продукцию прямо на общегородскую магистраль.
В последующие дни заметил, что многие магазины, торгующие

цветами, также предпочитают траурный антураж праздничному.
Каково молодому человеку, желающему купить букет для любимой
девушки, заходить туда? Причем норовят навалить венков по-
больше и поярче. Такое впечатление, что ереванцы только и дела-
ют, что кого-то хоронят, и венки - самый ходовой товар, в котором
они ежеминутно нуждаются. Впрочем, видя протянутые над ули-
цами черные полотнища типа «Гуго-25» или «Смбо-38» и кварталы,
опоясанные черными лентами, увешанными гвоздиками, на-
чинаешь сомневаться: а не превратились ли похороны в один из
видов «национального спорта».
Венки еще ничего. А когда на тротуары выставляются гробы?

Прямо Хичкок какой-то! Хоть не ходи по улице Нар-Доса и подоб-
ным ей…
Вспоминается, что в далекие годы психологи посоветовали го-

родским властям там, где есть метро, убрать с обратных сторон
входных дверей надпись: «Выхода нет». И тем самым снизили
статистику самоубийств.
А как вам нравятся вывески: «Яды»? Не всякий человек поймет,

что речь идет о средствах борьбы с сельхозвредителями. Едешь
по окраинам - и такое впечатление, что вокруг живут потомки ве-
ликих отравителей семейства Борджиа. Слева и справа только и
читаешь: «Яды», «Яды», а иногда: «Лучшие здесь»!
Выставление напоказ не самых светлых сторон человеческого

бытия - это не просто признак дурного вкуса и антиреклама. Это
ущербность мышления, взращенная соответствующим образом
жизни, где совокупность общепринятых этических ограничений -
ерунда по сравнению с желанием выставить свое, пусть даже
дурное, «я».
Интересно, видели ли подобное не в столицах, а хотя бы на пе-

риферии зарубежья наши депутаты, министры, марзпеты и градо-
начальники? А ведь ездят туда нередко. Приезжают, ахают, охают,
хвалят красоту, чистоту и порядок на «загнивающем» Западе. А
почему свою столицу превращают в провинциальное захолустье,
не хотят навести порядок на ереванских улицах? Или тонирован-
ные стекла личных автомобилей и жирные шеи телохранителей
мешают разглядеть, как выглядит сегодняшний Ереван?
Мне могут возразить: «А тебе-то что? Не все ли равно, ходи себе

и не смотри по сторонам». Могу. И жить, возможно, будет спо-
койнее. Но, как говорил герой известного фильма: «За державу
обидно!»

Павел ДЖАНГИРОВ.

Øîê - ýòî ïî-íàøåìó!

Â 2004 ãîäó ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
Íàãîðíîãî Êàðàáàõà ñîñòàâèëà 145,6 òûñ. ÷åëîâåê

По данным Национальной статистической службы Нагорного Карабаха,
в 2004 году численность населения НКР составила 145,6 тыс. человек
против 145,5 тыс. в предыдущем году. Городское население составило
78,1 тыс. человек, или 53,7%, а сельское - 67,5 тыс. человек, или 46,3%.
За отчетный период в НКР родилось 2095 детей, или 14,4 ребенка в

расчете на 1000 человек. Естественный прирост населения составил
789 человек и по сравнению с 2003 г. сократился на 37 человек, или на
4,5%. Против 676 в 2003 году число зарегистрированных в 2004 г. браков
составило 798, или в расчете на 1000 человек - 5,5 брака. Количество
разводов составило 89, или 0,6 в расчете на 1000 жителей, а в 2003
году соответственно 93 и 0,6. Среди новобрачных пар было зарегистри-
ровано 11 разводов против 14 в 2003 году. Средний брачный возраст в
республике составил 24 года.
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ÃÅÍÐÈÊ
ÀÁÐÀÀÌßÍ
Вот уже во второй раз депутатом На-

ционального Собрания становится
член Республиканской Партии Генрик
Абраамян, брат министра террито-
риального управления и координации
деятельности инфраструктур РА Овика
Абраамяна (Мук Ово).
Он родился в 1954 г. в деревне Мхчан

Арташатского района. В 1975 -1976 гг. работал старшим электри-
ком на водонасосной станции в родной деревне, с 1982 г. по
1991 г. был бригадиром, а затем (1991-1995 гг.) - директором
станции “АвтоВАЗ” в Мхчане.
В 1995 г. окончил Ереванский экономико–юридический универ-

ситет и с 1995 г. по 1999 г. занимал должность директора Арта-
шатского винного завода, а до этого - заместителя директора
Аревшатского винного завода.
В 2002 г. он становится депутатом НС и одновременно с «разра-

боткой законопроектов» посещает Академию государственного
управления.
Наверное, можно предположить, что немалую роль в карьер-

ном росте г-на Абраамяна сыграл его брат, который до того как
стал «обладателем» портфеля министра, долгие годы находился
на посту губернатора Арарата и был директором Арташатского
винного завода, руководство которым в дальнейшем , как уже
известно, передал Генрику Абраамяну.
Весьма схожи и политические «пристрастия» братьев - Овик

Абраамян также член Республиканской Партии.
Во время парламентских выборов в 1999 году (в то-же время

образовался союз «Миаснутюн» под руководством Вазгена Сар-
кисяна и Карена Демирчяна) Республиканская Партия уже игра-
ла ведущую роль на политической арене, и в ее составе Генрик
Абраамян легко попал в Национальное Собрание.
В 2003 г. РП участвовала в выборах уже без распавшегося к то-

му времени «Миаснутюна», но при поддерже министра обороны
Сержа Саркисяна. Овик Абраамян в это время уже занимал
должность министра эквивалентную должности заместителя
премьер-министра. Может, всем этим и объясняется переизбра-
ние на второй срок ничем, собственно, не отличившегося во
время «первого депутатства» Генрика Абраамяна.
И во время первого, и во время второго созыва НС Генрик

Абраамян являлся (и является) членом постоянно действующей
комиссии по государственно-правовым вопросам.

Набравший большой вес в конце 90-х
годов, олигарх Самвел Алексанян ро-
дился в 1968 году в г. Ереване.
Имеет не одно прозвище, а несколь-

ко, и все они имеют отношение к его
деятельности. Как только ни называют
Самвела Алексаняна: и Лфик Само, и
Песок Само и Тири Само. Последняя

кличка, видимо, возникла тогда, когда он приватизировал не-
сколько помещений в общине Малатия-Себастия и превратил
их в тиры. Именно с этого Самвел Алексанян начал свою де-
ятельность и постепенно перенес ее в более крупные эконо-
мические области.
В 1994-1995 гг., когда Армения находилась в состоянии эконо-

мической блокады, он начал заниматься импортом пищевых
продуктов, пользующихся большим спросом. Например, завозил
в Армению из различных стран сахарный песок в больших коли-
чествах, и именно в то время «заработал» кличку Песок Само.
В 1999 году в общине Малатия-Себастия он выстроил большой

комплекс «Лусастх», в котором расположены ресторан, универ-
сам, продуктовые магазины. Потом начал производить водку
под тем же названием.
В 1988-1990 гг. Самвел Алексанян служил в Советской армии.

В 1990 году работал мастером на заводе «Сантехпроизводство».
В 1993 г. был начальником цеха по производству металлоконс-
трукций. В 2002 году окончил Ереванскую академию сельского
хозяйства.
В 2003 году Самвел Алексанян выставил свою кандидатуру в

депутаты Национального Собрания и по мажоритарному прин-
ципу был избран депутатом от общины Малатия-Себастия (места
своего проживания). В НС очень редко можно встретить Самве-
ла Алексаняна: он бывает в парламенте лишь в те дни, когда
его голос чрезвычайно необходим для проведения каких-либо
правительственных законов. А вообще, г-н Алексанян никогда
не давал никаких интервью каким-либо СМИ ни по поводу сво-
ей экономической, ни по поводу политической деятельности.
Кроме того, что Самвел Алексанян известен как крупный пред-

приниматель, в недавнее время он приобрел известность сре-
ди широкой общественности еще из-за своих серьезных столк-
новений (по экономическим причинам, так и оставшимся нерас-
крытыми) с бывшим депутатом парламента, предпринимателем
Рубеном Геворкяном (Цагик Рубо), в ходе которых их сторон-
ники начали выяснять отношения револьверными выстрелами,
и в результате погиб племянник Цагика Рубо.
Самвел Алексанян является членом постоянной комиссии по

финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопро-
сам НС РА. Он не входит ни в какую депутатскую группу и не
имеет партийной принадлежности.
Он финансирует некоторые спортивные области, за что в 2002

году был награжден медалью за услуги, оказанные развитию
олимпийского движения в Армении.

ÑÀÌÂÅË
ÀËÅÊÑÀÍßÍ

Цель этого раздела - знакомство читателей с
армянскими олигархами, которые управляют
экономикой Армении. Слово «олигархия» имеет гре-
ческое происхождение и означает «власть немно-
гих». В древние и средние века так называли госу-
дарство, основанное на власти аристократической
элиты. В современном звучании слово «олигархия»
объясняется как «политическое и экономическое гос-
подство небольшой группы представителей круп-
ного финансово-промышленного капитала».
Стоит ли говорить о том, что все олигархи в
Армении - мужчины. И у всех у них есть высшее обра-
зование, во всяком случае, диплом. Бытующее мнение
о том, что большинство армянских олигархов - это
люди с сомнительным прошлым, «дворовые автори-
теты», не совсем верно. Многие из них в советское
время были инженерами, управленцами различного
уровня, начальниками отделов и т. д. Но, однако же,
никто из них не имеет соответствующих знаний о
современном бизнесе: практические навыки были

ими приобретены в процессе деятельности.
Их «олигархическая» биография начинается с перио-
да распада Советского Союза и становления незави-
симой Армении, благодаря обхождению законов,
установлению взаимовыгодных личных связей с выс-
шими государственными чинами и надзиратель-
ными органами.
Большинство из них достигли значительных успе-
хов в бизнесе в первую половину 90-х, однако высокие
позиции они заняли лишь в начале этого десятиле-
тия. Кроме того, для создания нового имиджа среди
олигархов сегодня стало очень модным избираться
в депутаты.

ÎËÈÃÀÐÕÈ ÀÐÌÅÍÈÈ
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Первые армянские церковные соору-
жения в Грузии относятся к раннему хрис-
тианству. Значительное их число (более
позднего периода) было в столице Грузии
- в Тбилиси. По справке Дюбуа де Мон-
перье, в 1804 году из 41 тбилисской церк-
ви 35 были армянскими и 6 - грузинскими.
В 1810 году соотношение изменилось: 22
армянские церкви, 12 грузинских, 1 като-
лическая. В 1836 году сохранились всего
42 церкви: 23 армянские, 12 грузинских,
4 русские, 2 греческие и 1 католическая.
В первые годы советской власти нещад-

но стирались с лица земли соборы, хра-
мы, церкви, мечети, минареты, синагоги.
В Тбилиси число снесенных армянских
церквей перевалило за десяток. Из ос-
тавшихся армянских церквей в насто-
ящее время остались две действующие -
Сурб Геворг (в районе Майдана) и Сурб
Эчмиадзин (в Авлабаре), остальные до
1989 года использовались как склады,
библиотеки, амбары, мастерские и раз-
ные подсобные помещения.
В Самцхе-Джавахетии действуют три ар-

мянские церкви - Сурб Хач (в Ахалкалаки),
Сурб Саркис (в Ниноцминда), Сурб Григор
Лусаворич (в Ахалцихе). После реставра-
ционных работ действующими стали еще 4
церкви в Ахалцихском районе.
Полтора столетия назад воздвигнутая

на горе Ншан одноименная церковь воз-
вышается над Ахалцихе. Грузинские чи-
новники не побрезговали объявить цер-
ковь православной и даже придумали ей
название - Иоанна Крестителя. «Прива-
тизация» церкви вызвала недовольство
ахалцихских армян. Сейчас церковь Сурб
Ншан (см. фото), прозванная в народе
Вардананц, пустует. Газета «Алиа» опуб-
ликовала статью с громким заголовком
«В Ахалцихе армяне отбирают церковь у
грузин» («Алиа», 16-17.01.03).
Церковь Сурб Норашен находится в

центре Тбилиси, недалеко от действую-
щей армянской церкви Св. Георгия на
улице Леселидзе. Сурб Норашен - одно
из наиболее примечательных армянских
культовых сооружений Тбилиси, пред-
ставляющее собой тип купольной базили-
ки с фасадами из декоративных арок.
Над западным фасадом - ажурная ротон-

по Тбилиси Норашен упоминается как
армянская церковь. Интересно, какими
документами подтверждает обратное
секретарь католикоса-патриарха Грузии
Илии Второго, заявивший 29 декабря
1994 года, что Ахалшени (Норашен) по-
строена грузинами, а затем продана
армянам?
Не вдаваясь в подробности о типично

армянских архитектурных особенностях
Норашена (высокий алтарь, часовня, ку-
пель и т. д.), о многочисленных подписях
на армянском языке, росписях Овната-
нянов, хачкарах, замечу лишь, что секре-
тарь католикоса-патриарха должен
знать, что говорить о том, что христианс-
кая церковь была продана, - нонсенс.
Нельзя продавать церкви. Это не только
грех, но и национальный позор. Приношу
свои извинения, но приходится посове-
товать секретарю католикоса-патриарха
придумать другую ложь, более
правдоподобную.
В 1995 году здесь начались «реставра-

ционные» работы. В итоге были повреж-
дены и частично стерты уникальные
фрески Овнатанянов, разрушены и уне-
сены хачкары и могильные плиты меце-
натов Тамамшевых.

15 февраля 1995 года грузинский свя-
щенник освятил Сурб Аствацацин - Нора-
шен, и церковь была переименована в
«Хареба» («Аветян»). В связи с этим в те
годы поверенный в делах Армении в Гру-
зии Левон Хачатрян передал МИД рес-
публики ноту протеста. Свой протест по
этому поводу выразили русская, еврейс-
кая и греческая общины Тбилиси.
На протесты спикер грузинского парла-

мента заявил, что будет всячески содей-
ствовать решению этого вопроса, и на-
правил специальное письмо католикосу-
патриарху Илии II. 21 февраля предста-
вители армянской общины Тбилиси Г. Му-
радян и В. Байбуртян добились наконец
встречи с Илией II, в ходе которой послед-
ний пообещал 22 февраля прекратить
реставрационные работы в церкви Сурб
Норашен.

13 марта, встревоженная посягательст-
вом на армянскую церковь, в Тбилиси на-
правляется делегация членов Верховно-
го духовного совета Эчмиадзина. Было
решено закрыть церковь до встречи гру-
зинских и армянских специалистов. При
этом Илия II не разрешил армянской де-
легации из Эчмиадзина посетить Сурб
Норашен, заявив, что «грузинский народ
не спит, а армяне раздражены».
После отъезда делегации из Армении

экскаваторы вырыли ямы у стен церкви
для прокладки канализационных труб.
Как бы ни решилась в дальнейшем судь-
ба Сурб Норашена, само строение уже
подвергнуто большой опасности. По это-
му поводу стоит вспомнить весьма харак-
терный факт: несколько лет назад наме-

Ñèëà íàøà â åäèíåíèè
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да колокольни. Интерьер церкви укра-
шен фресками художников Овнатанянов.
Многочисленная эпиграфика, отно-
сящаяся к церкви, исследована и дешиф-
рована Паруйром Мурадяном (Институт
востоковедения НАН РА). Она убедитель-
но доказывает, что церковь изначально
была армянской: основана в 1507 году
неким Сататом, который построил ее в
память об отце, супруге и детях. Настен-
ные надписи утверждают, что в 1650 году
церковь реставрировал Ходжа Назар, а
купол построил уста Петрос.
В 1795 году священник Тер-Григор по

приказу князя Бебутова осуществляет
реставрацию церкви. А как гласит другая
армянская надпись, после нашествия Ага
Могамед Хана в 1808 году «горцакал»
(полномочный) Эчмиадзина Тер-Казар
при содействии парона Мкртума Мунто-
яна вновь реставрировал церковь Нора-
шен.
В 1875 году с разрешения католикоса

Нерсеса была реставрирована крыша
церкви. Но богослужение так и не состо-
ялось.
В советские годы церкви Норашен и

Сурб Ншан были отведены под библиоте-
ки и книгохранилища.
Исполнительный комитет Совета на-

родных депутатов Кировского района г.
Тбилиси просьбу тбилисских армян - раз-
решить богослужение в армянских церк-
вах Сурб Норашен и Сурб Ншан - не удов-
летворил, сославшись на то, что
17.03.1989г. вопрос об освобождении
зданий этих церквей будет поставлен пе-
ред Министерством культуры Грузии и
лишь потом просьба может быть рас-
смотрена. Но, как показали дальнейшие
события, просьба не была рассмотрена
в пользу истинных хозяев церкви.
В 1991 году автор этих строк собрал не-

сколько тысяч подписей проживавших в
Тбилиси не только армян, но и русских,
грузин, осетин, евреев, греков и езидов с
просьбой вернуть Армянской апостоль-
ской епархии Грузии церкви Сурб Но-
рашен и Сурб Ншан. В обращении к тог-
дашнему президенту Грузии Звиаду Гам-
сахурдии и католикосу-патриарху Грузии
Илии Второму говорилось, что для воз-
росшего прихода верующих армян две
действующие армянские церкви недос-
таточны. Копии этих писем были направ-
лены Католикосу Всех Армян Вазгену I.
С письмом-ходатайством по этому же

вопросу в Верховный Совет Грузии, в па-
триархию Грузинской православной
церкви, а также в разные общественно-
политические организации Грузии обра-
тились профессора Левон Ахвердян (Инс-
титут искусства НАН РА), Вардкес Петро-
сян (Армянский фонд культуры), а также
профессора Майя Казарян, Паруйр Му-
радян и другие.
Во всех справочниках и путеводителях
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чалась встреча армянских и грузинских
специалистов, которые должны были
совместно обсудить вопрос реставрации
пришедшей в ветхость самой высокой
церкви Грузии - Шамхореци Кармир Аве-
таран, но встреча не состоялась, так как
церковь была уже разрушена.
В настоящее время со двора церкви Но-

рашен вывезены все хачкары и могиль-
ные плиты, а у дверей церкви кучей нава-
лены могильные плиты с грузинскими
надписями, которые, судя по всему, в бли-
жайшее время займут место армянских.
В прессе сообщалось, что по просьбе

армян Сурами (Горийский район) долж-
на была реставрироваться церковь Сурб
Григор Лусаворич. Но, как стало известно,
эта церковь сейчас действует как гру-
зинско-православная. А армянская епар-
хия в Грузии пока восстанавливает разва-
лившиеся стены тбилисской церкви Сурб
Ншан, в которой по неизвестной причине
в прошлом году случился пожар.
После ремонтно-восстановительных

работ вновь приняла прихожан батумс-
кая церковь Сурб Аменапркич. На по-
жертвования в селе Шаумян (Марнеуль-
ский район) начались реставрационные
работы в церкви Сурб Аствацацин. Вос-
становлены два купола, завершена от-

делка, проведена электропроводка.
Проводятся ремонтно-восстановитель-

ные работы в главном храме епархии - в
церкви Сурб Геворг.
В аварийном состоянии находилась и

постоянно разрушалась тбилисская цер-
ковь Сурб Эчмиадзин (в Авлабаре), под ко-
торой проходит линия метрополитена. В
настоящее время укреплен фундамент, не-
сущие части были снабжены металличес-
кими конструкциями.
Поистине нескончаем перечень памят-

ников армянской христианской культуры
в Грузии, которая хранит в различных
уголках многочисленные армянские
церкви, монастыри, базилики и часовни.
На фоне решения за прошедшие 2-3 го-

да тбилисской общиной проблем возрож-
дения Пантеона выдающихся армянских
общественных деятелей, создания ар-
мянского мемориала на Верийском
кладбище и принятия решения о рестав-
рации при финансовой поддержке Сою-
за армян России кафедрального собора
Сурб Геворг, возвращение к жизни Сурб
Норашена и Сурб Ншана, в пределах ко-
торого и сегодня в самую пасмурную по-
году вдруг возникает столп света, станет
не менее важным и значительным. Что
же касается вандализма… Больно,

очень больно, что грузинский народ, име-
ющий свое место в мировой культуре,
внесший свой вклад в мировую цивили-
зацию, сегодня мирится с такого рода ис-
торическими фальсификациями. Зачем?
Неужели мало своих, исконно грузинских
свидетельств пройденного нацией слав-
ного исторического пути?

Лев ОГАНЕЗОВ.
Ереван - Тбилиси - Ереван.

P.S. Неизвестные вандалы совершили
нападение на один из памятников ар-
мянской культуры в Тбилиси. Минувшей
ночью со двора армянской церкви Св. Бо-
городицы были выкрадены армянские
надгробия и заменены на грузинские.
Предстоятель епархии Армянской Апос-
тольской Церкви в Грузии, епископ Ваз-
ген Мирзаханян встревожен тем, что
вслед за надгробиями наступит очередь
и построенной еще в XV веке армянской
церкви Св. Богородицы. Озабоченный
дальнейшей судьбой как церкви Св. Бого-
родицы, так и всех армянских церквей в
Грузии, епископ Вазген Мирзаханян на-
мерен обратиться за помощью к прези-
денту Грузии Михаилу Саакашвили.
АХАЛКАЛАКИ, 09.02.05. «АРМИНФО».

«Âîñåìüñîò òûñÿ÷ òîæå âåäü ìíîãî»
Через два месяца человечество отме-

тит 60-летие Победы над фашистской
Германией, для достижения которой
армянский народ выложился сполна. И
на передовой, и в тылу. Солдаты, воена-
чальники и государственные деятели.
Особая роль была отведена Анастасу Ми-
кояну — он отвечал за снабжение Крас-
ной Армии. Будучи одним из крупных пар-
тийных и государственных деятелей стра-
ны, человеком «первого круга», наибо-
лее близкого к вождю всех народов, он и
при жизни, и после смерти по-разному
оценивался советскими людьми, в част-
ности соотечественниками. Разлет мне-
ний огромный: от полного приятия до
полного неприятия. Конечно, он не был
ангелом во плоти, это вообще было невоз-
можно в советской стране по определе-
нию. Какая была страна, такие и были
правила игры, такие были и правила по-
ведения простых граждан и руково-
дителей.
Наверное, и сам Микоян считал не-

сколько лет своей жизни беспросветно
черными. С того дня, как стал членом По-
литбюро, и до самого начала войны. Ма-
шина, придуманная великими вождями,
работала безукоризненно и страшно, ее
механизм никого не щадил, не прощал.
Покой и тихая жизнь никому не снились
ни в Кремле, ни за его стенами. Жизни
висели на волоске.
Анастас Микоян уцелел, всегда при этом

быв в пределах видимости Иосифа Ста-
лина, — он маневрировал среди ковар-
ных руководителей ловко и умно. Не слу-
чайно именно его назначил вождь глав-

ным снабженцем армии и фронта. Так
что Микоян до 1941 года и Микоян воен-
ной и послевоенной поры — это абсо-
лютно разные люди.
Человеческая память сохранила па-

мять именно о Микояне-опытном хояйст-
веннике и политике. Победа была выко-
вана и его руками. Время — единствен-
ный и самый объективный критерий
оценки истории и исторических личнос-
тей. Только оно имеет возможность чест-
но воздать должное людям и их делам,
только оно вносит беспристрастные кор-
рективы.
О роли и месте Анастаса Микояна в го-

ды войны вспоминает недавно скончав-
шийся Михаил Смиртюков — по-своему
уникальный человек, шестьдесят лет про-
работавший в Кремле. Во время Великой
Отечественной войны он был помощни-
ком А. Микояна.

- ...22 июня ведь было воскресенье. Я
был в подмосковном Доме отдыха Сов-
наркома. Нам позвонили, что началась
война и что за нами выслали машины. И
мы сразу поехали в Москву. В Кремле бы-

ло тихо, спокойно. Члены Политбюро бы-
ли на месте. Но чувствовалось, что все
люди в тревоге.
Страха не было. Хоть нападение и было

неожиданным, по обстановке чувствова-
лось, что война будет: 6 мая 1941 года
Сталина сделали председателем Сов-
наркома. Люди поняли, что дело плохо.
Кроме того, мы знали, что постоянно за-
седало несколько комиссий — военных,
по оборонным вопросам, по созданию
стратегических запасов в стране. Мы в ап-
парате Совнаркома знали, что срочно
создавались запасы продовольствия —
мясных консервов, животного и расти-
тельного масла, сахара. Широкомас-
штабные запасы. Они делились на две
части — на мобилизационные и на госу-
дарственные. Все это, вместе взятое, вхо-
дило в государственные резервы. Вот с
их проверки для меня и началась война.
Перед войной я был помощником Анас-

таса Ивановича Микояна. Его назначили
членом Государственного комитета обо-
роны, отвечающим за снабжение. Мико-
ян подобрал себе заместителей. Зотов,
например, ведал всеми продовольствен-
ными делами. А по боеприпасам у него
был генерал Ротмистров. А по снабже-
нию армии Сталин порекомендовал Ми-
кояну генерала Хрулева, который с авгус-
та 1940 года был главным интендантом
Красной Армии. Когда Хрулев приехал,
Микоян попросил меня зайти к нему, поз-
накомил нас и сказал Хрулеву: «Товарищ
Смиртюков будет моим помощником по
снабжению Красной Армии». В первую
очередь надо было проверить наши ре-
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на себе. Но обеспечение фронта счита-
лось главным.
Во время блокады Ленинграда снабже-

нием города занимались Микоян и Косы-
гин. А уполномоченным ГКО по снабже-
нию Ленинграда назначили наркома тор-
говли РСФСР Павлова. А мне ЦК поручил
заниматься этим делом вместе с ним. Мы
с ним менялись. Если Павлов был в Моск-
ве, я летел в Ленинград, а когда мне обя-
зательно нужно было быть в Совнаркоме
по секретным делам, прилетал он. Но мы
оба каждый час знали точно, сколько ва-
гонов подошло к фронту, сколько сумели
переправить. Когда самолеты прилетали
- сколько привезли молока для детей,
шоколада. Сталин и Микоян каждый
день спрашивали об этом. Пока была воз-
можность, до последнего дня мы туда
подвозили продовольствие на малень-
ких военных кораблях, обстреливаемых
со всех сторон. Потом на самолетах везли
легкие, но калорийные продукты. Тот же
шоколад, яичный порошок. Делали все,
что могли.
Страшный голод имел свои объек-

тивные причины. Все-таки блокада была.
Потом был город и был фронт. Воюющая
сторона обеспечивалась, как положено.
Кроме продовольствия, нужно было
обеспечивать обороняющие город войска
боеприпасами. А когда с завозом было
особенно трудно, страдал в первую оче-
редь город. Если можно было хоть как-
то поджаться с военными, все, что удава-
лось сэкономить, отдавали горожанам.
Анастас Иванович и все мы делали, что

могли. Под конец блокады в городе был
постоянный трехмесячный запас продо-
вольствия. За это нас и наградили. В мар-
те 1943 года мне дали первый и самый
дорогой для меня орден Ленина. Работа
проводилась очень скрупулезная, часто
чрезвычайно секретная. Я каждый месяц
составлял заявку на продовольствие для
всей армии. Участвовали в этом деле
только пять человек. И только мы знали
численность армии, ее потери за месяц
убитыми и ранеными, количество войск
по фронтам. Чтобы подготовить такой до-
кумент, ко мне приходил из Генерального
штаба начальник управления генерал-
лейтенант Четвериков. Мы с ним состав-
ляли проект решения, докладную записку
на имя Сталина и приложение. В напеча-
танный текст от руки вписывали цифры
по каждому фронту, сколько каких пайков.
Когда все было готово, я докладывал об
этом Микояну. Он приглашал Хрулева, и
они вместе подписывали. Подписанный
документ я относил помощнику Сталина
Поскребышеву. Надо сказать, что много
документов, как говорят, лежало у Стали-
на на столе неделями, даже месяцами,
но этот документ он подписывал сразу.
Причем были случаи, когда он дважды
его подписывал — в конце подписывал
как председатель Комитета обороны, а
на первой странице утверждал уже как
первое лицо.
Нам всем, кто работал по снабжению

армии, присвоили звания. Мне дали зва-
ние полковника. С этими званиями про-
изошел такой случай. У Микояна был по-

по другой, по третьей. Под утро только я
выбрался. А меня, оказывается, вовсю
ищут. Утром пришлось прийти и объяс-
няться. Но я честно сказал тогда Микояну,
что был у Юдина и что мы пили коньяк.
Он отнесся к этому спокойно, раз я честно
в этом признался.
Я, как и многие другие, оставался в

Москве. Когда-то писатель Чаковский на-
писал неправду, будто в сорок первом го-
ду Косыгин бегал в Кремле от телефона к
телефону, чтобы показать, что в Москве
кто-то есть и работает. Такого не было. В
Совнаркоме продолжали работать нес-
колько сот человек. Когда в октябре 1941
года все правительство уехало в Куй-
бышев, в Москве, вернее, в Кремле, оста-
вались, кроме Сталина, Берия со своим
аппаратом, Микоян со своим аппаратом
и Косыгин со своим аппаратом.
А остальное руководство и аппараты

наркоматов уехали. Все было сделано ра-
зумно. Наркоматы формально размеща-
лись в Куйбышеве. А после того, как нем-
цев от Москвы отогнали, наркоматы ста-
ли возвращаться. И эвакуированная
часть правительства запросилась обрат-
но. А я из Москвы уезжал только на фронт
и в Ленинград, в основном для проверки
дел со снабжением, помочь.
Как-то нас с Хрулевым отправили на

фронт, которым командовал генерал ар-
мии Петров. Талантливый человек, но
пил очень здорово. А членом Военного
совета по хозяйственным вопросам у не-
го был Мехлис. Я знал, что он довольно
вздорный товарищ. На каком-то фронте
наши взяли трофеи — большое количест-
во радиоприемников «Телефункен», не
особенно красивые. Командующий ре-
шил послать их всем членам Политбюро.
Кто взял, кто не взял. Ворошилов, напри-
мер, взял. Так Мехлис настрочил на него
бумагу. Обсуждали этот вопрос на Полит-
бюро. Несчастный Ворошилов еле отде-
лался. После войны Мехлис работал ми-
нистром госконтроля, и все его доклады
выглядели всегда страшновато. Он пи-
сал, например, что пропало не 3 тонны
бензина, а 3000 литров. Такой вредный
был человек.
Мы трое суток ездили по войскам, бы-

ли и в полках, и в ротах. И что оказалось?
В одних подразделениях действительно
маскхалатов не хватало, а у других, наобо-
рот, был излишек, и фронт мог сам их пе-
рераспределить. Доказали ему это.
Приехали в Москву. Хрулев доложил Ста-
лину. А тот в ответ сказал только четыре
слова: «Я так и знал».
Выезжали мы и когда возникали проб-

лемы со снабжением продовольствием.
И Хрулев обязательно что-нибудь приду-
мывал. Он был мастером найти выход из
трудной ситуации. Он, например, приду-
мал транспортно-гужевые дивизии. Ива-
новские фабрики во время войны работа-
ли на полную мощность по выработке ши-
нельного сукна. Но у них отобрали маши-
ны для фронта, не на чем стало подвозить
шерсть. Вот и сформировали эти конные
части из колхозных лошадей. Конечно,
это удар был по колхозам, потому что
людям приходилось пахать на коровах и

зервы. Вокруг Москвы было много всяких
крупных складов — горючего, обмундиро-
вания, продовольствия, и надо было ре-
шать, что вывозить, а что оставлять для
фронта. И вот однажды мы попали на
склад с валенками, огромный склад. Ког-
да мы вернулись, я с большим апломбом
докладываю Микояну: «Огромный склад,
Анастас Иванович! Его надо немедленно
рассредоточить, потому что если бомба
попадет, пропадут эти все валенки! Там
миллионы валенок!» Хрулев иронически
смотрел на меня, а когда я закончил, он
говорит: «Анастас Иванович, там всего во-
семьсот тысяч пар». Микоян рассмеялся
и сказал, что восемьсот тысяч тоже ведь
много.
Основным местом нашей работы оста-

вался Кремль. Хрулев приезжал в первой
половине дня. Мы собирались у Микояна
и обсуждали текущие вопросы. Решали,
по каким из них нужно готовить постанов-
ления или решения правительства, а ка-
кие, наркомат обороны должен был ре-
шать сам. Потом документы готовили мои
сотрудники. А Микоян, которому было да-
но право подписывать решения прави-
тельства по оперативным вопросам, ста-
вил подпись, как только приезжал на
следующий день.
Через какое-то время после начала

войны все вошло в прежнее русло. Как
будто продолжалась нормальная жизнь,
как до войны. Было такое впечатление.
Вечером члены Политбюро уезжали в
Волынское к Сталину обедать. Как и до
войны. Микоян звонил оттуда и давал по-
ручения, какие решения нужно пригото-
вить. По тем вопросам, которые они там
обсудили.
О войне напоминали только бомбежки.

По тревоге бегали в метро. Руководители
уезжали вслед за Сталиным на «Киров-
скую». А кремлевские сотрудники спуска-
лись на станциях «Площадь революции»,
«Проспект Маркса». А потом и прятаться
перестали. У меня на стене за спиной
висел портрет Ленина. Опять бомбежка.
Ну я никуда не пошел. Я призадумался,
сидел, склонившись над бумагами, и
вдруг ахнуло, бомба упала рядом с Ни-
кольской башней — и портрет рухнул. Ес-
ли бы я сидел прямо, близко к стене, был
бы убит вождем мирового пролетариата.
Ровно через секунду звонит Косыгин: «Что
у вас там?» — «Ничего страшного нет,
упала бомба возле Никольской башни».
— «А говоришь — ничего страшного! Меня
вызывает Сталин, а вы спускайтесь вниз!»
У меня из-за бомбардировок случилась

и другая неприятность. Как-то сидели в
Кремле - вдруг как ахнет! Оказывается,
упала бомба. У Дома правительства, на
Болоте, который теперь называют До-
мом на набережной. Напротив него три
зенитные пушки. Их немцы и бомбили. В
Москве тепла не было, но этот дом отап-
ливали. И некоторые наши сотрудники
там ночевали. Я приехал туда. Смотрю,
туда-сюда там бродит Юдин, академик-
философ. Я его немного знал. Говорит,
что в дом ничего не попало, делать тут
нечего — пойдем ко мне, по рюмке хва-
тим. Пришли к нему, по рюмке выпили,
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Когда в 1968 году советские войска вошли
в Чехословакию, местные жители, чтобы за-
труднить передвижение «ограниченного
контингента», сбили с домов таблички с наз-
ваниями улиц и вообще перепутали все до-
рожные указатели.
По этому поводу сатирический журнал

«Рогач» опубликовал на обложке карикату-
ру, где бравый солдат Швейк, стоя у торчащих
во все стороны указателей, вопрошал: «Так
где же все-таки Чешские Будейовицы?».
Мытарства гашековского героя я вспоми-

наю ежедневно, поскольку по роду деятель-
ности приходится ходить по разным адре-
сам. Не сразу найдешь нужный дом в цент-
ре: улицы знаешь, а номеров на домах как
ни бывало. А попробуйте попасть по указан-
ному адресу где-нибудь в Бангладеше или в
Черемушках. Хорошо, если рядом какой-
нибудь заметный объект - фирменный ма-

газин или банк. А если так: «Спросите будку
Гуго, сапожника. Станете к ней спиной, сле-
ва мой дом. Мой подъезд третий, если счи-
тать от котельной». Словом, «вон мусорный
бак, а там женщина курила».
Искать человека по адресу в Ереване -

сплошное наказание. В качестве ориенти-
ров называют «гараж Або», «магазин Хчо»,
хорошо знакомые местным жителям объ-
екты. Недавно дали адрес: «У прохода Ка-
рапета». Действительно, такая надпись
красовалась на стене в районе Третьего
участка. Сам же проход был узкой дорожкой
между двумя заборами. Спасибо неиз-
вестному Карапету, выручил.
И еще случай. Указывал человек адрес так:

«Там 14-этажный дом, а рядом 7-этажный.
Это мой». Пришел на место, рядом с высот-
кой четыре 7-этажных дома. И ни на одном
нет номеров. Помогла смекалка - у одного
из подъездов была свалена куча «ремонт-
ного» мусора. По нему и нашел нужную
квартиру.
Топонимический зуд, в результате кото-

рого городские чиновники переименовали
чуть ли не все ереванские улицы, привел к
тому, что жители до сих пор пользуются ста-
рыми названиями улиц, порой не зная, как
они сегодня называются. А уж в честь кого
названа улица, и спрашивать бесполезно.

Ãäå ýòà óëèöà, ãäå ýòîò äîì?
Тем более, что некоторые улицы переиме-
новывались неоднократно. Помните, улица
Амиряна вдруг стала Врамшапух Аркаи, а
потом ей снова вернули прежнее название?
Та же история была и с улицей Касьяна, ко-
торая на время стала улицей Сиаманто.
Еще большая путаница с номерами домов

в кварталах массовой жилой застройки. Там
номера домов не совпадают с номерами
объектов. Жилой дом N27 может оказаться
объектом N38. Когда на фасаде вдруг уви-
дишь цифру, все равно не знаешь, тот ли
это дом, который ищешь. В пределах одно-
го квартала могут оказаться два дома с
одинаковыми номерами.
Таксисты, отправляясь по вызову, долго

плутают, тратя время и бензин. Сколько раз
бывало на нашей улице слышал из остано-
вившейся рядом машины: «Друг, не знаешь,
где дом N17?» А я и сам не знаю. Знаю
только, что живу в доме N7. «Сказали, ря-
дом с пекарней». - «А-а, пекарня, вон она,
за углом». Теперь буду знать.
Вот так и живем - как поет Форш. Как

партизаны. Только непонятно, от кого ере-
ванская мэрия и марзпетараны скрывают
адреса своих жителей и организаций? Взя-
ли бы и повесили наконец таблички на до-
ма. Вроде не война…

Павел ДЖАНГИРОВ.

Дареному коню в зубы не смотрят,
тем более, что зубов может и не быть…

Из грязи в князи с большими кусками
грязи…

На всю оставшуюся и неоставшуюся
жизнь.

Сытый голодного не разумеет,
зажравшийся - тем более.

Он был без вредных и полезных при-
вычек.

Богатые плачут громче.
Любви все возрасты покорны, но с

возрастом покоряются меньше.
«Слово чести» - как много слов, как

мало чести…
Всех денег не заработаешь, но потра-

тить можно.
Чужая душа - потемки, но порой не

только чужая.
Не в деньгах счастье, но и не в их от-

сутствии.

мощник Барабанов, который сидел в его
приемной. Хороший, честный парень, но
звезд с неба не хватал. Он пришел к Ми-
кояну и говорит: «Анастас Иваныч, мне
присвоили звание подполковника». Тот
отвечает: «Ну-у! Тогда надо тебе акаде-
мию закончить. Изучить все это дело, что-
бы не стыдно было такое звание носить».
Сказано — сделано. Он вышел, на кнопку
нажал, стенографистку вызывает: «Ива-
нова, вот тебе список книг по Калининс-
кой академии тыла, забирай. Попроси,
чтоб эти книги прислали, и выпиши из них
самое главное. Дашь мне потом — я по-
читаю».
Я ведь тоже военным был тем еще. В

День Победы, 9 мая 1945 года, ровно в

пять часов утра мы с Микояном, Хрулевым
и другими выехали из Спасской башни
на аэродром. Сталин приказал лететь в
Берлин — налаживать питание немецко-
го населения. Провели совещание Воен-
ного совета, на котором решали вопрос,
сколько можно взять у фронта продо-
вольствия, чтобы дать по карточкам жи-
телям Берлина. Весь день провели в том,
как распределить карточки, кому что да-
вать и какие продукты можно давать, ка-
кие не давать и т.д. Потом мы тем же со-
ставом выехали в Дрезден. Опять рас-
пределяли продовольствие. А вечером
сели ужинать. Хрулев мне говорит: «Давай
разливай водку». Причем на столе сто-
яли бокалы, рюмки маленькие и почему-

то граненые стаканы. Куда разливать,
спрашиваю. «Конечно, в стаканы», — го-
ворит. Ну я налил по полстакана четырем
человекам, а Фроловой — моему рефе-
ренту — сухого вина. Микоян пришел, сел,
такой довольный, но сразу поглядел на
графин, а потом на стаканы и спрашива-
ет: «А что это вы так налили?» Надо как-
то выкручиваться. Я говорю: «Анастас
Иванович, выпьем сразу, и больше не бу-
дем». Микоян посмотрел на меня и ска-
зал: «Психология извозчика!» Все засме-
ялись, мы выпили за победу. Так и закон-
чилась для меня война.

По материалам российской печати
подготовил Карэн МИКАЭЛЯН.

Двум смертям не бывать - и одной
достаточно.

Красиво жить не запретишь, но поме-
шать можно.

В споре умных рождается истина, в
споре дураков - конфликт.

Муж и жена - одна сатана, а иногда две.
Овсанна СИМОНЯН.

Не всегда идти вперед означает идти
в верном направлении.

Юбилярше сказали, что она выглядит
на все сто.

За этот бой боксер стал набивать
себе цену.

Лучше грешно смеяться, чем смешно
грешить.

Желание одно, зато сколько желаю-
щих!

Колобка нашли по горячим следам.
Помните: тот, кто идет впереди, к ос-

тальным всегда спиной.
Где нужно залатать дыры, чтобы не

было утечки мозгов?
Платить стоматологам сейчас мно-

гим просто не по зубам.
Бессердечные от инфаркта не уми-

рают.
Дареный конь как-то быстро отбро-

сил копыта.
Как говорить на равных с людьми, у ко-

торых мания величия?
Она села на диету и стала питаться

одними иллюзиями.
В любом семейном сервизе есть своя

чаша терпения.
На стене висела шкура неубитого

медведя.
Надо ли называть вещи своими име-

нами, если эти вещи чужие?
Яна ДЖАНГИРОВА.
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ê¨³ÏÁª áñå»ë »ñ¨áõÛÃ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç Ùï³í 1963-ÇÝª §Ø³ñ¹Á ³÷Ç Ù»ç¦
·ñùáí, áñÁ »ë ïå³ñ³ÝáõÙ Ïïñ»É-÷áù-
ñ³óñ»É ¿Ç, ¨ ³ÛÝ ÙÇßï ÇÙ ·ñå³ÝáõÙ ¿ñ:
²Û¹ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ ß³ï µ³ó³ë³Ï³Ý µ³Ý»ñ
³ëí»óÇÝ, ß³ï ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ
»Õ³Ý, áñáíÑ»ï¨ ÷áÃáñÇÏ ¿ñ µ³ñÓñ³ó»É.
ä³ñáõÛñÁ ëË»Ù³Ý»ñÇó ¹áõñë ¿ñ »Ï»É:
úñÇÝ³Ïª §ºí ³Ûñ ÙÇ Ø³ßïáó ³ÝáõÝ¦ åá-
»ÙáõÙ ·ñ»É ¿ñ.

§ø³ç»ñ ÙÇßï ¿É Ï³Ý,
¼»Ýù ¿ Ñ³ñÏ³íáñ,
ø³ç»ñ ÙÇßï ¿É Ï³Ý,
ä»ïù ¿ ³ëå³ñ»½¦:
Þ³ï å³ñ½ ïáÕ»ñ »Ý ÃíáõÙ, µ³Ûó »Ã»

¹ñ³Ýù ³ëíáõÙ »Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÙÇ Å³Ù³-
Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõ-
ÃÛáõÝÁ, É»ÝÇÝÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõ-
ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý, ¨ ³½-
·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ÉÁª
³ÝÑÝ³ñÇÝ, ëï³ÝáõÙ »Ý ³ÛÉ ³ñÅ»ù:

§ºÕÇóÇ ÉáõÛëáõÙ¦ ¿É ·ñ»É ¿.
§Ð³Ûñ»ÝÇùÇó ¹áõñë ³½³ï ÉÇÝ»ÉÁ
³ÛÉ ·»ñáõÃÛáõÝ ¿,
ÆëÏ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ·»ñÇ ÉÇÝ»ÉÁª ³ÛÉ ³½³-

ïáõÃÛáõÝ¦:
ö³ëïáñ»Ý Ý³ ÙÇ³Ý·³ÙÇó µ³Ý³Ó»-

íáõÙ ¿ñ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿,
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ³Û¹ ·»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³-
ñáõÙ ³ÛÉ ³½³ïáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:

ê¨³ÏÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë»É »Ù, »ñµ
áõë³ÝáõÙ ¿Ç åÇáÝ»ñ å³É³ïÇ ·ñ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏáõÙ: Ø»ñ ËÙµ³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÁ êáõ-
ë³ÝÝ³ ´³µ³Û³ÝÝ ¿ñª ê¨³ÏÇ ë»ñ»ñÇó Ù»-
ÏÁ, Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ: Ð»-
ï³·³ÛáõÙ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ í»ñ³×»ó µ³-
ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý:

Ø»ñ Í³ÝáÃáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ ÙÇÝã¨
áõß ·Çß»ñ ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝù, Ã³Ý áõ ß³Ùå³ÛÝ
¿ÇÝù ËÙ»É, »ñ»ÏáÛ³Ý ù³ÛÉáõÙ ¿ÇÝù ÷áÕá-
óáí áõ ëñ³ÝÇó-Ýñ³ÝÇó ÍË³Ëáï áõ½áõÙ:
ºë Ýñ³Ý ¹ÇÙáõÙ ¿Ç §ÁÝÏ»ñ ê¨³Ï¦-áí: Ü³
½³Ûñ³ó³í.

- Æ±Ýã ÁÝÏ»ñ ê¨³Ï, ³¯Û ïÕ³, Ñ³ÙÁ Ñ³-
ÝáõÙ »ë ³ñ¹»Ý: ²ÙµáÕç ûñÁ ÙÇ³ëÇÝ »Ýù
»Õ»É, Ëáë»É »Ýù Ï³Ý³ÝóÇó, ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÇó, ß³ï ³ÛÉ µ³Ý»ñÇó, ¨ ¹áõ ÇÝÓ
³ëáõÙ »ë §ÁÝÏ»ñ ê¨³±Ï¦:

- ´³ Ç±Ýã ³ë»Ù, - Ï³ñÏ³Ù»óÇ »ë:
- ä³ñá¯õÛñ ³ë³:
²Û¹ ûñí³ÝÇó Ý³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ä³ñáõÛñ ¿:
§¶ñ³Ï³Ý Ã»ñÃáõÙ¦ Ýñ³ ÙÇ ÷áùñÇÏ

Ñá¹í³ÍÝ ¿Ç Ï³ñ¹³ó»Éª ÝíÇñí³Í êÇ³-
Ù³ÝÃáÛÇÝ: ²ÛÝï»Õ ³ÛëåÇëÇ ïáÕ áõÝ»ñ,
áñÝ ÇÝÓ ß³ï ¿ñ ¹áõñ »Ï»É. §ØÇÝã¨ »±ñµ
åÇïÇ ³ñ¨Á Ù»½ ÙÇ ³ãùáí Ý³ÛÇ¦: ºñµ ³Û¹
Ù³ëÇÝ Çñ»Ý ³ë³óÇ, á·¨áñí»ó.

»Ý ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ý·Ý»É Ýñ³ ÏáÕùÇÝ:
²Éµ»ñï ²ñÇëï³Ï»ëÛ³ÝÁ ·ñ»ó. §ê¨³ÏÁ
ï»ë³í Ñá·áõ ï³é³å³ÝùÁ¦: êñ³Ýù ÁÝ-
¹³Ù»ÝÁ µ³é»ñ ã¿ÇÝ, ëñ³Ýó Ù»ç ÙÇ ³Ù-
µáÕç ë¨³ÏÛ³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ¿ñ:

§ºÕÇóÇ ÉáõÛëÇ¦ ³ñ·»Éí³Í ßñç³ÝáõÙ ÙÇ
¹³ë³Ëáëª ²ñï³ß»ë ä³åáÛ³ÝÁ, ·Çñù
µ»ñ»ó Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, áñï»Õ »ë
¹³ë³·ñù»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ
í³ñÇãÝ ¿Ç: ¶ÇñùÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ §ä³ñáõÛñ
ê¨³ÏÇ ã³÷³ÍáÛÇ É»½í³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ¦:
ºë ä³ñáõÛñÇÝ ï»Õ»Ï³óñÇ ³Û¹ ·ñùÇ Ù³-
ëÇÝ ¨ Ñ³ñóñÇª Ïó³ÝÏ³Ý³± ³ñ¹Ûáù, áñ
ïå³·ñíÇ: Ü³ ³ë³ó.

- ¶Û³¯, »ë Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñ ïåí»ñ, µ³Ûó
ù»½ ¹ñ³ÝÇó íÝ³ë ãÇ± ·³:

- Æ±Ýã íÝ³ë åÇïÇ ·³, ä³ñáõÛñ ç³Ý, -
³å³Ñáí»óñÇ »ë, - ß³¯ï-ß³¯ï åÇïÇ ³ß-
Ë³ï³ÝùÇó ³½³ï»Ý, »ë ¿É Ñá·Ý»É »Ù
µ³ÅÝÇ í³ñÇã ÉÇÝ»Éáõó:

1971-Ç ÷»ïñí³ñÇÝ ïå³·ñí»ó ·ñùÇ
³½¹ûñÇÝ³ÏÁ, áñÇ ³Ýí³Ý³Ã»ñÃÇ íñ³ »ë
·ñ»óÇ ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ áõ ÝíÇñ»óÇ
ä³ñáõÛñÇÝ: (²Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ
ÇÝùë ãáõÝ»Ù ¿É): Ø³ÙáõÉÇ ÏáÙÇï»áõÙ Ù»Í
³ÕÙáõÏ µ³ñÓñ³ó³í: ÆÝÓ, ÇÑ³ñÏ», ³½³-
ï»óÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇóª ³Ûëå»ë Ó¨³Ï»ñ-
å»Éáí Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ. §Î³Ýïñ³µ³Ý¹ Ó»-
íáí ·Çñù Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»é³ó-
Ý»É Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ëÇëï»ÙÇó¦:
àõñÇß ³ßË³ïáÕÝ»ñ ¿É ïáõÅ»óÇÝ: ºë ÇÙ
÷³ëï³ñÏÝ»ñáí ·Ý³óÇ ßñçÏáÙ ¨ Ñ³ñó-
ñÇ.

- ÐÝ³ñ³íá±ñ ¿, áñ êáí»ï³Ï³Ý ØÇáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç áñ¨¿ Ù»ÏÁ ·³ÕïÝÇ ·Çñù ïå³-
·ñÇª å»ï³Ï³Ý ·ñÇýáí:

ì»ñç³å»ë ³Ûë ÃáÑáõµáÑÝ ¿É ³Ýó³í, »ë
í»ñ³Ï³Ý·Ýí»óÇ ÇÙ å³ßïáÝáõÙ:

¶ÚàôÔàôØ¶ÚàôÔàôØ¶ÚàôÔàôØ¶ÚàôÔàôØ¶ÚàôÔàôØ

ä³ñáõÛñÇ Ñ»ï ÇÙ ³Ù»Ý³É³í Å³Ù³Ý³Ï-
Ý»ñÁ »Õ»É »Ý ·ÛáõÕáõÙª Ýñ³ ï³ÝÝ ³Ýó-
Ï³óñ³Í ï³ñÇÝ»ñÁª í»ñçÇÝ 3-4 ï³ñÇÝ:
Üñ³ Ùáï ·ÝáõÙ ¿ÇÝ ß³ï»ñÁª 10-20 Ñá·áí,
µ³Ûó 3-4 Ñá·Ç, ³Û¹ ÃíáõÙ ̈  »ë, Ýñ³ Ùßï³-
Ï³Ý ÑÛáõñÝ ¿ÇÝù áõ ä³ñáõÛñÇ Ñ»ï ïÝÏáõÙ
¿ÇÝù ³Û·ÇÝ: Þ³ï ¹Åí³ñ ÑáÕ ¿ñ, Ï³í³ÑáÕ
¿ñ, ¨ »ñµ Ï³ëÏ³ÍáõÙ ¿ÇÝù, Ã» ³Û¹ ÑáÕáõÙ
µ³Ý ãÇ ³×Ç, ä³ñáõÛñÁ Ù»½ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë
Ñ³ñ¨³ÝÇª Çñ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñ, ³ßË³ñ-
Ñ³·ñ³·»ï ²ñ³ñ³ï Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ ³Û-
·áõ ËÝÓáñÝ»ñÁ ¨ åÝ¹áõÙ, áñ »Ã» ³ÛÝï»Õ
³×áõÙ »Ý, Çñ Ùáï ¿É Ï³×»Ý: Ð³×³Ë ¿ñ
ËÝÓáñ ÉóÝáõÙ ·ñå³Ýë áõ ³ëáõÙ.

- ºñ¨³ÝáõÙ ëÇñ³Í ³ÕçÇÏÝ»ñ ÏáõÝ»Ý³ë,
ï³ñ Ýñ³Ýó:

²ÛÝù³Ý ¿ÇÝù Ï³åí»É ³Û·áõ Ñ»ï, áñ ÝáõÛ-
ÝÇëÏ ä³ñáõÛñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ (Ý³ ÑÇ-

Ü² ØºÌ ø²Ô²ø²òÆ ¾ðª àðäºê ¶ÚàôÔ²òÆ
Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ É»-Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ É»-Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ É»-Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ É»-Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ñ³ñáõëï ¿ É»-

·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó ùã»ñÇÝ·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó ùã»ñÇÝ·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó ùã»ñÇÝ·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó ùã»ñÇÝ·»Ý¹ ¹³ñÓ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí, áñáÝóÇó ùã»ñÇÝ
¿ í»ñ³å³Ñí³Í »Õ»É ¹»é Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý¿ í»ñ³å³Ñí³Í »Õ»É ¹»é Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý¿ í»ñ³å³Ñí³Í »Õ»É ¹»é Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý¿ í»ñ³å³Ñí³Í »Õ»É ¹»é Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý¿ í»ñ³å³Ñí³Í »Õ»É ¹»é Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý
ûñáù É»·»Ý¹Ç Éáõë³åë³ÏÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇíÁ:ûñáù É»·»Ý¹Ç Éáõë³åë³ÏÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇíÁ:ûñáù É»·»Ý¹Ç Éáõë³åë³ÏÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇíÁ:ûñáù É»·»Ý¹Ç Éáõë³åë³ÏÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇíÁ:ûñáù É»·»Ý¹Ç Éáõë³åë³ÏÁ Ïñ»Éáõ å³ïÇíÁ:
ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Ù»ñ Ñá·áõ ³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³-ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Ù»ñ Ñá·áõ ³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³-ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Ù»ñ Ñá·áõ ³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³-ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Ù»ñ Ñá·áõ ³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³-ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Ù»ñ Ñá·áõ ³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³-
Ï³ï³Ý Å³ÙÑ³ñ ä²ðàôÚð êºì²ÎÀ, áñÇ 80-Ï³ï³Ý Å³ÙÑ³ñ ä²ðàôÚð êºì²ÎÀ, áñÇ 80-Ï³ï³Ý Å³ÙÑ³ñ ä²ðàôÚð êºì²ÎÀ, áñÇ 80-Ï³ï³Ý Å³ÙÑ³ñ ä²ðàôÚð êºì²ÎÀ, áñÇ 80-Ï³ï³Ý Å³ÙÑ³ñ ä²ðàôÚð êºì²ÎÀ, áñÇ 80-
³ÙÛ³ÏÁ í»ñç»ñë µáÉáñ»ó:³ÙÛ³ÏÁ í»ñç»ñë µáÉáñ»ó:³ÙÛ³ÏÁ í»ñç»ñë µáÉáñ»ó:³ÙÛ³ÏÁ í»ñç»ñë µáÉáñ»ó:³ÙÛ³ÏÁ í»ñç»ñë µáÉáñ»ó:

Üñ³ Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇÜñ³ Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇÜñ³ Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇÜñ³ Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇÜñ³ Ù³ëÇÝ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³Ýí»ñç ¨ ã·ïÝ»ÉÙ³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³Ýí»ñç ¨ ã·ïÝ»ÉÙ³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³Ýí»ñç ¨ ã·ïÝ»ÉÙ³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³Ýí»ñç ¨ ã·ïÝ»ÉÙ³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É ³Ýí»ñç ¨ ã·ïÝ»É

³ë»ÉÇùÇ ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿³ë»ÉÇùÇ ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿³ë»ÉÇùÇ ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿³ë»ÉÇùÇ ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿³ë»ÉÇùÇ ëå³éÇã ë³ÑÙ³ÝÁ: ²í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿
³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»É, »Ã» ×³Ý³ã»É »ë³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»É, »Ã» ×³Ý³ã»É »ë³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»É, »Ã» ×³Ý³ã»É »ë³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»É, »Ã» ×³Ý³ã»É »ë³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ëÝ»É, »Ã» ×³Ý³ã»É »ë
ê¨³ÏÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³åñ»É µ³ñ»Ï³-ê¨³ÏÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³åñ»É µ³ñ»Ï³-ê¨³ÏÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³åñ»É µ³ñ»Ï³-ê¨³ÏÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³åñ»É µ³ñ»Ï³-ê¨³ÏÇÝ ³ÝÓ³Ùµ ¨ Ýñ³ Ñ»ï ³åñ»É µ³ñ»Ï³-
ÙáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ï¨³Ï³Ý ßÁñ-ÙáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ï¨³Ï³Ý ßÁñ-ÙáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ï¨³Ï³Ý ßÁñ-ÙáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ï¨³Ï³Ý ßÁñ-ÙáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï»óáõÃÛ³Ý ÙÇ ï¨³Ï³Ý ßÁñ-
ç³Ý:ç³Ý:ç³Ý:ç³Ý:ç³Ý:

Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇÒ»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇÒ»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇÒ»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇÒ»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇ
Ùï»ñÇÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÙï»ñÇÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÙï»ñÇÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÙï»ñÇÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÙï»ñÇÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë
Ð²ØÈºî Î²ðÖÆÎÚ²ÜÆ Ñáõß»ñÝ áõ ÙïáñáõÙ-Ð²ØÈºî Î²ðÖÆÎÚ²ÜÆ Ñáõß»ñÝ áõ ÙïáñáõÙ-Ð²ØÈºî Î²ðÖÆÎÚ²ÜÆ Ñáõß»ñÝ áõ ÙïáñáõÙ-Ð²ØÈºî Î²ðÖÆÎÚ²ÜÆ Ñáõß»ñÝ áõ ÙïáñáõÙ-Ð²ØÈºî Î²ðÖÆÎÚ²ÜÆ Ñáõß»ñÝ áõ ÙïáñáõÙ-
Ý»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ å³ï³éÇÏÝ»ñáí:Ý»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ å³ï³éÇÏÝ»ñáí:Ý»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ å³ï³éÇÏÝ»ñáí:Ý»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ å³ï³éÇÏÝ»ñáí:Ý»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ å³ï³éÇÏÝ»ñáí:

- ²¯Û, »Ã» ÇÝÓ »ñ»ù Ñá·Ç ³Ûëå»ë Ñ³ëÏ³-
Ý³, »ë ·áÑ ÏÉÇÝ»Ù ÇÙ ëï»ÕÍ³ÍÇó:

Ü³ Çñ ³ñÅ»ùÁ ·Çï»ñ, Çñ ³ñ³ÍÇ Ù»Íáõ-
ÃÛáõÝÁ ·Çï»ñ, µ³Ûó ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ Ù»ç
ß³ï Ñ³Ù»ëï ¿ñ:

ØÇ ³Ý·³Ù ·Ý³óÇ Ýñ³ ïáõÝª Î³ëÛ³ÝÇ
íñ³: (ºë ³ÝÝ»ñ»ÉÇ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ ÙÇÝã
ûñë ºñ¨³ÝáõÙ ãáõÝ»Ýù ê¨³ÏÇ ïáõÝ-Ã³Ý-
·³ñ³Ý): Ü³ ÇÝÓ Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»ó, áñ í³Õáõó
ã»Ù »Õ»É Çñ Ùáï: ºë ³ñ¹³ñ³ó³, ³ë»Éáí,
áñ ã»Ù ó³ÝÏ³ó»É Ë³Ý·³ñ»É:

- ÆÝÓ Ë³Ý·³ñáÕÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý,
µ³Ûó ¹áõ ¨ ì³ãÇÏÁ (ÝÏ³ïÇ áõÝ»ñ ì³ã»
ê³ñÝ³ñÛ³ÝÇÝ) ÇÙ ïáõÝ ³é³Ýó ½³Ý·Ç
åÇïÇ ·³ù, »ñµ áñ ó³ÝÏ³Ý³ù, - ³ë³ó
Ý³:

ä²ðàôÚðÀ äàèÂÎ²È ¶Æîºðä²ðàôÚðÀ äàèÂÎ²È ¶Æîºðä²ðàôÚðÀ äàèÂÎ²È ¶Æîºðä²ðàôÚðÀ äàèÂÎ²È ¶Æîºðä²ðàôÚðÀ äàèÂÎ²È ¶Æîºð

ä³ñáõÛñÁ ß³ï µéÝÏíáÕ ¿ñ, ³Ýëå³ë»ÉÇ
åáéÃÏ³É ·Çï»ñ: ØÇ ûñ ß³ï ËÇëï µ³ñ-
Ï³ó³í Ùáñª ³½ÇÇ íñ³: Ü³ Ï³ÝãáõÙ ¿ñ
²ñÙ»ÝÇÝ, áñÁ Ñ³í³Ý³µ³ñ ÇÝã-áñ ï»Õ
Ë³ÕáõÙ ¿ñ ¨ ã¿ñ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ: Ü»ñë
Ùï³í ³½ÇÝª ÙÇ µ³ó³éÇÏ Ñ³Û ÏÇÝ, áñÇ
ÝÙ³ÝÝ»ñÇÝ ß³ï ùÇã »Ù Ñ³Ý¹Çå»É: Ü³
Ó»éù»ñÁ Ë³ã³Í Ï³Ý·Ý»ó ¨ Ñ³ñóñ»ó.

- ´³É³¯ ç³Ý, Ç±Ýã ³ »Õ»É:
- ºë ²ñÙ»ÝÇÝ »Ù Ï³ÝãáõÙ, - åáéÃÏ³ó

ä³ñáõÛñÁ:
ÆÝÓ Ãí³ó, áñ ß³ï Ïáåïáñ»Ý Ëáë»ó

³½ÇÇ Ñ»ï, Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý»óÇ Ýñ³Ý: ÆëÏ Ý³
íñ¹áíí³Í ³ñ¹³ñ³ó³í.

- ºë ÇÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ »Ù Ï³ÝãáõÙ, ÇÝùÁ »Ï»É
»ñ»Ë³ÛÇ ÝÙ³Ý, ËáÝ³ñÑ Ñ³ñëÇ ÝÙ³Ý
Ï³Ý·Ý»É ¿ ÇÙ ³é³ç, á±Ýó ãµ³ñÏ³Ý³Ù:

Þ³ï ¿ñ åáéÃÏáõÙ Ý³¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
í³ñã³Ï³ñ·Ç ¹»Ù: ØÇ ûñ ùñáçª ºñ³½ÇÏ»Ýó
ï³ÝÝ ¿ÇÝù: §ºÕÇóÇ ÉáõÛëÇ¦ ³ñ·»Éí³Í
ï³ñÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ø³Õ³ù³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí
ÇÝã-áñ ½ñáõÛó Í³í³Éí»ó, ä³ñáõÛñÁ µáñ-
µáùí»ó.

- ºë ÉÇÝ»Ù ùá µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, ùá ¹»åáõ-
ï³ïÁ, ùá ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ù³ñïáõ-
Õ³ñÁ, ̈  ¹áõ ÇÝÓ ãíëï³Ñ»±ë: ́ ³ ¿ë »ñÏÇñÁ
á±Ýó åÇïÇ ·áÛ³ï¨Ç:

§ºÔÆòÆ ÈàôÚêÜ¦ ²ð¶ºÈì²Ì ¾ð§ºÔÆòÆ ÈàôÚêÜ¦ ²ð¶ºÈì²Ì ¾ð§ºÔÆòÆ ÈàôÚêÜ¦ ²ð¶ºÈì²Ì ¾ð§ºÔÆòÆ ÈàôÚêÜ¦ ²ð¶ºÈì²Ì ¾ð§ºÔÆòÆ ÈàôÚêÜ¦ ²ð¶ºÈì²Ì ¾ð

ºñµ ëáíáñáõÙ ¿Ç ØáëÏí³ÛÇ ¶áñÏáõ ³Ý-
í³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ,
éáõë ¨ ³ÛÉ³½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ß³ï
¿ÇÝ Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ê¨³Ïáí ¨ Ðñ³Ýï
Ø³Ã¨áëÛ³Ýáí: Üñ³Ýù »ñÏáõëÝ ¿É, ÷³ë-
ïáñ»Ý, ÝáõÛÝ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ Ï³ï³-
ñáõÙ, ¨ Ýñ³Ýó ÙÇçáóáí ¿ñ ·ñ³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÝ ÁÝÏ³ÉáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ØÇÝã¹»é ê¨³ÏÇ ÏÛ³Ý-
ùáõÙ ß³ï ¹Åí³ñ å³Ñ»ñ »Ý »Õ»É, ¨ ùã»ñÝ
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í³Ý¹ ¿ñ, µáõÅíáõÙ ¿ñ ØáëÏí³ÛáõÙ) ·ÝáõÙ ¨ Ùß³ÏáõÙ ¿ÇÝù ³ÛÝ:
ºñµ ³å³ùÇÝí»ó ¨ í»ñ³¹³ñÓ³í, ß³ï ·áÑ ¿ñ Ù»ñ ³ñ³ÍÇó ¨
³é³ç³ñÏ»ó ³Û·áõ Í³éáõÕÇÝ»ñÁ Ïáã»É Ù»ñ ³ÝáõÝÝ»ñáíª Ð³ÙÉ»-
ïÇ, Â»éÉÇÏÇ, ì³ã»Ç... Ø»Ýù, ÇÑ³ñÏ», Ù»½ É³í ½·³óÇÝù, µ³Ûó
»ë ³ë³óÇ.

- Ø»Ýù á±í »Ýù, áñ Ù»ñ ³ÝáõÝÝ»ñáí Í³éáõÕÇ Ïáã»Ýù, ³í»ÉÇ
×Çßï ÏÉÇÝÇ Ïáã»Ýù êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ, ì³ñáõÅ³ÝÇ, î»ñÛ³ÝÇ ³ÝáõÝ-
Ý»ñáí: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ·³Õ³÷³ñÁ ãÑ³ëóñÇÝù Çñ³·áñÍ»É:

Ü³ ß³ï ¿ñ ëÇñáõÙ ÑáÕÁ: ²é³íáïÛ³Ýª Å³ÙÁ 6-ÇÝ, 7-ÇÝ ³ñÃÝ³-

ÝáõÙ ¿ÇÝù, Ó»ÕÝ³Ñ³ñÏÇó Ý³ÛáõÙ áõ ï»ëÝáõÙ, áñ ä³ñáõÛñÝ ³ñ-
¹»Ý ³Û·áõÙ ¿, Ó»éù»ñáí ¹ÇÙ³óÇ É³ÝçÇ Ù³ó³éáõïÝ»ñÝ ¿ Ñ³ÝáõÙ:

Ü³ ÇëÏ³Ï³Ý... ¹Åí³ñ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³ë»É §·ÛáõÕ³óÇ¦ µ³éÁ,
áñáíÑ»ï¨ ¹³ ëË³É ÏÑ³ëÏ³óíÇ: Ü³ Ù»Í ù³Õ³ù³óÇ ¿ñª áñå»ë
·ÛáõÕ³óÇ: à¯Ýó ·Çï»ñ ÑáÕÇ É»½áõÝ:

Ø»Ýù áõÝ»ÇÝù ß³ï ³Ýí³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï Ëáë»ÉÁ
¹Åí³ñ ¿ñ, µ³Ûó ä³ñáõÛñÇ Ñ»ï ¹áõ ù»½ ³½³ï ¿Çñ ½·áõÙ, Ù³ñ¹
¿Çñ ½·áõÙ, É³í ¿Çñ ½·áõÙ:

Î³ñÇÝ» è²ü²ÚºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» è²ü²ÚºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» è²ü²ÚºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» è²ü²ÚºÈÚ²ÜÎ³ñÇÝ» è²ü²ÚºÈÚ²Ü

¸Æäì²Ì ºì Ö²Î²î²¶Æð¸Æäì²Ì ºì Ö²Î²î²¶Æð¸Æäì²Ì ºì Ö²Î²î²¶Æð¸Æäì²Ì ºì Ö²Î²î²¶Æð¸Æäì²Ì ºì Ö²Î²î²¶Æð

ÄáÕáí³ÍáõÝ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ ³é³-
ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ Ã³ñ·Ù³Ý»É ¿ ²Ý³ÑÇï Ê³-
ã³ïñÛ³ÝÁ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ÙÇ
Ñ³ïí³Í ³Û¹ ·ñùÇ Ñ³Ù³ñ ²Ý¹ñ»Û ́ ÇïáíÇ
·ñ³Í Ý³Ë³µ³ÝÇó: Æ ëÏ½µ³Ý» Ý³Ë³-
ï»ëí³Í ¿ñ, áñ Ý³Ë³µ³ÝÁ å»ïù ¿ ·ñÇ
Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ:

§ÆÝãå»¯ë ã»Ù áõ½áõÙ ·ñ»É ³Ûë Ý³Ë³µ³-
ÝÁ... º°í ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ÇÝÓ ¿ áõÕÁÕ-
í³Í, »°í Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ ³ÛÝ å³ïñ³ëï-
íáõÙ ¿ñ ·ñ»É Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ: ºë µ³ñ-
Ï³ÝáõÙ »Ù Ðñ³ÝïÇ íñ³. Ýñ³ Ù³Ñí³Ý
ÉáõñÁ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ: àõñ»ÙÝ
Ç±Ýã... ºë ù»½ ù³ÝÇ¯ Ý³Ë³µ³Ý »Ù ·ñ»É,
ÇëÏ ¹áõ ÇÝÓ ³ñ¹»Ýª áã Ù»ÏÁ: §Ø»Ýù »Ýù
Ù»ñ ë³ñ»ñÁ¦... ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ¹»Å³íÛáõÝ: ¶ÇñùÁ ØáëÏí³ÛáõÙ éáõ-
ë»ñ»Ý ³í»ÉÇ ßáõï ÉáõÛë ï»ë³í, ù³Ý Ù³Û-
ñ»ÝÇ Ñ³Û»ñ»Ýáí: ²Û¹å»ë ¿É ÇÙ áñáß ·áñ-
Í»ñÁ ëÏ½µáõÙ ÉáõÛë »Ý ï»ë»É Ñ³Û»ñ»Ý Ï³Ù
¿ëïáÝ»ñ»Ý, ³å³ Ýáñª éáõë»ñ»Ý: ºë ù»½
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³µ³Ý ·ñ»óÇ 1967-ÇÝª ¹»é
·Çñù¹ ÉáõÛë ãï»ë³Í, ¨ ÇëÏáõÛÝ ¿É Ñ³Ûï-
ÝÁí»óÇ ºñ¨³ÝáõÙª ùá Ð³ñÏÇ ï³Ïª
áõï»ëïÝ»ñÇ áã éáõë³Ï³Ý ³é³ïáõÃÛ³Ý
Ù»ç. §¾ÉÇ± ëáõñ×¦... áñå»ë½Ç Ñ»Ýó ¹ñ³ÝÇó
¿É ëÏë»Ù §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹³ë»ñÁ¦, áñ Ñ»ïá
ß³ñáõÝ³Ï åÇïÇ ·ñ»Ç áõ ·ñ»Ç, ³å³ Ý³¨
Ññ³å³ñ³Ï»Ç áõ ïå³·ñ»Ç: ä³Ûù³ñ»É
ëïÇåí³Í ¿Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïáÕÇ Ñ³-
Ù³ñ: ì»ñçÇÝ Ù³ñïÁ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ·ñ³-
ùÝÝáõÃÛ³Ýª ºÕ»éÝÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ §Èé»°ÉÁ
Ù»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõ°ÝÝ ¿¦ Ññ³Ñ³Ý·Ç
Ñ³Ù³ñ ¿ñ: Î»ë ÏÛ³Ýù ³Ýó³í...

¸Çåí³ÍÁ ù»½ áõ ÇÝÓ ØáëÏí³ µ»ñ»ó
1965-ÇÝª Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³Í
ÝáõÛÝù³Ý ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ·áñÍáÕ ³Ý-
Ó³Ýó å»ñëáÝ³ÅÝ»ñÇª è»½á ¶³ñµÇ³Ó»Ç,
èáõëï³Ù Æµñ³ÑÇÙµ»ÏáíÇ Ï³Ù ìÉ³¹Ç-
ÙÇñ Ø³Ï³ÝÇÝÇ Ñ»ï... Î»ë ÏÛ³Ýùª ÙÇÝã¨
ØáëÏí³Ý, Ï»ë ÏÛ³Ýùª Ñ»ïá...

Ðñ³ÝïÇÝ-1973Ðñ³ÝïÇÝ-1973Ðñ³ÝïÇÝ-1973Ðñ³ÝïÇÝ-1973Ðñ³ÝïÇÝ-1973

ê³ñÇó ³Ý¹ÇÝª ÁÝÏ»ñÝ ¿ ÇÙ ³é³çÇÝ...
Øáï»ÝáõÙ ¿ Å³ÙÁ »ñÏñáñ¹ª ³ÛÝ í»ñçÇÝ:
àõ ÏáíÏ³ëÛ³Ý É»éÝ»ñÇó ¹»Ýª Ýáñ ßÕÃ³.
Ø³ñ¹ÇÏ, ï³ñÇù, ù³Õ³ù, ¹ÇÙ³Ï, ÏáõñÍù, Ùá¹³:
ÆëÏ ³Û¹ ß³ñùÇó Ñ»ïáª ·áïÇ ÙÇ ûï³ñª
²ëïÕ»ñ, ÷³éù»ñ, ³ñï³ë³ÑÙ³Ý, ³Õ³Õ³Ï:
àõ ë³ÑÙ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙª ³Ý¹áññ ÙÇ Ñ³Ù³Ï.
Ø»ÏÇó óáõñïÁ, ëáíÁ, Ù³ÑÁ, å³ï»ñ³½ÙÁª

³Ýå³ïÏ³Ý:
ÆëÏ ³Û¹ Ñ»ñÃÇó Ñ»ïá ³ñ¹»Ý Ñ»°ñÃÝ ¿ Ù»ñª
´³é, µ³Ý, ³ÝÏáõÙ, ÉéáõÃÛáõÝ áõ ë³éó³É»é:
... Ø³Ûñ»ñÁ Ù»ñª ³¯Û Ñ³ñ³½³ï Ñá·ÇÝ»ñ,

²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³-²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³-²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³-²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³-²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý (êÉ³íáÝ³Ï³Ý) Ñ³-
Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ éáõë ³Ï³-Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ éáõë ³Ï³-Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ éáõë ³Ï³-Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ éáõë ³Ï³-Ù³Éë³ñ³ÝÁ ÉáõÛë ÁÝÍ³Û»ó Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ éáõë ³Ï³-
Ý³íáñ ·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-Ý³íáñ ·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-Ý³íáñ ·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-Ý³íáñ ·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-Ý³íáñ ·ñáÕ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ §²åñ»Éáõ Ùï³¹ñáõ-

ÃÛáõÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÃÛáõÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÃÛáõÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÃÛáõÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÃÛáõÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñï»Õ Ý»ñ³éí³Í »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇóå³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇóå³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇóå³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇóå³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó, ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó
¨ ËáÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:¨ ËáÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:¨ ËáÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:¨ ËáÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:¨ ËáÑ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ:

Â» Ñ³í³ï³ë Ýñ³Ýóª ÇßË³ÝÝ»ñ »Ýù Ù»Ýù ½áñ»Õ:
1997-ÇÝ Ù»Ýù ï»ëÝí»óÇÝù í»ñçÇÝ ³Ý-

·³Ù: ºñ¨³ÝáõÙ ÇÝÓ Ù»Í³ñ»óÇÝ Ù»ñ ³Û¹
»ñÏñáñ¹ Ï»ë ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ä³ïí³íáñ
åñáý»ëáñÇ ¨ ù³Õ³ù³óáõ ÏáãáõÙ ßÝáñ-
Ñ»óÇÝ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ ÇÝÓ
ëáõñ ÝíÇñ»ó: ºí Ç±Ýã... 2002-Ç ÑáÏï»Ùµ»-
ñÇÝ üñ³ÝÏýáõñïÇ í»ñçÇÝ ïáÝ³í³×³-
éÇÝ »ë ÝÏ³ï»óÇ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³-
Ù»ëï óáõó³÷»ÕÏÁ ̈ , ÇÝã Ëáëù, ã¿Ç Ï³ñáÕ
ãÙáï»Ý³É: ÞáõñçÁ ¹³ï³ñÏ ¿ñ. ³Ûó»Éáõ-
Ý»ñ ãÏ³ÛÇÝ: Ò³ÝÓñ³óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Á
åáÏí»ó å³ïÇó: ú¯Ñ, Ç±Ýã ÝÙ³Ý ¿ñ Ý³
³Ûëå»ë ³ë³Í í³ÃëáõÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñ-
ï³·Ý³Í ÏáÙ»ñÇï³Ï³ÝÝ»ñÇÝª µ³ÉÇÏÇÝ,
ÃáéÝÇÏÇÝ, ½³ñÙÇÏÇÝ... àñù³¯Ý Ï»Õï ¿
Ã³÷íáõÙ Ù»ñ ë»ñÝ¹Ç íñ³ª í³ÃëáõÝ³-
Ï³ÝÝ»ñ åÇï³Ï»Éáí, ÙÇÝã¹»é ³Ñ³
Ýñ³Ýùª ÇëÏ³Ï³ÝÝ»ñÁª Ù»ñ µ³ÉÇÏÝ»ñÁ:
§ø»±Ý ³Û Ñ»É÷ Ûáõ¦, - Ñ³ñóñ»ó Ý³ ËáñÑÁñ-
¹³ÛÇÝ ³éá·³ÝáõÃÛ³Ùµ: ºë Ýñ³Ý Ñ³ñóñÇ
Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ ¨ ²Ý¹ñ»Û ´ÇïáíÇ
Ù³ëÇÝ: Ü³ ÇÝýáñÙ»ÛßÝ ãáõÝ»ñ: §Ð»±í Ûáõ
¿íÁ Ñ»¹ ûý ¹»Ù¦: §Ü»íÁ¦, - å³ï³ëË³Ý»ó
Ý³ª ã·Çï»ë ÇÝãáõ ù³Ù³Ññ³Ýùáí: úïë-
ïáÛ... ÇÝãå»±ë ÏÉÇÝÇ Ñ³Û»ñ»Ý: Î»ë ÏÛ³Ýù
¨ Ï»ë ÏÛ³Ýù... »ñµ Ë³ñË³÷»Éáí ÙïÝáõÙ
»ë »ññáñ¹Çó Ý»ñë, Ùáé³ÝáõÙ »ë, áñ »ñ-
ñáñ¹ Ï»ë ãÇ ÉÇÝáõÙ, áñ »ññáñ¹Á ÉÇÝáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ ÙÇ »ññáñ¹Á, ¨ áõñ»ÙÝª ¹áõ
³Û¹ ÙÇ »ññáñ¹Ç Ï»ëÝ ³ñ¹»°Ý ÙëË»É »ë:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É ¿
ëáëÏ áõéáõóù³µ³ÝáõÃÛáõÝáõÙª Çµñ¨ Ù»ç-
µ»ñáõÙ: ºë ç³ÝáõÙ »Ù ãÑ³ëÝ»É ù»½,
Ðñ³°Ýï... ³ÛÝ ¿ª ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ýë Ñ»ï å³é-
Ï³Í »Ù Î³ßÇñÏ³ÛáõÙª ³Ù»Ý³í»ñÇÝ Ñ³ñ-
ÏáõÙ, í½Çó í»ñ ·ïÝíáÕ ¶ÉËÇ µ³Å³ÝÙáõÝ-
ùáõÙ, ¹ñ³ Ñ»Ýó ÷³ÏáõÕáõÙ, áñ Ý³ÛáõÙ ¿
ÎáÉáÙ»ÝëÏáÛ»ÇÝ: ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë-
ÏÇÝÝ ¿, Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÝ »Ý Ýáñ: ÐÇí³Ý¹³-
ë»ÝÛ³Ïë í»ñ³Ýáñá·»É ¿ ÇÝÓ Ý³Ëáñ¹³Í
ûñ»Ýùáí ·áÕÁ, ¹ÇÙ³óë µáõÅùáõÛñ»ñÇ ë»Ý-
Û³ÏÝ ¿ª §Â³Ï»°ù¦ ã³ñ³××Ç óáõó³Ý³Ïáí:
ÎáÕùÇëª åñáý»ëáñ, ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏ-
ïáñ Ñ³ÛÇ ³é³ÝÓÝ³ë»ÝÛ³ÏÝ ¿, ÇëÏ ¹ñ³
¹ÇÙ³óÇ áã å³Ï³ë ßù»Õ, µñáÝ½» óáõó³-
Ý³ÏÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ³é³ç³ï³ñ Ù³ëÝ³-
·»ï, ÝáõÛÝå»ë ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ
³¹ñµ»ç³Ýóáõ ³é³ÝÓÝ³ë»ÝÛ³ÏÁ: èáõ-
µÇÏÝ áõ ²½»ñÝ ³Ýµ³Å³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý:
ºñµ»ÙÝ Ù»ñ »éÛ³ÏÁ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ÷³ÏáõÕáõÙ.
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÝÛ³ÏÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
³í»ÉÇ É³íÝ ¿, Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ²½»ñÁ: ê³
³Ñ³ª ¹Çåí³±Í ¿, Ã»± áã: ê³ ÑÇÝ Ã»± Ýáñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿: ºñ»ÏáÛ³Ý ÇÝÓ ÑÇí³Ý¹³-
ë»ÝÛ³Ï ½³Ý·³Ñ³ñ»ó ¾ëïáÝÇ³ÛÇ Ý³Ë³-

·³ÑÁ: Üñ³Ý Ñ³Ù³Ï»É ¿ñ éáõë»ñ»Ý Ëáë»-
Éáõ Ï³ñáï³ËïÁ: Ð³ßí»Éáí ÑÇí³Ý¹³-
ë»ÝÛ³ÏÇë Ñ»é³ËáëÇ Ñ³ßíÇÝ ÙÝ³ó³Í
·áõÙ³ñÁ ¨ ½·³Éáí, áñ ³ÝÑ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝÇ
ÁÝ¹Ñ³ï»É ½ñáõÛóÁ, »ë ËÝ¹ñ»óÇ Ýñ³Ý
½³Ý·³Ñ³ñ»É ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ»é³Ëáëáí ¨
Ã»É³¹ñ»óÇ Ñ³Ù³ñÁ (ïáõÝ ·Ý³ÉÇë µ³Å-
ÝÇ í³ñÇãÝ ÇÝÓ ¿ñ ÃáÕ»É ³é³ÝÓÝ³ë»ÝÛ³-
ÏÇ µ³Ý³ÉÇÝ): ºí ³Ñ³ »ë Ýëï³Í »Ù µ³½-
Ù³ÃÇí ¹ÇåÉáÙÝ»ñáí ½³ñ¹³ñí³Í áõñÇßÇ
³é³ÝÓÝ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ï³ßí» µ³½ÙáóÇÝ ¨
½ñáõóáõÙ »Ù ¾ëïáÝÇ³ÛÇ Ñ»ï: §²Ûë Ç±Ýã
Ñ³Ù³ñ »ù ÇÝÓ ïí»É¦, - Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ¿
Ý³Ë³·³ÑÁ: ºë µ³ó³ïñáõÙ »Ù, áñ ÝÁë-
ï³Í »Ù µ³ÅÝÇ í³ñÇãÇ ³é³ÝÓÝ³ë»ÝÛ³-
ÏáõÙ: §ú¯, ×Çßï áõ ×Çßïª ÇÝãå»ë ÊáñÑÁñ-
¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ¦, - ¨ ¹Çí³Ý³·»ïÇ
ë³ñÏ³½ÙÁ Ñ³ÉíáõÙ ¿ ¿ëïáÝ³óáõ ³Ý-
Ï»ÕÍ, »ñç³ÝÇÏ ÍÇÍ³ÕáõÙ: à°ã, ¹Çåí³Í ã¿:
ºí ëË³É ãÏ³: ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ ãÇ ÉÇ-
ÝáõÙ: îËáõñ ¿ ÙÇ³ÛÝ, »ñµ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ Í»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ¶ÝáõÙ »Ù
»ë Ñ³ñ³½³ï äÇï»ñáõÙ Ù»ïñáÛáí ¨
ëÏëáõÙ ³ÝÑ³Ý·Çëï ß³ñÅí»É ï»ÕáõÙë
ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ Ñ³Ù³é Ñ³Û³óùÇó: î³ñ»ó ÙÇ
Ñ³Û Ë³Ý¹³Õ³ï³Ýùáí ÇÝÓ ¿ Ý³ÛáõÙ: ºë
ëÏëáõÙ »Ù ÷ùí»É Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝÇóª ×³-
Ý³ãáõÙ »Ù, ·Ý³Ñ³ïáõ¯Ù: ØÇ³ÛÝª ã»Ù ÑÇ-
ßáõÙ, Ã» á°í ¿: àñï»Õ »Ù ï»ë»É Ýñ³Ý: §Æ±Ýã
¿, ã»±ë ×³Ý³ãáõÙ¦, - í»ñç³å»ë Ñ³ñóñ»ó
Ý³: ºí Ó³ÛÝÇó »ë ÙÇ³Ý·³ÙÇó ×³Ý³ã»óÇ:
ÆëÏ »ë Ðñ³ÝïÇÝ ÇÙ ³é³çÇÝ Ñ³ÛÝ ¿Ç Ï³ñ-
ÍáõÙ... ÆÙ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ì³É»ñÇ ¶ñÇ-
·áñÛ³ÝóÁª 1944 ÃíÇ ÝÙáõßÇ ÇÙ ³é³çÇÝ
µ³ñ»Ï³ÙÁ: ²é³çÇÝÁ ¨ ÙÇ³°ÏÁ áÕç ÏÛ³Ý-
ùáõÙ: ØÇ³ÛÝ Ã»ª Ï»ë ¹³ñ ã¿ÇÝù ï»ëÝí»É:
Ö³Ï³ï³·ÇñÁ Ñ»Ýó ³ÛÝ ¿, áñ Ç Ñ³Ûï ¿
·³ÉÇë ¹Çåí³ÍÇó:

12 Ù³ÛÇëÇ 2003Ã.12 Ù³ÛÇëÇ 2003Ã.12 Ù³ÛÇëÇ 2003Ã.12 Ù³ÛÇëÇ 2003Ã.12 Ù³ÛÇëÇ 2003Ã.

ì»ñçÇÝ 30 ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝÏ³ïíáõÙ
¿ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
Ï³ÛáõÝ ÙÇïáõÙ£ ºñÏñ³·Ý¹Ç Ñ³Ù-
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ù³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáõÙ
»Ý ·áñÍáÕ Ññ³µáõËÝ»ñÇó ³é³ç³-
ó³Í ·áÉáñßÇÝ»ñÁ« Ù³Ýñ Ù³ëÝÇÏ-
Ý»ñÁ£ Ü²ê²-Ç ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Û-
ïÝ»É »Ý« áñ 2005Ã© Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É
³Ù»Ý³ï³ù ï³ñÇÝ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ
ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç£
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§ÒÇ³å³ÝÁ ë³ñ»ñÇ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý ¿ñ« áñ ½·áõÙ
¿ñ Çñ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ£ ØÛáõëÝ»ñÁ ·Çï»ÇÝ« áñ Çñ»Ýù
·³éÝ³ñ³Í« ÑáñÃ³ñ³Í »Ý« ÑÝÓíáñ« ÏÃíáñ« Ëáõ½-
íáñ »Ý« áñ óñï»ñÇ Ñ»ï ÇçÝ»Éáõ »Ý ÓáñÁª ÌÙ³-
Ïáõï« ßá·Ç ³éç¨Çó ½áíÇ Ñ»ï ¹áõñë »Ý ·³Éáõ
ë³ñ»ñÁ£ ÒÇ³å³ÝÇÝ ³Û¹ù³ÝÁ ùÇã ¿ñ ÃíáõÙ®¦£

Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ §Ø»ëñáåÁ¦ íÇå³ÏÁ
³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ñ ÇÙ ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ« Ù»ñ ç³Ñ»É
Ñ³ë³ÏÇÝ ·áõÙ³ñáõÙ ã³ñÇ áõ µ³ñáõ »ñÏÁÝïñ³ÝùÇ
³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³Ý ÷áñÓ áõ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ£

Ø»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿ñ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ£
²Ûë ÷»ïñí³ñÇÝª Ýñ³ 70-³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ« §Ðñ³ÝïÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ Ðñ³ÝïÇÝ¦
Ëáñ³·ñáí ÜÏ³ñãÇ ï³ÝÁ µ³óí³Í óáõó³Ñ³Ý¹»-
ëáõÙ »Ýù ·ïÝáõÙ Ù»½« Ù»ñ É»éÝ³ßË³ñÑÇ ³ñ¨Ç áõ
·áõÛÝ»ñÇ Ù»çª Ðñ³Ýï Â³¹¨áëÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³Í ï»ë-
É³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ£

§²Ûá« ã³ñÁ ã³ñ µ³Ý ¿ ³ÝáõÙ« µ³ñÇÝ µ³ñÇù ¿
·áñÍáõÙ¦© ³Ûë Ñ³Ùá½áõÙÝ áõÝÇ Ý³¨ ·»Õ³ÝÏ³-
ñÇãÁ£

- Æ í»ñáõëï ¿ ïñíáõÙ ³ñí»ëïÇ áõ ·»Õ»óÇÏÇ
½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõÝ« ³Ù»ÝùÇÝ Ý»ñ³ñÏ-
íáõÙ ¿ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ« ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÙÇ í»-

ñ³µ»ñÙáõÝù µÝáõÃÛ³Ý« Ù»Ý-ÙÇ Í³ÕÏÇ Ñ³Ý¹»å«
áñ å³Ûù³ñáí ¿ ÏÛ³Ýù ³éÝáõÙ« ³Ý·³Ùª ù³ñÁ
×»Õù»Éáí£ ØÇ³ÛÝ Ã» µÝ³ëï»ÕÍ ÏÛ³ÝùÇó Ù»Ýù
³ñ¹»Ý Ñ»é³ÝáõÙ »Ýù£ ´³ñÓñ³Ñ³ñÏ ß»Ýù»ñÇ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ áñù³Ý ¿É Ñ»éáõëï³óáõÛóáí
¿Ï½áïÇÏ µÝáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»Ýù ¨ Í³ÕÇÏÝ»ñáí
½³ñ¹³ñ»Ýù Ù»ñ ßáõñçÁ« ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿« ³åñ»ÉÇù
ûñÁ ³ÝÏ»Ý¹³Ý ÏÉÇÝÇ£ ØÇÝã¹»é »ë áõß³¹ñáõ-
ÃÛáõÝ »Ù ¹³ñÓñ»É© Ùï³ÍáÕ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ µÝáõ-
ÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñáí ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ½³ñÙ³Ý³Éáõ
Ññ³ßùÁ ·áñÍáõÙ ¿£

¶ñáÕ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ Ùï³ÍáÕ Ñ³ÛÇ ÷Ç-
ÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ùµ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ í»ñÉáõÍ»É
ÏÛ³ÝùÝ áõ ³ßË³ñÑÁ£ Þ³ï Ýáñ µ³é»ñ å»ïù
ã¿ÇÝ ³ë»ÉÇùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ø³ñ¹-
Ï³Ýó Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿
ÍÝíáõÙ Ëáñ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ« áñ í»ñçÁ åÇïÇ
µ³ñÇ ÉÇÝÇ£

¶³ñÝ³Ý ·³ÉáõÝ »Ýù ëå³ëáõÙ« áñ Í³ÕÏÇ Ù»ñ
ÍÇñ³Ý»ÝÇÝ« µ³Ûó ÉÇÝáõÙ ¿ ̈  ³ÛÝå»ë« áñ Í³ÕÏáõ-
ÙÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý óáõñï áõ ë³éÝ³Ù³ÝÇù« ³Ý-
µ³ó³ïñ»ÉÇ Ñ³Ï³ë³Ï³ÝÁ Ñ³ÝÏ³ñÍ³Ñ³ë ¿
ÏÛ³ÝùáõÙ£ Ø³Ã¨áëÛ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý Ï»ñå³ñ-
Ý»ñÇó ¹áõù Ø»ëñáåÇÝ »ù ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙª

ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ø³ëÇë ë³ñ Ï³Ù ÍÇñ³Ý»ÝÇ
ÝÏ³ñ»É å»ïù ã¿£ Ð³Û ³ñí»ëï³·»ïÁ ï³ñµ»ñ-
íáõÙ ¿ Ù³Ûñ ³ñ¨Ç ï³Ï Ù»ñ É»éÝ»ñÇ ·áõÛÝ»ñÇ
Ç°ñ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ« Ç°ñ Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³Ûáõ-
ÃÛ³Ùµ£

²Ûë ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¨ Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³Ûáõ-
ÃÛ³Ùµ ¿ ëï»ÕÍ»É Çñ Ïï³íÝ»ñÁ Ðñ³Ýï
Â³¹¨áëÛ³ÝÁ« áñï»Õ ³ñí»ëï³µ³Ý è³ý³Û»É
Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ Ëáëù»ñáí« §çÝçí³Í »Ý Çñ³-
Ï³ÝÇ áõ »ñ¨³Ï³Û³Ï³ÝÇ ³Õ»ñëÝ»ñÁ« ¨ Ù»ñ
ÑÇ³óùÇ Ù»ç ½Ý·áõÙ« ßÝÏßÝÏáõÙ« µáõñáõÙ »Ý ³Ñ-

§Ðð²ÜîÆ Ì²ÔÆÎÜºðÀ Ðð²ÜîÆÜ¦© Æ ìºðàôêî
ÜºðÞÜâì²Ì ´²ðàôÂÚ²Ø´

§ÒÇ³å³ÝÁ ë³ñ»ñÇ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý ¿ñ« áñ ½·áõÙ
¿ñ Çñ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ¦£

ºÃ» ·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ùµ ¹³ï»Ýùª Ñ³Û ÝÏ³ñÇã

ÝÇÓáñÛ³Ý-Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñÁª ³Ûëù³Ý
·»Õ»óÇÏ« ³Ûëã³÷ Éáõë»Õ»Ý« ³ÛëÏ»ñå Ù³ùáõñ
áõ Í÷Í÷áõÝ »É¨¿çÝ»ñáí®¦£

¼ñáõÛóë Ðñ³Ýï Â³¹¨áëÛ³ÝÇ Ñ»ï ¹»é ß³ñáõ-
Ý³ÏíáõÙ ¿ñ« ëñ³ÑáõÙ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¨ »ëª Ñ³-
Û³óùë ·»Õ³ÝÏ³ñãÇ íñÓÝ³Í ³ßË³ñÑÇÝ« áí
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ ¿ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ« áõÙ
Ñ³Ù³ñ 20 ¨ 21-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ Ñ³-
ïáÕ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ ×³Ï³ï³·ÇñÝ áõ ·³ÉÇùÁ
ÇÙ³ëï³íáñí³Í »Ý Ç í»ñáõëï Ý»ñßÝãí³Í µ³-
ñáõ Ñ³í³ïáí£

Ø³ÝÇÏ ²ÖºØÚ²ÜØ³ÝÇÏ ²ÖºØÚ²ÜØ³ÝÇÏ ²ÖºØÚ²ÜØ³ÝÇÏ ²ÖºØÚ²ÜØ³ÝÇÏ ²ÖºØÚ²Ü

...Ø»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÝ áõÝÇ Çñ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ áõ Ý³¨ Ý³
¿, áñ Ù»½ µáÉáñÇëª µáÉáñ Ñ³Û»ñÇë ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ,
¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³½· áõ Ù»ñ µÝ³Ï³í³ÛñÁª Ù»½Ýáí áõ Çñ»Ýáí Ð³Ûñ»-
ÝÇù:

... Ø»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÝ áõÝÇ Çñ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ, ¨ ÙïùáõÙ
»ñµ»ÙÝ ¿É Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ »Ã» ÇÝùÁ Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³ñ, ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ñ, Ï³ñáÕ ¿ñ Ýñ³ ÝÙ³Ý ·ñ»É: ÆëÏ ÇÝãá±õ áã:
Æ±ÝãÝ ¿ ¹Åí³ñ... ÜëïáõÙ »ë áõ ÑÇßáõÙ »ë Ù³ÝÏáõÃÛáõÝ¹ª ¹³éÝáõÙ
¿ §Î³Ý³ã ¹³ßï¦, §Ø»ñ í³½ùÁ¦, §´»éÝ³ÓÇ»ñ¦, ÝëïáõÙ »ë áõ
ÑÇßáõÙ »ë Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ¹, ¹³éÝáõÙ ¿ §²ÑÝÇÓáñ¦, §Ø»Ýù
»Ýù, Ù»ñ ë³ñ»ñÁ¦, §¶áÙ»ßÁ¦, §´³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï ÑÇÝ É»éÝ»ñ¦,
ÑÇßáõÙ »ë ÍÝáÕÝ»ñÇ¹, ¹³éÝáõÙ ¿ §²ßÝ³Ý ³ñ¨¦, §Ì³é»ñÁ¦,
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝ¹ »ë ÑÇßáõÙ, ¹³éÝáõÙ ¿ §ÊáõÙÑ³ñ¦, ÙÇ ùÇã
¿É Ùï³ÍáõÙ »ë, ¹³éÝáõÙ ¿ §Ø»Í³Ùáñ¦, §î³ßù»Ý¹¦ áõ §î»ñÁ¦...

... Ø»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÝ áõÝÇ Çñ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ, áõÙ Ñ»ï

ËáñÑñ¹Ç ¿ ÝëïáõÙ ¹Åí³ñ å³ÑÇÝ, áõÙ Ñ»ï Çñ ÏéÇíÝ ¿ ÏéíáõÙ
³ÝÑ³ßï å³ÑÇÝ, áõÙ Ñ»ï ×³Ý³å³ñÑ ¿ ³ÝóÝáõÙª ÇÝùÝ Çñ»Ý
Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ, áõÙ Ñ»ï ëáíáñáõÙ ¿ ëÇñ»É áõ ëáíáñáõÙ ¿ ³ï»É,
áõÙ Ñ»ï ëáíáñáõÙ ¿ ÑÇß»É áõ ëáíáñáõÙ ¿ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É ÑÇ-
ßáÕáõÃÛ³ÝÁ, áõÙ Ñ»ï ÙÇ ùÇã ÆßË³Ý ¿, ÙÇ ùÇã ²í»ïÇù ¿, ÙÇ ùÇã
²ÕáõÝ áõ ÙÇ ùÇã...

ä³ñ½³å»ë Ù»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÇÝùÝ Çñ»Ý ëÇñáõÙ ¿ »ñ¨³Ï³Û»É
Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÇó áõ íÇå³ÏÝ»ñÇó ÍÝí³Í
Ñ»ñáë, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ÙÇçáí ³Ýó»É ¿ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
áõ ³Û¹ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ ÏÛ³ÝùÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ï³Ý»Éáíª ·ñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³ñÓñ»É ¿ ÏÛ³Ýù: Ð³Ù³ñÛ³ ³ÝË³Ã³ñ, áõÕÕ³-
ÏÇ ÙÇ ùÇã Í»ñ³ó³Í, ÙÇ ùÇã áõñÇß, ÙÇ ùÇã...

àã: ²Û¹å»ë ã¿: Æñ³Ï³ÝáõÙ µáÉáñáíÇÝ ¿É ³Û¹å»ë ã¿: Æñ³Ï³ÝáõÙ
Ù»Ýù áõñ³ó»É »Ýù Ýñ³Ýó, áíù»ñ Ù»½ µ»ñáõÙ »Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý
ËáëùÁ, Ù»Ýù áõñ³ó»É »Ýù Ýñ³Ýó áõ Ýñ³Ýó ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ

îºð Î²Ü¶ÜºòÆ...
²Û¹å»ë ãÑ³ëÏ³óí³Í, ³Û¹å»ë ÃáõÛÉ, ³Û¹å»ë ³ÝÑ³í³ë³ñª²Û¹å»ë ãÑ³ëÏ³óí³Í, ³Û¹å»ë ÃáõÛÉ, ³Û¹å»ë ³ÝÑ³í³ë³ñª²Û¹å»ë ãÑ³ëÏ³óí³Í, ³Û¹å»ë ÃáõÛÉ, ³Û¹å»ë ³ÝÑ³í³ë³ñª²Û¹å»ë ãÑ³ëÏ³óí³Í, ³Û¹å»ë ÃáõÛÉ, ³Û¹å»ë ³ÝÑ³í³ë³ñª²Û¹å»ë ãÑ³ëÏ³óí³Í, ³Û¹å»ë ÃáõÛÉ, ³Û¹å»ë ³ÝÑ³í³ë³ñª
Ý³ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ÙßáõßÇó ÁÝ¹³é³çÝ³ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ÙßáõßÇó ÁÝ¹³é³çÝ³ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ÙßáõßÇó ÁÝ¹³é³çÝ³ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ÙßáõßÇó ÁÝ¹³é³çÝ³ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñí³ ÙßáõßÇó ÁÝ¹³é³ç
»É³í, ¨ »ë ï»ë³ ÇÝÓ: ºí ÇÙ ³Ý½áñáõÃÛ³ÝÁ, ÷³÷áõÏ ¹³Ý³-»É³í, ¨ »ë ï»ë³ ÇÝÓ: ºí ÇÙ ³Ý½áñáõÃÛ³ÝÁ, ÷³÷áõÏ ¹³Ý³-»É³í, ¨ »ë ï»ë³ ÇÝÓ: ºí ÇÙ ³Ý½áñáõÃÛ³ÝÁ, ÷³÷áõÏ ¹³Ý³-»É³í, ¨ »ë ï»ë³ ÇÝÓ: ºí ÇÙ ³Ý½áñáõÃÛ³ÝÁ, ÷³÷áõÏ ¹³Ý³-»É³í, ¨ »ë ï»ë³ ÇÝÓ: ºí ÇÙ ³Ý½áñáõÃÛ³ÝÁ, ÷³÷áõÏ ¹³Ý³-
ÏÇÝ áõ ÷áõËñ µ³½áõÏÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»óÇ:ÏÇÝ áõ ÷áõËñ µ³½áõÏÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»óÇ:ÏÇÝ áõ ÷áõËñ µ³½áõÏÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»óÇ:ÏÇÝ áõ ÷áõËñ µ³½áõÏÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»óÇ:ÏÇÝ áõ ÷áõËñ µ³½áõÏÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»óÇ:

Ðð²Üî Ø²ÂºìàêÚ²ÜÐð²Üî Ø²ÂºìàêÚ²ÜÐð²Üî Ø²ÂºìàêÚ²ÜÐð²Üî Ø²ÂºìàêÚ²ÜÐð²Üî Ø²ÂºìàêÚ²Ü
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·»ñ³¹³ëáõÙ »Ýù Ï³Ù ãÝÏ³ï»É, Ï³Ù ãÑ³ëÏ³Ý³É, áñáíÑ»ï¨
³Û¹å»ë Ñ»ßï ¿ ³åñ»É: ²Û¹å»ë Ñ»ßï ¿ Ýñ³Ýó áõñ³Ý³É...

Æñ³Ï³ÝáõÙ Ù»Ýù Ñ»é³ó»É »Ýù ¹»åÇ ï³×³ñ ï³ÝáÕ Ýñ³Ýó
µ³ó³Í ×³Ý³å³ñÑÇó, ¨ ¹³ µáÉáñáíÇÝ ¿É Ýñ³Ýó Ù»ÕùÁ ã¿, ³ÛÉ
Ù»ñ, áñ ûñí³ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ýù Å³Ù³Ý³ÏÇ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó, ûñí³ Ù»ç ÍÝíáÕ áõ Ù»éÝáÕ Ù»ñ ·³Õ³÷³ñÝ»-
ñáí, ûñí³ Ù»ç ÍÝíáÕ áõ Ù»éÝáÕ Ù»ñ Ñ»ñáëÝ»ñáí, ûñí³ Ù»ç
ÍÝíáÕ áõ Ù»éÝáÕ Ù»ñ í×ÇéÝ»ñáí, ûñí³ Ù»ç ÍÝíáÕ áõ Ù»éÝáÕ
Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Æñ³Ï³ÝáõÙ Ù»Ýù ¹³¹³ñ»É »Ýù Ñ³ÕÃ»É, áñáíÑ»ï¨ ÑáñÇ½áÝÇ
Ù»ñ ·ÇÍÁ ¹³ñÓ»É ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ ÇÝã-áñ å³ïÏ»ñÇ í»ñ³·ïÝáõÙÇ
×Ç·: ÀÝ¹³Ù»ÝÁ: ºí ¹³ ³ñ¹»Ý ¹³ï³í×Çé ¿:

Æñ³Ï³ÝáõÙ Ý³ Ù»½ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ ÆßË³Ý ÉÇÝ»Éáíª ²í»ïÇù
ÙÝ³É, áñáíÑ»ï¨ áõÅÁ åÇïÇ Ñá·Ç áõÝ»Ý³, ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ å³ñ-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáí ¹»åÇ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ·Ý³ÉÇëª »ÕµáñÁ ãáõñ³-
Ý³É, ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇÝ ÙÇ³ÛÝ ¹³ñ»ñÇ ËáñùáõÙ ãï»ëÝ»É,
Ý³ Ù»½ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ Ñ³Û ÉÇÝ»É áõ Ñ³Û ÙÝ³É áõ Ñ³Û å³å»ñÇ
Ñ³Û Å³é³Ý·Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åáÕ ûÕ³ÏÇ Ù»ñ ¹»ñÁ ãÓ³ËáÕ»É:

...È³í ·Çñ ¿, ·»Õ»óÇÏ, ¿ëå»ë ÇÝùÝ Çñ Ñ³Ù³ñ: àã áùÇ áãÇÝã ãÇ
Ññ³Ù³ÛáõÙ: Ø»½ÝÇó áõñÇßÇ áã ÙÇ å³ñï³¹ñ³Ýù ãÇ ï³ÝáõÙ:
ÆÝùÝ Çñ Ñ³Ù³ñ Ï³ Ý»ñ³Ù÷á÷, ËáÑáõÝ ¨ Çñ ËáñÇÝ »½ñ³Ñ³Ý-
·áõÙÝ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç Ù»éóÝáÕ: ê³ Ð³Ûáó ·ÇñÝ ¿ ¨ ÙÇ³ÛÝ Ð³Ûáó
·ÇñÝ ¿: Ø»ñ Ù³ëÇÝ áõ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ×Çßï ·Çñ ¿:

...¶Çï»±ë ÇÝã, ÏÛ³Ýù ¿ª ¨ ÙÇ ³ÏÝÏ³ÉÇñ ³Ý÷áÃáñÇÏ Íáí. ¨ »Ã»
Ëáñï³ÏíáõÙ »ëª Ù»ÕùÁ ùáÝÝ ¿ ¨ áã Ã» ÷áÃáñÏÇÝÁ, ù³ÝÇ áñ
÷áÃáñÇÏÁ ÍáíÝ ¿: à±õñ ¿ Ë³ñÇëË¹: Ê³ñÇëË¹...

...Ü³ Ï»ñÏñå³·Ç Ñ³Û»ñÇó Ù³ùñí³Í ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³Ù³ÛÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³éÝ³Ï³Ý Ïáñáí Ïó³ÝÏ³Ý³ Ãáõñù Ûáõ-
ñ³ù³ÝãÛáõñ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ù»çùÇª ³Û¹ ³Ù³ÛáõÃÛáõÝÁ ÉóÝ»Éáõ Ãáõñù
Ù³ÝãáõÏÝ»ñáí: ºí Ýáñ ÙÇ³ÛÝ... ¨ Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¹Çí³-
Ý³·»ïÝ»ñÇÝ Ý³ ÏÑáõßÇ Ëáëù µ³ó»É Ñ³Û»ñÇÝ å³ï×³éí³Í

íÝ³ëÇ Ù³ëÇÝ ¨ í»Ñ³ÝÓÝ³µ³ñ Ñ³ÝÓÝ ³éÝ»É íÝ³ëÇ Ñ³ïáõ-
óáõÙÁª ÙÇ »ñÏáõ Ï³Ù ÙÇ »ñÏáõ Ñ³½³ñ áëÏÇ, ÃáÕ ·Ý³Ý Ó»ÝÝ»ñÁ
Ïïñ»Ý: ØÇ³ÛÝ Ã»... ÂáõñùÇ³Ý á±õÙ ¿ Ñ³ïáõó»Éáõ íÝ³ëÁª ¹³ß-
Ý³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ±Ý, é³ÙÏ³í³ñÝ»ñÇ±Ý, ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ±Ý, ÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ µ³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ±Ý, ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ±Ý:
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ±Ý, Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñÝ»ñÇ±Ý, Ã»±
ØÇ³íáñí³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ: ÂáÕ Ñ³Û»ñÝ Çñ»Ýó
Ù»ç í×é»Ý ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁª ÂáõñùÇ³Ý å³ïñ³ëï ¿ í»Ñ³ÝÓÝ³µ³ñ
Ñ³ïáõó»Éáõ Çñ å³ï×³é³Í íÝ³ëÁ, áñ ³ÛÝù³Ý ¿É ÇÝùÁ ã¿ñ
å³ï×³é»É, ³ÛÉ ¹Åµ³Ëï Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ
¹Åµ³Ëï³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»É ¿ñ Çñ»Ýó Ñ³Û»ñÇ í³ñùÁ:

...²Ûë ³Ûëå»ë ¿ áõ ÏÙÝ³ ³Ûëå»ë, ù³ÝÇ ¹»é µ»ïáÝÁ ï³ëÁ Ï³Ý-
·áõÝ ß»ñïáí ÙÇÝã¨ í»ñçÇÝ ÃÇ½Á ãÇ Í³Ýñ³ó»É ³Ûë óÝáñ³Ï³Ý
»ñÏñÇ Ï³íÇÝ: ºí ÇÝÓ íñ³: ºí Ó»½ íñ³:

ºí ³Ù»Ý³½³ñÙ³Ý³ÉÇÝ. ¹³ñÓÛ³É Ï³Ý³ã»óÇÝ ³ñï»ñ, ³ñïÇ
áõ ÑáíÇ Ë³Õ »Õ³í, ¹³ñÓÛ³É Ï³Ï³ãÁ Ï³ñÙÇñ ¿ñ ¨ ½³Ý·³Ï ÍÇ-
Í³Õ Ï³ñ Ù»ñ Ï³Ý³ã Ù³ñ·»ñÇ íñ³: ºí ì³ñå»ïÁ Ýëï»ó ·³ÑÇÝ
¨ ËáñÑ»ó ½³ñÑáõñ»ÉÇ ¹³Å³Ý áõ ³Ý¹ÇÙ³¹ñ»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ µ³ÝÁ,
»ñµ»ÙÝ ÙÇ³ÛÝ ³ë»Éáí µ³é»ñ, áñ ³¹³Ù³Ý¹ ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ÑÇ-
ëáõÝ ï³ñáõÙ Ñ³½³ñ ï³ñí³ ³ñ¨ áõ ³ÝÓñ¨ ¿ÇÝ Ï»ñ»É:

...ÆÝãá±õ »ë ïËáõñ ¨ ÇÝãá±õ »ë áõñ³Ë:
Ð»ïá±: àãÇÝã: ÊáëùÇ áëÏÇÝ ÙáËñÇó áõ ïÇÕÙÇó ãÇ ËáõÝ³ÝáõÙ:
¶³Éáõ ¿ ÃáõË áõ çÕ³ÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýáñ ó»Õ, áñ Çñ»Ý Ñ³Û áõ Çñ

»ñÏÇñÁ Ð³Ûù ¿ ÏáãáõÙ... ºí Ýñ³ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñÝ ³ÛÉ¨ë ï³ÝáõÉ
ïñí³Í ã»Ý ÉÇÝ»Éáõ áõ Ýñ³ Ù³ñ·³ñ»Ý»ñÁ Ñ»ñù»Éáõ »Ý §Ø³ñ·³-
ñ»Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ï»Õ ãáõÝÇ¦ ûï³ñÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³Í ³ëáõÛÃÁ:

Ð»ïá±: Ð»ïá Çñ³Ï³ÝáõÙ Ù»½ÝÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÏáõÝ»Ý³ Çñ
Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÁ ¨ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÝ áõ Çñ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»½ µáÉáñÇëª µáÉáñ Ñ³Û»ñÇë Ï¹³ñÓÝ»Ý Ù»Ï ³ÙµáÕ-
çáõÃÛáõÝ, áõ Ù»ñ µÝ³Ï³í³ÛñÁª Ù»½Ýáí áõ Çñ»Ýáí Ð³Ûñ»ÝÇù:

²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü²Ý³ÑÇï ²¸²ØÚ²Ü

²Ù»ñÇÏÛ³Ý Parade Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ³Ùë³·ÇñÁ Ññ³å³ñ³Ï»ó ÙáÉáñ³ÏÇ
·ÉË³íáñ µéÝ³Ï³ÉÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ÙÛ³ óáõó³ÏÁ£ ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ ·ÉË³íáñ
ËÙµ³·Çñ ¸»íÇ¹ ì³É»ãÇÝëÏÇÝ Ï³½Ù»É ¿ óáõó³ÏÁ Freedom House,
Amnesty International, Human Rights Watch ̈  §Èñ³·ñáÕÝ»ñ ³é³Ýó ë³Ñ-
Ù³ÝÝ»ñÇ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³Ë Çñ³í³å³ßïå³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ½»Ïáõó³·ñ»ñÇ ï¨³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÇó
Ñ»ïá£ 1. êàô¸²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð úØ²ð ²È ´²ÞÆð£1. êàô¸²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð úØ²ð ²È ´²ÞÆð£1. êàô¸²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð úØ²ð ²È ´²ÞÆð£1. êàô¸²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð úØ²ð ²È ´²ÞÆð£1. êàô¸²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð úØ²ð ²È ´²ÞÆð£ ì³ñÏ³ÝÇßÇ ³é³-
çÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ å³ñï³Ï³Ý ¿ ¸³ñýáõñ Ý³Ñ³Ý·áõÙ
Í³í³Éí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³Ýñáõ-
ÃÛáõÝÝ ³Ýí³Ý»ó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ£ ²Ýó³Í ï³ñí³ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ
³ñ³µ³Ï³Ý §æ³Ýç³íÇ¹¦ Ï³Ù³íáñ³Ï³Ý ½áñùÇ ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÁ êáõ¹³-
ÝÇ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ áãÝã³óÝáõÙ Ï³Ù
µéÝÇ ³ñ³µ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ÇÝ ÇëÉ³Ù ã¹³í³ÝáÕ ë¨³ÙáñÃ ó»Õ»ñÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ£ 2. ÎÆØ âºÜ Æð£2. ÎÆØ âºÜ Æð£2. ÎÆØ âºÜ Æð£2. ÎÆØ âºÜ Æð£2. ÎÆØ âºÜ Æð£ §êÇñ»ÉÇ Ô»Ï³í³ñÁ, âáõãË»³Ï³Ý
Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ²ÝÙ³Ñ ¶áñÍÇ Ø»ÍÝ Þ³ñáõÝ³ÏáÕÁ¦ 1994 Ãí³Ï³ÝÇÝ
Å³é³Ý·»ó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑáñÇóª §Ø»ÍÝ ²é³çÝáñ¹, ²½·Ç ²ñ¨, Ð½áñ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ø³ñß³É, áñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³åñ»É Ù³ÑÇó Ñ»ïá ¨
Ï³åñÇ, ù³ÝÇ ¹»é ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÎÄ¸Ð-Ý¦, ÎÇÙ Æñ ê»ÝÇó£ 3. ¶ºÜºð²È3. ¶ºÜºð²È3. ¶ºÜºð²È3. ¶ºÜºð²È3. ¶ºÜºð²È
î²Ü Þìº£ ØÚ²ÜØ²ÚÆ è²¼Ø²Î²Ü ÊàôÜî²ÚÆ ²è²æÜàð¸À£î²Ü Þìº£ ØÚ²ÜØ²ÚÆ è²¼Ø²Î²Ü ÊàôÜî²ÚÆ ²è²æÜàð¸À£î²Ü Þìº£ ØÚ²ÜØ²ÚÆ è²¼Ø²Î²Ü ÊàôÜî²ÚÆ ²è²æÜàð¸À£î²Ü Þìº£ ØÚ²ÜØ²ÚÆ è²¼Ø²Î²Ü ÊàôÜî²ÚÆ ²è²æÜàð¸À£î²Ü Þìº£ ØÚ²ÜØ²ÚÆ è²¼Ø²Î²Ü ÊàôÜî²ÚÆ ²è²æÜàð¸À£
Ð³ßí»Ñ³ñ¹³ñ ï»ë³í ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ïÝ³ÛÇÝ Ï³É³ÝùÇ »ÝÃ³ñÏ»ó
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ ²áõÝ ê³Ý êáõ âÅÇÇÝ£
ÀÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇó »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ Ññ³-
Ù³Û»ó áõÕ³ñÏ»É é³½Ù³×³Ï³ïª ³åëï³ÙµÝ»ñÇ ¹»Ù ÏéíáÕ ½áñ³Ù³ë»ñ£
4. âÄÐ Ü²Ê²¶²Ð Ðàô ò¼ÆÜî²à£4. âÄÐ Ü²Ê²¶²Ð Ðàô ò¼ÆÜî²à£4. âÄÐ Ü²Ê²¶²Ð Ðàô ò¼ÆÜî²à£4. âÄÐ Ü²Ê²¶²Ð Ðàô ò¼ÆÜî²à£4. âÄÐ Ü²Ê²¶²Ð Ðàô ò¼ÆÜî²à£ ²Ûë Ù³ñ¹Á 38 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï
Ù³·ÉóáõÙ ¿ñ âÇÝ³ëï³ÝÇ ÏáÙÏáõëÇ ÑÇ»ñ³ñËÇ³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí
¨ 2002 Ãí³Ï³ÝÇÝ ·ÉË³íáñ»ó í³ñã³Ï³ñ·Á, áñÁ, Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»-
ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ÙÝáõÙ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý³µéÝ³å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁª
ãÝ³Û³Í ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÉÇµ»ñ³É³óÙ³ÝÁ£ Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÑëÏáõÙ
¿ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ¨ å³ÑáõÙ 30 Ñ³½³ñ ·áñÍ³Ï³É, áñáÝù Ñ»ï¨áõÙ »Ý ÇÝï»ñ-
Ý»ïÇó û·ïíáÕÝ»ñÇÝ£ 300 Ñ³½³ñ ãÇÝ³óÇÝ»ñ §í»ñ³¹³ëïÇ³ñ³ÏíáõÙ¦
»Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ£ 5. ê²àô¸Ú²Ü ²ð²´Æ²ÚÆ5. ê²àô¸Ú²Ü ²ð²´Æ²ÚÆ5. ê²àô¸Ú²Ü ²ð²´Æ²ÚÆ5. ê²àô¸Ú²Ü ²ð²´Æ²ÚÆ5. ê²àô¸Ú²Ü ²ð²´Æ²ÚÆ
Â²¶²Ä²è²Ü¶ ²ðø²Ú²¼Ü ²´¸²ÈÈ²£Â²¶²Ä²è²Ü¶ ²ðø²Ú²¼Ü ²´¸²ÈÈ²£Â²¶²Ä²è²Ü¶ ²ðø²Ú²¼Ü ²´¸²ÈÈ²£Â²¶²Ä²è²Ü¶ ²ðø²Ú²¼Ü ²´¸²ÈÈ²£Â²¶²Ä²è²Ü¶ ²ðø²Ú²¼Ü ²´¸²ÈÈ²£ 1995 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ Ý³
å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ ¿£ ºñÏñÇ áÕç ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ã³·³-
íáñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ó»éùÇÝ ¿, ÇëÏ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ôáõñ³ÝÇ
íñ³£ ÆëÉ³ÙÇ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ Ñ³×³Ë å³ïÅíáõÙ ¿
·ÉË³ïáõÙáí, ãÝãÇÝ ½³Ýó³ÝùÝ»ñÁª ·³Ý³ÏáÍáõÙáí£ 6. ÈÆ´Æ²Î²Ü6. ÈÆ´Æ²Î²Ü6. ÈÆ´Æ²Î²Ü6. ÈÆ´Æ²Î²Ü6. ÈÆ´Æ²Î²Ü
ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü ²è²æÜàð¸ Øàô²Ø²ð Î²¸²üÆ£ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü ²è²æÜàð¸ Øàô²Ø²ð Î²¸²üÆ£ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü ²è²æÜàð¸ Øàô²Ø²ð Î²¸²üÆ£ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü ²è²æÜàð¸ Øàô²Ø²ð Î²¸²üÆ£ÐºÔ²öàÊàôÂÚ²Ü ²è²æÜàð¸ Øàô²Ø²ð Î²¸²üÆ£ 80-³Ï³Ý
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³ §³ñÛáõÝ³ñµáõ Ùë³·áñÍÇ¦, §ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ñ³µ»Ïãáõ-
ÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñÇ¦, §ÃÇí 1 Ñ³Ýó³·áñÍÇ ¨ ³Ñ³µ»ÏãÇ¦, §Ï³ï³Õ³Í

´èÜ²Î²ÈÜºðÆ ÞøºðÂ
ß³Ý¦ Ñ³Ùµ³í áõÝ»ñ (í»ñçÇÝ µÝáñáßáõÙÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ èáÝ³É¹ è»Û-
·³ÝÇÝ)£ ì»ñç»ñë Î³¹³ýÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ½ÕçáõÙ ¿, Ëáëï³ó³í
10-³Ï³Ý ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ í×³ñ»É Èáù»ñµÇÇ ³Ñ³-
µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ½áÑí³ÍÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ, Ñ³Û-
ï³ñ³ñ»ó ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ áãÝã³óÙ³Ý ½»ÝùÇ Ùß³ÏáõÙÇó Ññ³Å³ñí»Éáõ
Ù³ëÇÝ ¨ ÃáõÛÉ ïí»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çïáñ¹Ý»ñÇÝ ³Ûó»É»É ÉÇµÇ³Ï³Ý é³½-
Ù³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñ£ 7. ä²ÎÆêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ä²ðìº¼7. ä²ÎÆêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ä²ðìº¼7. ä²ÎÆêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ä²ðìº¼7. ä²ÎÆêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ä²ðìº¼7. ä²ÎÆêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ä²ðìº¼
ØàôÞ²ð²ü£ØàôÞ²ð²ü£ØàôÞ²ð²ü£ØàôÞ²ð²ü£ØàôÞ²ð²ü£ ²ýÕ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»ñÇÏ³óÇ-
Ý»ñÝ ³ãù ÷³Ï»óÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ íñ³, áñ Çñ»Ýó Ñ»ï ³ÏïÇíáñ»Ý Ñ³Ù³·áñ-
Í³ÏóáÕ ·»Ý»ñ³ÉÁ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý »Ï³í é³½Ù³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý ×³-
Ý³å³ñÑáí, ï³å³É»Éáí ûñÇÝ³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝïñí³Í Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ,
¨ áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ý³ Ï³åí³Í ¿ »Õ»É Ã³ÉÇµÝ»ñÇ áõ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ³ÛÉ
ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï£ 8. ÂàôðøØºÜêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ê²ö²ð-8. ÂàôðøØºÜêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ê²ö²ð-8. ÂàôðøØºÜêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ê²ö²ð-8. ÂàôðøØºÜêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ê²ö²ð-8. ÂàôðøØºÜêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²Ð ê²ö²ð-
Øàôð²î ÜÆÚ²¼àì£Øàôð²î ÜÆÚ²¼àì£Øàôð²î ÜÆÚ²¼àì£Øàôð²î ÜÆÚ²¼àì£Øàôð²î ÜÆÚ²¼àì£ ²Ïµ³ñ (Ø»Í), ê»ñ¹³ñ (²é³çÝáñ¹), ÂáõñùÙ»Ý-
µ³ßÇ (´áÉáñ ÃáõñùÙ»ÝÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹), ÃáõñùÙ»Ý Ù³Ûñ»ñÇó É³í³·áõÛÝÇª
Ôáõñµ³ÝëáÉÃ³Ý-¿ç»Ç áñ¹Ç, ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ ÑÝ·³ÏÇ Ñ»ñáë, §²ÉïÇÝ
³Û¦ (§àëÏ» ÏÇë³ÉáõëÇÝ¦) Ù»¹³ÉÇ ¨ §²ÉïÇÝ ³ëÇñ¦ (§àëÏ»¹³ñ¦)
ßù³Ýß³ÝÇ ÙÇ³Ý·³ÙÇó »ñ»ù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ³ëå»ï, §èáõÑÇµÇÉ»ÝÃ¦
(§´³ñÓñ á·Ç¦) ßù³Ýß³ÝÇ ³é³çÇÝ ¨ ÙÇ³Ï ³ëå»ï, áñÁ ßÝáñÑíáõÙ ¿
§ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñá·»Ï³Ý µ³ñÓñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ áõÝ»-
ó³Í ³é³ÝÓÝ³ÏÇ í³ëï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ¦£ 9. ¼ÆØ´²´ìºÆ Ü²Ê²¶²Ð9. ¼ÆØ´²´ìºÆ Ü²Ê²¶²Ð9. ¼ÆØ´²´ìºÆ Ü²Ê²¶²Ð9. ¼ÆØ´²´ìºÆ Ü²Ê²¶²Ð9. ¼ÆØ´²´ìºÆ Ü²Ê²¶²Ð
èà´ºðî ØàôÐ²´º£èà´ºðî ØàôÐ²´º£èà´ºðî ØàôÐ²´º£èà´ºðî ØàôÐ²´º£èà´ºðî ØàôÐ²´º£ Human Rights Forum-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí, Ýñ³ Ï³é³-
í³ñÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ñÏñáõÙ ëå³Ýí»É ¿ 70 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹£ ºñµ 2002
Ãí³Ï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ØáõÑ³µ»Ç ¹Çñ-
ù»ñÁ ÃáõÉ³ó³Ý, Ý³ Ë³Õ³ñÏ»ó é³ë³Û³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³ÃáõÕÃÁª í³í»ñ³ó-
Ý»Éáí ëåÇï³Ï³ÙáñÃ ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ §ÏáõÉ³Ï³Ã³÷áõÃÛáõÝÁ¦ ³ÝÏ³Ëáõ-
ÃÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ë¨³ÙáñÃ í»ï»ñ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ àñÇó Ñ»ïá Ñ³Ûï³-
ñ³ñ»ó. §¼ÇÙµ³µí»Ý ÙÇ³ÛÝ ë¨³ÙáñÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿¦£ 10. Ð²ê²ð²Î²-10. Ð²ê²ð²Î²-10. Ð²ê²ð²Î²-10. Ð²ê²ð²Î²-10. Ð²ê²ð²Î²-
Ì²ÚÆÜ ¶ìÆÜº²ÚÆ Ü²Ê²¶²Ð (Âºà¸àðà) ú´Æ²Ü¶ Ü¶ºØ²Ì²ÚÆÜ ¶ìÆÜº²ÚÆ Ü²Ê²¶²Ð (Âºà¸àðà) ú´Æ²Ü¶ Ü¶ºØ²Ì²ÚÆÜ ¶ìÆÜº²ÚÆ Ü²Ê²¶²Ð (Âºà¸àðà) ú´Æ²Ü¶ Ü¶ºØ²Ì²ÚÆÜ ¶ìÆÜº²ÚÆ Ü²Ê²¶²Ð (Âºà¸àðà) ú´Æ²Ü¶ Ü¶ºØ²Ì²ÚÆÜ ¶ìÆÜº²ÚÆ Ü²Ê²¶²Ð (Âºà¸àðà) ú´Æ²Ü¶ Ü¶ºØ²
Ø´²êàÐà£Ø´²êàÐà£Ø´²êàÐà£Ø´²êàÐà£Ø´²êàÐà£ ²ØÜ Ý³íÃ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇÉÇ³ñ¹³íáñ ¹áÉ³ñÝ»ñ
»Ý Ý»ñ¹ñ»É ³Ûë »ñÏñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ý³íÃÇ í³×³éùÇó ·áÛ³ó³Í »Ï³Ùáõï-
Ý»ñÁ Ñáë»óÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ý³Ë³·³Ñ Øµ³ëáÑáÛÇ ·ñå³ÝÁ£ ´áÉáñ
Ïßï³Ùµ³ÝùÝ»ñÇÝ Ý³ å³ï³ëË³Ý»ó ³Ûëå»ë. §¶íÇÝ»³ÛáõÙ ³Õù³ïáõ-
ÃÛáõÝ ãÏ³, å³ñ½³å»ë Ù³ñ¹ÇÏ ³Ûëï»Õ ³ÛÉ Ï»ñå »Ý ³åñáõÙ¦£ ²Ýó³Í
ï³ñí³ ³Ùé³ÝÁ å»ï³Ï³Ý é³¹ÇáÛáí (»ñÏñáõÙ áã ÙÇ Ã»ñÃ ÉáõÛë ãÇ
ï»ëÝáõÙ) ³½¹³ñ³ñ»óÇÝ, áñ §Ý³Ë³·³ÑÁ ³ëïí³Í³Ï»ñå ¿, Ý³ Ñ³-
×³Ë ï»ë³ÏóáõÙ ¿ ´³ñÓñÛ³ÉÇ Ñ»ï, Ï³ñáÕ ¿ Ññ³Ù³Û»É ëå³Ý»É ó³ÝÏ³-
ó³ÍÇÝ¦£

ä³ïñ³ëï»ó Î³ñ»Ý Ü²Ð²äºîÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó Î³ñ»Ý Ü²Ð²äºîÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó Î³ñ»Ý Ü²Ð²äºîÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó Î³ñ»Ý Ü²Ð²äºîÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó Î³ñ»Ý Ü²Ð²äºîÚ²ÜÀ
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Øï³Í»±É, Ã»± ãÙï³Í»É ¿ë ³ßË³ñÑÇ áõ Ýñ³ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ£ Øï³-
Í»±É, Ã»± ãÙï³Í»É ³éÑ³ë³ñ³Ï£ Øï³Í»É ¨ µ³Ý³Ï³Ý ÉÇÝ»É. Ýáõ±ÛÝ µ³ÝÝ
»Ý£ úñÇÝ³Ï, »ë Ùï³ÍáõÙ »Ù (ÙÇïù »Ù ³ÍáõÙ, ÙÇïù »Ù Ã³÷áõÙ-
Ã³÷Ã÷áõÙ, Ùïù³Ã³÷ »Ù ÉÇÝáõÙ)ª Ù³ñ¹áõÝ, ³éÑ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõÝ,
Ï³ñ»ÉÇ± ¿ Ñ³Ù³ñ»É µ³Ý³Ï³Ý ³ñ³ñ³Í£ ´³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ (Ç ¹»å, áã
ÙÇ³ÛÝ ³Ûë Ñ³ñóÇ) Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É Ù»ñ É»½íÇª Ð³Ûáó È»½íÇ Ù»ç£ ´³Ý-
³Ï³Ý£ ØÇ³ÛÝ Ù»ñ É»½íáõÙ ¿ å³ñ½, áñ ´³ÝÁ Èá·áëÝ ¿£ ´³Ý³Ï³ÝÁ Ñ³ï-
Ï³å»ë Èá·áë-³Ï³ÝÝ ¿£ ºí áã, ³ë»Ýù, Ïáõë³Ïó-³Ï³ÝÁ... ²é³í»É ¨ëª
³Ï³ÝÁ (³ñÏÁ)ª ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ùª ³Ï³Ý³Ï³Ý-³ñÏ³Ï³ÝÁ£

´³Ûó Ùï³Í»ÉÝ ¿É ùÇã ãÇ£ Ø³ñ¹Á, »ñ¨Ç, Ùï³Í»Éáí ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ ...
ÙÛáõë Ù³ñ¹áõó, ÇëÏ ï³ñµ»ñí»É å»ïù ¿, áñáíÑ»ï¨ »Ã» ï³ñµ»ñ ã»ë, ¿É
ÇÝãáõ± »ë£

Øî²ÌºÈàô ´²Ü ¾£
àõñ»ÙÝª ¿ë ³ßË³ñÑÇ áõ Ýñ³ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ ³Ñ³ Ã» ÇÝã »Ù Ùï³ÍáõÙ.

»ñµ»ù ¿ëù³Ý Ù»é³Í Ù³ñ¹ ãÇ »Õ»É ³ßË³ñÑÇë »ñ»ëÇÝ (ºñ»ëÁ áõ½áõÙ »Ù
ß»ßï»É, ³ÛëÇÝùÝª Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ³Ý»É, áñ î³°ÏÁ ÝÏ³ïÇ ãáõÝ»Ù, î³ÏÇ Ñ»ï
·áñÍ ãáõÝ»Ù ³é³ÛÅÙ)£ ÆëÏ Ýñ³ - ¿ë ³ßË³ñÑÇ - ³å³·³ÛáõÙ Ù»é³ÍÝ»ñÝ
³í»ÉÇ ß³ï »Ý£ ¾¹ »é³Ý¹³Ë»Õ í³½ùÇÝ ÙÇ Ý³ÛÇñ, Ï³Ù Ñ»Ýó ¿¹ Ë»Õ³-
»é³Ý¹ í³½ùÇó ·ÉËÇ ÁÝÏÇñ, áñ Ù»é³Í »Ý, ¿¹ í³½ùÁ ÷áõã ¿, ¿¹ »é³Ý¹Ç
Ù»çÁª ³Ù³Ûù, ¿¹ ³Ù³ÛùÇó »Ý áõ½áõÙ ÷³Ëã»Éª ÷áõã í³½ùáí£ ´³Ûó ¹ñ³ÝÇó
í³½»Éáí ã»ë ÷³ËãÇ, ¿¹åÇëÇ Î³ñ· ãÏ³ ... ØÝ³, áñ ÉóÝ»ë ¿¹ ³Ù³ÛùÁ£
ö³Ëã»ÉÁ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý Ýß³Ý ãÇ£ Î³Ùª ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ýß³Ý ¿ (Ï»Ý¹³Ý³Ï³±Ý)£

Ð³ÛÇ áõ ÃáõñùÇ Ù³ëÇÝ

Î³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇ»½»ñùÝ ¿ Ù»ñ áõÝ»ó³ÍÁ, áõñÇßÁ ãáõÝ»Ýù£ Î³Ë-
í³Í »Ýù (ÉëíáõÙ ¿ §Ù»½ Ï³Ë»É »Ý¦-Á, ã¿±, áÝó áñ ... ¹», Ó³ÛÝÁ Ï³ áõñ»ÙÝ,
áñ ÉëíáõÙ ¿. Ù»½ Ï³Ë-Ï³Ë »Ý ³ñ»É). »ñÏñ³·áõÝ¹Á Ï³Ëí³Í ¿ û¹Çó,
Ù³ñ¹Á Ï³Ëí³Í ¿ Ù³½Çó ¨ ¿ëå»ë ß³ñáõÝ³Ï£ Ø³ñ¹Á Çñ ãÇÙ³óáõÃÛ³Ý,
Çñ Ñå³ñïáõÃÛ³Ý, Çñ ß³ï áõ ß³ï §áõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ Ù³½Çó ¿ Ï³Ëí³Í. ¿¹
§áõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ Ñ»Ýó Ù³½ »Ý, áñ Ï³Ý£ Ð³½Çí ¿É Ù³½ ÉÇÝ»Ý£

ÆëÏ Ñ³ÛÝ áõ ÃáõñùÁ Çñ³ñ Ñ³Ù³ñ »Ý£ §Æ±ÝãÝ ¿ ³é³í»É Çñ³Ï³Ýª î³×-
Ï³ëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕ»±ñÁ, Ã»± Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³×Ï³Ï³Ý í³ñùáõ-
µ³ñùÁ¦£ ºë ã·Çï»Ù, Ã» È»é³Ý ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ Ç±Ýã »Ý Ùï³ÍáõÙ ëñ³ Ù³-
ëÇÝ, µ³Ûó Ñ³ÛÝ áõ ÃáõñùÁ Çñ»Ýó ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó åÇïÇ Ù»Í³Ñá·³µ³ñ
Ññ³Å³ñí»Ý, åÇïÇ Ñëï³Ï»óÝ»Ý Çñ»Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ ÏéÇí
ãáõÝ»Ý³Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, µ³Å³Ý»Éáõ µ³Ý ãáõÝ»Ý³Ý£ î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñëï³Ï»óíáõÙ »Ý ÙÇÙÇ³ÛÝ ÎºÜê²Îºðäàì, áõñÇß ×³Ý³å³ñÑ ·áÛáõÃÛáõÝ
ãáõÝÇ£ ¾ë ÙÇïùÁ ã»Ù µ³óáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ÏéíÇ µáõÝ ¿£

Æ±Ýã ÏÉÇÝÇ, »Ã» Ñ³ÝÏ³ñÍ áñáß»Ý (§ï»ñ»ñÇó¦ á±í ·ÉáõË ÏÑ³ÝÇ) áõ
ÇÝã-áñ ×³Ý³å³ñÑ³Ñ³ïí³ÍÇ, ÇÝã-áñ ï³ñ³ÍùÇ ¹ÇÙ³ó Ø³ëÇëÁ ï³Ý
¿ë ÏáÕÙÇÝ£ Æ±Ýã åÇïÇ. ïÕ»ñùÁ, Çñ³ñ Ñ»ñÃ ãï³Éáí, ÏëÏë»Ý §ûµÛ»Ïï-
Ý»ñ¦, Ë³Õ³ïÝ»ñ áõ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñ Ï³éáõó»É ëïáñáïÇÝ, É³Ýç»ñÇÝ,
·³·³ÃÇÝ ... §Ê³ÕáÕÇ áñÃ¦, §ø³Ù ¨ »Õµ³ÛñÝ»ñ¦, §ê»Ù ÑáÉ¹ÇÝ·¦...
´ÇµÉÇ³Ï³Ý Ëáñáí³ÍÇ ÍáõËÁ ÏµéÝÇ »ñÏÇÝùÁ ... ÎÏñ³Ï»Ý áõ Ïï³ù³Ý³Ý
... ¨ ³ÛÉÝ. ¿¹ ãÇ ó³íë, ³ÛÉ ¿Ý, Ã» áÝó »Ý Ù»ñ §³½³ïÝ»ñÁ¦ ³Û¹ ³éÃÇí ¹³-
ë»ñ ï³Éáõ §³í³Ý¹³å³ÑÝ»ñÇÝ¦£ ºñ¨Ç ¿ëå»ë. ÇëÏ á±í ³ ³ëáõÙ, Ã»
Ëáñáí³ÍÁ ëáõñµ ãÇ, ÑÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ »ù, Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï·³ áõ ³Ù»Ý ÇÝã ï»ÕÁ
Ï¹ÝÇ, Ïí³ñÅí»ù ¨ ³ÛÉÝ£

Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ ï»ë Ñ³çáñ¹ »ÝÃ³í»ñÝ³·ñÇ ï³Ï£ ØÝ³óÇÝ ÑÇÝÝ
áõ í³ñÅí»ÉÁ£

(²½³ïáõÃÛ³Ý áõ ³í³Ý¹³å³ÑáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª Ù»Ï áõñÇß ³Ý·³Ù, ³é³Ý-
ÓÇÝ£ ¸ñ³Ý ³ñÅ³ÝÇ »Ý£)

§Øï³ÍáÕ Ù³ñ¹áõ¦ Ñ³Ù³ñ §ÑÇÝÁ¦ ÑáõÝ³Ï³ÝÝ áõ ÑéáÙ»³Ï³ÝÁ ã»±Ý£
Â»± ßáõÙ»ñ³Ï³ÝÁ£ âÇÝ³Ï³ÝÝ áõ ÑÝ¹Ï³Ï³ÝÝ ¿É ã»Ù ³ëáõÙ£ ¾ë å³ñ½
Ãí³ñÏáõÙÁ ãÇ± ÑáõßáõÙ, áñ Ø²ð¸À í³Õáõó »ñ»Ë³ ãÇ, ì²ðÄ ¾£ ¾É áõ±ñ
í³ñÅíÇ£ ÆÝãÇ±Ý. Ý»Ý·áõÃÛ³±ÝÁ, ¹³íÇ±Ý, ã³ñáõÃÛ³±ÝÁ£ êñ³Ýó ¿Ý ·ÉËÇó
í³ñÅ ¿£ ²Ýë»ñ (³Ýë»é) ë»±ùëÁ ... Æ ë»ñ ²ëïÍá, ³ÝÑÇß»ÉÇ¯ Å³Ù³Ý³Ï-
Ý»ñÇó, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇ¯Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£ ì³ñÅí³Í áõÝÇ. ³Ý·É»ñ»ÝÇ Ï³-
éáõÛóÝ ¿, Ñ³±, ëÏë»É ¿ ³í»ÉÇ åÇ±Ý¹ Ãí³É£ â¿, Ñ»ã ¿É ³Ý·É»ñ»Ý ãÇ, Ù»ñ
Ñ³ÛïÝÇ áõßáõÝóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ»Ýó ¿¹ Ó¨áí ãÇ± Ï³éáõóí³Í ... §´áÉáñÇ Ðá-
ÉÇíáõ¹Á¦ §Çñ ³åñ»É³Ï»ñåáí¦ ÇÝãù³¯Ý Ñ³ó áõ å³ÝÇñ åÇïÇ áõïÇ, áñ
Ñ³ëÝÇ àÕÇÙåáëÇ í³ñùáõµ³ñùÇÝ£ ²é³çÇÝÁ »ñÏñáñ¹Ç ×ÏáõÛÃÝ ¿É ã³ñÅÇ£
¸áõù ã»ù ëË³ÉíáõÙ, »ë ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù ¼¨ëÇ, Ð»ñ³ÛÇ, ²÷ñá¹Çï»Ç, ²åá-
ÉáÝÇ áõ ÙÛáõëÝ»ñÇ àÕÇÙåáëÁ£ àõñ»±ÙÝ£ àõñ»ÙÝª í³ñÅí»Éáõ Ù³ëÇÝ ãËá-
ë»Ýù£ ºÃ» ËÝ¹Çñ Ï³ª »ï (Ï³Ùª Ñ»ï) í³ñÅí»ÉÝ ¿ ËÝ¹ÇñÁ (Ç±Ýã Ï³ë»ë
§³å³í³ñÅí»Éáõ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É)£

Ð»é³ó³±Ýù, Ã»± Ùáï»ó³Ýù£

Æ¯Ýã ÇÙ³Ý³Ù, »ë, ÇÑ³ñÏ», Ñ³ÛÇ áõ ÃáõñùÇ Ù³ëÇÝ »Ù ËáëáõÙ£
Ü³¨ª È»é³ÝÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ£

²é³çí³ áõ ÑÇÙÇÏí³ Ù³ëÇÝ

²ÛëÇÝùÝª Å³Ù³Ý³ÏÇ£ Ü³ ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ ³é³ç áõ ÑÇÙÇÏ áõÝÇ, Ï³Ù Ù»Ýù
»Ýù Ï³ñÍáõÙ, Ã» áõÝÇ£ ¼·³óáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ñó ¿£ ¾ë ¹»åùáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ù,
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý£ Ø»Ýù ½·áõÙ »Ýù ÝÛáõÃ³Ï³Ý,
§ë³é³Í¦ Å³Ù³Ý³ÏÁ (»ñ¨áõÛÃÁ, áã ³ÙµáÕç³Ï³Ýáñ»Ý, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»É Ùáï³íáñ³å»ë ïÇ»½»ñ³Ý³íÇ ûñÇÝ³Ïáí. ³ÝóÝáõÙ ¿ ëñÁÝÃ³ó
áõ ß»Ïª ÃáÕÝ»Éáí í³éí³Í áõ ë³é³Í §Ã³÷áÝÝ»ñ¦ª ³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ ¨
³ÛÉ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï³ÝáÕ ÑñÃÇéÝ»ñ, áñáÝù Çñª µáõÝ ïÇ»½»ñ³Ý³íÇ
ï»ë³Ï»ïÇó ³ÛÉ¨ë ³Ýå»ïù »Ý), áñÁ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿ (ã³ñÛ³ó ÷áùñ³-
·áõÛÝÁ ÏÉÇÝ»ñ §Ù³ùáõñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ¦, ë³Ï³ÛÝ, ó³íáù, ÝÙ³Ý µ³Ý
ãÏ³. ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ³éÏ³ ¿ áñå»ë §ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦, áñáÝù µ³Å³Ýí³Í-
ë»÷³Ï³Ýí³Í »Ý)£ Ðñ»ßï³ÏÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÁ ã»Ý §½·áõÙ¦, ã¿±, Ï³Ù
½·áõÙ »Ý ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³ÏÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó, ³í»ÉÇ ëïáõÛ·ª ã»Ý ½·áõÙ
Å³Ù³Ý³ÏÇª Ù»ñ ³ë³Í §ÑáëùÁ¦£ ²Û, ¿¹ ÑáëùÁ ã½·³Éáíª Ï³ñ»ÉÇ ÏÉÇÝ»ñ
ã½·³É Ý³¨ ó³íÁ, ï³é³å³ÝùÁ, Ýí³ëï³óáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ£ Ø»Ýù Ù³ñ¹ »Ýù£
¸³ É³í ¿ (×³ñÝ»ñë ÇÝã), ÇÑ³ñÏ», µ³Ûó áñå»ë Ù³ñ¹ ¿É, Ï³ñÍáõÙ »Ù,
×Çßï ã»Ýù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÁ£ Ø»Ýù Ù»½ ÷áñÓáõÙ »Ýù Ñ³Ùá½»É,
Ã» ÇÝã-áñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ »Ý ·³ÉÇë, Ï³Ùª ·³Éáõ »Ý£ ØÇÝã¹»é Å³Ù³Ý³ÏÁ
ÙÇ µ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É - ³ÝóÝ»É£ ¸³ Å³Ù³Ý³ÏÇ Çñ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ
óáõÛó ïíáÕ ÙÇ³Ï µ³ÛÝ ¿ É»½íáõÙ£ ÆëÏ É»½áõÝ É³í ·ÇïÇ, áñ Ä³Ù³Ý³ÏÁ
àñáß³ÏÇ µ³Ý ¿, ³é³í»É áñáß³ÏÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ. ÙÇ î»ÕÇó ëÏÇ½µ ¿
³é»É, ÙÇ î»Õ ¿É åÇïÇ í»ñç³Ý³, ³ÝóÝÇ-·Ý³£ ¾Ýå»ë áñ, áã ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
¿É ãÇ ·³ÉÇë, Å³Ù³Ý³ÏÝ ³ÝóÝáõÙ ¿, ÁÝ¹ áñáõÙª µ³í³Ï³Ý ³ñ³·£
ÆÙÇçÇ³ÛÉáó, ë³ Ý³¨ Ù»ñ ÙÇ³Ï ÙËÇÃ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñáíÑ»ï¨ Å³Ù³Ý³ÏÝ
³ÝóÝáõÙ ¿, ÇÝãå»ë ó³íÁ, ã³ñã³ñ³ÝùÁ, ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛëÇÝùÝª
ÇÝãå»ë ÏÛ³ÝùÁ£

ÒÙ»éí³ áõ ³Ù³éí³ Ù³ëÇÝ

§ºñç³ÝÇÏÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ØÇÉáßÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÝÏ³ïáõÙ ¿,
áñ Çñ Ñ»ñáëÇ ³åñ³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñëï³Ï³ó»É ¿ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
ï³ñí³ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨£ Ø»ñ ³åñ³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ³Ù³éÝ áõ ÓÙ»éÁ ï»ë
ùÝÝáõÃÛáõÝ ÏµéÝ»±Ý£ Ðëï³Ï åÇïÇ ÉÇÝ»Ý, Ñëï³Ï£ ´³Ûó Ù»½ ÉëáÕÝ á±í ¿£

ºë-Ç áõ »ëÇÙ-Ç Ù³ëÇÝ

²ëïí³Í ³ñ³ñ»ó ÇÙ ºê-ÇÝ, ÇÙ ºê-Ý ³ñ³ñ»ó ÇÙ ºêÆØ-ÇÝª ºê-Çó áõ
ÆØ-Çó, Ñ³ëáõÝ ï³ñÇùáõÙ£

Î³Ùª Ã» ÇÝãå»ë »ë ÇÙ Ù»Í³ÙïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ñ³Ù»ëï³µ³ñ ç³ñ¹áõ-
÷ßáõñ ³ñ»óÇ ÝáõÛÝ ÇÙ Ù»Í³ÙïáõÃÛ³Ý ùÇÃÁ£ àñáß³ÏÇ ÙÇ ï³ñÇùáõÙ ÇÝÓ
ëÏë»ó Ãí³É, Ã» ÇÙ §³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ¦ ¿ë »ñÏñÇ íñ³ §×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ
ÇÙ³Ý³ÉÝ¦ ¿£ ÀÝ¹ áñáõÙª »ë ¹³ áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ßáõï åÇïÇ ÇÙ³Ý³ÛÇ,
áñå»ë½Ç Ñ³ëóÝ»Ù, ãáõß³Ý³Ù, å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Ù, áñáíÑ»ï¨ ½áõ·³Ñ»-
é³µ³ñ ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ñ Ý³¨, áñ ÙÇ ûñ, ëË³ÉÝ»ñÇó Ñá·Ý³Í, Ù³ñ¹ÇÏ ·³Éáõ
»Ý, áñ Ñ³ñóÝ»Ý ... à±Ýó ãÇÙ³Ý³ÛÇ, ³ÙáÃ ¿ñ£ ºí §ëÏë»óÇ ÇÙ³Ý³É¦£ Þ³ï
ÇÙ³ó³, Ã» ùÇã, ß³ïÝ áõ ùÇãÁ ²ëïí³Í ·ÇïÇ ... àõß³óáõÙáí, µ³Ûó Ñ³ë-
Ï³ó³ Ï³ñ¨áñ µ³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ. Ñ³ñóÝáÕ ãÇ ÉÇÝ»Éáõ, áñáíÑ»ï¨ ãÇ ÉÇÝáõÙ,
áñáíÑ»ï¨ »Ã» ÙÇ ï»Õ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ Ï³, ³å³ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»éáõÝ»ñáõÙ
÷ÝïñÇñ, ÇëÏ »Ã» Ù³ñ¹Á Ï³ª ³í»Éáñ¹Á ÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ ¿£

´³Ûó ÇÙ³óáõÃÛáõÝ ÇëÏ³å»ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ ÄáÕáíñ¹³í³ñ äÉ³ïáÝÇª
ÅáÕáíñ¹³í³ñ êáÏñ³ï»ëÇÝ í»ñ³·ñ³Í ã³ñ³××Ç Ï³ï³ÏÁ, ³Ýí»ñç
Ù»çµ»ñáÕÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ý»Ý·áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí, ÇëÏ³å»ë Ï³ñá°Õ ¿ ³ßË³-
ï»É (³ßË³ïáõÙ ¿É ¿) Ñû·áõï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³ÕÃ³-
Ý³ÏÇ, áñ ¿ª ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý å³ñï³ÏáõÙÁ£ ²Û¹áõ, ÇÝÓ ³í»ÉÇ
Ñ³ñ³½³ï ¿ ´ñá¹ëÏáõ ÙÇïùÁ£ Æñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ³ëáõÙ ¿ñ. §ºë ¿É áãÇÝã
·Çï»Ù, ¹áõù ¿É áãÇÝã ·Çï»ù, µ³Ûó ÇÙ áãÇÝãÁ Ó»ñÇÝÇó ß³ï ¿¦£

ÆÝã¨¿ª »ëë ÷áË³ñÇÝ»É »Ù »ëÇÙáí£ È³í ¿, Ù»ñÓ ¿ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ£ ÆëÏ
ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ·áÛ³Ï³Ý£ ¾ÉÇ ÇÙ ¿ßÝ »Ù ùßáõÙ ...
ÜáõÛÝ Ù»Í³ÙÇïÝ »Ù, Ñ³±, »ñ¨Ç£ ´³ Ù³ñ¹áõó áõñÇß Ç±Ýã ¿Çñ ëå³ëáõÙ£

²ñçÇ áõ Ýñ³ ÇÙ³ó³Í ÛáÃ »ñ·Ç Ù³ëÇÝ

ÆÝÓ ¹áõñ ¿ ·³ÉÇë Ý³¨ áõÕïÇ Ù³ëÇÝ ³ëí³ÍÁ. §ÀÝãÇ± ¿ ßÉÇÝù¹ Íáõé -
Æµñ Ç±Ýãë ¿ ¹áõ½¦£ Êá°½Ý ¿ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý. ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý Ù³ñ·³-

Ð³ñóáõ÷áñÓÐ³ñóáõ÷áñÓÐ³ñóáõ÷áñÓÐ³ñóáõ÷áñÓÐ³ñóáõ÷áñÓ
(Ð³ñó»ñÁ - »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñÇ ï»ëùáí - îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ¨ÇãÛ³ÝÇ, ÷áñÓÁª ²í³· º÷ñ»ÙÛ³ÝÇ)(Ð³ñó»ñÁ - »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñÇ ï»ëùáí - îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ¨ÇãÛ³ÝÇ, ÷áñÓÁª ²í³· º÷ñ»ÙÛ³ÝÇ)(Ð³ñó»ñÁ - »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñÇ ï»ëùáí - îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ¨ÇãÛ³ÝÇ, ÷áñÓÁª ²í³· º÷ñ»ÙÛ³ÝÇ)(Ð³ñó»ñÁ - »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñÇ ï»ëùáí - îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ¨ÇãÛ³ÝÇ, ÷áñÓÁª ²í³· º÷ñ»ÙÛ³ÝÇ)(Ð³ñó»ñÁ - »ÝÃ³í»ñÝ³·ñ»ñÇ ï»ëùáí - îÇ·ñ³Ý ä³ëÏ¨ÇãÛ³ÝÇ, ÷áñÓÁª ²í³· º÷ñ»ÙÛ³ÝÇ)
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ñÇïÝ»ñÝ ³é³çÝ ³Í³Í ¨ Çñ ÙÛáõë å³ïÏ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é. §Ù³ñ¹áõÝ áñ
ß³ï Ëá½-Ëá½ ³Ý»ë, Ç í»ñçá Ëá½ Ï¹³éÝ³¦... î»ëÝ»ë á±í ¿ ¿¹ù³Ý Ù³ñ-
¹áõÝ §Ëá½-Ëá½ ³ñ»É¦£ ́ ³Ûó ¿ë å³ÑÇÝ ÙïùÇë Ù»ç ¿ ÓÇ-ÏÛ³ÝùÁª ́ ñá¹ëÏáõ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ£ ²ëáõÙ ¿ª ¹áõ ÏÛ³ÝùÇ - áÝó áñ Ýí»ñ ëï³ó³Í ÓÇáõ - »ñ³-
ËÁ ã»ë áõ½áõÙ ½ÝÝ»É, ÇëÏ ÇÝùÁ, ³ñÇ áõ ï»ë, ³Ù»Ý Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ë»å»ñÝ
(³ÛëÇÝùÝª ³Ïé³Ý»ñÝ) ¿ µ³óáõÙ£

â³ñ»ÝóÇ áõ Â³Ã³ êÇÙáÝÛ³ÝÇ, Ï³Ù áã
â³ñ»ÝóÇ, áã ¿É Â³Ã³ êÇÙáÝÛ³ÝÇ áõ ÝÙ³Ý

ï³ñ³ï»ë³Ï µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ
Â³Ã³ êÇÙáÝÛ³ÝÇÝ ã»Ù ×³Ý³ãáõÙ£ ´³Ûó Â³Ã³ êÇÙáÝÛ³ÝÇ »ñ·»ñÁ

³Ý·Çñ ·Çï»Ù£ àñáíÑ»ï¨ Î³å³ÝÇó ºñ¨³Ý »Ù ·³ÉÇë (ºñ¨³Ý ·³ÉÁ
ó³ÝÏ³ÉÇ± ¿, Ã»± å³ñï³¹Çñ) µ³ó³é³å»ë §ØÇóáõµÇßÇ¦-áí, áñáíÑ»ï¨
¹³ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ¿Å³Ý ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ ¿£ î»Õ³íáñí»Éáõó ÙÇ ï³ëÁ-
ï³ëÝÑÇÝ· ñáå» Ñ»ïá Â³Ã³Ý ëÏëáõÙ ¿£ êÏ½µáõÙª ó³Íñ³Ó³ÛÝ£ êÏÇ½µÝ
¿É áñ ³ëáõÙ »Ùª ÙÇ ù³ÝÇ í³ÛñÏÛ³Ý ¿ ï¨áõÙ£ Ð»ï¨Ç Ýëï³ñ³ÝÇó Ù»ÏÁ
(·áõó» ¹³ ÙÇßï ÝáõÛÝ Ù³ñ¹Ý ¿, ã·Çï»Ù) ³ÝÙÇç³å»ë Ññ³Ñ³Ý·áõÙ ¿.
§²Ëå»ñ, Ãá å»óáõñ ÝÇ¦ (Ãá=ÃáÕ, å»óáõñ=µ³ñÓñ, ÁÝ¹ áñáõÙª áõ-Ý åÇïÇ
³ñï³ë³Ý»É Umlaut-áí, Ó³ÛÝ³¹³ñÓáíª ³ÛëÇÝùÝ, ÇëÏ ÝÇ=ÉÇÝÇ)£ àõ
·Ý³¯ó. ÑÇÝ· ¨ ³í»ÉÇ Å³Ù ï¨áÕ ×³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝ ¿£ âáõ½»ë Éë»Éª ºñ¨³Ý
ã»ë ·Ý³£ ÆëÏÁª ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³ñï£

Æ ¹»åª ï»ëÝáõÙ »ë, ã¿±, Ã» ÇÝã»ñ »Ý ³ÝáõÙ£ ÆëÏ ¿Ýï»Õ, áñï»ÕÇó û·Ýáõ-
ÃÛáõÝ »ë ëå³ëáõÙ, Ñá·¨áñ ËÝ¹Çñ ã»Ý ï»ëÝáõÙ... àõñ»ÙÝª ³ßË³ñÑáõÙ,
Ñá·¨áñÇó µ³óÇ, áõñÇß ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿É »Ý ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó»É, ã»Ýù ÇÙ³ó»É
... Î³Ù ù³ñï ëï³óÇñ, Ï³Ù ß³Ý å»ë ëáí³Í ë³ïÏÇñ, µ³Ûó Ùïùáí¹
³Ý·³Ù ã³ÝóÝÇ, Ã» Ù³ñ¹Á Ñá·¨áñ ³ñ³ñ³Í ¿£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ×Çßï »Ý,

³Ëñ. Ù»Ýù »Ýù, ã¿±, áñáßáõÙ£ àõ ÙÇßï ¿Éª ÙÇ ù³ÝÇ ¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ... àõ
ÙÇßïª Ù»Ý³Ï ÃáÕÝ»Éáí Ýñ³Ýó, áíù»ñ ·Çï»Ý...

§ÆÝãáõ± ÁÝÏñÏ»óÇñ, ³ÝÑ³í³°ï¦£
àÕáñÙÇñ, î»ñ£
Â³Ã³ êÇÙáÝÛ³ÝÁ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝÇ Ãù»Éáõ ¹ñ³Ýó

ù³ñï»ñÇ ùÃÇÝ£
â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ£ Ê»Éùë ãÇ Ñ»ñÇùáõÙ£
²ë³, ³Û ïÕ³, í»ñ¨áõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇó áõ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÇó ¿Çñ µÉµÉ³óÝáõÙ

... ¾Ý ³Ý»Ï¹áïÇ ÝÏ³ñÇãÇÝ ÑÇßáõ±Ù »ë£ ²ëáõÙ ¿ª »ñÏáõ ÝÏ³ñ »Ù ³ñ»É,
Ñáñë ÝÏ³ñÁ ãÇ ëï³óí»É, ÝÙ³Ý ãÇ, ÇëÏ øñÇëïá¯ëë ... ÇëÏÁ ÆÝùÝ ¿£ â³-
ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ åÇïÇ Ðñ³Ýï Ø³Ã¨áëÛ³ÝÇ å»ë Ëáë»ë£ ÆÝãå»ë ¨ Ëáë»É
¿. ²ëïÍáõÝÁª ²ëïÍáõÝ, ¶ñÇÝÁª ¶ñÇÝ£ ºë ÇÝã, ÙïùÇë Ù»ç â³ñ»Ýó ³ñï³-
ë³Ý»Éáíª ù³ÛÉáõÙ »Ù ù³Õ³ùÇë ¹³ï³ñÏ ÷áÕáóÝ»ñáí, ̈ , ·Çï»±ë, µéÝáõÙ
¿. Ó³ÛÝÁª Ï³, µ³ñµ³é»ÉÁª Ï³, ³Ý³å³ïÁª Ï³ áõ Ï³£

î³ñ³ï»ë³Ï µ³Ý»ñÇ Ù³ëÇ±Ý£ ²í»ÉÇ ï³ñ³ï»ë³Ï µ³Ý, ù³Ý ÇÙ áï³-
Ý³íáñÝ»ñÝ »Ý, »ë ã»Ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ£ ¸ñ³ÝóÇó Ù»Ïáí, áñ í»ñç»ñë »Ù
§Ùá·áÝ»É¦, ³í³ñï»Ù ¿ëª Ñ³í³Ý³µ³ñ ³ÝÑ³çáÕ, Ë³Õ-ËáëùÁ£

²é³í»É ¿,
Ù³ñ¹Ý ³é³í»É ¿, ù³Ý Ù³ñ¹Á,
ë»ñÝª ³é³í»É, ù³Ý ë»ñÁ,
ÏÛ³ÝùÁª ù³Ý ÏÛ³ÝùÁ£

ºí ÙÇ³ÛÝ ³ëïÕ»ñÝ »Ý - Ñ»é³íá¯ñ, ³ÝÑ³ëÝ»ÉÇ° -
áñ Ñ³í³ë³ñ »Ý Çñ»Ýù Çñ»Ýó£

ØÇ Ñ»é³íáñ ³ëïÕ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ...
Ý³ ÇÝùÝ ¿ Çñ ã³÷Á, §áñáí ã³÷í»Éáõ ¿¦£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ áõëáõÙÝ³-
ëÇñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ (RAA http://www.raa.am/) »ñ-
Ïáõ ·Çñù ¿ Ññ³ï³ñ³Ï»É ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ̈  íÇñ³-
Ñ³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:

§ìñ³ó³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ ·ñáõÙ ¿, áñ Î³Ë»ÃÇ
Ñ³Û»ñÁ ·ñÇ·áñÛ³Ý íñ³óÇÝ»ñ »Ý, áñáÝó Ñ³Û
ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÁ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ï³ß³é»Éáí Ñ³Û
»Ý ÙÏñï»É ¨ ³Ýí³Ý³÷áË»É¦, - ²-ÆÜüà-ÇÝ

ìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇìñ³ëï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ
áãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ »ñÏáõ Ýáñ ·ÇñùáãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ »ñÏáõ Ýáñ ·ÇñùáãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ »ñÏáõ Ýáñ ·ÇñùáãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ »ñÏáõ Ýáñ ·ÇñùáãÝã³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ »ñÏáõ Ýáñ ·Çñù

ê³Ùí»É Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í §Îáí-
Ï³ëÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³í³ù³-
ÍáõÝ¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ ÍÝí»É ¿ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ³éÇÃ ¿ áõÝ»ó»É
ìñ³ëï³ÝÇ §²ñÙ³½Ç¦ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ï»ëÝ»-
Éáõ »ñµ»ÙÝÇ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ÎáíÏ³ëÛ³Ý Ã³Ý·³-
ñ³ÝÇó ³Ûëï»Õ ÷áË³¹ñí³Í ¨ ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ-
×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñáõß³ÏáÃáÕÝ»ñÁ:

ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇó ³Ûëï»Õ
»Ý Ñ³ÛïÝí»É ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»-
ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝª Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝíÇñÛ³É-
Ý»ñÇ ³ÛÝ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ, áñ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ
»Ý å³ï»ñ³½ÙÇó ïáõÅ»É: ê³Ï³ÛÝ å³ï»ñ³½-
ÙÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá 1919Ã. ìñ³ëï³ÝÇ Ï³é³-
í³ñáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÝ³óñ»É ¿ ¹ñ³Ýù: Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓ»É ¿
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÎáíÏ³ëÛ³Ý Ã³Ý-
·³ñ³ÝÇ Ù³ë Ï³½ÙáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ð³Û³ëï³Ý, µ³Ûó
³ñ¹ÛáõÝùÇ ãÇ Ñ³ë»É:

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÎáíÏ³ë-
Û³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÝ ³Ýó»É ¿ ìñ³ëï³ÝÇ ¶Çïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:
Â³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñÁ å³Ñå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí µ³ßËí»É »Ý »ñ»ù Ñ³ëï³-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ¸ñ³Ýù »Ýª ìñ³ëï³ÝÇ ³ñ-

í»ëïÇ å»ï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÁ, áñÇ ÝÏáõÕáõÙ
Ñ³Ý·ñí³Ý »Ý ·ï»É ë»å³·Çñ ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ, ÂµÇÉÇëÇÇ Ó»é³·ñ»ñÇ
ÇÝëïÇïáõïÁ, áñÇÝ µ³ÅÇÝ ¿ Ñ³ë»É ²é³çÇÝ ³ß-
Ë³ñÑ³Ù³ñïÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²ñ¨Ùï³Ñ³Û³ë-
ï³ÝÇó Ñ³í³ùí³Í Ó»é³·ñ»ñÁ, ÇëÏ ÙÇçÝ³-
¹³ñÛ³Ý ½³Ý³½³Ý Ñáõß³ÏáÃáÕÝ»ñÝ áõ ³ñÓ³-
Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³¹ñí»É »Ý ÂµÇÉÇëÇ-
ØóË»Ã ×³Ý³å³ñÑÇÝ ·ïÝíáÕ §²ñÙ³½Ç¦ Ã³Ý-
·³ñ³Ý:

ì»ñçÇÝÇë ÙÇ³Ñ³ñÏ ¨ ³Ýßáõù ßÇÝáõÃÛáõÝÁ
1988-ÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Í³Ûñ³Ñ»Õ, ÙÇÝã¨ ÇëÏ íÃ³-
ñ³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: Â³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÝÛáõ-
Ã»ñÇ ëñ³ÑáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í óáõó³ÝÙáõßÝ»ñÝ
³ñ¹»Ý ½áõñÏ »Ý µ³ó³ïñ³·ñ»ñÇó: 1993-1994
ÃÃ. óáõó³ÝÙáõßÝ»ñÇ íñ³ ÷Éáõ½í»ó Ã³Ý·³ñ³-
ÝÇ µ»ïáÝ³Í³ÍÏ ï³ÝÇùÁ: Îáïñ³ïí»óÇÝ ÙÇ
ß³ñù ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ë³ãù³ñ»ñ:
2004Ã. ÏÇë³í»ñ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Ý»ñëáõÙ ̈  µ³ÏáõÙ
Ã³÷í³Í ÏáÃáÕÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÝ ³ÝÑ»ï³ó³Í
¿ñ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁ ÷Éí³ÍùÝ»ñÇ ¨ ³ÕµÇ Ù»ç ¿ÇÝ:

²-ÆÜüà-ÇÝ ïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ ê³Ùí»É
Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ 1919Ã.-ÇÝ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝí»Éáí é³½Ù³ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Í³Ýñ íÇ×³ÏáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÷áñÓ»É
¿ ÂµÇÉÇëÇáõÙ Ñ³Ý·ñí³Ý³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»É: úñÇÝ³Ïª
ºñ¨³Ý ¿ ï»Õ³÷áËí»É ÜÇÏáÕ³Ûáë ²ñÕáõÃÛ³ÝÇ
·ñ³¹³ñ³ÝÁ, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³-
¹³ñ³ÝÇ ÑÇÙùÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É: Ü³ ÙÇ³Å³Ù³-
Ý³Ï ó³í ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ ³Ûëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Û¹ áõÕ-
ÕáõÃÛ³Ùµ áãÇÝã ã»Ý ³ÝáõÙ: §70 ï³ñÇ ËáñÑñ-
¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ ûñáù §»Õµ³Ûñ-»Õµ³Ûñ¦ ¿ÇÝù
Ë³ÕáõÙ, áãÇÝã ã³ñí»ó Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñ-
Å»ùÝ»ñÇÝ ï»ñ Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÂíáõÙ ¿ñ,
Ã» ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ áñ¨¿ µ³Ý Ó»é-
Ý³ñÏÇ, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñûñÛ³ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»óí³ÍùÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñ-
Ó³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã µáÉß¨ÇÏÝ»-
ñÇÝÁ¦, - ³ëáõÙ ¿ ê. Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ:

ÜáõÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÙÛáõëª §Ð³Û»ñÁ Î³Ë»ÃáõÙ¦
·ñùáõÙ ÷³ëï³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ñ³Ù³ÉÇñ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Î³-
Ë»ÃÇ (²ñ¨»ÉÛ³Ý ìñ³ëï³Ý) Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³Õ-
Ã³í³Ûñ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ¼·³ÉÇ ï»Õ ¿ Ñ³ï-
Ï³óí³Í »ñÏñ³Ù³ëáõÙ å³Ñå³Ýí³Í Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇÝ:

³ëáõÙ ¿ ê. Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ: §ØÇÝã¹»é ÇÝãå»ë
óáõÛó ¿ ïñí³Í ·ñùáõÙ, Î³Ë»ÃáõÙ ÙÇÝã¨ 1000
ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³-
Ï³í³Ûñ»ñ Ï³Ý¦, - ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ:

Ð³Ù³ËÙµí³Í ³½·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁª Ï³-
Ë»Ã³µÝ³Ï Ñ³Û»ñÇ ³éç¨ ³ñ¹»Ý 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ
Í³é³ÝáõÙ ¿ áõÍ³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ áõñí³·ÍáÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ: Ð³Ï³½¹»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ íñ³ó³-
Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇÝ ÏáõÉ ·Ý³óáÕ Ù³Ûñ»ÝÇÝ ÷Áñ-
Ï»ÉÝ ¿ñ: Ð»Ýó ³Ûë Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ¿É 19-ñ¹ ¹³ñÇ
2-ñ¹ Ï»ëÇó »ñÏñ³Ù³ëÇ ÙÇ ß³ñù ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ
¨ ·ÛáõÕ»ñáõÙ µ³óíáõÙ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ:
ê³Ï³ÛÝ ìñ³ëï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ
Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá Çñ³ñ Ñ»ï¨Çó ÷³ÏíáõÙ
»Ý Î³Ë»ÃÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ
¹åñáóÝ»ñÁ: ²ñ¹»Ý 30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,
»ñÏñ³Ù³ëÇÝ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÓáõÉáõÙÁ Ï³Ý-
ËáÕ å³ïí³ñÝ»ñÁª Ñ³Ûáó ¹åñáóÝ áõ »Ï»Õ»-
óÇÝ, ·ñ»Ã» áãÝã³óí³Í ¿ÇÝ:

¶ñùáõÙ ÝßíáõÙ ¿ Ý³¨, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³Ûëûñ
íñ³ó³Ï³Ý³óíáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:
ê³Ùí»É Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ Î³Ë»ÃÇ ¶ñ»Ù ù³Õ³ùÇ
(³Ûëûñª ·ÛáõÕ«  Ôí³ñ»ÉÇ ßñç³ÝáõÙ) ëµ. ²ëïí³-
Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óáõ íñ³ó³Ï³Ý³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ-
Û³É ²-ÆÜüà-ÇÝ Ñ³ÛïÝ»ó Ñ»ï¨Û³É ¹ñí³·Á.
§¶ñ»ÙáõÙ ³Ûëûñ íñ³ó³Ï³Ý í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³-
ÉÇñ ¿ ·áñÍáõÙ: ºñµ ³Û¹ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ
ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇó Ù»ÏÇÝ ëµ. ²ëïí³Í³ÍÝÇ í»ñ³-
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Ø»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ ¿ §Ð»ïù¦-Á Ñ»-
ï³ùÝÝáõÃÛáõÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ Ñ³Û Ï³-
Ý³Ýó í³×³éùÇ Ù³ëÇÝ. ÇÝãå»±ë »Ý
Ýñ³Ýù Ñ³ÛïÝíáõÙ ²ñ³µ³Ï³Ý ÙÇ³ó-
Û³É ¿ÙÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, Ç±ÝãÝ ¿ Ýñ³Ýó
ëïÇåáõÙ µéÝ»É ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÁ ¨
½µ³Õí»É Ù³ñÙÝ³í³×³éáõÃÛ³Ùµ, áí-
ù»±ñ »Ý Õ»Ï³í³ñáõÙ Ï³Ý³Ýó í³×³é-
ùÇ §µÇ½Ý»ëÁ¦ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ²ñ³-

µ³Ï³Ý ÙÇ³óÛ³É ¿ÙÇñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ¨ ÇÝãáõ± ã»Ý å³ïÅíáõÙ
³Û¹ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ: Æ±Ýã ù³ÛÉ»ñ »Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨

¾ÙÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ï³Ý³Ýó í³×³éùÁ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ §Ð»ïù¦-Ç Ñ»-
ï³ùÝÝ³Ï³Ý ÃÇÙÁ Ïï³ §²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñ-
Ý»ñÁ¦ Ñá¹í³Í³ß³ñáí ¨ ýÇÉÙáí: Ü»ñÏ³Û³ó-
ÝáõÙ »Ýù ³Û¹ ß³ñùÇ ³é³çÇÝ ÝÛáõÃÁ:

î³ùëáõ å³ÏÇëï³ÝóÇ í³ñáñ¹Á ß³ñáõÝ³-
ÏáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý»É Ù»ñ Ñ³ñó»ñÇÝ: ì³-
ñáñ¹Ý»ñÁ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ññ³ß³ÉÇ ³ÕµÛáõñ
»Ý, Ýñ³Ýù ß³ï µ³Ý ·Çï»Ý:

Üñ³Ýù ·Çï»Ýª áñï»±Õ »Ý Ï³Ý·ÝáõÙ Ï³-
Ý³Ûù, Ýñ³Ýó ×³Ý³ãáõÙ »Ý ÝáõÛÝÇëÏ ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²ë»Ýùª
áñï»±Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É éáõë, ãÇÝ³óÇ, Çñ³ÝóÇ, Ñ³Û Ï³Ý³Ýó

Ï³Ù ÙÇÝã¨ 18 ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ:
Üñ³Ýù Ù»½ ËáñÑáõñ¹ »Ý ï³ÉÇë ³Ûó»É»É É³-

í³·áõÛÝ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ¹ÇëÏáï»ÏÁ:
¸áõµ³ÛÇ í³ñáñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ

å³ÏÇëï³ÝóÇÝ»ñ »Ý ¨ ÑÝ¹ÇÏÝ»ñ, å³ïÙáõÙ
»Ý Þ»ÛËÇ, Ýñ³ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ³å³ñ³Ýù-
Ý»ñÇ, áõÝ»óí³ÍùÇ, µÇ½Ý»ëÇ Ù³ëÇÝ:

Ø»Ýù Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ýù ¸áõµ³ÛÇ µÝ³Ï»ÉÇ Ã³-
Õ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙª Ý³Ë³å»ë ÇÙ³Ý³Éáí,
áñ ¿Å³Ý³·ÇÝ Ñ³Û Ù³ñÙÝ³í³×³éÝ»ñÝ ³Ûë-
ï»Õ »Ý:

Ð³ëÝáõÙ »Ýù ³Û¹ í³ÛñÁ, áñï»Õ ß»Ýù»ñÇ Ùáõïù»ñÇ Ùáï
»ñ¨áõÙ »Ý ãÇÝ³óÇ, éáõë, áõ½µ»Ï ¨ Ñ³Û Ï³Ý³Ûù. Ýñ³Ýù ëå³ëáõÙ
»Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ:

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÝ ¿É ï»ÕáõÙ ÁÝïñáõÃÛáõÝ »Ý
Ï³ï³ñáõÙ, ë³Ï³ñÏáõÙ ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý
·³Éáõó Ñ»ïá µ³ñÓñ³ÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³Ý-Ñ³-
ë³ñ³Ï³ó ïÝ»ñÁ:

¸áõµ³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áëïÇÏ³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ, ³Ýßáõßï, ·Çï»Ý, áñ ³Ûë ß»Ýù»ñáõÙ
Ñ³ñÛáõñ³íáñ ÝÙ³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ Ï³Ý:

¿Å³Ý³·ÇÝ ³Ûë Ï³Ý³Ýó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ
¸áõµ³ÛáõÙ ³ßË³ïáÕ å³ÏÇëï³ÝóÇÝ»ñÝ »Ý,
Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ, ÑÝ¹ÇÏÝ»ñÁ ¨ Ñ³ñ¨³Ý ÙáõëáõÉ-
Ù³Ý³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³ñ³µÝ»ñÁ: Ð³×³-

Ëáñ¹Ý»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ ¨ 5, 10 Ï³Ù 15 ñáå» ³Ýó ¹áõñë
»Ý ·³ÉÇë: Ø³ñÙÝ³í³×³éÝ»ñÇ Ù³ïáõó³Í §Í³é³ÛáõÃÛ³Ý¦ ·ÇÝÁ
10, 15, ³é³í»É³·áõÛÝÁ 20 ¹áÉ³ñ ¿: úñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³×³-
Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ »ñµ»ÙÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³ÏÁ:

²Ûëï»ÕÇ Ù³ñÙÝ³í³×³é Ï³Ý³Ûù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÷ÝÃÇ »Ý, ³Ý-
·ñ³·»ï áõ ·é»ÑÇÏ:

Ø»Ýù ÇçÝáõÙ »Ýù ï³ùëÇÇó ¨ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ½ñáõÛóÇ µéÝíáõÙ
»ñ»ù Ñ³Û Ï³Ý³Ýó Ñ»ï: Æµñ¨ Ã»ª å³ï³Ñ³µ³ñ ³Û¹ï»Õ Ñ³Ûï-

ÝÁí³Í ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñ »Ýù:
- Ð³Û»±ñ »ù, - Ñ³ñóÝáõÙ »Ýù:
- Ð³, - ÉëíáõÙ ¿ å³ï³ëË³ÝÁ:
- Æ±Ýã »ù ³ÝáõÙ ³Ûëï»Õ:
- Æ±Ýã åÇïÇ ³Ý»Ýù, ³Ýï»ñ ß³Ý ÝÙ³Ý Ã³÷³éáõÙ »Ýù:
Üñ³Ýó ËÝ¹ñ»óÇÝù ½ñáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ³Ý³É Çñ»Ýó Ùáï:
Ø»Ýù ·³ÕïÝÇ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝù ³Ûë ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùÁ ýÇÉÙ

å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ¹»Ùù»ñÁ Ï³Ù ÝÏ³ñ-
Ý»ñÁ ã»Ýù Ï³ñáÕ óáõó³¹ñ»É, áñáíÑ»ï¨ Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÝ
³ÙáõëÝ³ó³Í »Ý ¨ »ñ»Ë³Ý»ñ áõÝ»Ý: Üñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÑÇÙ-
Ý³Ï³Ý Ù³ëÁ ã·ÇïÇ, áñ Çñ»Ýù ¸áõµ³ÛáõÙ »Ý ¨ ½µ³Õí³Í »Ý
Ù³ñÙÝ³í³×³éáõÃÛ³Ùµ:

´Ý³Ï³ñ³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ 6 Ï³Ý³ÝóÇó ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÝ ¿ñ ºñ¨³ÝÇó:
ØÛáõëÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùÝ»ñÇó »Ý ¨ ·ÛáõÕ»ñÇó:

Î³Ý³Ýó Ý»ñÏ³Û³ó³Ýù Çµñ¨ ØÇ³óÛ³É Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÇó Ñ³Ý·ë-
ï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¸áõµ³Û Å³Ù³Ý³Í Ñ³Û»ñª »ñÏáõëë Çµñ¨
Ý³ËÏÇÝ Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³ÏÝ»ñ, »ññáñ¹Áª µÝÇÏ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û:

öáÕáóáõÙ Ï³Ý·Ý³Í Ï³Ý³Ûù ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë Éù»É
Çñ»Ýó Ï³Ý·Ý»Éáõ í³ÛñÁ: Üñ³Ýó §´áëÁ¦, ÇÝãå»ë å³ïÙ»ó Ï³-
Ý³ÝóÇó Ù»ÏÁ, ûñÁ ÑÇÝ·-í»ó ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Å³Ù»ñÇ
ï³ùëÇáí ·³ÉÇë åïïíáõÙ ¿ª ï»ëÝ»Éáõ Ï³Ý³Ûù ï»Õáõ±Ù »Ý, Ã»
áã: ì»ó Ñ³Û Ï³Ý³Ýó ³Ûë ë»ÝÛ³ÏáõÙ í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ²Ýáõß ³Ýáõ-
Ýáí »ñ¨³ÝóÇ ÏÇÝÁ:

- úñ³Ï³Ý ù³ÝÇ± Ñ³×³Ëáñ¹ »ù áõÝ»ÝáõÙ, - Ñ³ñóÝáõÙ »Ýù:
- ºëÇ¯Ù, - ³ëáõÙ ¿ ²ÝáõßÁ:
- ìï³Ý·³íáñ ã¿±:
- â¿, ³ñ¹»Ý ×³Ý³ãáõÙ »Ýù ûñí³ Ù³ñ¹Ï³Ýó, - å³ï³ëË³ÝáõÙ

¿ Ý³:
- Ð³Û Ï³Ý³Ûù ß³±ï »Ý ¸áõµ³ÛáõÙ:
- ê³Õ Ð³Û³ëï³Ý¹ ¿ëï»Õ ¿, ¿ÉÇ, - ³ëáõÙ ¿ ç»ñÙáõÏóÇ Ü³ñ³Ý:
àñáß Å³Ù³Ý³Ï ½ñáõó»Éáõó Ñ»ïá, óáõÛó ï³Éáí 17-³ÙÛ³ ÙÇ

³ÕçÏ³ Éáõë³ÝÏ³ñ, ³ë³óÇÝù, áñ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ ¨ Ýñ³Ý »Ýù
÷ÝïñáõÙ:

æ»ñÙáõÏóÇ Ü³ñ³Ý ³ë³ó. §¶áñÍÝ ³Ûëå»ë ¿. áã áù ù»½ ãÇ Ï³-
ñáÕ ëïÇå»É, »Ã» ¹áõ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ë, ¿ë ·áñÍÁ ³ÝáõÙ »ë, »Ã»
ã»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ, ·ÝáõÙ »ë åáÉÇë ëï»ÛßÝ (Police station), ³ëáõÙ
»ë: ì»ó ï³ñÇ ¿ ¸áõµ³ÛáõÙ »Ù: ºÃ» ù»½ ÃíáõÙ ¿, Ã» ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
åñáµÉ»ÙÝ»ñáí »Ýù »Ï»É ¸áõµ³Û Ñ³ë»É, ã¿:

- ´³ ÇÝãáõ± »ë »Ï»É:
- ä»ïù ¿ »Õ»É, »Ï»É »Ù: ÐÇÙ³ ÇÙ ù³ßÇÝ ÷áÕÝ ¿É áõÝ»Ù, áëÏ»Õ»ÝÝ

¿É áõÝ»Ù, ïáõÝÝ ¿É áõÝ»Ùª ¸áõµ³ÛáõÙ ¿É, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É: ÆÝÓ áã
Ù»ÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ µ³Ý ³ë»É, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ç»ñÙáõÏóÇ
Ü³ñ³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï¨ Ï³Ý³Ûù ³ëáõÙ »Ý, Ã» ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É Éáõ-
ë³ÝÏ³ñÇ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙÇÝª á±ñ ¹ÇëÏáï»ÏÝ»ñÁ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ
³ÏáõÙµÝ»ñÁ ³Ûó»É»Ýù Ýñ³Ý ÷Ýïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ì»ó Ñá·³Ýáó ³Ûë ËÙµÇ Ù»ç Ï³ÛÇÝ »ñÏáõ Ï³Ý³Ûù, áñáÝó Ë³-
µ»áõÃÛ³Ùµ »Ý µ»ñ»É ¸áõµ³Û: ØÛáõëÝ»ñÁ »Ï»É »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³Ù-
ùáí: Ð»Ýó ³Û¹ »ñÏáõëÁ Ù»ñ ½ñáõÛóÇ ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ áñ¨¿
µ³é ã³ñï³ë³Ý»óÇÝ: ÆëÏ Ù»ñª µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ·ïÝí»Éáõ Å³Ù³-
Ý³Ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ »ÉáõÙáõï ¿ÇÝ ³ÝáõÙ ÏáÕùÇ ë»ÝÛ³ÏÝ»ñ:
Ø»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿ Ï»ñå ãË³Ý·³ñ»ó Ýñ³Ýó ³ßË³ï³Ý-
ùÇÝ:

Ðñ³Å»ßïÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÇß³ï³Ïí³Í »ñÏáõ Ï³Ý³Ûù Ñ³ëóÝáõÙ
»Ý å³ïÙ»É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Çñ»Ýó Ë³µ»áõÃÛ³Ùµ µ»ñ»É ¸áõµ³Û:
§ÆÝÓ ³ë³óÇÝ, áñ ·ÝáõÙ »Ýù ´áõÉÕ³ñÇ³ª Í³ÕÏÇ Ë³ÝáõÃáõÙ
³ßË³ï»Éáõ: Ð»ïá ØáëÏí³ÛÇó µ»ñ»óÇÝ ³Ûëï»Õ: ²ÙáõëÝ³ó³Í
»Ù, áõÝ»Ù »ñÏáõ »ñ»Ë³: ²ñ¹»Ý Ù»Ï ï³ñÇ ¿ ³Ûëï»Õ »Ù, ³Ùáõ-
ëÇÝë ·ÇïÇ, Ã» »ë ´áõÉÕ³ñÇ³ÛáõÙ »Ù: îáõÝ ÷áÕ »Ù áõÕ³ñÏáõÙ,
»ñµ»ÙÝ Ñ»é³Ëáëáí ËáëáõÙ »Ù »ñ»Ë³Ý»ñÇë Ñ»ï: Æ¯Ýã ³ñ³Í,
ã·Çï»Ù ¿É ÇÝã å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ëñ³ í»ñçÁ¦, - ³ë³ó Ù³ëÇëóÇ ÏÇÝÁ:

ºñµ Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝù ÷áÕáóáõÙ, Ñ³Û Ï³Ý³Ûù Ù»½ ³ë³óÇÝª ³ñ³·
Ýëï»ù ï³ùëÇ, Ã» ã¿ áëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ·³É ¨ µéÝ»É
Ù»½:

Üñ³Ýù ËÝ¹ñ»óÇÝ ÝáñÇó ³Ûó»É»É Çñ»Ýó:
Üëï»Éáí ï³ùëÇª ß³ñÅíáõÙ »Ýù ³é³çª Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ³Ûëûñ ¸áõ-

µ³ÛáõÙ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ Ï³í³ïÇª Ø³ñÇ»ï³ÛÇ Ï³Ý³ÝóÇó Ù»ÏÇÝ:
¾¹ÇÏ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü, ²ñ³ Ø²ÜàôÎÚ²Ü¾¹ÇÏ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü, ²ñ³ Ø²ÜàôÎÚ²Ü¾¹ÇÏ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü, ²ñ³ Ø²ÜàôÎÚ²Ü¾¹ÇÏ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü, ²ñ³ Ø²ÜàôÎÚ²Ü¾¹ÇÏ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü, ²ñ³ Ø²ÜàôÎÚ²Ü

www.hetq.am

²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ²Ý³å³ïÇ ·Çß»ñÝ»ñáõÙ

Ýáñá·áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóÝáõÙ »Ý, ÃÇ ÇÝãáõ ·Ùµ»ÃÁ ¹»é ãÇ Ýáñá·-
í³Í, ù³Ñ³Ý³Ý Ñ³Ý·Çëï å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿. §ºÏ»Õ»óáõ ×³Ï³ïÇÝ Ñ³Û»-
ñ»Ý, íñ³ó»ñ»Ý ̈  å³ñëÏ»ñ»Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý, Ù»Ýù Ñ³Û»ñ»ÝÁ
¨ å³ñëÏ»ñ»ÝÁ ÏçÝç»Ýù, ÏÃáÕÝ»Ýù ÙÇ³ÛÝ íñ³ó»ñ»Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ
¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá »Ï»Õ»óáõ ·Ùµ»ÃÁ íñ³ó³Ï³Ý Ó¨áí ÏÏ³éáõó»Ýù¦:

§²Ûëù³ÝÇó Ñ»ïá ìñ³ëï³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý ï³Ý ³Ý¹³Ù
¹³éÝ³É¦, - ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ê. Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ:

Æ ¹»å, RAA Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¿ å³ï-
ñ³ëï»É æ³í³ËùÇ ¨ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáÕ ¨ë »ñÏáõ
·Çñù. §æ³í³ËùÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ¦ ¨ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»-
óÇÝ»ñ ìñ³ëï³ÝáõÙ¦:
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Èñ³ó³í 20-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Û Ëáßáñ³·áõÛÝ
ÝÏ³ñÇã« êêÐØ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÝÏ³ñÇã«
êêÐØ ¶»Õ³ñí»ëïÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Çë-
Ï³Ï³Ý ³Ý¹³Ù« êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý ³ß-
Ë³ï³ÝùÇ Ñ»ñáë Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ
ÍÝÝ¹Û³Ý 125-³ÙÛ³ÏÁ£ Üñ³ ³ñí»ëïÁ
µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïí»É áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ« ³ÛÉ¨ ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñ-
Ý»ñáõÙ£ ÈáõÛë »Ý ï»ë»É Ýñ³Ý ÝíÇñí³Í
ï³ñµ»ñ Ñá¹í³ÍÝ»ñ« ·ñù»ñ« ÝÏ³ñ³-
Ñ³Ýí»É ýÇÉÙ»ñ£ üÇÉ³ï»ÉÇ³ÛáõÙ ÝáõÛÝ-
å»ë Ï³Ý Ý³Ù³Ï³ÝÇß»ñ« Íñ³ñÝ»ñ«
÷áëï³ÛÇÝ ù³ñï»ñ« Ñ³ïáõÏ ¹ñáß-
Ù³ÏÝ»ñª ÝíÇñí³Í ì³ñå»ïÇÝ£

ê³ñÛ³ÝÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ÔñÇÙ
·³ÕÃ³Í ³Ý»óÇÝ»ñ« áñáÝù Ñ»ïá ï»Õ³÷áËí»É »Ý ¨ Ù³ëÝ³Ïó»É
Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ£ 1897-
1904ÃÃ© ê³ñÛ³ÝÁ ëáíáñ»É ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ éáõë ³Ï³Ý³íáñ
ÝÏ³ñÇãÝ»ñ Î© ÎáñáíÇÝÇ ¨ ì© ê»ñáíÇ Ùáï£ 1901Ã© ³é³çÇÝ ³Ý-
·³Ù Ù»ÏÝ»É ¿ ÎáíÏ³ë« »Õ»É ºñ¨³ÝáõÙ« ²ßï³ñ³ÏáõÙ« ì³Õ³ñß³-
å³ïáõÙ« ê¨³ÝáõÙ« 1902-ÇÝª ²ÝÇáõÙ£ ºñÇï³ë³ñ¹ ÝÏ³ñÇãÁ
Ñ³÷ßï³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ µÝ³ßË³ñÑáí ¨ áõëÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ï³-
ñÇÝ»ñÇ ³Ùé³Ý ³ÙÇëÝ»ñÁ ÏñÏÇÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕáõÙ£

1915Ã© Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ ÝÏ³ñÇãÝ ³ßË³ï»É ¿ §Ð³Û»ñÇÝ û·ÝáÕ Ùáë-
ÏáíÛ³Ý ÏáÙÇï»áõÙ¦« ÃáÕ»É íñÓÇÝÁ ¨ ØáëÏí³ÛÇó »Ï»É ¾çÙÇ³ÍÇÝª
Ø»Í »Õ»éÝÇó ÷ñÏí³Í Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Ýå³ï³-
Ïáí£ ÐÇÝ· ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ³ñí»ëï³·»ïÁ ï³ñí³Í ¿ñ Ñ³Ûñ»-
Ý³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ£ ÆëÏ »ñµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïí»-
óÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÁ« Ý³ ÁÝï³ÝÇùáí Ùßï³Ï³Ý µÝ³Ïáõ-

Ø²ðîÆðàê ê²ðÚ²ÜÀ üÆÈ²îºÈÆ²ÚàôØ
ÃÛáõÝ ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ ºñ¨³ÝáõÙ£

1921Ã© ê³ñÛ³ÝÁ Ð© ÎáçáÛ³ÝÇ Ñ»ï ëï»ÕÍáõÙ ¿ êáí»ï³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ·»ñµÁ« áñÇ å³ïÏ»ñáí 1937-ÇÝ Ãá-
Õ³ñÏíáõÙ ¿ Ý³Ù³Ï³ÝÇß£ ÜÙ³Ý³ïÇå Ý³Ù³Ï³ÝÇß»ñ ïå³-
·ñí»É »Ý Ý³¨ 1947 Ãí³Ï³ÝÇÝ« 1950-ÇÝ« 1960-ÇÝ ¨ ³ÛÉÝ£

1973-ÇÝ ÃáÕ³ñÏí³Í Ý³Ù³Ï³ÝÇßÇ íñ³ å³ïÏ»ñí³Í ¿ 1923Ã©
ê³ñÛ³ÝÇ íñÓÝ³Í §È»éÝ»ñ£ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ïï³íÁ« áñï»Õ ÝÏ³-
ñÇãÁ û¹Ç« ÉáõÛëÇ ¨ ·áõÛÝ»ñÇ Ï³Ë³ñ¹Çã ¹³ßÝáõÃÛ³Ùµ Ï»ñï»É ¿
É»éÝ³ÛÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï»ñå³ñÁ£ Ø»Ï ³ÛÉ Ý³Ù³Ï³-
ÝÇßÇ íñ³ Ø© ê³ñÛ³ÝÇ §ÐÇÝ ºñ¨³Ý¦ ³ßË³ï³ÝùÝ ¿ ¥1928Ã©¤«
áõñ å³ïÏ»ñí³Í ¿ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ë³Õ³Õ µ³Ï»ñÇó Ù»ÏÁ£ ²Û¹
Ý³Ù³Ï³ÝÇßÁ ÃáÕ³ñÏí»É ¿ ÝÏ³ñãÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 100-³ÙÛ³ÏÇ ³éÃÇí£
ÜáõÛÝ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇÝ ¿ ÝíÇñí³Í Ý³¨ ì³ñå»ïÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñáí ¨
Ñ³ïáõÏ ¹ñáßÙ³Ïáí Íñ³ñÁ£

Ø© ê³ñÛ³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç Ù»Í ï»Õ »Ý ·ñ³í»É
¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ£ ÈáõÛë »Ý ï»ë»É Ý³Ù³Ï³ÝÇß»ñ ²© Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ
¨ ²© êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇª ê³ñÛ³ÝÇ íñÓÝ³Í ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñáí£

1967Ã© ºñ¨³ÝáõÙ µ³óí»ó ê³ñ-
Û³ÝÇ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÁ« áõñ ·Áï-
ÝíáõÙ ¿ Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ù³ëÁ£
ê³ñÛ³ÝÇ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
å³ïÏ»ñáí ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 2 Íñ³ñª
1980 ¨ 1986 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝáõÙ 2000Ã© ÃáÕ³ñÏí»É ¿ Ý³-
Ù³Ï³ÝÇß»ñÇª §Ð³Û»ñÁ 20-ñ¹ ¹³-
ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ¦ ·ñùáõÛÏÁ« áñï»Õ
Ï³ Ý³¨ Ø© ê³ñÛ³ÝÇ ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñÁ£

§® ì³·ñÇ ×ÏáõÝáõÃÛáõÝÁ áõ ÓÇáõ
Ýñµ³·»ÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ï»ÕáÕ ù³ÛÉ-
í³Íù áõÝ»ñ£ ²ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý í³ÛÉ»ã³-
ï»ë ¿ñ£ Îñ³Ïáï« ÃáõË ³ãù»ñáí«
Ñå³ñï ³ñÍí³ùÃáí ̈  ó³ÛïáõÝ ë¨ ÑáÝ-
ù»ñáí£ ´áÉáñ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ
áõ Ï³Ý³Ýó »ñ³½³ÝùÝ ¿ñ®¦© è© Ø©£

ºíë ÙÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝ© §²ñ³ÍÝ ÇÙ³ó³±ù® ÒÇÝ ÏùßÇ« ÏÙïÝÇ
§úñÇ³Ýï¦ é»ëïáñ³Ý« ï³ëÁ åáñóÇ åñÝÓáí« ã³Ùãáí ÷É³í
Ï³éÝÇ« ÏÏ»ñóÝÇ ÓÇáõÝ®¦© ¶© Ø©£

à±õÙ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëùÁ« áíù»±ñ »Ý è© Ø©-Ý ¨ ¶© Ø©-Ý£ Î÷áñÓ»Ù
û·Ý»É Ó»½£ ´³Ûó ÙÇÝã ³Û¹ í»ñÑÇß»Ù ÇÙ ÏÛ³ÝùÇó ÙÇ ÷³ëï£

1970-³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ÇÙ ³½·³Ï³Ý ¨ ÁÝÏ»ñ ¼»ÝÇÏ
ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ññ³í»ñáí »ë áõ ÙÇ ù³ÝÇ íëï³Ñ»ÉÇ ïÕ³Ý»ñ ÐêêÐ
ÏÇÝáýáïá³ñËÇíÇ Ýáñ³Ï³éáõÛó ß»ÝùÇ ÷áùñÇÏ ¹³ÑÉÇ×áõÙ
ÑáõÛÅ ·³ÕïÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ³Ëï áõÝ»ó³Ýù ¹Çï»Éáõ áõß³-
·ñ³í Ï³¹ñ»ñª ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí³Í ³ÝóÛ³É ¹³ñ³ëÏ½µÇÝ£ ¸ñ³Ýù
å³ïÏ»ñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ« Ãáõñù³Ï³Ý µ³Ý³-
ÏÇ í³Ûñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1945Ã© ä»ñ È³ß»½áõÙ ²Ý¹-
ñ³ÝÇÏ ½áñ³í³ñÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ µ³óáõÙÁ« ÇëÏ í»ñçáõÙ óáõó³-
¹ñí»ó §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÏÇÝáÝÏ³ñÁ« áñÇ é»ÅÇ-
ëáñÝ áõ ·ÉË³íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ ²ñß³íÇñ Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ ¿ñ£
ì³ÕÁ Ù»Ýù ³½·áíÇ ÏÝß»Ýù ½áñ³í³ñÇ 140-³ÙÛ³ÏÁ« ÇëÏ Ù»Ï
ß³µ³Ã ³é³ç Éñ³ó³í Þ³ÑË³ÃáõÝáõ 120-³ÙÛ³ÏÁ£ Ü³ËÏÇÝáõÙ
Ù»Ýù ùÇã µ³Ý ·Çï»ÇÝù ³Û¹ Ýß³Ý³íáñ Ù³ñ¹áõª Ñ³Û ëå³ÛÇ« ¹»-
ñ³ë³ÝÇ« ÏÇÝá·áñÍãÇ Ù³ëÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ í»ñç»ñë ÉáõÛë ¿ ï»ë»É
²ñÍíÇ ´³ËãÇÝÛ³ÝÇ §Ð³Û»ñÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÏÇÝáÛáõÙ¦ ÁÝ¹-
·ñÏáõÝ ¨« ÇÙ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ« ³ñï³Ï³ñ· Ñ»ï³ùñùÇñ ³ß-
Ë³ïáõÃÛáõÝÁ« áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÏÇÝá-
ÛÇ ßáõñç 2200 Ñ³Û ¨ Í³·áõÙáí Ñ³Û ³ÏÝ³éáõ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ í»ñ³-
µ»ñáÕ ³ÏÝ³ñÏÝ»ñ« áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ÝíÇñí³Í ¿ ²ñß³íÇñ ¥²ßá¤
Þ³ÑË³ÃáõÝáõÝ£ ú·ïí»Éáí ÏÇÝá·»ïÇ Ñ³í³ù³Í ÝÛáõÃ»ñÇóª
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù áñáß ïíÛ³ÉÝ»ñ Þ³ÑË³ÃáõÝáõ Ù³ëÇÝ£

ÌÝí»É ¿ 1885Ã© ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇÝ
³½Ýí³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ£ Ð³ÛñÁ »Õ»É ¿ éáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
·Ý¹³å»ï« ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³í³é³å»ï£ ä³ï³ÝÇ ²ßáÝ ëá-

§ºê äºîø ¾ ØÜ²ÚÆ Ð²ÚðºÜÆ ºðÎðàôØ¦
íáñ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ é³½Ù³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝáõÙ£ Ì³é³Û»É ¿ ´³ù-
íáõÙ« áñï»Õ ¿É ëÏë»É ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É ëÇñáÕ³Ï³Ý Ã³ï»ñ³ËÙµ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÇÝ£ ²ßË³ï»É ¿ êÇñ³ÝáõÛßÇ« ²µ»ÉÛ³ÝÇ ̈  ¼³éÇý-
Û³ÝÇ Ã³ï»ñ³ËÙµ»ñáõÙ« ÑÛáõñ³Ë³Õ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É ØáëÏ-
í³ÛáõÙ« èáõë³ëï³ÝÇ ³ÛÉ Ëáßáñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ£ ºÕ»É ¿ Ñ³Û µ»ÙÇ
³é³çÇÝ èáÙ»áÝ« Ë³Õ³ó»É ¿ ß»ùëåÇñÛ³Ý ³ÛÉ åÇ»ëÝ»ñáõÙ£ ÎÇÝá-
ÛáõÙ Çñ ÙáõïùÁ Ï³Û³ó»É ¿ 1912Ã© ØáëÏí³ÛáõÙ£ Ê³Õ³ó»É ¿ ÙÇ
ù³ÝÇ ÏÇÝáÝÏ³ñÝ»ñáõÙ« Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ÉË³íáñ
¹»ñ»ñáõÙ£ Ð³Ù³ñí»É ¿ ÏáíÏ³ëÛ³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ïÇå³ñ£

1918Ã© í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý£ Ø³ëÝ³Ïó»É ¿ ê³ñ¹³ñ³å³-
ïÇ« ´³ß ²å³ñ³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñÇÝ£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ýß³Ý³Ïí»É
¿ ºñ¨³ÝÇ å³ñ»ï£ ²Ñ³ ³Ûë ßñç³ÝÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ ³ÛÝ ¹»åùÁ«
áñÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ¶© Ø©-Áª ÝáõÛÝ ÇÝùÁ ¶áõñ·»Ý Ø³Ñ³ñÇÝ §ºñÇ-
ï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ë»ÙÇÝ¦ Çñ íÇå³ÏáõÙ£ Ð»ï³·³ÛáõÙ ³Û¹ ¹»åùÁ
Í³Õñ³Ï³Ý »ñ³Ý·áí ¿ í»ñ³ñï³¹ñí»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¥³ñ¹»Ý ëá-
í»ï³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ¤ ÏÇÝáÝÏ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ£ ²ÛÉ Ï»ñå ã¿ñ ¿É
Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É© µáÉß¨ÇÏÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ý»ñ»É Þ³ÑË³ÃáõÝáõÝ«
Ýñ³ Ñ³Ï³ëáí»ï³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ Ð»Ýó ³Û¹ å³ï-
×³éáí ¿É Ý³ ëïÇåí³Í ¿ñ Éù»É Ð³Û³ëï³ÝÁ 1920-ÇÝ£ êÏ½µáõÙ
Î© äáÉÇë« 3 ï³ñÇ ³Ýóª êáýÇ³« ³ÛÝáõÑ»ï¨ª ö³ñÇ½£ Üå³ï³Ï
áõÝ»ñ ï»Õ³÷áËí»É ²Ù»ñÇÏ³« ë³Ï³ÛÝ ÙÝ³ó üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ
ÙÇÝã¨ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁª 1957Ã©£ Øßï³å»ë ·ïÝí»É ¿ ö³ñÇ½Ç Ñ³Û
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ£ ì³Ññ³Ù ö³÷³½Û³ÝÇ Ñ»ï
Ë³Õ³ó»É ¿ ÞÇÉÉ»ñÇ §²í³½³ÏÝ»ñ¦ ¹ñ³Ù³ÛáõÙª Ñ³í³ë³ñ³å»ë
µ³Å³Ý»Éáí Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³÷»ñÝ áõ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ£

üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÏÇÝáé»ÅÇëáñÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý
¹³ñÓÝáõÙ Þ³ÑË³ÃáõÝáõ íñ³£ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÏÇÝáÛÇ Ëáßá-
ñ³·áõÛÝ ¹»Ùù»ñÇó Ù»ÏÁª ²µ»É ¶³ÝëÁ« Ññ³íÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÝÏ³-
ñ³Ñ³Ýí»Éáõ Çñ §Ü³åáÉ»áÝ¦ ýÇÉÙáõÙª ´áÝ³å³ñïÇ Ù³ÝÏáõ-
ÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ áË»ñÇÙ ÃßÝ³ÙÇ äáóóá ¹Ç ´áñ¹áÛÇ
¹»ñáõÙ£ Ð»ï³·³ÛáõÙ Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ Ùï»ñÙ³ÝáõÙ ¿ èÁÝ» ÎÉ»ñÇ«
ÄÛáõÉÛ»Ý ¸ÛáõíÇíÛ»Ç« Ä³Ý ¾åßï»ÛÝÇ« ³Ý·ÉÇ³óÇ Ù»Í³ÝáõÝ ¹»ñ³-
ë³Ý Èáñ»Ýë úÉÇíÛ»Ç Ñ»ï£

® ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ í³Ë×³ÝÇó ¥1927Ã©¤ Ñ»ïá ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
»ñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ óáõó³¹ñí»ó §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ Ë³-
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ºíñ³³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ³Ýºíñ³³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ³Ýºíñ³³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ³Ýºíñ³³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ³Ýºíñ³³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëÇÙíáÉÇÏ³Ý

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ¿ ÙÇáõÃÛ³Ý µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý³óÇëï³Ï³Ý
ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇ ³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³ñóÁ£ Àëï áñáõÙª ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ûñÇÝ³Ïáí ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ³ñ·»-
É»É ëí³ëïÇÏ³ÛÇ, ¿ë-¿ë-Ç ËáñÑñ¹³ÝÇß ÏñÏÝ³ÏÇ Ï³ÛÍ³ÏÝ»ñÇ ¨
ý³ßÇëï³Ï³Ý ³ÛÉ ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáí ÏñÍù³Ýß³Ý-
Ý»ñÇ, Ñ³·áõëïÝ»ñÇ, ³ÛÉ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÙÁ£ ÂíáõÙ ¿,
Ã» ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ý³ßÇëï³Ï³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹»Ù
ï³ñ³Í Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ 60-³ÙÛ³ÏÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ£ ´³Ûó£ ØÇ ËáõÙµ
»ñÏñÝ»ñÇ, ÏáÝÏñ»ï ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ, â»ËÇ³ÛÇ, êÉáí³ÏÇ³ÛÇ, ¾ë-
ïáÝÇ³ÛÇ ¨ ÈÇïí³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, û·ïí»Éáí ³éÇÃÇó,
¹ÇÙ»É »Ý ºíñ³ÙÇáõÃÛ³ÝÁ, ³é³ç³ñÏ»Éáí Ý³óÇëï³Ï³ÝÇÝ ½áõ-
·³Ñ»é ¨ ÝáõÛÝù³Ý ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ³ñ·»É»É Ý³¨ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý
ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇª Ùáõñ× áõ Ù³Ý·³ÕÇ, Ï³ñÙÇñ ³ëïÕÇ ¨ ¹ñ³Ýó
å³ïÏ»ñÝ»ñáí ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÙÁ£ ²é³ç³ñÏáõÃÛ³Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¹³ ÷áñÓáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³íáñ»É Ýñ³Ýáí, Ã» ÏáÙáõ-
ÝÇëï³Ï³Ý, ëáí»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÝáõÛÝù³Ý ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
¿ »Õ»É, áñù³Ý ÑÇïÉ»ñÛ³Ý ý³ßÇ½ÙÁ£ ø³í ÉÇóÇ, ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý ÏáÙÇë³ñÁ ÑÇßÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å³ï³ëË³Ý»É ¿, áñ ãÝ³Û³Í ÏáÙáõ-
ÝÇëï³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·Á, áñå»ë µéÝ³å»ï³Ï³Ý, µ³½áõÙ ³Ý-
Ù»Õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³é³å³ÝùÇ å³ï×³é ¿ ¹³ñÓ»É, ³ÛÝáõÑ³Ý-
¹»ñÓ é³ëÇ½Ù, Ñ³Ï³ë»ÙÇïÇ½Ù ¨ ³ÛÉ³½·ÇÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÃßÝ³Ù³Ýù ËáñÑñ¹³ÝßáÕ Ý³óÇëï³Ï³Ý ëÇÙíáÉÇÏ³Ý å»ïù ¿
½³Ý³½³Ý»É ÏáÙáõÝÇëï³Ï³ÝÇó£ ´³Ûó ÃáÕÝ»Ýù ºíñ³ÙÇáõ-
ÃÛ³ÝÝ Çñ ïí³Ûï³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç ¨ ¹³éÝ³Ýù Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ£
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É ùÇã ã»Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ½³-
Ý³½³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÁ, Áëï áñáõÙª §³Ùñ³·ñí³Í¦ ×³ñï³-
ñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñáí, ³Ý·³Ù ß»Ýù»ñÇ å³ï»ñÇÝ, ¹³ñ-
å³ëÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ£ Ð»Ýó Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùÇ ×³Ï³ïÁ ½³ñ-
¹³ñí³Í ¿ Ý³¨ Ùáõñ×áõÙ³Ý·³Õ³ÛÇÝ, ³ëïÕ» µ³ñÓñ³ù³Ý¹³Ï-
Ý»ñáí£ Î³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÙáõïùÇ ¹³ñå³ëÇ íñ³ Ñ³Ù»-
ñ³ßË Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛáõÝ »Ý ³ÝáõÙ Ùáõñ×-Ù³Ý·³ÕÝ áõ ÐÐ ½ÇÝ³-
Ýß³ÝÁ£ àÙ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ³ë»É, Ã» ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇ ·áñÍ³ÍÙ³Ý
Ñ³ñóÁ Ù»½³ÝáõÙ áñ¨¿ ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ£ ´³Ûó ÝÏ³ï»Ýù Ý³¨,
áñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×Ç å³ï»ñÇ
Ùáõñ× áõ Ù³Ý·³ÕÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ §ëñµ³·ñí»É¦ ¿ÇÝ ³ÇÙ³-
Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ñÅ»± ëñµ³·ñ»É Ù»ñ å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý ëáí»ï³Ï³Ý-ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÝÇ-
ß»ñÁ, çÝç»É ¹ñ³Ýù, ³ñ·»É»É ¹ñ³Ýó å³ïÏ»ñáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ
·áñÍ³ÍáõÙÁ£ ²Ûë Ñ³ñóáí ¹ÇÙ»óÇÝù Ù»ñ Ñ³ÛïÝÇ Ùï³íáñ³-
Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇÝ£ ´³Ý³ëï»ÕÍ ²ð²Ø²ÚÆê ê²Ð²ÎÚ²ÜÀ
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÁÝ¹·Í»ó, áñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëáíáñ»É,
³ÛÉ áã Ã» ËÙµ³·ñ»É. §²ÝóÛ³ÉÇ É³íÝ ¿É ¿ å»ïù ÑÇß»É, í³ïÝ ¿É£
Ø»ÏÁª ½³ñ·³óÝ»Éáõ, ÙÛáõëÁª ãÏñÏÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ºñµ ÑÑß³Ï³ÝÝ»-
ñÇó Ù»ÏÇÝ ³ë³óÇª ³ÙáÃ Ó»½, ³Ù»Ý ÇÝã ù³Ý¹»óÇù, Ñ³Ï³¹³ñ-
Ó»ó, Ã» ÇÝãá±õ »ë ³ÙáÃ³Ýù ï³ÉÇë, í³±ï »Ýù ù³Ý¹áõÙ£ ²ÛëÇÝùÝª
Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ý ù³Ý¹»Éáí »Ý áõñ³Ë³ÝáõÙ£ ´³Ûó »Ã» ³Ûëûñ ù³Ý-
¹»Ýù Ï³Ù çÝç»Ýù áõ ËÙµ³·ñ»Ýù »ñ»Ïí³ ëï»ÕÍí³ÍÝ áõ Ëáñ-
ÑÁñ¹³ÝÇß»ñÁ, í³ÕÝ ¿É ÑÇÙÇÏí³ ëï»ÕÍ³ÍÝ »Ý ù³Ý¹»Éáõ áõ
çÝç»Éáõ¦£ Ðñ³å³ñ³Ï³Ëáë ²ðØºÜ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²ÜÀ Ýß»ó, áñ
Ý³Ë ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ¹»Ù ¿, »ñµ ý³ßÇ½ÙÁ ¨ µáÉß¨Ç½ÙÁ ¹ñíáõÙ »Ý
ÝáõÛÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³£ Â»¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÇÝã-ÇÝã ·Í»ñ Çñáù Ï³Ý,
µ³Ûó ³Û¹ é»ÅÇÙÝ»ñÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù ·áñÍ³Í á×ÇñÝ»ñÇ ³éáõ-
Ùáí, Áëï Ù»ñ ½ñáõó³ÏóÇ, ë³ñáõÓáñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý.
§ü³ßÇ½ÙÁ Ù³ñ¹³ïÛ³ó, é³ëÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃÛáõÝ
¿£ ´áÉß¨Ç½ÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Û¹åÇëÇÝ Ñ³Ù³ñ»É, Ã»¨ ï³ëÝÛ³Ï,
Ñ³ñÛáõñ Ñ³½³ñ³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³É³Í»óÇÝ, ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»-
óÇÝ, ùß»óÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñ£ ´³Ûó ¹³ é³ëÇëï³Ï³Ý µÝáõÛÃ ã¿ñ
ÏñáõÙ, Ã»å»ï å³Ï³ë ã³ñÇù ã¿ñ£ ²Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³Ýó³Í 70
ï³ñÇÝ»ñÁ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ »Ý ¨ ÷³é³íáñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
Ý³¨£ ²Û¹ 70 ï³ñÇÝ»ñÁ Ù»ñ »ñÏñÇ Ï³éáõóÙ³Ý, ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñ-
·³í³×Ù³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ-
·³óÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ£ ²ÝÑÝ³ñ ¿ ÉÇÝ»É é³ëÇëï áõ ÙÇ³Å³Ù³-
Ý³Ï ½³ñ·³óÝ»É ÷áùñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³ñ¹ÛáõÝ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÁ¦£ §¶áÛ¦ Ã³ïñáÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ
²ðØºÜ Ø²¼Ø²ÜÚ²ÜÀ ¨ë ·ïÝáõÙ ¿, áñ §ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É 70
ï³ñí³ ³ÝóÛ³ÉÁ, áñ áõ½»Ýù, Ã» ãáõ½»Ýù, åÇïÇ ÁÝ¹áõÝ»Ýù. ³Û¹
70 ï³ñáõÙ Ù»ñ ùñùñí³Í ÅáÕáíáõñ¹Á ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ áõÝ»ó³í
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§æºð²ð¸ È. ¶²ü¾êÖÚ²Ü¦§æºð²ð¸ È. ¶²ü¾êÖÚ²Ü¦§æºð²ð¸ È. ¶²ü¾êÖÚ²Ü¦§æºð²ð¸ È. ¶²ü¾êÖÚ²Ü¦§æºð²ð¸ È. ¶²ü¾êÖÚ²Ü¦
ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ

Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³óñ»É §æ»-
ñ³ñ¹ È. ¶³ý¿ë×Û³Ý¦ Å³Ù³Ý³Ï³-
ÏÇó ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ×³ñ-
ï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ:
Â³Ý·³ñ³ÝÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ëÏë»É ³Ûë ï³ñ-
í³ ·³ñÝ³ÝÁ, ÇëÏ »ñÏáõ ï³ñÇ

³Ýó Ï³éáõÛóÁ ¹éÝ»ñÁ Ïµ³óÇ ³ñí»ëï³ë»ñÇ ³éç¨: Ü³Ë³·ÍÇ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ ÜÛáõ ÚáñùÇ §¸»ÛíÇ¹ Ð³ÃëÝ¦ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïÝûñ»Ý ¸»ÛíÇ¹ Ð³ÃëÝÁ, áñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÙÇ ß³ñù
Ï³ñ¨áñ Íñ³·ñ»ñáíª Ø²Î-Ç ·ÉË³íáñ ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³-
Ë³ï»ëí³Í ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ, ÜÛáõ ÚáñùÇ Ø³ÝÑ»Ã»Ý ßñç³ÝÇ ³ý-
ñÇÏÛ³Ý ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·Í»ñáí: Üß»Ýù, áñ Ã³Ý-
·³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÁ ÏÁÝ¹³ñÓ³ÏÇ Î³ëÏ³¹Á, áñÝ
³ñï³ùÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáí ¨ Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ³ë³Ý¹áõÕùáí
Çñ³ñ ¿ Ï³åáõÙ Â³Ù³ÝÛ³ÝÇ åáõñ³ÏÁ ¨ ²ñ³µÏÇñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ:
Â³Ý·³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ ÏáõÝ»Ý³ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³Ý·ëï³í³Û-
ñ»ñ, ¹»Ïáñ³ïÇí ³í³½³Ý, ù³Ý¹³ÏÝ»ñ, ³Û·ÇÝ»ñ, ëñ×³ñ³Ý
¨ µ³óûÃÛ³ ÏÇÝáÃ³ïñáÝ: 25 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ³å³Ï»
³ßï³ñ³ÏáõÙ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ æ. ¶³ý¿ë×Û³ÝÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝª
³å³Ï»·áñÍÝ»ñ êï³ÝÇëÉ³í ÈÇµ»ÝëÏáõ ¨ Ú³ñáëÉ³í³ ´ñÇË-
ïáí³ÛÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: ²å³Ï» ³ßï³ñ³ÏÇ ¨ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
ß»ÝùÇ ÏáÕùÇÝ í»ñ ÏËáÛ³Ý³ Ý³¨ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÁ,
áñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ë ÏÑ³Ûï³ñ³ñíÇ ÙñóáõÛÃ: Â³Ý·³-
ñ³ÝÇ Ùßï³Ï³Ý óáõó³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÏÝ»ñ³éÇ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ÝÏ³ñ-
ãáõÃÛ³Ý ¨ ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³íáñ ÝÙáõßÝ»ñ: î³ëÁ
Ñ³½³ñ ùÙ ï³ñ³Íù ½µ³Õ»óÝáÕ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ ÏÑÛáõñÁÝÏ³ÉÇ
Ý³¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ù÷áñ¹áÕ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÁ: Ìñ³·-
ñÇ ³ñÅ»ùÁ 25 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñ ¿:

²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê

è¸-Çó ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇª Ð³Û³ëï³Ý ¨ ÐÐ-Çó è¸ ù³Õ³ù³-
óÇÝ»ñÇ èáõë³ëï³Ý Ï³Ù³íáñ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹»é¨ë á°ã ÐÐ, á°ã
è¸ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñáõÙ í»ñ³µÝ³Ï-
í»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ ã»Ý ëï³óí»É:
êå³ëíáõÙ ¿ñ, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ ³í»ÉÇ ÏËÃ³Ý»ñ èáõë³ë-
ï³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ Ù»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ, ë³Ï³ÛÝ
³ñÓ³·³ÝùÝ»ñ ã»Õ³Ý: Üß»Ýù, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñáí í»ñ³-
µÝ³ÏÝ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áõÛùÁ ÐÐ Ï³Ù è¸ ï³-
ñ³Íù Ý»ñÏñ»Éáõ Ï³Ù ¹áõñë µ»ñ»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇó,
Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÇó, Ñ³ñÏ»ñÇó ¨ ¹ñ³ Ñ»ï
Ï³åí³Í ·³ÝÓáõÙÝ»ñÇó: ì×³ñáõÙÝ»ñÇó ¨ Ù³ùë³ïáõñù»ñÇó
³½³ïíáõÙ »Ý Ý³¨ ¹áõñë µ»ñíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨
÷áË³ÝóíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÁ, µ³óÇ ³ÛÝ í×³ñÝ»ñÇó,
áñáÝù Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó:

²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê

·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³, Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý, Ç í»ñçá, ³ÛÝ µ³-
½³Ý, áñÇ íñ³ ëï»ÕÍí»ó å»ïáõÃÛáõÝ...£ ÆÝãá±õ »Ýù áõ½áõÙ ¿ÉÇ
ËÙµ³·ñ»É Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ ëï»É£ Æ±Ýã ¿, Ù»ñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ
ëï»Éáõ »Ýù, Ã» ëáí»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»ñ ã»±Ý »Õ»É£ ºë ³ÝÓ³Ùµ ïáõ-
Å»É »Ù ³Û¹ Ï³ñ·»ñÇó, ù³Õµ³Ýï³ñÏÛ³ÉÇ áñ¹Ç »Ù, Ñ³Ûñë 15
ï³ñÇ êÇµÇñáõÙ Ýëï»É ¿£ ´³Ûó ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, Ã» åÇïÇ ¹Ý»Ù
Ýáñ³·áõÛÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ ·ñ»Ù, Ã» Ñ³Û»ñÁ ëáí»ï³Ï³Ý Ï³ñ·»-
ñáõÙ ã»Ý ³åñ»É£ ÆÙ µÝáõÃÛ³Ùµ ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ï³ÏáÙáõÝÇëï, Ï³ñ-
ÍáõÙ »Ù, å³ï»ñÁ, ËáñÑñ¹³ÝÇß»ñÁ Ù³ùñ»É-ËÙµ³·ñ»Éáí Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ ãÇ Ù³ùñí»Éáõ£ ä»ïù ã¿ ËÙµ³·ñ»É å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ, å»ïù ¿ ËÙµ³·ñ»É ³ÛÝ áõÕ»ÕÝ»ñÁ, áñ ÑÇÙ³ §»íñ³³ñ-
Å»ùÝ»ñ¦ »Ý µ»ñáõÙ, Ù»ñ ·ÉËÇÝ Ë÷áõÙ, ÇÝã ¿ Ã»ª ÙÇ Ï»ë ÙÇÉÇáÝ
·ñ³Ý¹ ëï³Ý³Ý, Çñ³ñ Ù»ç É³÷»Ý áõ §Ð³ÙÙ»ñ¦ ùß»Ý¦£

²ñÙ»Ý Ð²Îà´Ú²Ü²ñÙ»Ý Ð²Îà´Ú²Ü²ñÙ»Ý Ð²Îà´Ú²Ü²ñÙ»Ý Ð²Îà´Ú²Ü²ñÙ»Ý Ð²Îà´Ú²Ü

²ðÒ²¶²ÜøÜºð âÎ²Ü
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Àëï ²ñ¨»ÉÛ³Ý ûñ³óáõÛóÇ, 2005 Ãí³Ï³-
ÝÁ ³ù³Õ³ÕÇ ï³ñÇ ¿, áñÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÷»-
ïÁñí³ñÇ 9-ÇÝ:

Ð³íÝ áõ ³ù³Õ³ÕÁ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý Ë³-
ÕáõÙ Ý³¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñáõÙ:
²é³çÝáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí ïÇÏÝ³Ýóª ëÏë»Ýù
Ñ³íÇó:

Ü³Ë ̈  ³é³ç Ñ³íÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ï-
Ï»ñ³óáõÙÝ»ñáõÙ ã³ñË³÷³Ý ¿: Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ë¨ Ñ³í ¿ÇÝ
ÙáñÃáõÙ, Ã³ÕáõÙ ¹é³Ý ß»ÙÇ ï³Ï, áñ ã³ñ
áõÅ»ñÁ ïáõÝ ãÙïÝ»ÇÝ: ²ÛëÇÝùÝª Ñ³íÁ ½á-
Ñ³µ»ñíáõÙ ¿ñ ã³ñ á·ÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù ½á-
Ñáí µ³í³ñ³ñí»Éáíª ³ÛÉ¨ë ã¿ÇÝ ³ÝÑ³Ý-
·Áëï³óÝáõÙ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ:

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ µáõÅ»ÉÇë Ý³ËÏÇÝáõÙ
µÅßÏáÕ Ï³Ë³ñ¹áõÑÇÝ ÑÇí³Ý¹Çó ë¨ Ñ³í
¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ, ÙáñÃáõÙ ¿ñ Ñ³íÝ áõ ³ñÛáõ-
Ýáí Ýñ³ ÇëÏ áëÏáñÝ»ñÇ íñ³ ³ÕáÃùÝ»ñ
·ñáõÙ, áñáÝù ³éáÕç³óÝáõÙ ¿ÇÝ ÑÇí³Ý-
¹ÇÝ: ºñµ ÷áùñÇÏ »ñ»Ë³Ý ¿ñ ÑÇí³Ý¹³-
ÝáõÙ, ÛáÃ Ñ³íÇó Ù»Ï³Ï³Ý ÷»ïáõñ ¿ÇÝ
åáÏáõÙ, ÛáÃ ·áõÛÝÇ Ã»É Ï³åáõÙ, »ñ»Ë³ÛÇÝ
·ñÏ³Í µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ï³Ý ÏïáõñÁ ¨
Ùá·³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí
áõ ÑÙ³Û³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨»ñ ³ñï³ë³Ý»Éáíª
µáõÅáõÙ Ýñ³Ý:

Ð³ñë³Ý»Ï³Ý ÍÇë³Ï³ñ·áõÙ ¨ë Ñ³íÁ
Ï³ñ¨áñ ¿ñª ëÏë³Í ³ÕçÏ³ Ó»éùÁ ËÝ¹ñ»-
Éáõó ÙÇÝã¨ µáõÝ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: ºñµ
»ñÇï³ë³ñ¹Á ëÇñ³Ñ³ñí³Í ¿ñ, áõ½áõÙ ¿ñ
ËÝ¹ñ»É ³ÕçÏ³ Ó»éùÁ, µ³Ûó ³Ù³ãáõÙ ¿ñ,
Éáõé áõ ÙáõÝç, ·³Õï³·áÕÇ §ß³É³Ï¦ ¿ñ
ë³ñùáõÙ. í»ñóÝáõÙ ¿ñ ÙÇ ùÃáó, Ù»çÁ ÉÁó-
ÝáõÙ åïáõÕÝ»ñ, ·Çß»ñÁ ï³ÝáõÙ-¹ÝáõÙ ¿ñ
³ÕçÏ³ ï³Ý ¹é³Ý Ùáï Ï³Ù ¹ñëáõÙ ùÝ³Í
ïÝ»óÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ·ÁÉ-
Ë³í»ñ¨áõÙ: ØÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»Éáõó
Ñ»ïá ³ÕçÏ³ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÙÇçá-
óáí Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ñ« áñ ß³É³Ï ï³ÝáÕÝ ÇÝùÝ
¿£ ºÃ» ³ÕçÏ³ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ
¿ÇÝ« ³Û¹ ùÃáóÇ Ù»ç ¹ÝáõÙ ¿ÇÝ §ËáÝã³¦ª
ÙÇ »÷³Í Ñ³í« ÙÇ ù³ÝÇ Óáõ« ÙÇ ù³ÝÇ ·³-
Ã³ ¨ ÙÇ ½áõÛ· ·áõÉå³ ¨ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ÇÝ
ïÕ³ÛÇÝª Ñ³Ý¹Á« áñï»Õ Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ£
²Ûë Éáõé ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ³Õ-
çÇÏÝ áõ ïÕ³Ý Ýß³Ýí³Í ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ£
²ÕçÏ³ Ó»éùÁ ËÝ¹ñ»Éáõó Ñ»ïá ïÕ³ÛÇ
Ù³ÛñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ýñ³Ýó ïáõÝ ·Ý³-
ÉÇë ÙÇ ßÇß ·ÇÝÇ ¨ Ñ³í ¿ñ ï³ÝáõÙª ÷áñÁ
Éóñ³Í µñÝÓáí áõ Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñáí£ Üß³-
Ý³¹ñáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ûñÁ ÷»ë³óáõÝ
Ýí»ñÝ»ñáí Ã³ùáõÝ ·ÝáõÙ ¿ñ Ñ³ñëÝ³-
óáõÇ ïáõÝ« áñï»Õ Ýñ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ñ ½á-
ù³ÝãÁ£ Ü³ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³í ¿ñ ÙáñÃáõÙ
¨ ÷É³í ¿ñ å³ïñ³ëïáõÙ£ ö»ë³Ý ÙÇ³Û-
Ý³Ï ÁÝÃñáõÙ ¿ñ: ¼áù³ÝãÁ ÝëïáõÙ ¿ñ Ýñ³
Ùáï ¨ ·áíáõÙ Çñ ³ÕçÏ³Ý£ Ð»ïá Ù³ÛñÁ
·ÝáõÙ« µ»ñáõÙ ¿ñ ¹ëï»ñÁ, ïÕ³Ý Ù³ï³ÝÇ
Ï³Ù ¹ñ³Ù ¿ñ ÝíÇñáõÙ£

Ð³ñë³ÝÇùÇÝ Ï³Ý³Ûù ÙÇ Ï³Ù »ñÏáõ Ñ³í
¿ÇÝ å³ïñ³ëïáõÙ ÷»ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ£
Üñ³Ýù Ñ³íÁ ÙáñÃáõÙ ¿ÇÝ« ÷»ïñáõÙ,
»÷áõÙ« ³å³ ·ÉáõËÁ ÝáñÇó Ï³ñáõÙ ¿ÇÝ
í½ÇÝ£ Ð»ïá Ã»ÉÇ íñ³ ã³ÙÇã ³ÝóÏ³óÝ»Éáí
å³ïáõÙ ¿ÇÝ áÕç Ù³ñÙÇÝÁ ¨ ÏñÏÇÝ ã³ÙÇ-

ÝÇßÁ£ ø³ÝÇ áñ Ý³ Ï³åí³Í ¿ ÙáõÃÁ í»ñ-
ç³Ý³Éáõ ¨ ÉáõÛëÁ µ³óí»Éáõ Ñ»ï, Ýñ³Ý
Ý³¨ í»ñ³ÍÝÝ¹Ç ·³Õ³÷³ñ ¿ñ í»ñ³·Áñ-
íáõÙ: Ø. Ã. ³é³çÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ ÍÝáõÝ¹
³é³Í ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, øñÇëïá-
ëÁ Ñ³ñáõÃÛáõÝ ³é³í ³ù³Õ³ÕÇ ³é³çÇÝ
Ï³ÝãÇó Ñ»ïá: ²ÛëåÇëáí ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý
å³ïÏ»ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ù³Õ³ÕÁ ¹³ñ-
Ó³í Ñ³ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ:

²ù³Õ³ÕÇÝ Ý³¨ ·áõß³ÏáÕÇ ¹»ñ ¿ñ í»-
ñ³·ñíáõÙ: öáõÃÏáõ ëáõñµ ¶¨áñ· í³Ý-
ùáõÙ ÙÇßï å³ÑíáõÙ ¿ñ ÙÇ ³ù³Õ³Õ, áñ
§ëáõñµ ¶¨áñ·³ ¹ÇÏ¦ ¿ñ ÏáãíáõÙ: ²Ûë ³ù³-
Õ³ÕÁ í³ÝùáõÙ §Ïáõë³ÏñáÝ ÏÛ³Ýù ¿ñ í³-
ñáõÙ¦. ½ñÏí³Í Ñ³í»ñÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõ-
ÝÇóª Ý³ ³½³ïáñ»Ý û·ïíáõÙ ¿ñ í³ÝùÇ
µáÉáñ µ³ñÇùÝ»ñÇó ¨ ³å³Ñáí ¿ñ, áñ áã
áù Ýñ³Ý íÝ³ë ã¿ñ Ñ³ëóÝÇ ¨ Ù»éÝ»ÉÇë ¿É
ÏÃ³Õí»ñ ë. ¶¨áñ·Ç »Ï»Õ»óáõ Å³Ù³ï³-
ÝÁ: Ü³ ·áõÛÝ½·áõÛÝ áõÉáõÝùÝ»ñáí ¨ ³ñÍ³-
Ã» ¹ñ³ÙÝ»ñáí ½³ñ¹³ñí³Í ÙÇ Ù³ÝÛ³Ï
áõÝ»ñ, ÁÝï»É³ó³Í ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ñ»ß-
ïáõÃÛ³Ùµ µéÝíáõÙ ¿ñ, ³½³ï ßñçáõÙ ¿ñ
»Ï»Õ»óáõ Ù»ç ¨ ·Çß»ñáõÙ Å³Ù³ï³ÝÁ:
ºñµ ë³ëïÇÏ µùÇó Ý»Õí³Í ×³Ý³å³ñ-
Ñáñ¹Ý»ñÝ ³å³ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë í³Ý-
ùáõÙ, ëñï³ïñá÷ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ³ù³Õ³-
ÕÇ Ï³ÝãÇÝ, áñáíÑ»ï¨ Ñ³í³ïáõÙ ¿ÇÝ, áñ
÷áÃáñÇÏÁ ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ù³-
Õ³ÕÁ ã¿ñ Ï³ÝãÇ, áõëïÇ Ýñ³ Ï³ÝãÁ Ñ³-
Ù³ñíáõÙ ¿ñ É³í »Õ³Ý³ÏÇ ³½¹³ñ³ñ:

àÙ³Ýù ¿É ³ù³Õ³ÕÁ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ÇÝ
Çñ»Ýó ·ÉËÇ íñ³: êáíáñ ÉÇÝ»Éáíª ÃéãáõÝÁ
Ñ³Ý·Çëï Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ñ: ²å³ µéÝáÕÁ
ÙÇïù ¿ñ ³ÝáõÙ. §ºÃ» åÇïÇ ³å³Ñáí ï»Õ
Ñ³ëÝ»Ù Ï³Ù »Ã» íÇ×³Ïí³Í ¿ ÇÝÓ ³ÛëÇÝã
³ÕçÏ³ Ï³Ù ïÕ³ÛÇ Ñ»ï ³ÙáõëÝ³Ý³É ¨
Ï³Ù »Ã» ³ÛëÇÝã ÑÇí³Ý¹Á åÇïÇ ³éáÕç³-
Ý³, ÃáÕ ³ù³Õ³ÕÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù Ï³ÝãÇ¦:
ºí Ñ³×³Ë ³ù³Õ³ÕÁ Ù³ñ¹áõ ·ÉËÇ íñ³
Ï³Ý·Ý³Í Ï³ÝãáõÙ ¿ñ:

ÂáÕ 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ù³Õ³ÕÁ ÙÇ³ÛÝ µ³-
ñÇÝ ³í»ïÇ Ð³Ûáó ³ßË³ñÑáõÙ ¨ ³Ù»Ýáõñ:

²ëïÕÇÏ Æêð²ÚºÈÚ²Ü²ëïÕÇÏ Æêð²ÚºÈÚ²Ü²ëïÕÇÏ Æêð²ÚºÈÚ²Ü²ëïÕÇÏ Æêð²ÚºÈÚ²Ü²ëïÕÇÏ Æêð²ÚºÈÚ²Ü

Ð²ìÀ ºì ²ø²Ô²ÔÀ Ð²Úàò
Ð²ì²î²ÈÆøÜºðàôØ

ãáí Ñ³íÇ Ù»çùÇÝ Ã³Ùù ¿ÇÝ ë³ñùáõÙ£
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÷áñÁ ÉóÝáõÙ ¿ÇÝ ÃÃí»Õ»Ýáí
áõ Ññ³ÙóÝáõÙ ¿ÇÝ ÷»ë³ÛÇÝ£

Ð³ñë³ÝÛ³ó ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³Ý-
Ññ³Å»ßï ï³ññ»ñÇó ¿ñ Ý³¨ ³ù³Õ³ÕÁ« áñÁ
åïÕ³µ»ñáõÃÛ³Ý« ³ßËáõÛÅ á·áõ« ³×Ç
ËáñÑñ¹³ÝÇß ¿ñ« ã³ñË³÷³Ý áõ µ³ñ»µ»ñ
³ñ³ñ³Í, áõëïÇ Ñ³×³Ë å³ïÏ»ñíáõÙ ¿ñ
Ñ³ïÏ³å»ë ·áñ·»ñÇ áõ Ï³ñå»ïÝ»ñÇ íñ³£

ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñáõÙ
³ù³Õ³ÕÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ ¿ñ ÑÇí³Ý¹áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ã³ñ á·ÇÝ»ñÇ ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ£ Ü³
÷ñÏáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝÇëÏ §ÃåÕ³¦ ÏáãíáÕ ã³ñ
á·áõó© áñÝ ³é³ÝÓÝ³å»ë íï³Ý·³íáñ ¿ñ
Ýáñ³ÍÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó Ù³Ûñ»ñÇ
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ Ø³ñ¹ÇÏ Ñ³ïáõÏ ë¨ ³ù-
Éáñ ¿ÇÝ å³ÑáõÙ« áñå»ë½Ç Ý³ ÇÙ³ó ï³ñ
ã³ñ á·áõ Ùáï»Ý³ÉÝ áõ ÷ñÏ»ñ Çñ»Ýó£ Ü³¨
ÇÙ³ëïáõÝ ÃéãáõÝ ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ù³Õ³-
ÕÁ« áñáíÑ»ï¨ ÉëáõÙ ¿ñ »ñÏÝùÇ ½³Ý·»ñÇ
³é³çÇÝ ½³ñÏÁ ¨ ÇÝùÝ ¿É ¿ñ Ã¨»ñÁ Ã³÷³-
Ñ³ñáõÙ áõ Ó³ÛÝ ï³ÉÇë£

Ü³ËÏÇÝáõÙ ³ëáõÙ ¿ÇÝ« áñ »Ã» ·Çß»ñÝ
³ù³Õ³ÕÁ Ï³ÝãÇ« å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³å»ë
Ë³ã³ÏÝù»É ̈  ³ë»É© §úñÑÝÛ³É ¿ ²ëïí³Í¦«
áñáíÑ»ï¨ Ý³Ë »ñÏÝùÇ ³ù³Õ³ÕÝ ¿ Ï³Ý-
ãáõÙ ¨ Ñ»ïáª »ñÏñ³ÛÇÝÁ£ ²Ý·³Ù Ï³ñÍáõÙ
¿ÇÝ« Ã» ³ù³Õ³ÕÇ Ï³ÝãÝ ¿ ³é³íáïÛ³Ý
³ñ»·³ÏÇÝ »ñÏÇÝù µ»ñáõÙ£ ´áÉáñ ¹»åù»-
ñáõÙ ³ù³Õ³ÕÝ ³í»ïáõÙ ¿ Ýáñ µ³óíáÕ
ûñÁª ¹³éÝ³Éáí ÉáõÛëÇ áõ ³ñ¨Ç ËáñÑñ¹³-

Üºð¸ðàôØÜºðÜºð¸ðàôØÜºðÜºð¸ðàôØÜºðÜºð¸ðàôØÜºðÜºð¸ðàôØÜºð
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, 2005Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç

¹ñáõÃÛ³Ùµ, 3780 ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÑÇÙÝ³-
¹ÇñÝ»ñ Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý Ï³ï³ñ»É 3042
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ó»éÝ³ñÏÝ»-
ñáõÙ: Àëï ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, Ýßí³Í Å³Ù³-
Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÑÇÙÝ³-
¹ÇñÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ã³÷Á Ï³½ÙáõÙ
¿ ßáõñç 247 ÙÉñ¹ 998,2 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÇó
Ùáï³íáñ³å»ë 145 ÙÉñ¹ 147,2 ÙÉÝ ¹ñ³-
ÙÁ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó
Ý»ñ¹ñí³Í ·áõÙ³ñÝ ¿, ÇëÏ 102 ÙÉñ¹ 851
ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ Ý»ñ¹ñí»É ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ù³-
Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
·áñÍáõÙ ¿ éáõë³ëï³ÝÛ³Ý Ï³åÇï³Éáí
843 Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ, ÇÝãÁ Ï³½-
ÙáõÙ ¿ »ñÏñáõÙ ·áñÍáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ÑÇÙ-
Ý³¹ÇñÝ»ñáí Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

22,30 ïáÏáëÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó Ï³-
ï³ñí»É ¿ 130 ÙÉñ¹ 524, 6 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ Ý»ñ-
¹ñáõÙ: Þáõñç 12 ÙÉñ¹ 344,5 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ
Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý Ï³ï³ñ»É ²ØÜ-Ç 495 Ó»é-
Ý³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ̈  30 ÙÉñ¹ 271,7 ÙÉÝ ¹ñ³-
ÙÇª Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ 86 ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ:
üñ³ÝëÇ³Ï³Ý 136 ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ-
¹ñí»É ¿ ßáõñç 13 ÙÉñ¹ 504,7 ÙÉÝ ¹ñ³Ù:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇó Çñ³Ý-
óÇ 865 ¨ íñ³óÇ 116 ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³-
µ³ñ 2 ÙÉñ¹ 529,6 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ ¨ 111,1 ÙÉÝ
¹ñ³ÙÇ Ý»ñ¹ñáõÙ: ØÛáõë »ñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý-
Ý»ñÇó Ãáõñù 73 ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É »Ý 215,1 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ,
ÇëÏ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ 1 ÑÇÙÝ³¹Çñª 50 Ñ³-
½³ñ ¹ñ³ÙÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ:

²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê²ðØºÜäðºê
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²Èºøê²Ü¸ð Ø²Îº¸àÜ²òÆÜ
ºì Ð²ÚÎ²Î²Ü È²ì²ÞÀ

²É»ùë³Ý¹ñ Ø³Ï»¹áÝ³óáõ ³ßË³ñÑ³Ýí³× ³ñß³í³ÝùÁ ³Ý-
ó³í Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕùáí: ´³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë º÷ñ³ïÝ ³ÝóÝ»ÉÇë
Ý³ å³ß³ñ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ»ñ¹: Ø³Ï»¹áÝ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ »ñ»ù
ûñ ß³ñáõÝ³Ï ·ñáÑ Ó»éÝ³ñÏ»ó, ë³Ï³ÛÝ ³ÙñáóÁ ÙÝ³ó ³Ý³éÇÏ:
âáññáñ¹ ûñÁ µ»ñ¹Ç ³ßï³ñ³ÏÇó Ñ³Û»ñÁ Ï³Ë»óÇÝ ³ëñ³÷³ÛÉ
ÙÇ É³í³ß:

- Ð³Û»ñÁ ³ÝÓÝ³ïáõñ »Ý ÉÇÝáõÙ, - ½»Ïáõó»óÇÝ ½áñ³í³ñÇÝ:
- ÆÝãå»±ë, - Ñ³ñóñ»ó ²É»ùë³Ý¹ñ Ø³Ï»¹áÝ³óÇÝ:
- Üñ³Ýù É³í³ß »Ý Ï³Ë»É µ»ñ¹Ç ³ßï³ñ³ÏÇó:
- È³í³ßÝ Ç±Ýã µ³Ý ¿:
- Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ýñµ³Ã»ñÃ Ñ³ó:
- ²ÝÓÝ³ïáõñ ÉÇÝáÕÁ ëåÇï³Ï ¹ñáß ÏÏ³ËÇ ¨ áã Ã» É³í³ß:

Üñ³Ýù Ñ³ßïáõÃÛáõÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ »Ý ³é³ç³ñÏáõÙ: Ð³Û»ñÝ
áõ½áõÙ »Ý ³ë»É, Ã» Ù³ñ¹Ý ³ßË³ñÑ ¿ »Ï»É Ñ³ó áõï»Éáõ áõ ³å-
ñ»Éáõ ¨ áã Ã» ½»Ýù í»ñóÝ»Éáõ áõ Ïéí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

- ÐÇÙ³ Ç±Ýã ³Ý»Ýù, ½áñ³å»°ï:
- ì»ñ³óñ»ù å³ß³ñáõÙÁ ¨ ß³ñÅí»ù ³é³ç: ÂáÕ Ñ³ó³å³ßï

Ñ³Û»ñÁ í³Û»É»Ý Çñ»Ýó Ñ³óÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ: Ð³óÇ ¹»Ù ãÇ
Ï³ñ»ÉÇ ÝÇ½³Ï ×á×»É: ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ÛáÃ ï³ñÇ ßáõï »Ý Ù³Ñ å³ñ-
·¨áõÙ Ýñ³Ý, áí ÏéÇí ¿ ·ÝáõÙ Ñ³óÇ ¹»Ù, - ³ë³ó ²É»ùë³Ý¹ñ Ø³-
Ï»¹áÝ³óÇÝ:

Ð²Ø´àôðàôØ ºÜ Ð²òÀ

îÙáñÇùÇ Ñ³Û»ñÁ ÙÇ ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: ì»ñóÝáõÙ »Ý ·»ïÝÇÝ
ÁÝÏ³Í Ñ³óÁ, Ã³÷ ï³ÉÇë ÷áßÇÝ, Ñ³ÙµáõñáõÙ ¨ ¹ÝáõÙ ÙÇ µ³ñÓñ
ï»Õ:

²ëáõÙ »Ýª ·»ïÝÇÝ ÁÝÏ³Í Ñ³óÁ ãï»ëÝ»Éáõ ïíáÕ Ñ³ÛÇ ÛáÃ»ñáñ¹
åáñïÝ ³ÛÉ¨ë ë»ñáõÝ¹ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ:

ºð¸ìàôØ ºÜ Ð²òàì

ø³Õ³ù³Ù³Ûñ ²ñï³ß³ïÇ ³ñùáõÝÇ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÑáïÝÏ³Ûë
¹ÇÙ³íáñáõÙ ¿ Ù»Í ¹³ï³íáñ ³ñù³Û³½Ý ìñáõÛñÇÝ: ì»ñçÇÝë Ñ³-
·»É ¿ñ ÍÇñ³ÝÇ å³ñ»·áï, ·ÉËÇÝ ¹ñ»É áñ¹³Ý Ï³ñÙÇñ ·áõÛÝÇ
ÏÝ·áõÕ:

Ø»Í ¹³ï³íáñÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ³¹Çñ µ³½Ù³Ï³ÝÇÝ ¨ Ñ³-
Û³óùÝ áõÕÕáõÙ µ³½Ù³Ù³ñ¹ ëñ³ÑÇÝ:

øÇã ³Ýó ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ Ý»ñë »Ý µ»ñáõÙ Ñ³Ý-
ó³íáñÝ»ñÇÝ: Ð»ïá ëñ³ÑÇ ³ç ³ÝÏÛáõÝáõÙ ß³ñíáõÙ »Ý íÏ³Ý»-
ñÁ: ²Ù»ÝùÝ ëå³ëáõÙ »Ý: ¸³ï³íáñÁ ¹»é Ï³Ý·Ý³Í ¿ áïùÇ íñ³:
àã ÙÇ Ó³ÛÝ ãÇ ÉëíáõÙ, ÃíáõÙ ¿, Ã» ëñ³ÑáõÙ ÉéáõÃÛ³Ý ÙÇ ¹³ñ ¿
Ýëï»É:

ì»ñç³å»ë Ý»ñë µ»ñ»óÇÝ »éáï³ÝÇÝ, áñÇ íñ³ ÙÇ Ã³ñÙ Ñ³ó
¿ñ ¹ñí³Í: Ð³Ýó³íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ùáï»ó³í »éáï³ÝáõÝ, Ó»éùÁ
¹ñ»ó Ñ³óÇ íñ³ ¨ ³ë³ó.

- ºñ¹íáõÙ »Ù Ñ³óáí, áñ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ ÏÑ³ÛïÝ»Ù ×ßÙ³ñïáõ-
ÃÛáõÝÁª ÇÝãù³Ý ¿É ³ÛÝ ¹³éÝ ÉÇÝÇ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:

ÜáõÛÝÁ ÏñÏÝ»óÇÝ ÙÛáõë Ñ³Ýó³íáñÝ»ñÁ:
²å³ »éáï³ÝáõÝ Ùáï»ó³í íÏ³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ:
- ²Ûë Ñ³óÁ íÏ³, »ë Ï³ë»Ù ÙÇ³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ëï»Ù,

ÃáÕ Ñ³óÁ Ïáõñ³óÝÇ ÇÙ ³ãù»ñÁ, - ³ë³ó Ý³:
ÜáõÛÝÝ ³ë³óÇÝ ÙÛáõë íÏ³Ý»ñÁ:
Ø»Í ¹³ï³íáñÁ Ýëï»ó µ³½Ù³Ï³ÝÇÝ ¨ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÝ

ëÏëí»ó:

Ì²è ÎîðàÔÆÜ ØºÎ î²ðàì
¼ðÎàôØ ¾ÆÜ Ð²ò àôîºÈàôò

²Ûñ³ñ³ï Ý³Ñ³Ý·Ç ²ñß³ñáõÝÇù ·³í³éáõÙ, ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ
³ç ³÷ÇÝ, ÙÇ µ»ñ¹³ù³Õ³ù ¿ »Õ»É ´³·³ñ³Ý ³ÝáõÝáí: Ø»ñ
Ãí³ñÏáõÃÛáõÝÇó ³é³ç »ñÏñáñ¹ ¹³ñáõÙ ³Ûë ù³Õ³ùÇ Ùáï
ïÝÏ»É »Ý ÌÝÝ¹áó ÏáãíáÕ ³Ýï³éÁ:

²Û¹ ³Ýï³éÇó Ã»Ïáõ½ ÙÇ Í³é ÏïñáÕÁ ºñí³Ý¹ ³ñù³ÛÇ Ññ³-
Ù³Ýáí Ý»ïíáõÙ ¿ñ Ñ³Ýó³Ý³ó Ëáõó ¨ ³ÛÝï»Õ ÙÝáõÙ Ù»Ï ï³ñÇ:

´³Ýï³ñÏÛ³ÉÇÝ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ½³Ý³½³Ý áõï»ÉÇùÝ»ñ ¨ çáõñ, µ³Ûó
áã Ñ³ó: ØÇ ³ÙµáÕç ï³ñÇ Ý³ Ñ³óÇ Ñ³Ù ã¿ñ ³éÝáõÙ ̈  Ñ³Ýó³Ù³ó
ËóÇó ¹áõñë ¿ñ ·³ÉÇë áõÅ³ëå³é ¹³ñÓ³Í:

- ¸³ ³Ù»Ý³³ñ¹³ñ å³ïÇÅÝ ¿, - ³ëáõÙ ¿ñ ºñí³Ý¹ ³ñù³Ý, -
ÃáÕ Í³é ÏïñáÕÝ ÇÙ³Ý³, áñ Í³éÁ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝÝ ¿,
ÇÝã Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ Ñ³óÁ:

Ø²êÆêÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ òàðºÜÜ  ¾,
öàøð Ø²êÆêÀ ¶²ðÆÜ

¶³ñáõ óáÕáõÝÁ Ï³ñ× ¿ ÉÇÝáõÙ, óáñ»ÝÇÝÁ »ñÏ³ñ: ÐÇÝ Ñ³Û ÇÙ³ë-
ï³ë»ñÝ»ñÝ ³Û¹ ÙÇïùÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ÇÝ å³ïÏ»ñ³íáñ.

- Ø³ëÇëÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ óáñ»ÝÝ ¿, öáùñ Ø³ëÇëÁª ·³ñÇÝ:
ØÇ ³Ý·³Ù Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÷áñÓ»ó ÷»ë³Û³Ý³É Ñ³Ûáó

³ñù³ÛÇÝ:
- ºë ã·Çï»Ùª ¹áõ Ï³ñá±Õ »ë ÇÙ ¹ëï»ñÝ ³ÛÝå»ë å³Ñ»É, áñ Ý³

³Ù»Ý ûñ Ã³ñÙ óáñ»Ý Ñ³ó áõïÇ, - ³ë³ó ³ñù³Ý:
Ü³Ë³ñ³ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë  ãå³ï³ëË³Ý»ó: Ü³ ïáõÝ í»ñ³-

¹³ñÓ³í, ÙÇ å³ïÏ»ñ³Ñ³Ý í³ñÓ»ó ¨ ³ë³ó, Ã» ÇÝã ³Ý»É:
ä³ïÏ»ñ³Ñ³ÝÁ Ïï³íÇ íñ³ ³Ûëå»ë å³ïÏ»ñ»ó. ³ñù³Û³-

¹áõëïñÁ Ýëï»É ¿ óáñ»Ý³Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó Ï³½Ùí³Í Ø³ëÇëÇ íñ³,
ÇëÏ ÙÇ ÓÇ ·ÉáõËÁ ËáÃ»É ¿ ·³ñáõ Ñ³ïÇÏÝ»ñÇó Ï³½Ùí³Í öáùñ
Ø³ëÇëÇ Ù»ç:

ºí Ý³Ë³ñ³ñÝ ³Û¹ ÝÏ³ñÝ áõÕ³ñÏ»ó ³ñù³ÛÇÝ:

È²ì²ÞÀ ²ØºÜ²ºðÎ²ð²ÎÚ²ò
Ð²òÜ ¾ ²ÞÊ²ðÐàôØ

ØÇ ÇßË³Ý »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ ¿ñ Ïïñ»É ¨ ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇó »Ï»É
áõ Ñ³ë»É Ð³Ûáó ù³Õ³ù³Ù³Ûñ ¸íÇÝ: Ü³ ½³ñÙ³ó³Í ßñçáõÙ ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ áõ ³ñÑ»ëï³íáñ³ó ïÝ»ñáõÙ: ¸íÇÝáõÙ
ß³ï µ³Ý ¹áõñ »Ï³í Ýñ³Ý: ´³Ûó ³Ù»ÝÇó ß³ï Ýñ³Ý ÑÇ³óñ»ó
É³í³ßÁ: Ü³ ã¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, áñ Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ ³Ûë-
ù³Ý µ³ñ³Ï áõ ³Ûëù³Ý Ñ³Ù»Õ Ñ³ó ÉÇÝ»É:

ØÇ ³Ý·³Ù ÑÝ¹ÇÏÁ ·Ý³ó ßáõÏ³ÛÇ ÷éÇ ïÇñáç Ùáï ¨ ³ë³ó.
- ¾¯Û, µ³ñ»Ï³°Ù, Ó»ñ ³Ûë É³í³ßÁ ù³ÝÇ± ûñí³ ÏÛ³Ýù áõÝÇ:
- ÆÝãù³Ý å³Ñ»ë ÏÙÝ³, - å³ï³ëË³Ý»ó Ñ³óÃáõËÁ, - Ã³ñÙáõ-

ÃÛáõÝÁ å³ÑáõÙ ¿ ÑÇÝ·-í»ó ³ÙÇë, ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇÝã¨ ÙÇ ï³ñÇ:
- Ð³í³ï³Éë ãÇ ·³ÉÇë:
- Æ½áõñ:
- ÈëÇ°ñ, µ³ñ»Ï³°Ù, í»ñóñáõ ³Ûë ¹ñ³ÙÁ ¨ Ñ³ñÛáõñ É³í³ß ïáõñ

ÇÝÓ, »ë åÇïÇ ÷áñÓ»Ù ùá ³ë³ÍÁ: ÆÙ ·áñÍ»ñÁ í»ñç³óñ»É »Ù ¨
í³ÕÁ åÇïÇ ×³Ù÷³ ÁÝÏÝ»Ç ¹»åÇ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý: ´³Ûó Ñ»Ýó ÑÇ-
Ù³ áñáß»óÇ, áñ ¸íÇÝáõÙ ÏÙÝ³Ù ¨ë í»ó ³ÙÇë, ÙÇÝã¨ áñ Ñ³Ùá½-
í»Ù, áñ ³Ûë É³í³ßÝ»ñÁ ¹ÇÙ³ÝáõÙ »Ý í»ó ³ÙÇë ¨ ÝáõÛÝ Ñ³ÙÝ
áõÝ»Ý:

- ¸³ ùá ·áñÍÝ ¿, ÙÝ³ ¨ Ñ³Ùá½íÇñ, µ³Ûó ¹áõ Ï³ñáÕ ¿Çñ Å³Ù³-
Ý³Ï ãÏáñóÝ»É ̈  ×³Ù÷³ ÁÝÏÝ»É ïáõÝ ÙÇ áõÕï³µ»é É³í³ß ·Ý³Í:

ÐÝ¹ÇÏÁ ¸íÇÝáõÙ ÙÝ³ó í»ó ³ÙÇë ¨ ÷áñÓ»Éáí Çñ ·Ý³Í É³í³ß-
Ý»ñÇ Ñ³ÙÁª Ñ³Ùá½í»ó, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É³í³ßÁ ³Ù»Ý³»ñÏ³ñ³-
ÏÛ³ó Ñ³óÝ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ:

àâ ØÆ²ÚÜ Ð²òÆì

¸íÇÝÇ ³ñùáõÝÇ ëå³Ý¹³ÝáóÇ ³éç¨ ÙÇ í³×³é³Ï³Ý ½ñáõÛóÇ
¿ñ µéÝí»É ÇÙ³ëï³ë»ñÇ Ñ»ï:

- ÆÝãáõ± »ù ÙáñÃ»É ï³ÉÇë ³Ûë ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ áãË³ñÁ, - ³ëáõÙ
¿ í³×³é³Ï³ÝÁ:

- Ø³·³Õ³ÃÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇëÁ ÏÙÝ³ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇëÏ ÙáñÃÇÝ»ñÇó
Ë³Õ³Ëáñ¹Ý»ñÁ Ù³·³Õ³Ã Ïå³ïñ³ëï»Ý, - å³ï³ëË³ÝáõÙ
¿ ÇÙ³ëï³ë»ñÁ:

- ºí ³Ûëù³Ý Ù³·³Õ³ÃÇó ù³ÝÇ Ù³ïÛ³Ý Ï·ñíÇ:
- ØÇ Ù»Í ·Çñù:
- ÆëÏ ³ñÅ»± ·Çñù ·ñ»É ³Ûë Ñ³ó³å³Ï³ë ï³ñáõÙ: ²Ûëù³Ý Ùáñ-

ÃÇÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ÛÃ óáñ»Ý ·Ý»É:
- Ø³ñ¹Ý ³åñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³óÇí, - ³ë³ó ÇÙ³ëï³ë»ñÁ, -

Ñ³óÇ å³Ï³ëÇó Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÝ ¿ Ù»éÝáõÙ, ·ñùÇ å³Ï³ëÇóª
Ñá·ÇÝ: Ðá·áõ ëáíÝ ³í»ÉÇ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ ¿, ù³Ý Ñ³óÇÝÁ:

Ð³ÛÏ Ê²â²îðÚ²Ü

Ð²ò²ä²îàôØÐ²ò²ä²îàôØÐ²ò²ä²îàôØÐ²ò²ä²îàôØÐ²ò²ä²îàôØ
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Ð²òÀ Ø²ð¸àôÜ
ÖÞØ²ðî²Êàê ¾ ¸²ðÒÜàôØ

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï³ëÝÙ»Ï»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ ÙÇ ÇÙ³ëïáõÝ Ù³ñ¹
¿ñ ³åñáõÙ ¶ñÇ·áñ ä³ÑÉ³íáõÝÇ Ø³·Çëïñáë ³ÝáõÝáí: ²Û¹åÇ-
ëÇ Ë»ÝÃ áõ Ù»Í ÇÙ³ëï³ë»ñ Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇÝ ÙÇ ³Ý·³Ù ¿
ÍÝíáõÙ: ²Ûë ÇÙ³ëïáõÝÁ ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ áñ¨¿ µ³Ý ·ñ»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï ¹ÇÙ³óÁ ÙÇ Ïïáñ Ñ³ó ¹Ý»É ̈  Ýáñ ·ñÇãÁ ß³ñÅ»É Ù³·³-
Õ³ÃÇ íñ³: ¸³ Ýß³ÝÝ ¿ñ, Ã» Ý³ ³Ù»Ý ÇÝã ×Çßï ¿ ·ñáõÙ:

- Ð³óÇÝ Ý³Û»Éáõó Ù³ñ¹ ÛáÃÝ³å³ïÇÏ ×ßÙ³ñï³Ëáë ¿ ¹³é-
ÝáõÙ, - ³ëáõÙ ¿ñ ÇÙ³ëïáõÝÁ:

Ð²òÀ âÆ Î²ðºÈÆ ÎàÊºÈ

Þ³ï³ËÇ Ü³í³Ñ³Ý¹ ·ÛáõÕáõÙ ì³ñ³· ³ÝáõÝáí ÙÇ Ù³ñ¹ ¿ñ
³åñáõÙ: ØÇ ³Ý·³Ù ³Ûë ì³ñ³·Á áïáí ³Ý½·áõßáñ»Ý ÏáËáõÙ ¿
Ñ³óÇ ÙÇ Ïïáñ: ¼·³Éáí, áñ ÇÝùÁ ³ÝÝ»ñ»ÉÇ µ³Ý ¿ ³ñ»Éª óÝóíáõÙ
¿ ³ÙµáÕç Ù³ñÙÝáí ¨ ÙïÙïáõÙ ¿, Ã» ÇÝãå»ë ù³íÇ Çñ Ù»ÕùÁ: Æñ
ï³é³å³ÝùÇ Ù³ëÇÝ Ý³ áã áùÇ áãÇÝã ãÇ ³ëáõÙ ¨ áñáßáõÙ ¿
ÇÝùÝ Çñ»Ý å³ïÅ»É: ÚáÃ ûñ ½ñÏáõÙ ¿ Çñ»Ý Ñ³óÇó ¨ ³åñáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ çñáí: àõÃ»ñáñ¹ ûñÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ³ëáõÙ ¿.

- ÐÇÙ³ Ï³ñáÕ »ë Ó»éù¹ ï³Ý»É Ñ³óÇÝ, µ³Ûó »Ã» ÙÛáõë ³Ý·³Ù
áï¹ Ñ³óÇ íñ³ ¹Ý»ëª »ë ù»½ ëáí³Í ÏÃáÕÝ»Ù ÛáÃ³Ý³ëáõÝ ûñ:

Ð²ò²´²ÞÊ

êÇëÇ³ÝÇ ßñç³ÝÇ ²Ý·»Õ³ÏáÃ ·ÛáõÕáõÙ ÃáÝÇñ í³é³Í áõ Ñ³ó
ÃËáÕ ÁÝï³ÝÇùÇ ÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÁ Ó»éùÇÝ ¿ ·óáõÙ É³-
í³ßÇ ÷ñ÷áõñ-÷ñ÷áõñ Ã»ñÃ»ñÁ ¨, ïÝÇó-ïáõÝ ³ÝóÝ»Éáí, ßñçáõÙ
·ÛáõÕáõÙ:

öáùñÇÏÁ ÙÇ-ÙÇ É³í³ß ¿ Ý»ïáõÙ »ñ¹ÇÏÝ»ñÇó, áõñ ÑÕÇ ÏÇÝ Ï³:
¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, Ã» ÃáÕ Ñ³ó³ß³ï ÉÇÝÇ ³ÛÝ ïáõÝÁ, áñï»Õ Ýáñ
Ù³ñ¹ ¿ ÉáõÛë ³ßË³ñÑ ·³Éáõ:

Ð²òàì ´àôÄºÈ ºÜ ÐÆì²Ü¸ÆÜ

´³ñÓñ Ð³Ûù Ý³Ñ³Ý·Ç êå»ñ ·³í³éÇ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³óáí µáõÅ»É
»Ý ÑÇí³Ý¹ÇÝ: Üñ³Ýù ÙÇ Ïïáñ Ñ³ó »Ý ¹ñ»É ÑÇí³Ý¹Ç ·ñå³ÝÁ,
³å³ í»ñóñ»É ¨ ³Û¹ Ñ³óÁ ïí»É ß³ÝÁ, áñå»ë½Ç ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ

³ÝóÝÇ Ýñ³Ý:
ØÇ ï³ñÇ ³ñï»ñÁ áñáÙÝ³ß³ï »Õ³Ý: Ø³ñ¹ÇÏ ÑáõÝÓ ¿ÇÝ

³ÝáõÙ, µ³Ûó ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ áñáÙÁ ½³ï»É óáñ»ÝÇó: Ð»Ýó
³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ßáõÝÝ û·ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, áõïáõÙ ¿ Ñ³ó³Ñ³ïÏÇ
Ù»ç »Õ³Í ³ÙµáÕç áñáÙÁ, Ù³ñ¹áõÝ ÃáÕÝ»Éáí Ù³ùáõñ óáñ»ÝÁ ¨
É»½áõ ³é³Í ³ëáõÙ. §ºë ùá ó³íÝ ¿É Ïáõï»Ù¦:

Ø³ñ¹Á ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ïí³ÝÇó ³ßË³ïáõÙ ¿ Çñ  ó³í»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ
ß³ÝÁ ï³Éª Ñ³í³ï³Éáí, áñ ¹³ Ñ³í³ï³ñÇÙ Ï»Ý¹³Ýáõ ëñïáíÝ ¿:

²ÞÊ²ðÐÆ ²ØºÜ²Ð²ØºÔ Ð²òÀ

æñ³Õ³óå³ÝÇÝ Ñ³ñóñÇÝ.
- à±ñÝ ¿ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ³Ù»Õ Ñ³óÁ:
- ´³Õ³ñçÁ, - å³ï³ëË³Ý»ó çñ³Õ³óå³ÝÁ:

ä²Ü¸ÊîàôÂÚ²Ü ØºÎÜàÔÆ ́ ²ðÒÆ î²Î
Ð²ò ºÜ ¸ÜàôØ

º÷ñ³ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, ËáïáñÝ³Ï-ËáïáñÝ³Ï É»éÝ³É³Ýç»ñÇ
íñ³, ÛáÃ ÍáõÝÏ ¿ ïí»É Ñ³Ûñ»ÝÝ»ñÇ áëï³Ý ²ÏÝÁ: Æñ ÏÛ³ÝùÇ µá-
Éáñ ùë³Ýãáñë ï³ñÇÝ»ñÝ ³Ûë ù³Õ³ùáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í ì³Ññ³ÙÁ
í³ÕÁ åÇïÇ Ù»ÏÝ»ñ å³Ý¹ËïáõÃÛ³Ý: ì³ÕÁ åÇïÇ ²ÏÝÇó ÙÇ
Ñ³Ûñ»Ý å³Ï³ë»ñ:

ÎÇÝÁª ì³Ë³ËÁ, áñ Ý³½»ÝÇ Çñ³Ý áõÝ»ñ áõ ÷ËñáõÝ ÅåÇï,
³Û¹ ·Çß»ñ ³ÙáõëÝáõ µ³ñÓÇ ï³Ï ÙÇ ßáÃ Ñ³ó ¹ñ»ó ¨ ÙïáíÇ
³ë³ó.

- ÂáÕ ÇÙ ì³Ññ³ÙÁ å³Ý¹ËïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³óÇ Ï³ñáÕ ã½·³ ¨
ù³ÕóÇ å³ï×³éáí ·ÉáõËÁ ã¹ÝÇ áõñÇßÇ µ³ñÓÇ: ²ÏÝÇ ßáÃÁ ÃáÕ
Ýñ³Ý ²ÏÝ í»ñ³¹³ñÓÝÇ ³Ý÷áñÓ áõ ³ÝíÝ³ë:

Ð²ÚºðÜ ÆÜâäºê ºÜ î²Ü ÐôØÜ ²ðÎ²ÜàôØ

¶áñÇëÇ ßñç³ÝÇ î»Õ ·ÛáõÕáõÙ áñ¨¿ ï³Ý ÑÇÙÝ ³ñÏ³Ý»ÉÇë Ã³ñÙ
É³í³ßÇ ÙÇ ËáõñÓ »Ý ¹ÝáõÙ ÑÇÙÝ³÷áëÇ ÏáÕùÇÝ ¨ ·ÛáõÕÇ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇó Ññ³íÇñáõÙ Ù»ÏÇÝ: Ø³ñ¹ÇÏ ·³ÉÇë »Ý
ÙÇ Ïïáñ Ñ³ó ³Ýáõß ³ÝáõÙ, áñÇó Ñ»ïá áñÙÝ³¹ÇñÁ ¹ÝáõÙ ¿
ï³Ý ÑÇÙÝ³ù³ñÁ:

êáíáñáõÛÃë óáõó³Ý», Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý, áñ ³Ûë Ýáñ ïáõÝÁ
·ÛáõÕÇ ÙÛáõë ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÉÇÝÇ ëñµ³½³Ý Ñ³óÇ áõÅáí:

Õ³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ ÏÇÝáÝÏ³ñÁ£ ²ÛÝ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É ¿ñ ²ßá Þ³Ñ-
Ë³ÃáõÝÇÝ ¨ ÇÝùÝ ¿É Ë³Õ³ó»É ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ¨ Ýñ³ Ñáñ ¹»ñ»ñÁ£
ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Çñ³í³óÇ ¿ ²© ´³ËãÇÝÛ³ÝÁ« »ñµ ÝßáõÙ ¿« áñ §³Ûë
ÏÇÝáÝÏ³ñÁ ³Ûëûñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ áã Ã» Çñ
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáí« ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ¿ áñå»ë å³ï-
Ù³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝ£ ê³ Ñ³Û ë÷ÛáõéùáõÙ ëï»ÕÍí³Í ³é³çÇÝ
ÉÇ³Ù»ïñ³Å ß³ñÅ³ÝÏ³ñÝ ¿ª ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»Ù³-
Ûáí ¨ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏÇÝáëïáõ¹Ç³ÛáõÙ¦£ ²Ûá« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §²ñÙ»Ý-
ýÇÉÙ¦ ëïáõ¹Ç³ÛáõÙ« áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ØáÝÙ³ñïñÇ Ñ»Ýó ëñïáõÙ£

Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ« áñÝ ³ÝÓ³Ùµ ×³Ý³ãáõÙ ¿ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ« Çñ
³éç¨ ß³ï ¹Åí³ñÇÝ ËÝ¹Çñ áõÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ£ Ð³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇ óáõó³¹ñáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»ñ ³ÛÝåÇëÇ ëÛáõÅ»Ç
ÙÇçáóáí« áñÁ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ñ Ý³¨ ûï³ñ³½-
·Ç Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ£ ê³ ³í»ÉÇ ßáõï ëÇñ³ÛÇÝ-³ñÏ³Í³ÛÇÝ
Å³ÝñÇ ýÇÉÙ ¿« áõñ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ¥Ñ»ñáëÇ« áñÁ
ÏñáõÙ ¿ ½áñ³í³ñÇ ³ÝáõÝÁ¤ ¨ ²Ý³ÑÇïÇ ëÇñá å³ïÙáõÃÛáõÝÁ«
²Ý³ÑÇïÇ ³é¨³Ý·áõÙÁ ùñ¹»ñÇ ÏáÕÙÇó ¨ ³½³ïí»ÉÁ£

ÎÇÝáÝÏ³ñÇ ³é³çÇÝ óáõó³¹ñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 2500-ï»-
Õ³Ýáó §ê³Ý äÉ»Û»É¦ ëñ³ÑáõÙ£ òáõó³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõÕ»Ïóí»É ¿
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ« áñÁ Ï³ï³ñ»É ¿ 30 Ñá·³Ýáó Ýí³·³ËáõÙµÁ£
ÀÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÇÝ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ Ýí³·»É »Ý §Æµñ¨ ³ñÍÇí ë³-
í³éÝáõÙ »ë¦ ª ½áñ³í³ñÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ·Á« ¨ §Ç ½³ñÙ³Ýë ýñ³Ý-
ëÇ³óÇÝ»ñÇª ¹³ÑÉÇ×Ç Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ áïùÇ ¿ Ï³Ý·Ý»É ¨ Ï³ï³ñ»É
»ñ·Á¦£

§üÇÉÙÁ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³ÛáõÃÛ³Ý íñ³«
¨ µ³í³Ï³Ý »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³½·³ÛÇÝ Ïñù»ñ »Ý µáñµáùí»É
Ýñ³ ßáõñçÁ£ ²ÛÝ ·Ýí»É ¨ óáõó³¹ñí»É ¿ ÙÇ ß³ñù »íñáå³Ï³Ý
»ñÏñÝ»ñáõÙª ³é³ç³óÝ»Éáí Ãáõñù»ñÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ£ ºí« ÇÝã-
å»ë ÙÇßï« ²ØÜ-Á Éë»É ¿ Ãáõñù»ñÇ Ó³ÛÝÁ« ¨ §²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ¦ ¿Ïñ³Ý
ãÇ µ³ñÓñ³ó»É£

Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ« ÇÝãå»ë¨ ß³ï ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ« ÇÝã-áñ ÇÙ³ëïáí

¹³ñÓ³í ÑÝãÛáõÝ³ÛÇÝ ÏÇÝáÛÇ ½áÑÁ£ üñ³Ýë»ñ»ÝÇÝ É³í ã¿ñ ïÇñ³-
å»ïáõÙ« áõëïÇ ëïÇåí³Í ¿ñ Ë³Õ³É ÷áùñ ¥Ï³Ù Ñ³Ùñ¤ ¹»ñ»ñ£
è© Ø©-Áª ³ÛëÇÝùÝ èáõµ»Ý Ø³ÙáõÉÛ³ÝÁ« Ëáëïáí³Ý»É ¿« áñ Ñ³×áõÛ-
ùáí ÏÝÏ³ñ³Ñ³Ý»ñ Þ³ÑË³ÃáõÝáõÝ Çñ ýÇÉÙ»ñáõÙ« »Ã» Ý³ ³Ý·-
É»ñ»Ý ÇÙ³Ý³ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ý³ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ñ Ñ»é³Ý³É ÏÇÝáÛÇó£ ¸»-
ñ³ë³ÝÁ §Ù»é³í¦« ÷áË³ñ»ÝÁ ÍÝí»ó ÏÇÝáÛÇ ¹ÇÙ³Ñ³ñ¹³ñÁ«
áñÁ ß³ï ³ñ³· ¹³ñÓ³í ³é³çÇÝÁ Çñ Ýáñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
Ù»ç£ 50-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇÝ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÏÇÝáëïáõ¹Ç³Ý»ñáõÙ
³ßË³ïáÕ 6 ï³ëÝÛ³Ï ¹ÇÙ³Ñ³ñ¹³ñÝ»ñÇó ³éÝí³½Ý 40-Á »Õ»É
»Ý Þ³ÑË³ÃáõÝáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£

® Øáï»ÝáõÙ ¿ñ Í»ñáõÃÛáõÝÁ« Ù³Ñ³ó»É ¿ñ ÏÇÝÁ« ÑÇí³Ý¹áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë« Çñ Ëáëù»ñáí« §·Ý³É ëïáõ¹Ç³Ý»ñ«
ßÝã»É ³ÛÝ ÙÃÝáÉáñïÁ« áñï»Õ ³åñ»É »Ù Ùßï³å»ë¦£ ºí ¹³é-
ÝáõÃÛ³Ùµ íÏ³ÛáõÙ ¿© §ºë Ù»Ý³Ï »Ù ÇÙ Ñáõß»ñÇ Ñ»ï¦£ ²í»ÉÇ áõ
³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ Ý³ ÑÇßáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ£ ¸»ñ³ë³Ý ²ñÙ³Ý Îá-
ÃÇÏÛ³ÝÇÝ áõÕÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ¥Ù³ÑÇó 2 ï³ñÇ ³é³ç¤« Ý³ ·ñáõÙ
¿© §® ÆÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ å³ï×³éÁ ̈  çÕ³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛ³Ýë
ù³Ûù³ÛÙ³Ý ß³ñÅ³éÇÃÁ ³ÛÝ ¿« áñ »ë ½ñÏí»É »Ù ÇÙ å³ßï»ÉÇ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó ¨ »ñµ Éñçáñ»Ý Ùï³ÍáõÙ »Ù® ½·áõÙ »Ù« áñ ÏÛ³Ý-
ùáõÙë ·áñÍ»É »Ù ÙÇ á×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝ© ¹³ ³ÛÝ ¿« áñ ÃáÕ»É »Ù
Ñ³Ûñ»ÝÇùë ¨ Ñ»é³ó»É »Ù Ýñ³ ëáõñµ ÑáÕÇó¦£ ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Þ³ÑË³ÃáõÝáõÝ ÝíÇñí³Í ³ÏÝ³ñÏÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
Ñ»ï« áñÁ Çñ³í³óÇáñ»Ý ·ïÝáõÙ ¿« Ã» §³½ÝÇí ³ñí»ëï³·»ïÁ
½áõñ ¿ ½Õç³ó»É« ù³ÝÇ áñ ëï³ÉÇÝÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ýñ³Ý ÝáõÛÝ-
å»ë ÏíÇ×³Ïí»ñ ÝáõÛÝ ïËáõñ ×³Ï³ï³·ÇñÁ« ÇÝã üñ³ÝëÇ³ÛÇó
»Ï³Í ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇó ß³ï»ñÇÝ®¦£

® ¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ¹ÇÝ ³ÛÅÙ Ñ³Ý·ãáõÙ ¿ ºé³µÉáõñáõÙ£
à±í ·Çï»« ÙÇ·áõó» Ï·³ ³ÛÝ ûñÁ« »ñµ ½áñ³í³ñÇ Ï»ñå³ñÁ ³é³-
çÇÝÁ Ù³ñÙÝ³íáñáÕÇ« ºñ¨³ÝÇ ³é³çÇÝ å³ñ»ïÇ ¹ÇÝ ÝáõÛÝå»ë
Çñ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ý·ÇëïÁ Ï·ïÝÇ Ù³Ûñ ÑáÕáõÙ£

î© ¸²ÞîºÜòî© ¸²ÞîºÜòî© ¸²ÞîºÜòî© ¸²ÞîºÜòî© ¸²ÞîºÜò
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Ò»ñ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ

»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Þ³ï Üáñ ÎÛ³Ýù ·ÛáõÕÇ
³ÏáõÙµÇ å³Ñ³Ï ÄÚàôÈ-
ìºèÜ âÆ´àôÊâÚ²ÜÆ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÁª
Ñ³ëó»³·ñí³Í ·ÛáõÕ³-
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³-
ñ³ñ ¸²ìÆÂ ÈàøÚ²ÜÆÜ£
´³ñ¨ ¸³íÇÃ ç³Ý: ÎÝ»-

ñ»ë, áñ ¿ëå»ë áõÕÕ³ÏÇ »Ù ¹ÇÙáõÙ, µ³Ûó ¹áõ
Ñ³ë³ñ³Ï ïÕ³ »ë »ñ¨áõÙ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ
»Ýª Ù»ñ Ù³ñ¹Ý »ë, ̈  ¹³ ß³ï É³í »ñ¨áõÙ ¿ ùá
³ñï³ùÇÝÇó áõ Ñ³·áõÏ³åÇó, ¿Ýå»ë áñª ÇÝÓ
ÏÑ³ëÏ³Ý³ë£ àõÕÇÕ 70 ï³ñÇ ¿ Éñ³ÝáõÙ ¿Ý
ÑÇß³ñÅ³Ý ûñí³ÝÇó, »ñµ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõ-

·³ÝáíÇãÁ ÃáÕ»ó ³Ù»Ý ÇÝã. ÁÝï³ÝÇùÁ, ïáõ-
ÝÁ, ÝáõÛÝÇëÏ ÏáßÏ³Ï³ñÇ ÷³ÛÉáõÝ Ï³-
ñÇ»ñ³Ý£ ²ÛÝÇÝã Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ñ
áõÝ»Ý³É Çñ ÏáßÏ³Ï³ñ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³Ýá-
óÁ£ ÆëÏ Ýñ³Ý ÅáÕÏáÙÇë³ñÇ ·áñÍÁ Ó·»ó£
´éÝÏí»ó Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ, ¨ È³½³ñÇ Ñá-
·áõÙ ÙÇ ¿ÝåÇëÇ µ³Ý ³ñÃÝ³ó³í, áñ Ý³, ÃáÕ-
Ý»Éáí ³Ù»Ý ÇÝã, ÁÝÃ³ó³í ³é³çª ¹»åÇ Ïá-
ÙáõÝÇ½ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï£ Ð»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ïá, ¸³íÇÃ ç³Ý, ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
½µ³ÕíáõÙ ¿ñ ëáíáñ³Ï³Ý µáÉß¨ÇÏÛ³Ý ³ß-
Ë³ï³Ýùáí. Ë³ñ¹³í³ÝùÝ»ñ ë³ñùáõÙ, Ù³-
ïÝáõÙ, Ñ³Ù³ËÙµáõÙ, ³é³çÝáñ¹áõÙ Çñ Ñ»-
ï¨Çó, ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ£ ºí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ
³Ý»É ¿¹ ³Ù»ÝÁ µ³í³Ï³Ý É³í, ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝã-
áñ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹ ¹ñë¨áñ»ó£

ñÇÝ, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ñ»Ýó ù»½ »Ù áõÕ³ñÏáõÙ,
Ã³ÝÏ³·ÇÝë, ³Û¹ û·ï³Ï³ñ áõ å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ·áñÍÇÝ£ Î³ñÍáõÙ »Ùª ùá áõÅÁ Ïå³-
ïÇ£ Ð³Ù ¿É, å»ïù ¿ Ñ»éáõÝ Ý³Û»É£ Þ³¯ï-ß³¯ï
ï³ñÇÝ»ñ Ñ»ïá, »ñµ »ë áõ ¹áõ ³ÛÉ¨ë ã»Ýù ÉÇ-
ÝÇ..., - êï³ÉÇÝÁ ÙÇ å³Ñ ¹³¹³ñ ïí»ó, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Î³·³ÝáíÇãÁ Ùï³Í»ó. §²Û¹ ¹á°õ
ã»ë ÉÇÝÇ, ÇëÏ »ë å³ïñ³ëïíáõÙ »Ù »ñÏ³ñ
³åñ»É¦, - µ³Ûó ï»ÕÝáõï»ÕÁ ³ñ·»É»ó Çñ»Ý
³Û¹å»ë Ùï³Í»É, ù³Ý½Ç »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ, áñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ñ Ý³¨ Ùïù»ñ
Ï³ñ¹³É£ - ²Ñ³, áõñ»ÙÝ, - ß³ñáõÝ³Ï»ó êï³-
ÉÇÝÁ, - ß³¯ï-ß³¯ï ï³ñÇÝ»ñ Ñ»ïá, »ñµ »ë
áõ ¹áõ ã»Ýù ÉÇÝÇ, - Ý³ áõß³¹Çñ Ý³Û»ó Î³·³-
ÝáíÇãÇÝ, ¨ í»ñçÇÝÇë ëÇñïÝ ÁÝÏ³í ãáù»ñÁ,
- ¹á°õ ¿É ã»ë ÉÇÝÇ, - ×ßï»ó êï³ÉÇÝÁ, - ¨ »ñµ

ÆÜâäºê ¾ÆÜ ²ÜòÎ²òÜàôØ ÎàÈºÎîÆì²òàôØÀ
ÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ëÏë»óÇÝ ÏáÉ»ÏïÇí³-
óáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É ¨, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, »ë å³ñ-
½³å»ë å³ñï³íáñ ¿Ç ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»É ³Ûëûñ-
í³ ³Ýóáõ¹³ñÓÝ áõ Ý³Ù³Ï ·ñ»É ·ÛáõÕ³-
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³ñÏáÙÇÝ, ÏÝ»ñ»ëª Ý³Ë³-
ñ³ñÇÝ£ Ø³Ý³í³Ý¹ áñ ß³ï»ñÝ ³ñ¹»Ý ã»Ý
¿É ÇÙ³ÝáõÙ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ½³ñ·³ÝáõÙ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 1930 Ãí³Ï³ÝÇ
÷»ïñí³ñÇ í»ñçÇÝ, áõ ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ
Ýñ³Ýó ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³å³ÏóíáõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ È³½³ñ Î³·³ÝáíÇãÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï£
²ÛÝÇÝã ¹³ ã³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùÇñ å³ï-
ÙáõÃÛáõÝ ¿£ ØÇ ³Ý·³Ù, ̧ ³íÇÃ ç³Ý, êï³ÉÇÝÁ
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó Î³·³ÝáíÇãÇÝ ÏáÉ»ÏïÇí³-
óáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É ·ÛáõÕáõÙ£ Î³·³ÝáíÇãÁ
¹³ñ¹áïí»ó áõ ·Ý³ó »Õµáñ Ñ»ï ËáñÑÁñ-
¹³Ïó»Éáõ£ Î³·³ÝáíÇãÇ »Õµ³ÛñÝ ³ë³ó. -
È³½³ñ, ³Ëñ ÇÝãÇ±¹ ¿ ¹³ å»ïù£ ̧ áõ ·ÛáõÕ³-
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó áãÇÝã ã»ë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ù³-
Ý³í³Ý¹ áñ ÇÝù¹ Ññ»³ »ë, ÇÝãá±õ åÇïÇ
½µ³Õí»ë ¹ñ³Ýáí ¿¹ éáõëÝ»ñÇ, áõÏñ³ÇÝ³-
óÇÝ»ñÇ, µ»É³éáõëÝ»ñÇ ·ÛáõÕ»ñáõÙ£ ²í»ÉÇ
É³í ¿ ½µ³ÕíÇñ Ù»ïñáÛáí. ¹³ ·»ïÝÇ ï³Ï ¿
áõ áã áù ãÇ ï»ëÝÇ, Ã» ÇÝã »ë ¿Ýï»Õ ³ÝáõÙ£
¾ëï»Õ, ¸³íÇÃ ç³Ý, È³½³ñÁ çÕ³ÛÝ³ó³í áõ
ëÏë»ó µÕ³í»É »Õµáñ íñ³. - ºë Ññ»³ ã»°Ù, ¿¹
¹áõù µáÉáñ¹ »ù Ññ»³, ÇëÏ ÇÝÓ áõñ áñ Ïáõë³Ï-
óáõÃÛáõÝÁ áõÕ³ñÏÇ, ¿Ýï»Õ³óÇ ¿É ÏÉÇÝ»Ù£
ÎáõÕ³ñÏÇ Ð³Û³ëï³Ýª Ñ³Û ÏÉÇÝ»Ù, ÏáõÕ³ñ-
ÏÇ ÔÁñÕ½ëï³Ýª ÏÉÇÝ»Ù ÕÁñÕ½£ ÜÏ³ïÇ áõÝ»-
óÇñ, - ³ë³ó Ý³ »ÕµáñÁ, - »ë ù»½³ÝÇó ÏÑñ³-
Å³ñí»°Ù£ - È³½³ñ, - ³ë³ó »Õµ³ÛñÁ, - ³Ëñ
¹áõ É³í ÏáßÏ³Ï³ñ ¿Çñ, ÇëÏ ÑÇÙ³ å»ïù ¿
½µ³Õí»ë ÉñÇí áõñÇß ·áñÍáí£ ä³ïÏ»ñ³ó-
ñáõ, È³½³ñ, »Ã» È»ÝÇÝÁ ë³åá· Ï³ñ»ñ,
ÙÇ±Ã» ÏÏ³ñáÕ³Ý³ñ ¿ëåÇëÇ ë³åá·Ý»ñ Ï³-
ñ»É, - ̈  »Õµ³ÛñÁ óáõÛó ïí»ó È³½³ñÇÝ Ýñµ³-
·»Õ ë³åá·áí áïùÁ£ È³½³ñÝ Çñ Ó»éùáí Ñ³-
Ý»ó ë³åá·Á »Õµáñ áïùÇó, »ñÏ³ñ ßáß³÷»ó
¹³, Ñáïáï»ó áõ ÝáõÛÝÇëÏ ³ï³Ùáí ÷áñÓ»ó£
- È³í ë³åá· ¿, - ³ë³ó Ý³ í»ñç³å»ë, - á±í
¿ Ï³ñ»É£ - ¸á°õ, - ·áé³ó »Õµ³ÛñÁ, - ¹á°õ »ë ë³
Ï³ñ»É ¹»é Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÇó ³é³ç, áõ »ë
¿ë ë³åá·Ý»ñÁ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ Ñ³·ÝáõÙ »Ù
³é ³Ûëûñ£ È³½³ñ ØáÇë»¨ÇãÁ, ¸³íÇÃ ç³Ý,
ÇëÏ³å»ë Ï³ñ·ÇÝ ÏáßÏ³Ï³ñ ¿ñ£ àõ ¿Ýù³Ý
¿ñ ëÇñáõÙ ¿¹ ·áñÍÁ, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ÅáÕÏáÙÇ-
ë³ñ ÉÇÝ»Éáí, ÙÇßï ÇÝùÝ ¿ñ Ýáñá·áõÙ Çñ Ïá-
ßÇÏÝ»ñÝ áõ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ý¹Çå³Í Ûáõ-
ñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõÝ ëÏëáõÙ ¿ñ ½ÝÝ»É ÏáßÇÏ-
Ý»ñÇó£ Ü³ »ñµ»ù ã¿ñ ¿É å³ïñ³ëïíáõÙ ¹³é-
Ý³É Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý£ ´³Ûó ³Ñ³ Ñ»Õ³÷á-
ËáõÃÛáõÝÁ Ï³Ýã»ó Ýñ³Ý Çñ ß³ñù»ñÁ, áõ Î³-

øã»ñÝ ¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿¹å»ë ÑÙïáñ»Ý Ñ³-
Ï³Ñ³ñí³Í ï³É Ï³Ù, »ÝÃ³¹ñ»Ýù, Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·Ý¹³Ï³-
Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ¸», ·áõó», Ã»ñ¨ë Ò»ñÅÇÝë-
ÏÇÝ áõ ¿ÉÇ »ñÏáõ-»ñ»ù µáÉß¨ÇÏÝ»ñ£ ´³Ûó
¹ñ³Ýù í³ï Ñ»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ, Å³-
Ù³Ý³ÏÇÝ ãÑ³ëÏ³ó³Ý, Ã» áõÙ Ñ»ï¨Çó ¿
å»ïù ·Ý³É, ÇëÏ È³½³ñÁ Ñ³ëÏ³ó³í, Ý³
·Ý³ó ÙÇ³Ý·³ÙÇó µáÉáñÇ Ñ»ï¨Çó, ÙÇÝã¨ áñ
í»ñç³å»ë ÁÝïñ»ó Ñ³í³ï³ñÇÙ É»ÝÇÝÛ³ÝÇ
Ñ³ñÃ³Í ÇëÏ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý áõÕÇÝ£
ºí ³Ñ³, ¸³íÇÃ ç³Ý, Ï³Ýã»ó êï³ÉÇÝÁ
Ýñ³Ý Çñ Ùáï áõ ³ëáõÙ ¿. - È³½³ñ, ·Çï»ë,
»ë Ññ»³ïÛ³ó ã»Ù, µ³Ûó Ññ»³Ý»ñÇÝ, ³ÛÝáõ-
³Ù»Ý³ÛÝÇí, ã»Ù ëÇñáõÙ£ - ÆëÏ ¹ñ³Ýó Ç±ÝãÁ
ëÇñ»ë, ÁÝÏ»ñ êï³ÉÇÝ,- ·áé³ó Î³·³ÝáíÇãÁ£
- ºë ÇÝùë Ýñ³Ýó ï³Ý»É ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ£ -
êå³ëÇñ, - ³ë³ó êï³ÉÇÝÁ, - ³Ëñ ¹áõ, Ï³ñ-
Í»Ù, ÇÝù¹ ¿É Ññ»³ »ë£ - à°ã, ÁÝÏ»ñ êï³ÉÇÝ,
¹³ ³Û¹å»ë ã¿£ - Î³°ó, - ³ëáõÙ ¿ êï³ÉÇÝÁ, -
Ñ³Ûñ¹ á±í ¿£ - Ðñ»³£ - ÆëÏ Ù³±Ûñ¹£ - Ðñ»áõÑÇ£ -
´³ ¹á±õ áí »ë£ - ÆëÏ »ë ÏáÙáõÝÇ°ëï »Ù, -
Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ ³ë³ó Î³·³ÝáíÇãÁ£ - Ø³-
É³¹»°ó, - ³ë³ó êï³ÉÇÝÁ, - ÇëÏ³Ï³Ý ÇÝï»ñ-
Ý³óÇáÝ³ÉÇ°ëï »ë£ àõ Ñ»Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É,
È³½³ñ, Ã»ñ¨ë, áõÕ³ñÏ»Ù ù»½ ÏáÉ»ÏïÇí³-
óáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ£ ¾ëï»Õ, ¸³íÇÃ ç³Ý, Î³-
·³ÝáíÇãÁ Éñçáñ»Ý í³Ë»ó³í. - ÀÝÏ»ñ êï³-
ÉÇÝ, ³Ëñ ¹³ ã³÷³½³Ýó Ù»Í å³ïÇí ÏÉÇÝÇ
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ£ â¿± áñ ³í»ÉÇ ³ñÅ³Ý³íáñ Ù³ñ-
¹ÇÏ Ï³Ý© Î³ÉÇÝÇÝÁª Ý³ ÅáÕáíñ¹Ç ÍáóÇó ¿,
Ç í»ñçá, ´áõ¹ÛáÝÝÇÝª Ý³ ÓÇ»ñÇÝ ¿É ¿ É³í Í³-
ÝáÃ£ - â¿°, È³½³ñ, ¹á°õ Ï·Ý³ë ÏáÉ»ÏïÇí³-
óáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ, ¨ ÑÇÙ³ Ïµ³ó³ïñ»Ù, Ã»
ÇÝãáõ£ ²ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, È³½³ñ, áñ ¹áõ, ãÝ³-
Û³Í ÏáÙáõÝÇëï »ë, µ³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
Ññ»³ »ë£ ºÃ» ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ ãÑ³çáÕíÇ,
³å³ Ù»Ýù Ñ»Ýó ³Û¹å»ë ¿É Ï³ë»Ýù ÅáÕá-
íñ¹ÇÝ, áñ ¹³ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ñ Ññ»³ Î³·³-
ÝáíÇãÁ, áñÁ ãÇ ëÇñáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÅáÕá-
íñ¹ÇÝ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ Ý³ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
¿£ ºí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý ÇÝùÁ ÏáñáßÇ, Ã» ÇÝãå»ë í³ñíÇ ù»½
Ñ»ï£ ÆëÏ »Ã» ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÝ ³ÛÝáõ³Ù»-
Ý³ÛÝÇí Ñ³çáÕíÇ, ³å³ µáÉáñÁ ßÝáñÑ³Ï³-
ÉáõÃÛáõÝ ÏÑ³ÛïÝ»Ý ÇÝÓ, áñ ÇëÏ³Ï³Ý ÏáÉ»Ï-
ïÇí »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ å³ñ·¨»óÇ ·ÛáõÕ³óÇ-
Ý»ñÇÝ£ ÆëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ³ÝÏ»ÕÍ ³ë»Ù
ù»½, »ë ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ã»Ù ëÇñáõÙ, ¹ñ³ Ñ³-
Ù³ñ ¿É áõ½áõÙ »Ù ¹³ñÓÝ»É Ýñ³Ýó ÏáÉïÝï»-
ë³Ï³ÝÝ»ñ£ êï³ÉÇÝÁ í³é»ó ÍË³Ùáñ×Á,
¸³íÇÃ ç³Ý, áõ Ýñ³ ³ãù»ñÇ Ù»ç ¹»ÕÇÝ óáÉù»ñ
Ï³ÛÍÏÉï³óÇÝ£ - â»Ù ëÇñáõÙ »ë ·ÛáõÕ³óÇÝ»-

Ù»ñ »ñÏñáõÙ ë³ï³Ý³Ý ·Çï», Ã» ÇÝã ÏÁë-
ÏÁëíÇ, ÏÑÇß»Ý, áñ ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙ ³ÝóÏ³ó-
ÝáÕÁ Ññ»³ ¿ñ ¨ ³Û¹Å³Ù..., - êï³ÉÇÝÁ ùÙÍÇ-
Í³Õ»ó, ÇÝãÁ Ýñ³ Ùáï Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ í»ñÇÝ
³ëïÇ×³ÝÇ ÇÝùÝ³·áÑáõÃÛáõÝ£ - àñáíÑ»ï¨,
ÇÝãå»ë ·Çï»ë, »ë Ññ»³Ý»ñÇÝ ã»Ù ëÇñáõÙ,
ãÝ³Û³Í, ¨ ¹³ µáÉáñÇÝ ¿ Ñ³ÛïÝÇ, Ññ»³ïÛ³ó
»ñµ»ù ã»Ù »Õ»É£ - ÆÑ³°ñÏ», ÁÝÏ»ñ êï³ÉÇÝ,
¹áõù Ñ³ÛïÝÇ ÇÝï»ñÝ³óÇáÝ³ÉÇëï »ù ¨ µá-
ÉáñÇÝ ëÇñáõÙ »ù Ñ³í³ë³ñ³ã³÷£ - ¸áõ Çñ³-
í³óÇ »ë, È³½³ñ, »ë µáÉáñÇÝ Ñ³í³ë³ñ³-
ã³÷ ã»Ù ëÇñáõÙ, - ³ë³ó êï³ÉÇÝÁ, - µ³Ûó
Ñ³ïÏ³å»ë ã»Ù ëÇñáõÙ éáõëÝ»ñÇÝ, Ññ»³Ý»-
ñÇÝ, Ñ³Û»ñÇÝ, µ»É³éáõëÝ»ñÇÝ, áõÏñ³ÇÝ³-
óÇÝ»ñÇÝ, áõ½µ»ÏÝ»ñÇÝ, Õ³½³ËÝ»ñÇÝ... ¶Ç-
ï»±ë, È³½³ñ, ¹áõ ÏÍÇÍ³Õ»ë, µ³Ûó »ë íñ³-
óÇÝ»ñÇÝ ¿É ã»Ù ëÇñáõÙ£ ¸ñ³ÝÇó ùÇã å³Ï³ë
ã»Ù ëÇñáõÙ »½¹ÇÝ»ñÇÝ, ·áõó» ³ÛÝ å³ï×³-
éáí, áñ ÏÛ³ÝùáõÙë »ñµ»ù Ýñ³Ýó ã»Ù ï»ë»É£
¸» É³í, ·Ý³°, ³ÝóÏ³óñá°õ ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ£
¸», ÇëÏ Ñ»ïá, ¸³íÇÃ ç³Ý, Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ã» ÇÝã
»Õ³í£ Î³·³ÝáíÇãÁ ·Ý³ó áõ ëÏë»ó ³ÝóÏ³ó-
Ý»É ÏáÉ»ÏïÇí³óáõÙÁ£ Ü³, ÇÑ³ñÏ», ¿¹ ·Ûáõ-
Õ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó ³í»ÉÇ ùÇã ¿ñ Ñ³ëÏ³-
ÝáõÙ, ù³Ý áãË³ñÁª ÓÏÝáñëáõÃÛáõÝÇó, µ³Ûó
÷áË³ñ»ÝÁ É³í ·ÉáõË ¿ñ Ñ³ÝáõÙ í³ËÇó,
ë³ñë³÷Çó, ³·³ÑáõÃÛáõÝÇó, ÙÇ Ëáëùáíª
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÇó£ àõ ·Ý³¯ó£
ø³ÝÇ-ù³ÝÇëÇÝ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»óÇÝ, ù³ÝÇ-
ëÇÝ ³ùëáñ»óÇÝ©©© ºí ³Ñ³ ³Ûëûñ, ¸³íÇÃ
ç³Ý, »ñµ ³ñ¹»Ý áÕç ã»Ý á°ã êï³ÉÇÝÁ, á°ã Î³-
·³ÝáíÇãÁ, áã áù ãÇ ³ëáõÙ, Ã» êï³ÉÇÝÁ Ïá-
É»ÏïÇí³óáõÙ ³ÝóÏ³óñ»ó, Ï³Ù ¿É Ã» Ïáõ-
ë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³íáñ»ó µáÉáñÇÝ ÏáÉïÝï»-
ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ â¿°, ·ïÝíáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, ¨
³Û¹åÇëÇù ùÇã ã»Ý, áñáÝù ³ëáõÙ »Ý. - ²Ù»Ý
ÇÝãáõÙ Ù»Õ³íáñ ¿ñ Î³·³ÝáíÇãÁ£ Ð»Ýó Ý³
¿ñ å³Ûù³ñáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹Ç ¹»Ù£
ºí ³Ñ³ Ùï³ÍáõÙ »Ù, ¸³íÇÃ ç³Ý, ³ÛÝáõ-
³Ù»Ý³ÛÝÇí ÇÝãåÇëÇ¯ ÑÇñ³íÇ ¹Çí³Ï³Ý
ÑÝ³ñ³ÙïáõÃÛ³Ùµ ¿ñ ûÅïí³Í êï³ÉÇÝÁ£ àõ
Çñ»ÝÇó ù³ÝÇ¯ ï³ñÇ Ñ»ïá ß³ñáõÝ³Ï»ó Ãáõ-
Ý³íáñ»É ÙÇÉÇáÝ³íáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ·Çï³Ï-
óáõÃÛáõÝÁ£ ºí ÇÝãå»ë ù³ß»ó Ë»Õ× È³½³ñ
ØáÇë»¨ÇãÇÝ, áñÝ Çñ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñáí »ñ-
µ»ù Ññ»³ ãÇ »Õ»É, ³ÛÉ ÙÇßï »Õ»É ¿ ³½ÝÇí áõ
³Ý½ÇçáõÙ ÏáÙáõÝÇëï-ÇÝï»ñÝ³óÇáÝ³-
ÉÇëï£ öñÏÇ°ñ Ù»½, î»ñ ²ëïí³Í, ¹ñ³ÝóÇó£
ºí áÕáñÙ»³¯£ Ð³íÇïÛ³Ýë Ñ³íÇï»ÝÇó£
²Ù»Ý£
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ºð²ÄÆÞîÜºðÀ ÌÆÌ²ÔàôØ ºÜ
Ü²Ê²ÜÒºÈÆ ²è²æ²ðÎ

Ð»Ý¹»ÉÇ §èÇÝ³É¹á¦ ûå»ñ³Ý Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÙ ¿ ÙÇ ×³ñåÇÏ ³é¨ïñ³Ï³Ý: ØÇ
ù³ÝÇ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, µáÉáñ ûñÇÝ³Ï-
Ý»ñÝ ëå³éíáõÙ »Ý áõ Ù»Í û·áõï µ»ñáõÙ
Ññ³ï³ñ³ÏãÇÝ: ì»ñçÇÝë ÙÇ ãÝãÇÝ ·áõ-
Ù³ñ ¿ ï³ÉÇë Ð»Ý¹»ÉÇÝ:

êï³Ý³Éáí ·áõÙ³ñÁª Ð»Ý¹»ÉÝ ³é¨ïñ³-
Ï³ÝÇÝ ³ëáõÙ ¿.

- àñå»ëÇ Ù»½ÝÇó áã Ù»ÏÁ ãÝ»Õ³Ý³,
ÙÛáõë ³Ý·³Ù ¹áõù ·ñ»ó»ù ûå»ñ³, ÇëÏ »ë
Ññ³ï³ñ³Ï»Ù:

Â²ÜÎ §ÆÜøÜ²¶Æð¦

â»Ë  ÏáÙåá½Çïáñ üñ³ÝïÇß»Ï ´»Ý¹³Ý
ß³ï µ³ñÇ Ù³ñ¹ ¿ñ: Èë»Éáí, áñ Çñ»Ýó ù³-
Õ³ùÝ ¿ Å³Ù³Ý»É »ñÇï³ë³ñ¹, áã Ñ³ÛïÝÇ
¨, å³ñ½ ¿, ãù³íáñ ÙÇ ÏáÙåá½Çïáñª ³ÛóÇ
¿ ·ÝáõÙ Ýñ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ï³ÝÁ ã·ïÝ»Éáíª
¹é³Ý íñ³ ·ñáõÙ ¿. §ä³ñá°Ý ³ñïÇëï, Ëá-
ñ³å»ë ËÝ¹ñáõÙ »Ù Ò»½ª µ³ñ»Ñ³×»É ÇÝÓ
Ùáï ×³ßÇ¦:

ºñÇï³ë³ñ¹ ÏáÙåá½ÇïáñÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³-
ÉÇë ëå³ë»É Çñ»Ý: Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³-
ÝáõÙ ¿: ê³Ï³ÛÝ, Ç ½³ñÙ³Ýë ´»Ý¹³ÛÇ, Ñ³-
çáñ¹ ûñÁ »ñÇï³ë³ñ¹ Ó³ËáÕ³ÏÁ Ñ³Ûï-
ÝíáõÙ ¿ ×³ßÇ ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ... ²Û¹å»ë ß³-
ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ »ñÏáõ ß³µ³Ã, ÙÇÝã¨ áñ ´»Ý-
¹³Ý Ýñ³Ý ÙÇ ûñ ³ëáõÙ ¿.

- ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ñ³×»ÉÇ »Ý Ó»ñ
Ùßï³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ »ë
÷áùñ-ÇÝã ½³ñÙ³ó³Í »Ù, áñ ³é³Ýó Ññ³-
í»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »ù Ó»ñ ³ÛóÁ:

- ¸áõù å»ïù ¿ áñ ÇÝÓ Ñ³ëÏ³Ý³ù, áÕáñ-
Ù³Í ï»ñ, - ³é³ñÏáõÙ ¿ ÑÛáõñÁ, - ³Ù»Ý ûñ,
»ñµ í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ù ïáõÝ áõ ¹é³Ýë íñ³
Ï³ñ¹áõÙ Ó»ñ ³½ÝÇí Ó»éùáí ·ñ³Í §ÇÝù-
Ý³·ÇñÁ¦, ã»Ù Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ çÝç»É ³ÛÝ
¨ å³ÑáõÙ »Ù Çµñ¨ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ýí»ñ. áõë-
ïÇ ̈  ã»Ù Ï³ñáÕ ãÑ³ÛïÝí»É Ó»½ Ùáï ×³ßÇ:
ÜÙ³Ý Ù»Í³ñ·á ¨ å³ïí³íáñ ³ÝÓÝ³íá-
ñáõÃÛ³Ý Ññ³í»ñÁ Ë»Õ× »ñ³ÅßïÇë Ñ³-
Ù³ñ ûñ»Ýù ¿:

§Òº¼ êä²ê²ðÎàôØ ¾
âø²ìàðàôÂÚàôÜÀ¦

ØÇ Ñ³ñáõëï áõ ×³Ý³ãí³Í Ù»Í³ïáÑÙÇÏ
·ñáõÙ ¿ ûå»ñ³ ¨ óáõÛó ï³ÉÇë øñÇëïáý
ìÇÉÉÇµ³É¹ ¶ÉÛáõÏÇÝ:

- ¸» ÇÝã, å³ñá°Ý, - ³ëáõÙ ¿ ¶ÉÛáõÏÁ, - Í³-
ÝáÃ³ó³ å³ñïÇïáõñ³ÛÇÝ, ûå»ñ³Ý
·ñí³Í ¿ Ñ³çáÕ, µ³Ûó, áñå»ë½Ç Ï³ï³ñ-
Û³É ÉÇÝÇ, Ó»½ å³Ï³ëáõÙ ¿ ãù³íáñáõ-
ÃÛáõÝÁ:

§ê²Î²ÚÜ ºê
ºð´ºø â¾Æ Ð²ðòÜàôØ...¦

ØÇ å³ï³ÝÇ Øáó³ñïÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ ¿, Ã»
ÇÝãå»ë ëÇÙýáÝÇ³ ·ñ»É:

- ¸áõù ¹»é ß³ï ÷áùñ »ù, ÇÝãáõ± ãëÏë»É
µ³ÉÉ³¹ ·ñ»Éáõó, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿
ÏáÙåá½ÇïáñÁ:

- ´³Ûó ã¿± áñ ¹áõù ëÏë»óÇù ëÇÙýáÝÇ³
·ñ»É, »ñµ ¹»é ï³ëÁ ï³ñ»Ï³Ý ¿É ãÏ³ÛÇù:

   - ²Ûá°, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Øáó³ñïÁ, -
ë³Ï³ÛÝ »ë »ñµ»ù ¨ áã áùÇ ã¿Ç Ñ³ñóÝáõÙ,
Ã» ÇÝãå»ë ·ñ»É:

Ð²ÜÖ²ðÆ
§â²ð²¶àðÌàôÂÚàôÜÀ¦

ØÇç³Ï ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ Ù»ç Ð³Û¹ÝÇÝ
Ý³Ë³ÝÓáÕÝ»ñ ß³ï Ï³ÛÇÝ: Üñ³ÝóÇó Ù»-
ÏÁ áñáßáõÙ ¿ ¹³ßÝ³ÏÇó ¹³ñÓÝ»É... Øáó³ñ-
ïÇÝ: Ü³ Ñ³Ý×³ñ»Õ ÏáÙåá½ÇïáñÇÝ Ññ³-
íÇñáõÙ ¿ Ñ³Ù»ñ·Ç, áõñ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ñ
Ð³Û¹ÝÇ Ïí³ñï»ïÁ: Î³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï Ý³ íñ¹áíí³Í ¹ÇÙáõÙ ¿ Øáó³ñïÇÝ.

- ºë »ñµ»ù ³Û¹å»ë ã¿Ç ·ñÇ:
- ºë ¨ë, - ³ßËáõÅáõÃÛ³Ùµ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ

¿ Øáó³ñïÁ, - ¨ ·Çï»±ù ÇÝãáõ. ³Û¹ ÑÇ³-
ëù³Ýã Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ áã »ë Ï³ñáÕ ¿Ç ëï»Õ-
Í»É, áã ¿Éª ¹áõù:

ú¶î²Î²ð ÊàðÐàôð¸

´»ÃÑáí»ÝÇ »ñÏñå³·áõ ·»ñÙ³Ý³óÇ ÙÇ
ÏáÙåá½Çïáñ, ³í³ñï»Éáí ´»ÃÑáí»ÝÇ
§üÇ¹»ÉÇá¦ ûå»ñ³ÛÇ Çñ ¹³ßÝ³Ùáõñ³ÛÇÝ
÷áË³¹ñáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ¿çÁ, ·ñáõÙ ¿. §ì»ñ-
ç³óñÇ ³ëïÍá û·ÝáõÃÛ³Ùµ¦: Ò»é³·ÇñÁ
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ´»ÃÑáí»ÝÇÝ. Ý³ áñáß áõÕÕáõÙ-
Ý»ñ ¿ ³ÝáõÙ ¨ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ: Ü³Û»Éáí
´»ÃÑáí»ÝÇ áõÕÕáõÙÝ»ñÁª ÷áË³¹ñáõÃÛ³Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ Çñ ·ñáõÃÛ³Ý ÏáÕùÇÝ ÝÏ³ïáõÙ
¿. §Ø³ÑÏ³Ý³óáõ°, ÑáõÛë¹ ¹Çñ ë»÷³Ï³Ý
áõÅ»ñÇ¹ íñ³¦:

úäºð² ²è²Üò
ºð²ÄÞîàôÂÚ²Ü

´»ÃÑáí»ÝÁ ¸ñ»½¹»ÝáõÙ ÉëáõÙ ¿ ä³»ñÇ
§È»áÝáñ³¦ ûå»ñ³Ý: Ü»ñÏ³Û³óáõÙÇó Ñ»-
ïá, »ñµ ä³»ñÁ ´»ÃÑáí»ÝÇÝ Ñ³ñóÝáõÙ
¿, Ã» ÇÝã Ï³ñÍÇùÇ ¿ Çñ ûå»ñ³ÛÇ Ù³ëÇÝ,
í»ñçÇÝë å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿.

- Ò»ñ ûå»ñ³Ý »ë ³ÛÝù³Ý Ñ³í³Ý»óÇ,
áñ »ñ¨Ç Ýñ³ Ñ³Ù³ñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ·ñ»Ù:

ºí ´»ÃÑáí»ÝÁ Ï³ï³ñ»ó Çñ ËáëùÁ: Ü³
³Û¹ ÝáõÛÝ ÝÛáõÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·ñ»ó Çñ §üÇ-
¹»ÉÇá¦ ûå»ñ³Ý:

ÜØ²Ü²ÎÀ

üñ³Ýëáõ³ ´áõ³É¹Ç»Ý ÎáÙ»¹Ç üñ³Ýë»-
½áõÙ áõÝ»ñ Çñ Ùßï³Ï³Ý ï»ÕÁ, ë³Ï³ÛÝ
»ñµ»ù ³ÛÝï»Õ ã¿ñ ÉÇÝáõÙ:

´³Ûó ÙÇ ³Ý·³Ù áñáß»ó ·Ý³É Ý»ñÏ³Û³-
óáõÙ ¹Çï»Éáõ: ºñµ Ý³ ÑëÏÇãÇÝ Ñ³ÛïÝ»ó
Çñ ³ÝáõÝÁ, í»ñçÇÝë Ï³ëÏ³Í³Ýùáí
½ÝÝ»ó Ýñ³Ý ¨ ³ë³ó.

- Æ°Ýã ³ÝÙÇï Ï³ï³Ï: Ø»Ýù ß³ï É³í »Ýù
×³Ý³ãáõÙ ÏáÙåá½Çïáñ ´áõ³É¹Ç»ÇÝ, Ý³
³Ù»Ý »ñ»Ïá ·³ÉÇë ¿ Ã³ïñáÝ, Ñ»Ýó ÑÇÙ³
¿É Ã³ïñáÝáõÙ ¿:

- ²Ñ³ Ã» ÇÝã, - å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÏáÙåá-
½ÇïáñÁ, - ³Û¹ ¹»åùáõÙ »ë ïáÙë Ï·Ý»Ù,
áñå»ë½Ç Í³ÝáÃ³Ý³Ù ´áõ³É¹Ç»Ç Ñ»ï:

Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÁÝ¹ÙÇçÙ³ÝÁ ´áõ³É¹ÇÝ
¹ÇÙáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ÏáãÇÝ.

- àõñ»ÙÝ ¹áõù ÏáÙåá½Çïáñ ´áõ³É¹Ç»±Ý
»ù, - ³ëáõÙ ¿ Ý³, - åÇïÇ Ëáëïáí³Ý»Ù,
¹³ ÇÝÓ ÙÇ ÷áùñ ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿, áñáí-
Ñ»ï¨ ³ñ¹»Ý ÑÇëáõÝ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ÃíáõÙ ¿,
Ã» ´áõ³É¹Ç»Ý »ë »Ù:


