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§Î³ñ¹áõÙ »Ù µÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
·ñ³ÍÝ»ñ¹, Ýñ³Ýó Ù»ç ¹áõ »ë »ñ»-
íáõÙ. ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ýëå³é ¿, Ý³ Çñ
ÍáóáõÙ Ñ³½³ñ³íáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ
áõÝÇ, áñáÝù ¹»é Ù»ñ ³ãùÇó áõ áõÕ»-
ÕÇó Ñ»ïá ·³ÕïÝÇ ÏÛ³Ýù »Ý í³-
ñáõÙ... î»ëÝ»É åÇïÇ Ï³ñáÕ³Ý³É:
àõß³¹Çñ Ý³ÛÇñ, ÷ÇÉÇëá÷³Ûáñ»Ý
Ý³ÛÇñ, Ùï³Í»Éáí Ý³ÛÇñ: î»ë³Í¹
³ÝóÏ³óñáõ Ñá·áõ¹ ÙÇçáí, Ñ»ïá
Ë³éÝÇñ ùá ½·³ó³ÍÝ áõ Ùï³-
Í³ÍÁª Ïï»ëÝ»ë, áñ ÙÇ ãÝãÇÝ µ³ÝÁ
ÇÙ³ëï³íáñí»ó, Ù»Í³ó³í, ¹³ñ-
Ó³í áõë³Ý»ÉÇ µ³Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ³-
Ù³ñ, Ý³¨ª Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ...
Î»Ý¹³ÝáõÝ Ï³Ù §³ÝßáõÝã¦ µÝáõ-
ÃÛáõÝÁ óáõÛó ï³Éáíª Ù»Ýù Ù»½ »Ýù
óáõÛó ï³ÉÇë: ¶ÉËÇ¯ »ë, ÇÝã »Ù
³ëáõÙ... Î»Ý¹³ÝÇÝ å³ïñí³Ï ¿
ÙÇ³ÛÝ, áñ ùá ³ë»ÉÇùÝ ³ë»ë ³ß-
Ë³ñÑÇÝ... ¸ñ³Ý Ó·ïÇñ: ¸»°, »ë
µ³Ý³ÉÇÝ Ó»éù¹ ïíÇ, ·Ý³ µÝáõ-
ÃÛ³Ý ·ÇñÏÁ, ï»°ë ¿¹ µ³Ý³ÉÇÝ Ýñ³
µ³½Ù³ÃÇí ¹éÝ»ñÇó áñÁ Ïµ³óÇ¦:

ì³ËÃ³Ý· ²Ý³ÝÛ³ÝÝ ¿ Çñ Ý³Ù³-
ÏáõÙ ·ñ»Éª µÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹áõ Ññ³-
ß³ÉÇ »ñ·ÇãÁ: ºí Ý³Ù³ÏÝ ¿É Ñ³ë-
ó»³·ñí³Í ¿ ³ÛÅÙ ³ñ¹»Ý ×³Ý³ã-
í³Í ³ñÓ³Ï³·Çñ ì³Éï»ñ Âáñáë-
Û³ÝÇÝ: àõëáõóãÇ Ý³Ù³ÏÁª Çñ ·ñ³-
Ï³Ý ë³ÝÇÝ, áñ áõßÇÙ ×³Ù÷áñ¹Ç
ÝÙ³Ýª å³ñ·¨³Í §Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
µ³Ý³ÉÇÝ¦ Ó»éùÇÝª ù³ÛÉ»ó Ýñ³ µ³-
ó³Í Ï³Ý³ã Ï³Í³ÝÝ»ñáí, ëÇñáí,
»ñÏÛáõÕ³ÍáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»ó
Ýñ³ ·áñÍÁ: ìÏ³ª §Î³ÝãáõÙ »Ý ë³-
ñ»ñÁ¦, §ÆÙ ³ßË³ñÑÁ¦, §È»éÝ»ñÇ
ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÁ¦, §ÎÛ³ÝùÁ ³ñÏ³ÍÝ»ñÇ Ù»ç¦, §ê³ñ»ñÝ ³ÛñíáõÙ
»Ý Ï³ñáïÇó¦, §Î»Ý¹³ÝÇ ÃÇñ³Ë¦, §ì³Ý³ÓáñÁ Ýñ³ ä³éÝ³ëÝ
¿ñ...¦ ·ñù»ñÁª áñëáñ¹³Ï³Ý, µÝ³ëÇñ³Ï³Ý å³ïÙí³ÍùÝ»ñ áõ
½ñáõÛóÝ»ñ, í»å áõ íÇå³Ï...

ìÏ³ª Ý³¨ §àñë³å³ïáõÙÁ¦: ²Ñ³, ³Ûëå»ë, ßáõñç »ñ»ù áõ Ï»ë
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ·ñ³Ï³Ý µ»ÕÙÝ³íáñ ×³Ý³å³ñÑª Ù»ñ ³ñÓ³-
ÏÇ ³ÛÝåÇëÇ »½³ÏÇ ¨ Ñ»ï³ùñùÇñ Å³Ýñ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª
áñëáñ¹³Ï³Ý å³ïÙí³ÍùÁ, µÝ³ëÇñ³Ï³Ý ½ñáõÛó-Ù³Ýñ³å³-
ïáõÙÁ, ·Çï³³ñÏ³Í³ÛÇÝ íÇå³ÏÝ áõ í»åÁ, Å³Ýñ»ñ, áñáÝó ÑÇÙ-
Ý³¹ÇñÁ Ù»ñ Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝùÁª ì³ËÃ³Ý· ²Ý³ÝÛ³ÝÝ
¿ñ: ÆëÏ Ï³Ý³ã ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ó·íáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ Ñ»éáõª ÐáíÑ³ÝÝ»ë
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ²Ïë»É ´³ÏáõÝó: Ð»Ýó ²Ý³ÝÛ³ÝÝ ¿É Ëñ³Ëáõë»É ¿
ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ ³Û¹ áÉáñïáõÙ. §Î³ñ¹áõÙ
»Ù Èáéí³ µÝ³ßË³ñÑÇÝ ÝíÇñí³Í Ýñ³ ·áñÍ»ñÁ, ³ë»ë Ñ»ÕÇÝ³-
ÏÇ Ñ»ï ù³ÛÉáõÙ »Ù Ù³ÝÏáõó ÇÝÓ Í³ÝáÃ ÍÙ³ÏÝ»ñáí ¨ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ ¿çÇó Ù»ñ ³Ýï³éÝ»ñÇ Ë³ß³Ù³ÑáïÝ »Ù ½·áõÙ: Â»¨
ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÇ ÝÛáõÃÁ Èáéí³ ÍÙ³ÏÝ»ñÝ »Ý ¨ Ýñ³Ýó Íá-
óáõÙ ³åñáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ, µ³Ûó áõß³¹Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ
ãÝÏ³ï»É, áñ Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ ·ñ»Éáíª Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ¹ñë¨áñáõÙ ¿ Çñ
Ý»ñùÝ³ßË³ñÑÁ, Çñ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ...
Üñ³ å³ïÙí³ÍùÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ë»ñ ¨ Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ »Ý
³é³ç³óÝáõÙ Ù»ñ µÝáõÃÛ³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å¦:

²Ûá°, ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÇ µÝ³ëÇñ³Ï³Ý-áñëáñ¹³Ï³Ý ³ñÓ³-
ÏÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª §àñë³å³ïáõÙ¦ ·ñùÇ ·ÉË³íáñ ½³ñÏ»ñ³ÏÁ Ñ»Ýó
³Û¹ ·³Õ³÷³ñÝ ¿ª ×³Ý³ã»É, å³Ñå³Ý»É, Ñ³ñëï³óÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ
µÝ³ßË³ñÑÝ áõ Ýñ³ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ëÇ-
ñá áõ ·áõñ·áõñ³ÝùÇ ½·³óáõÙÝ»ñáí ïá·áñ»É ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ,
Ýñ³Ý ÙÕ»É µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇ, Ù³ñ¹áõ ¨ µÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ï»-
óáõÃÛ³Ý »ñ³½³ÝùÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³í³ï Ý»ñ-
ßÝã»É:

´ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁª Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÉË³íáñ Ñ»-
ñáëÝ ¿, ³ÝßáõÝã-ßÝã³íáñ, Éáõé-Ñ³½³ñ³Ó³ÛÝ, í»Ñ áõ Ñá·»å³-
ñ³ñ ÙÇ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý ³ßË³ñÑª Çñ ³ßË³ñÑÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë,
·ñáÕÇ µÝ³å³ßï Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñëáñ¹áõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë

ÙÇçáó ¿ µÝ³ßË³ñÑÁ ×³Ý³ã»Éáõ,
Ýñ³ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³Ïó-
í»Éáõ, Ñá·»å»ë Ñ³ñëï³Ý³Éáõ ÙÇ-
çáó: Ð³ïÏ³å»ë ³Ûë ³éáõÙáí §àñ-
ë³å³ïáõÙÁ¦ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ¨
¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ
áõ ·ñ³íÇã ß»ñï»ñ áõÝÇ: àñë³å³-
ïáõÙÝ»ñÇ ³Ýµ³Å³Ý áõÕ»ÏÇóÝ»-
ñÁª ³ñÏ³Í³ÛÇÝ-¹»ï»ÏïÇí ï³ñ-
ñ»ñÁ, Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅáõÃÛáõÝ »Ý
Ñ³Õáñ¹áõÙ ½ñáõÛóÇÝ, ¨ ×³Ý³ãá-
Õ³Ï³Ý-áõëáõóáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃÝ ³Ý-
ÝÏ³ï §Ù³ñë»Éáí¦ª ÁÝÃ»ñóáÕÁ
ßáõÝãÁ å³Ñ³Í Ñ»ï¨áõÙ ¿ ëÛáõÅ»Ç
Ù»çÁÝ¹ÙÇçíáÕ ×ÛáõÕ³íáñáõÙÝ»-
ñÇÝ, Ñ»ñáëÝ»ñÇ ³ñ³ñùÝ»ñÇÝ: ¶ñ-
ùÇ §ÆÙ µ³ñ»Ï³ÙÁ¦, §Ø³ñ¹Á Ññ³-
ó³Ýáí¦, §²ñÏ³Í³ÛÇÝ å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ¦ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ ï»Õ
·ï³Í Ñ»ï³ùñùÇñ áñëáñ¹³Ï³Ý
áõ µÝ³ëÇñ³Ï³Ý å³ïáõÙÝ»ñÁ Ù»ñ
»½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÇ íÏ³Û³·ñ»ñ »Ý,
ÇëÏ ³Ñ³ §´áÕáù Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³-
ÍÇÝ¦ Ëáñ³·ñáíª Ñ»Ýó Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³ëó»³·ñí³Í ÇÝùÝ³ïÇå Ý³Ù³-
ÏÇ ï³Ï ëïáñ³·ñ»É »Ý... Ï»Ý¹³-
Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ,
Ñ³í³ïáí, áñ µÝáõÃÛ³Ý ·»Õ»óÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýñ³ ßÝã³íáñ-³ÝßáõÝã
½³í³ÏÝ»ñÇ íñ³ Ó»éù µ³ñÓñ³ó-
ÝáÕ ³ÝËÇÕ× Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ í»ñ-
ç³å»ë ÏÑ³ëÏ³Ý³, Ã» ¹ñ³Ýáí ÇÝã
Ù»Í ó³í ¿ å³ï×³éáõÙ Ýñ³Ýó ¨
»ï ÏÏ³Ý·ÝÇ ³Û¹ Ñ³Ýó³·áñÍ ×³-
Ý³å³ñÑÇó:

²Ñ³ ³Ûëå»ë, Ñ³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÇ,
Ýñ³ µÝ³ßË³ñÑÇ, áñëáñ¹áõÃÛ³Ý

·³ÕïÝÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõë³Ý»ÉÇ §¹³ë»ñ¦ ë»ñï»Éáí, ·Çï»ÉÇù-
Ý»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáíª ÁÝÃ»ñóáÕÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ì³Éï»ñ Âáñáë-
Û³ÝÇ µÝ³ë»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ µ³ñÇ áõ Éáõë³íáñ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï ¿
Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ, áõñ³Ë³ÝáõÙ ¨ ïËñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï, ³½Ýíáõ-
ÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ
Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý, ³ÝÏ»ÕÍ ÁÝÏ»ñ³ëÇñáõÃÛ³Ý, µÝáõÃÛ³Ý å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ññ³ß³ÉÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ ïá·áñíáõÙ: àõ
Ý³¨ Ñ³Ù³ÏíáõÙ ¿ µÝáõÃÛ³Ý ßÝã³íáñ áõ §³ÝßáõÝã¦ ½³í³ÏÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹»å ¹³Å³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¹ñë¨áñáÕ, ³ÝËÇÕ× ³ñ³ñùÝ»ñ
Ï³ï³ñáÕ ã³ñ³·áñÍÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ó·ïáõÙáí: ÆÑ³ñÏ»,
§àñë³å³ïáõÙ¦ ·ñùÇ ³é³ÝÓÇÝ ½ñáõÛóÝ»ñáõÙ Ý³¨ ã³÷³½³Ýó-
í³Í, ³ÝÑ³Ùá½Çã ¹Çåí³ÍÝ»ñ Ï³Ý, Ëñ³ï³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹-
·Íí³Í ß»ßï³¹ñáõÙÝ»ñ, µ³Ûó ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ñ³Ù³ñÛ³ ³ÝÝÏ³ï»ÉÇ
ß»ñï ¿ µÝ³Ëáë³Ï³Ý å³ïáõÙ³ß³ñ»ñÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ÑÛáõëí³Í-
ùáõÙ: ¶ñáÕÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Éáõë³íáñ ³ßË³ñÑÇ µÝ³ëÇñ³-
Ï³Ý ï³ñ»ñùÁ, ×ßÙ³ñÇï ¨ ³ÝÏ»ÕÍ å³ïáõÙÁ, Ù³ñ¹áõ ¨ µÝáõ-
ÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý »ñ³½³Ýùáí ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ å³ñáõñáÕ
½·³óáõÙÝ»ñÁ ÇßËáÕ-³é³ç ï³ÝáÕ ½³ñÏ»ñ³Ï »Ý ¹³éÝáõÙ, ¨
Ù»Ýù ¹»é »ñÏ³ñ ¹áõñë ã»Ýù ·³ÉÇë µÝáõÃÛ³Ùµ ßÝãáÕ ¨ Ýñ³Ýáí
ÇÙ³ëï³íáñí³Í §Ï³Ý³ã ¹³ë³ñ³ÝÇó¦: ²Û¹ §¹³ë³ñ³ÝáõÙ¦
ë»ñÝ¹»-ë»ñáõÝ¹ µÝ³ëÇñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÝ ¹³ë»ñ »Ý í³ñ»É Ù»ñ
Ýß³Ý³íáñ ·ñáÕÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ: ²Ñ³ ¨ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³Ï-
Ý»ñáõÙ Ýñ³Ýó ¿ ÙÇ³ó»É ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÁ: §´Ý³ßË³ñÑÇë ¨
ÇÙ Ñá·áõ »ñ·Ç ÙÇ ù³ÝÇ µ³ñÇ ÑÝãÛáõÝ »Ù ÷áñÓáõÙ ÷áË³Ýó»É
ù»½, ÇÙ ÁÝÃ»ñóáÕ¦, - Ñ³Ù»ëïáñ»Ý Ëáëïáí³Ý»É ¿ ·ñáÕÁ:

ºí ¹³ Ýñ³Ý Ñ³çáÕíáõÙ ¿:
ÈÛáõ¹íÇ· Î²ð²äºîÚ²Ü,ÈÛáõ¹íÇ· Î²ð²äºîÚ²Ü,ÈÛáõ¹íÇ· Î²ð²äºîÚ²Ü,ÈÛáõ¹íÇ· Î²ð²äºîÚ²Ü,ÈÛáõ¹íÇ· Î²ð²äºîÚ²Ü,

µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ

§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ áõ ëï»Õ-§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ áõ ëï»Õ-§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ áõ ëï»Õ-§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ áõ ëï»Õ-§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÝ áõ ëï»Õ-
Í³·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³Ûñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ý-Í³·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³Ûñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ý-Í³·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³Ûñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ý-Í³·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³Ûñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ý-Í³·áñÍ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ù³Ûñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ý-
ÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ å³ßïÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ å³ßïÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ å³ßïÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ å³ßïÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ å³ßï³³³³³ÙáõÝù áõÝ»óáÕ, ÇÝùÝ ¿É ¹ñ³ ÙÇÙáõÝù áõÝ»óáÕ, ÇÝùÝ ¿É ¹ñ³ ÙÇÙáõÝù áõÝ»óáÕ, ÇÝùÝ ¿É ¹ñ³ ÙÇÙáõÝù áõÝ»óáÕ, ÇÝùÝ ¿É ¹ñ³ ÙÇÙáõÝù áõÝ»óáÕ, ÇÝùÝ ¿É ¹ñ³ ÙÇ
Ù³ëÝÇÏÁ ¹³ñÓ³Í ëÇñ»ÉÇ ³ñÓ³Ï³·ñÇÝ ó³ÝÏ³-Ù³ëÝÇÏÁ ¹³ñÓ³Í ëÇñ»ÉÇ ³ñÓ³Ï³·ñÇÝ ó³ÝÏ³-Ù³ëÝÇÏÁ ¹³ñÓ³Í ëÇñ»ÉÇ ³ñÓ³Ï³·ñÇÝ ó³ÝÏ³-Ù³ëÝÇÏÁ ¹³ñÓ³Í ëÇñ»ÉÇ ³ñÓ³Ï³·ñÇÝ ó³ÝÏ³-Ù³ëÝÇÏÁ ¹³ñÓ³Í ëÇñ»ÉÇ ³ñÓ³Ï³·ñÇÝ ó³ÝÏ³-
ÝáõÙ ¿ »ñÏ³ñ, µ»ÕÙÝ³íáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:ÝáõÙ ¿ »ñÏ³ñ, µ»ÕÙÝ³íáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:ÝáõÙ ¿ »ñÏ³ñ, µ»ÕÙÝ³íáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:ÝáõÙ ¿ »ñÏ³ñ, µ»ÕÙÝ³íáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:ÝáõÙ ¿ »ñÏ³ñ, µ»ÕÙÝ³íáñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:

Ø²ð¸À ØºÌ Ä²Ø²Ü²ÎÆ Øºæ – ì²Èîºð ÂàðàêÚ²ÜÆ
§Ðà¶àô ºð¶ºðÀ¦ª ÐÚàôêì²Ì ´ÜàôÂÚ²Ü ¶²ÔîÜÆøÜºðÆò
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20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÙÝ³óÇÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ«
»ñµ ³ëáõÙ ¿ÇÝù ÙáÝáåáÉÇëï ¨ å³ïÏ»-
ñ³óÝáõÙ ï½ñáõÏÝ»ñÇ« áñáÝù ÍÍáõÙ »Ý Åá-
Õáíñ¹Ç ³ñÛáõÝÁ£ ²Ûëûñ ³Û¹ ÙáÝáåáÉÇëïÝ»-
ñÁ ÛáÃ ë³ñÇó« ÛáÃ ÍáíÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ã»Ý« ¨
å³ïÏ»ñ³óÝ»Éáõ Ï³ñÇù ãÏ³© Ýñ³Ýù Ù»½
Ñ»ï »Ý« Ù»ñ Ù»ç« ËáëáõÙ »Ý Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³Ý-
·³Ù Ñ³Û »Ý« å³ñ½³å»ë ÙáÝáåáÉÇëïÁ
¹³ñÓ»É ¿ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ï»ñ« ÇëÏ ÙáÝáåá-
ÉÇ³Ýª Ù»Ý³ßÝáñÑ£ ºí ù³ÝÇ áñ ³ñÛ³Ý Ñ³Ù³-
ï»Õ»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñó Ï³« Ýñ³Ýù ·»ñ³¹³-
ëáõÙ »Ý ÍÍ»É Ñ³ÛÇ ³ñÛáõÝÁ£

ºñµ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ áñ¨¿ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝ
¥Ëáëùë ß³ï ëáíáñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³-

ëÇÝ ¿« ÇÝãå»ë Ï³ë»ÇÝ Ýáñ³Ñ³Û»ñÁª áã ¿ÉÇ-
ï³ñ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ« ³ë»Ýù Ó»Ã«
³ÉÛáõñ®¤« ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ñ³Ù³ñ å³ñ½áõÙ
¿« áñ »ñÏñáõÙ ³Û¹ ³åñ³ÝùÇ Ù»Ý³ßÝáñÑ Ï³«
³ÛëÇÝùÝª ¹ñ³ í³×³éùÁ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ Ù»-
Ý³ßÝáñÑ³ïÇñáç Ó»éùáõÙ« ³ÛëÇÝùÝª ³½³ï
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ« ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ëí³ÍÁ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Ãá-
½»ñ »Ý ¥·ñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ýáíª ³ãù³Ï³åáõ-
ÃÛáõÝ¤« ¨ í»ñÁ Ýß³Í ³ÝÓÁ Ïáõ½»Ý³ª Ïµ³ñÓ-
ñ³óÝÇ ·ÇÝÁ« Ïáõ½»Ý³ª ÏÃáÕÝÇ ÝáõÛÝÁ ¥Çç»ó-
Ù³Ý Ù³ëÇÝ Ëáëù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ¤£

Ð³ë³ñ³Ï Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ»ñë ¥ß³¯ï Ñ³-
ë³ñ³Ï¤ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù Ñ»-
éáõëï³»Ã»ñÇó »ñµ»ÙÝ-»ñµ»ÙÝ ÑÝãáÕ ÏÁó-
Ïïáõñ« ÃéáõóÇÏ ³ÏÝ³ñÏÝ»ñÇó£ Èë»É »Ýù« áñ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ í»-
ñ³ÑëÏáÕ ï»ëãáõÃÛáõÝ ¥Ï³Ù ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý¤£
²Û¹ Ï³éáõÛóÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ å³ñ½»Éáõ ¨
í»ñ³ÑëÏ»Éáõª ·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ûñÇÝ³-
ã³±÷ ¿« Ã»± Ï³Ù³Û³Ï³Ý£ ì»ñçÇÝ Ã³ÝÏ³-
óáõÙÝ»ñÇ ³éÇÃáí ¿ÉÇ å»ï³Ï³Ý ãÇÝáíÝÇÏÁ«
áñ ÃíáõÙ ¿ñª å»ïù ¿ å³ßïå³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç
ß³Ñ»ñÁ« Ñ»éáõëï³óáõÛóáí »é³Ý¹³·ÇÝ Ñ³-
í³ëïÇ³óÝáõÙ ¿ñ ¥ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ ³ë»ñ §Ñáñë
³ñ¨¦¤« áñ í»ñçÇÝ Ã³ÝÏ³óáõÙÝ»ñÝ ûñÇÝ³-
ã³÷ »Ý« µ³Ûó áñå»ë½Ç Ù»Ý³ßÝáñÑ³ï»ñÁ
ß³ï ãá·¨áñíÇ« Çñ»Ýù ÷áñÓ»É »Ý Ï³ñ·Ç
Ññ³íÇñ»É Ýñ³Ý ¨ ïáõ·³Ý»É »Ý 100000 Ï³Ù
200000 ¹ñ³Ù ¥21-ñ¹ ¹³ñáõÙ Éë³Íë ³Ù»Ý³-
½³í»ßï³Ï³Ý ½³í»ßïÁ¤£ ¸³ï³å³ßïå³-
ÝÇ ï»ëù ÁÝ¹áõÝ³Í ãÇÝáíÝÇÏÁ ß³ñáõÝ³-

ÆÜâÆ±ò ¾ êÎêìàôØ Ð²ÚðºÜÆøÀ
ÏáõÙ ¿ñ Ãí³ñÏ»É ³ÛÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ« áñ §Ë»Õ×¦ ÙáÝáåáÉÇëïÁ
ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³åñ³ÝùÁ
ï»Õ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ¶Çï»ù Ñ»±ßï ¿« ÇÝã-
áñ ï»Õ Ý³íÃÝ ¿ Ã³ÝÏ³ó»É« ÙÇ áõñÇß ï»Õ
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ¿« ÙÇ ³ÛÉ ï»Õ ï»éáñÇëï-
Ý»ñÁ ÇÝùÝ³ÃÇé »Ý ·ñ³í»É® ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ
÷áÃáñÇÏÝ»ñ »Ý« ºíñáå³ÛáõÙ ãÝ³Ë³ï»ë-
í³Í ÓÛáõÝ ¿ ï»Õ³ó»É® Ð³ñ·»ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹«
¹ÇÙ³ó»°ù« 10« 20« 30« 35 ¹ñ³ÙÁ Ç±Ýã ¿« áñ ßáõ-
Ëáõñ »ù ¹ñ»É« ÙÇ Ùáé³ó»ù« áñ Ãáß³ÏÝ»ñÝ
áõ Ýå³ëïÝ»ñÁ Ñ³½³ñÝ»ñáí »Ý µ³ñÓñ³-
ó»É®

Ø»Ï-Ù»Ï Ùï³ÍáõÙ »Ù« ³í»ÉÇ É³í ã¿±ñ ÉÇÝÇ«
»Ã» Ù»ñ »ñÏñáõÙ Ùßï³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÉÇÝ»ÇÝ£ ÖÇßï ¿« áõÕ»ÕÝ»ñÇë ÏáßïáõÏÝ»ñÁ
Ï³í»É³Ý³ÛÇÝ« µ³Ûó ÙáÝáåáÉÇëïÝ»ñÇ ë³Ý-
Ó»ñÁ ù³ß³Í Ïå³Ñ»ÇÝ ¥å³ñ½íáõÙ ¿ª ¹³ ÑÝ³-
ñ³íáñ ¿« µ³Ûó ÙÇ³ÛÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
³é³ç¤£

ØÇ »ñ· Ï³ñ© §ÆÝãÇ±ó ¿ ëÏëáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ¦£
èáÙ³ÝïÇÏ »ñ· ¿ñ« áñï»Õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÏÁë-
íáõÙ ¿ñ Í³éÇó« µ³ÏÇó« Ù³ÛñÇÏÇ ÅåÇïÇó£
²Ûëûñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É« áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÏëíáõÙ
¿ ·ñå³ÝÇó© ³Õù³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ¹³ï³ñÏ
·ñå³ÝÇó« Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ÉÇùÁ ·Áñ-
å³ÝÇó£ ÆëÏ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»Éª
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÏëíáõÙ ¿ ÙáÝáåáÉÇëïÇ Í³Ï ³ã-
ùÇó ¨ É³ÛÝ ·ñå³ÝÇó« áñï»Õ Ý³ ß³ï Ñ³Ý-
·Çëï Ï³ñáÕ ¿ ï»Õ³íáñ»É ³Ûë Ñ³Ûñ»ÝÇù Ïá-
ã»óÛ³ÉÁ£

ì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Ü

§Î³ïáõÝ ãáñ³ó³í« ÙáõÏÁª ½áñ³ó³í¦« §ÊáõÉÇÝ
Ñ³ñë³ÝÇù ¿ÇÝ ³ÝáõÙ« ³ëáõÙ ¿© §¾ë Ç±Ýã ¹Ùµ¹Ùµáó
¿¦« §¶»ïÁ ·Ý³ó« ³í³½Á ÙÝ³ó¦« §ÌáõÉáõÃÛáõÝÁ
Ñ»ñÝ ¿« ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁª áñ¹ÇÝ¦« §ÒÛáõÝÝ Ç±Ýã
·ÇïÇ« áñ ³Õù³ïÁ ÷³Ûï ãáõÝÇ¦®

ºí ³Ûëå»ë 96 ³ë³óí³Íù£ Ð»ïá Ç±Ýãª Ï³ë»ù£
ä³ï³ëË³Ý»Ù© ³Û¹ ³ë³óí³ÍùÝ»ñÁ Ñ»Ýó ³ÛÝ-
å»ë« ÇÝã-áñ ÙÇ ·ñùáõÙ ã»Ý Ñ³í³ùí³Í« ³ÛÉ Ý»ñ-
³éí³Í »Ý ÉáïáÛ³Ë³ÕÇ Ù»ç« áñ ëï»ÕÍ»É ¿ Ðáí-
Ñ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ£ Úáõñ Ó»éùáí£

ºí ³ÛÝ ¿É »±ñµª ã³ñ³Õ»ï 15 ÃíÇÝ« »ñµ »ñÏÇñÁ
áÕáÕí³Í ¿ñ áñµ áõ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáí« Ñ³Ù³ï³-
ñ³Í Ã»ñëÝí³ÍáõÃÛáõÝ áõ Ãßí³éáõÃÛáõÝ ¿ñ£ ºí ³½-
·³ÛÇÝ ó³íÁ ëñïáõÙ Ï³ÝÃ»Õ³Í Ð³Ûáó Ù»Í µ³-
Ý³ëï»ÕÍÁ áñáß»ó Å³Ù³Ýó³ÛÇÝ Ë³Õ ëï»ÕÍ»Éª
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»Ýó³ÕÁ ÙÇ ÷áùñ Ã»Ã¨³óÝ»É«
åëïÇÏ ÑáõÛë Ý»ñßÝã»É ¨« Ñ³í³Ý³µ³ñ« áñ ·áõó»
³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿« Ñá·¨áñ ëÝáõÝ¹ ï³É Çñ Åá-
Õáíñ¹ÇÝ£ ¥â¿± áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ë³óí³Íù Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý ÙïùÇ áõ ËáëùÇ Ëï³óí³Í ³ñï³-
Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿« ÇÝãÁ ¹ñ¹áõÙ ¿ ËáñÑ»É áõ Ùï³Í»É«
Ý³¨ ÑáõÛë ¿ ï³ÉÇë¤£ ºí ù³ÝÇ áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
Ñ³Ý×³ñ»Õ ¿ñ« µéÝ³Í ·áñÍÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ å³ï³-
Ñ³Ï³Ý áõ ³ÝóáÕÇÏ ÉÇÝ»É£

ºí« ³Ñ³« ëï»ÕÍáõÙ ¿ 96 ³ë³óí³ÍùÝ»ñÇó
Ï³½Ùí³Í Ë³Õ-ÉáïáÝ« áñÇ ëÏ½µáõÝùÁ ÝÙ³Ý ¿ Ñ³ÛïÝÇ« ³í³Ý¹³Ï³Ý
ÉáïáÛÇÝ« ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ« áñ å³ñ½ Ãí»ñáí Ë³Õ³-
ù³ñ»ñÇÝ ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý ÃÕÃ³ù³ñï»ñÁª áñ¨¿ ³ë³óí³ÍùÇ Ï»-
ëáí« ÇëÏ ÙÛáõë Ï»ëÁ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ·ïÝ»Ý Çñ»Ýó Ë³Õ³-
ï³Ëï³ÏÝ»ñÇÝ« áñáÝù 8-Ý »Ý« ³ÛëÇÝùÝª áõÃ Ù³ñ¹ ¥Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ
Ùáï³íáñ ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý« ·áõÙ³ñ³Í« Ã»ñ¨ë« Ý³¨
Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ÑÛáõñ¤ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ë³Õ³É£

ºñµ Ó»éù µ»ñ»óÇ ÃáõÙ³ÝÛ³Ý³Ï³Ý Ë³Õ-ÉáïáÝ« ÙÇ Ùï³í³Ëáõ-
ÃÛáõÝ áõÝ»Ç« áñ ³Ûëûñí³ Ù»ñ Ï»Ýë³Ï»ñåÁ« áñÁ ß³ï µ³Ýáí ï³ñ-

¼²ðØ²Ü²ÈÆ« ¼²ðØ²Ü²ÈÆ ÂàôØ²ÜÚ²ÜÀ
µ»ñíáõÙ ¿« µ³Ûó« Ëáëïáí³Ý»Ýù« áñ ß³ï µ³Ýáí
¿É ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ Ù»ñ ³åáõå³å»ñÇ 100-³ÙÛ³ í³Õ»-
ÙáõÃÛ³Ý Ï»Ýó³ÕÇÝ« ãÇ Ëñ³ËáõëíÇ ¨ ÇÝÓ ãÇ Ñ³-
çáÕíÇ ÁÝï³ÝÇùÇë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ·áÝ» Ù»Ï ³Ý-
·³Ù Ñ³Ù³ËÙµ»É ë»Õ³ÝÇ ßáõñç áõ Ë³Õ³É£ ´³Ûó«
µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ« ÃáõÙ³ÝÛ³Ý³Ï³Ý ÉáïáÝ Ù»Í
Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹áõÝí»ó ÁÝï³ÝÇùÇë ÏáÕ-
ÙÇó« ¨ Ñ»Ýó ÝáõÛÝ »ñ»ÏáÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ë³-
Õ³óÇÝù£ ²í»ÉÇÝ« Ñ³çáñ¹ ûñ»ñÇÝ Ù»ñ ïáõÝ ³Ûó»-
É³Í ÑÛáõñ»ñÁ ¨ë« Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³Éáí Ù»ñ §Éá-
ïáë»Õ³Ý³Ë³ÕÇÝ¦« á·¨áñí³Í áñáß»óÇÝ« áñ
Çñ»Ýù ¿É »Ý ³Ýå³ÛÙ³Ý Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ë³ÕÁ£

¶áõó» Éáïá-Ë³Õáí Ù»ñ ³Ûë Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ý
å³ï×³éÁ ÙÇ³å³Õ³Õ« ë»ñÇ³ÉÝ»ñáí ·»ñÑ³·»-
ó³Í« ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ í»×»ñÇó ·»ñ-
Ñá·Ý³Í Ï»Ýó³ÕÝ ¿« áñÇó ß³ï »Ýù Ó³ÝÓñ³ó»É«
µ³Ûó áõÅ áõ Ï³Ùù ãáõÝ»Ýù Ññ³Å³ñí»Éáõ£ ²ÝÑ»ñ-
ù»ÉÇ ¿ ÙÇ µ³Ý© ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Ý·³Ù Å³Ù³Ýó³ÛÇÝ
Ë³Õ ëï»ÕÍ»ÉÇë Ñ³Ý×³ñ»Õáñ»Ý ¹ÇÙ»É ¿ ÅáÕá-
íñ¹³Ï³Ý å³ñ½« ½áõÉ³É« Ù³ùáõñ« í×Çï ³ÏáõÝ-
ùÇÝ£

Ð»ïá ï»Õ»Ï³ó³« áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ áõñÇß Ë³Õ»ñ
¿É ¿ ëï»ÕÍ»É« áñáÝù å³Ï³ë ³ñÅ»ù³íáñ ã»Ý£ ºí
Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ«
áñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ í»ñ³ÍÝí»É ¿ ³Ûë ³é³çÇÝ

Ë³Õ-ÉáïáÝ« Ù»ÏÇÏ-Ù»ÏÇÏ Ï³Ù« ÇÝãå»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ï³ë»ñ« ÙÇÝ-
ÙÇÝ ÙÝ³ó³ÍÇÝ ¿É Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ ¨ Ïí»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏÇ£

¶áñÍÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝë Ñ³ÛïÝ»Éáõó Ñ»ïá
ã»Ù Ï³ñáÕ ÝáñÇó áõ ÝáñÇó ÑÇ³óÙáõÝùë áõ ½³ñÙ³Ýùë ã³ñï³-
Ñ³Ûï»É Ù»Í Ñ³Ûáñ¹áõ Ñ³Ý¹»å« áõÙ Ù»Í³·áõÛÝ ³ñÅ³ÝÇùÁ Ù³ñ¹³-
ëÇñáõÃÛáõÝÝ ¿£

ì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Üì³ñ¹ÇÏ ì²ð¸²¼²ðÚ²Ü
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

ì»ñçÇÝ Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»É³ó»É
¿ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ: ²Ûë »Ý
íÏ³ÛáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ³íÇ³ïáÙë»ñÇ í³×³éùÇ
Í³í³ÉÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³¨ »ñ¨³ÝÛ³Ý, ¨ Ñ³ïÏ³-
å»ë Ù³ñ½³ÛÇÝ ß»Ýù»ñÇ ÉáõÛë»ñÇ ûñ»óûñ
Ù³ñáõÙÁ: §¼í³ñÃÝáó¦ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ å³ïÙ»ó, áñ
ÓÙé³Ý ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ·ñ»Ã» ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý
¿ÇÝ Ù³ïÝí³Í, ÇëÏ ³Ûë ßñç³ÝáõÙ ³ÛÝù³Ý
ß³ï »Ý Ù»ÏÝáÕÝ»ñÁ, áñ Ñ³½Çí »Ý Ñ³ëóÝáõÙ
Ñ»ñÃ»ñÇÝ ëå³ë³ñÏ»É:

§²1+¦-Ç Ñ³ñóÇÝ, Ã» Ù»ÏÝáÕÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³-
Ï³ÝáõÙ ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³óáÕ-
Ý»±ñÝ »Ý, ³¹ÙÇÝ³ëïñ³óÇ³ÛÇ ³ßË³ï³-
ÏÇóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ å³ï³ëË³Ý»ó.§¶Çï»ù,
³Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï »Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí Ù»Ï-
ÝáÕÝ»ñÁ ¨ Ï³ñáÕ »Ù Ý³¨ ³ë»É, áñ ÑÇÙÝ³-
Ï³ÝáõÙ Ù³ñ½»ñÇó »Ý, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñÇë
µ³ñµ³éÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë ³Ï³Ýç »Ý ½³ñ-
ÝáõÙ: êñ³ÝÇó Ù»Ï ß³µ³Ã ³é³ç ³í»ÉÇ ß³ï
¿ÇÝ ·Ý³óáÕÝ»ñÁ: â»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É, Ã» ÇÝãÇ

Ï³ñáÕ ¿ Ó·í»É ÙÇÝã¨ ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙÇë:
§àõñÙÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇó ¿É ÷³ëï»óÇÝ, áñ
ÏáÝÏñ»ï Ãí»ñáí ã»Ý Ï³ñáÕ ³ë»É, ë³Ï³ÛÝ
ÇëÏ³å»ë ³Ûë Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï
¿ ³í»É³ó»É Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñáÝù
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ÝáõÙ »Ý ØáëÏí³: ²µáíÛ³Ý
ù³Õ³ùÇ ³íÇ³Ï³ë³Ý»ñÇó Ù»ÏÇ ïÝûñ»ÝÝ
¿É ÝÏ³ï»ó, áñ ³µáíÛ³ÝóÇÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ
Ñ³ïÏ³å»ë ³Ûë »ñÏáõ ß³µ³ÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ ¿ ß³ï ëå³éíáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ¨ àõÏ-
ñ³ÇÝ³ÛÇ ïáÙë»ñÁ, ÇÝãÁ ÏïñáõÏ ï³ñµ»ñ-
íáõÙ ¿ ÙÝ³ó³Í µáÉáñ ³ÙÇëÝ»ñÇ í³×³éùÇó:

§Ø»ÏÝáõÙ »Ù, ù³ÝÇ áñ ÇÙ ÝÙ³Ý Ù³ëÝ³-
·»ïÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ ÏñÏÝ³ÏÇ ·áõÙ³ñ Ï³-
ñáÕ ¿ í³ëï³Ï»É¦, - §²1+¦-ÇÝ ³ë³ó û¹³Ý³-
í³Ï³Û³ÝÇ áõÕ¨áñÝ»ñÇó ²ñ³ÙÁ: ÆëÏ ûñÇ-
Ý³Ï êÇÙáÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÁ ³Ù»Ý³-
Í³Ýñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ãÉù»ó Ð³Û³ëï³ÝÁ, ³Ûëûñ
µéÝ»É ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ áõÕÇÝ. §²ñ»ÝÇÇ µÝ³ÏÇã
»Ýù: ²åñáõÙ ¿ÇÝù ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·ÛáõÕáõÙ,
å³Ûù³ñ»É »Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ Ïïáñ Ñá-
ÕÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ Ñ³ëÏ³ó³, áñ ³Ûë-
ï»Õ ³ÛÉ¨ë ³åñ»ÉÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿: âÝ³Û³Í ³½-
·³ëÇñáõÃÛ³Ýëª å»ïù ¿ Ù»ÏÝ»Ù, ù³ÝÇ áñ
»ñ»Ë³Ý»ñÇë É³í ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ µ³ñÓñ í³ñ-
Ó³ïñíáÕ ³ßË³ï³Ýù ¿ å»ïù¦: Î³ñ»ÝÝ ¿É
å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ²ØÜ-áõÙ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ß³-
ñáõÝ³Ï»É. §ºÃ» Ñ³çáÕíÇ ÁÝï³ÝÇùÇë ¿É
ï³Ý»É, ³å³ ¹Åí³ñ ¿É í»ñ³¹³éÝ³Ù: ê³
»ñÏÇñ ãÇ, áñ Ù»Ýù ³åñ»Ýù¦:

ÆÝã¨¿, ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³Ûáõ-
ÃÛáõÝÁ ³Ûë ³Ùëí³ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»-
Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏÑ³ÛïÝÇ ³Ùëí³ í»ñçÇÝ ûñÁ:
ê³Ï³ÛÝ Ýß»Ýù, áñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ û¹³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáí áõÕ¨áñ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ
ÃÇíÁ Ï³½Ù»É ¿ 1 ÙÇÉÇáÝ 405 Ñ³½³ñ 600
Ù³ñ¹:

Ñ»ï¨³Ýù ¿ ÝÙ³Ý ³ñï³ÑáëùÁ: ºÃ» ³ë»Ùª
ë»½áÝ ¿, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ÝáõÙ »Ý,
»ñ¨Ç ×Çßï ãÇ ÉÇÝÇ, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý å³ïÏ»ñ
¿ñ Ý³¨ Ù³ÛÇëÇÝ ³ÝóÏ³óí³Í ËáñÑñ¹³ñ³-
Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá¦:

²Ûë Ã»Ù³Ûáí §²1+¦-Á ÷áñÓ»ó ÙÇ ù³ÝÇ
³íÇ³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ñ³ñóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É: Ø»ñ Ñ³ñóí³Í µá-
Éáñ ³íÇ³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É Ñ³ëï³ï»-
óÇÝ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³Ûë Ù»Ï ³Ùëí³
ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï »Ý ëå³éíáõÙ Ð³Û³ëï³-
ÝÇó Ù»ÏÝÙ³Ý ïáÙë»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù
ï³ñµ»ñ Ï»ñå Ù»ÏÝ³µ³Ý»óÇÝ ³Û¹ Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÁ: úñÇÝ³Ïª §²Ûñá¿ùë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇó
³ë³óÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë Ù»ÏÝÙ³Ý
ïáÙë»ñÇ ëå³éÙ³Ý ÝÙ³Ý ³é³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç
áñ¨¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ÝÃ³ï»ùëï å»ïù ã¿
÷Ýïñ»É, ÇÝãÝ ³ÝáõÙ »Ý áñáß ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ,
³ÛÉ å³ñ½³å»ë ¹³ ë»½áÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ¿
ÏñáõÙ: ºí ³å³ Ñ³í»É»óÇÝ, áñ ³Ù»Ý³ß³ï
ëå³éíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÇ ïáÙë»ñÁ ¨ ³ÛÝ

²ðî²¶²ÔÂ

Ø.Ã.³. 5-4-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã
øë»Ýá÷áÝ ²Ã»Ý³óáõ §ÎÛáõñáå»¹Ç³¦ ¨
§²Ý³µ³ëÇë¦ »ñÏ»ñÁ µ³ó³éÇÏ Ýß³Ý³-
ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÑÝ³·áõÛÝ
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ µáí³Ý¹³-
ÏáõÙ »Ý ³Ï³Ý³ï»ëÇ Ó»éùáí ·ñí³Í »½³-
ÏÇ, ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ãÑ³Ý¹ÇåáÕ Ñ³-
í³ëïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ£ Ð»-
ï³ùñùñ³Ï³Ý »Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, øë»-
Ýá÷áÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÙ»ÝÝ»ñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ¨ Ý»ñùÇÝ Ï»Ýó³ÕÇ
Ù³ëÇÝ£ ²ñÙ»ÝÇ³Ý Ý³ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §ÁÝ-
¹³ñÓ³Ï ¨ µ³ñ»Ï»óÇÏ »ñÏÇñ¦£

øë»Ýá÷áÝÁ, áñ ÑáõÝ³Ï³Ý í»ñçÝ³å³Ñ
·Ý¹Ç ½áñ³í³ñÝ ¿ñ, ÎÛáõñáëÇ »Õµ³Ûñ ØÝ»-
ÙáÝÇó Ïñ³Í å³ñïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá (Ñáõ-
Ý³Ï³Ý ½áñù»ñÁ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ ÎÛáõñáëÇ ÏáÕ-
ÙÇó) ÐáõÝ³ëï³Ý í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝóÝáõÙ ¿ Ù»ñ »ñÏñáí£ Ü³Ñ³ÝçÁ ï¨áõÙ ¿
»ñ»ù ³ÙÇëª ø.³. 401 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ Ï»ëÇó
ÙÇÝã¨ ø.³. 400 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ëÏÇ½µÁ£ Ð³-

Û³ëï³ÝÇ Ëëï³ßáõÝã É»éÝ»ñáõÙ Ñá·Ý³-
ï³Ýç, áõÅ³ëå³é ÑáõÛÝ»ñÁ Ñ³½³ñ³íáñ
ÏáñáõëïÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ£ ºí ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û
·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ³é³ï ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛ³Ý
ßÝáñÑÇí ¿, áñ ÑáõÛÝ»ñÁ, Ï³½¹áõñí»Éáí áõ
Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáí, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ß³ñáõ-
Ý³Ï»É Çñ»Ýó ×³Ý³å³ñÑÁ£ øë»Ýá÷áÝÇ
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ³ñÙ»ÝÝ»-
ñÁ Ã»¨ Ñ³ñÏ³ïáõ »Ý »Õ»É å³ñëÇÏÝ»ñÇÝ,
µ³Ûó áõÝ»ó»É »Ý µ³ñ»Ï»óÇÏ Ï»Ýó³Õ, Ï³-
é³í³ñí»É »Ý ë»÷³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí,
»Õ»É »Ý Ýëï³ÏÛ³ó áõ ÑáÕ³·áñÍ ÅáÕá-
íáõñ¹ ¨ »ñÏñ³·áñÍ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ï»-
ë³Ï»ïÇó Ï³Ý·Ý³Í »Ý »Õ»É Ñ³Ù»Ù³ï³-
µ³ñ µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ íñ³£

§²Ý³µ³ëÇë¦
(Ñ³ïí³ÍÝ»ñ)

Ñ³ïí³Í 6

¶Çñù 4-ñ¹, ·ÉáõË 4, 1-22. ¶»ïÝ ³ÝóÝ»-
Éáõó Ñ»ïá Ñ»ÉÉ»ÝÝ»ñÁ ¹³ë³íáñí³Í ß³ñ-
ù»ñáí ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏ³Ý ²ñÙ»ÝÇ³ÛÇ ÙÇ-
çáí... ³ÛÝ ·ÛáõÕÁ, áõñ Ýñ³Ýù »Ï³Ý, Ù»Í ¿ñ,
áõÝ»ñ ë³ïñ³åÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ñ³Ýù-
³Ùñáó ¨ ïÝ»ñÇ Ù»Í³·áõÛÝ Ù³ëÇ íñ³ Ï³-
ÛÇÝ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñ£ ä³ß³ñ»Õ»ÝÝ ¿É ß³ï
³é³ï ¿ñ£ ²Ûëï»ÕÇó ·Ý³óÇÝ »ñÏáõ ûñí³
×³Ý³å³ñÑ, ï³ëÁ ÷³ñë³Ë, ÙÇÝã¨ áñ
³Ýó³Ý îÇ·ñÇë ·»ïÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ£ ²ÛÝáõ-
Ñ»ï¨ ·Ý³óÇÝ »ñ»ù ûñí³ ×³Ý³å³ñÑ, 15

÷³ñë³Ë, ÙÇÝã¨ î»É»µá³ë ·»ïÁ£ ²Ûë ·»-
ïÁ ·»Õ»óÇÏ ¿ñ, µ³Ûó áã Ù»Í. ·»ïÇ ßáõñçÁ
Ï³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ·ÛáõÕ»ñ£ ÆëÏ ³Ûë »ñÏÇ-
ñÁ ÏáãíáõÙ ¿ñ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ²ñÙ»ÝÇ³... ºí
Ýñ³Ýù »Ï³Ý ÙÇ ³å³ñ³Ýù-³ÙñáóÇ Ùáï,
áñÇ ßáõñçÁ Ï³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ·ÛáõÕ»ñ, ÉÇ
µ³½áõÙ å³ß³ñ»Õ»Ýáí... Ùë³óáõ ³Ý³-
ëáõÝÝ»ñ, Ñ³ó, ÑÇÝ ³Ýáõß³Ñáï ·ÇÝÇÝ»ñ,
ã³ÙÇã, ³Ù»Ý ï»ë³Ï ÁÝ¹»Õ»Ý£ ÚáõÕ»ñ ¨ë
ß³ï Ï³ÛÇÝ, áñ ·áñÍ ¿ÇÝ ³ÍáõÙ ÓÇÃ³ÛáõÕÇ
ï»Õª Ëá½Ç ×³ñå, ùáõÝçáõÃ, ¹³éÝ ÝßÇ ¨
µ¨»ÏÝÇ ÛáõÕ£ Î³ñ Ý³¨ ëñ³ÝóÇó å³ï-
ñ³ëïí³Í ³Ýáõß³Ñáï ÛáõÕ...

Ñ³ïí³Í 7

¶Çñù 4, ·ÉáõË 5, 1-36. ...îÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ
·»ïÝ³÷áñ ¿ÇÝ, ÙáõïùÁ çñÑáñÇ µ»ñÝÇ
ÝÙ³Ý, ÇëÏ Ý»ñù¨Ý ÁÝ¹³ñÓ³Ï£ Î»Ý¹³ÝÇ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõÏ Ùáõïù Ï³ñ ÷áñí³Í,
ÇëÏ Ù³ñ¹ÇÏ ÇçÝáõÙ ¿ÇÝ ó³Í ë³Ý¹áõÕù-
Ý»ñáí£ îÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ÛÇÝ ³ÛÍ»ñ, áãË³ñ-
Ý»ñ, »½Ý»ñ, Ñ³í»ñ ¨ ëñ³Ýó ×áõï»ñÁ£ ´á-
Éáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ Ï»ñ³ÏñíáõÙ ¿Ç Ý»ñ-
ëáõÙª Ëáïáí£ ´³Ûó Ï³ñ Ý³¨ óáñ»Ý, ·³ñÇ,
ÁÝ¹»Õ»ÝÝ»ñ ¨ Ï³ñ³ëÝ»ñáõÙª ·³ñáõó
å³ïñ³ëïí³Í ·ÇÝÇ, áñÇ »ñ»ëÇÝ ÉáÕáõÙ
¿ÇÝ Çñ»Ýùª ·³ñáõ Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ£ Î³ñ³ëÝ»-
ñÇ Ù»ç ¹ñí³Í ¿ÇÝ Ù»Í áõ ÷áùñ »Õ»·Ý»ñ,
áñáÝù ÍáõÝÏ»ñ ãáõÝ»ÇÝ£ ºñµ Ù»ÏÝ áõ½»-
Ý³ñ ËÙ»É, å»ïù ¿ ³Û¹ »Õ»·Ý»ñÁ µ»ñÝÇÝ
¹Ý»ñ áõ ÍÍ»ñ£ ºí ß³ï ÃáõÝ¹ ¿ñ, »Ã» çáõñ
ãË³éÝ»ÇÝ. µ³Ûó ëáíáñ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ
ËÇëï ³ËáñÅ»ÉÇ ËÙÇãù ¿ñ...

úî²ðÜºðÀ Ð²Úàò Ø²êÆÜ

ì»ñç»ñë Ð¶Ø Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ
ÍÝÝ¹Û³Ý 70-³ÙÛ³ÏÇ ³éÇÃáí å»ï³Ï³Ý Ñáí³Ý³-
íáñáõÃÛ³Ùµ ïå³·ñ»ó ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÇ
§Ü³ËÝÛ³ó Ñ»ïù»ñáí¦ Ýáñ ·ÇñùÁ:

²ÛÝ ïå³·ñí»É ¿ ì³ËÃ³Ý· ²Ý³ÝÛ³ÝÇ ³é³-
ç³µ³Ýáí ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 250 å³ïÙí³Íù áõ
½í³ñ×³å³ïáõÙ Ù»Í»ñÇ áõ ÷áùñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ·ÇñùÁ ÝíÇñ»É ¿ µÝáõÃÛ³Ý Ññ³ß³ÉÇù-
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ¹³ëÁ ïí³Í, Ýñ³
·áó ¹éÝ»ñÁ Çñ ³éç¨ µ³ó³Í ¨ Ññ³ßùÝ»ñÇ ³ß-
Ë³ñÑ ³é³çÝáñ¹³Í ³ßË³ñÑ³×³Ý³ã µÝ³ë»ñ
Ý³Ñ³å»ïÇÝª ì³ËÃ³Ý· ²Ý³ÝÛ³ÝÇÝ, áñÇ ëï»Õ-

Í³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³Ýí»óÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý
ãáñë ï³ëÝÛ³Ï É»½áõÝ»ñáí, ¨ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ Í³-
ÝáÃ³ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ µÝáõÃÛ³ÝÁ,
Ýñ³ Ù³ñ¹Ï³Ýó áõ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ:

ì³Éï»ñ ÂáñáëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿, áñ Çñ Ýáñ ·ÇñùÁ
Ý³ËÝÛ³ó Ñ»ïù»ñáí Çñ å³ï³ÝÇ µ³ñ»Ï³ÙÇÝ
Ï³é³çÝáñ¹Ç Ùáñ å»ë Ï³Ãá·ÇÝ µÝáõÃÛ³Ý Ññ³-
ß³·»Õ ·ÇñÏÁ, ÙÇ Ûáõñ³ïÇå ¹³ë Ï¹³éÝ³ Ýñ³Ýó
Ñ³Ù³ñ ¨ Ïµ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ ³é³Ýó Ù»½
ßñç³å³ïáÕ µÝáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿:

§Ü³ËÝÛ³ó Ñ»ïù»ñáí¦ ÃáÕ µÝáõÃÛáõÝÁ ³é³ç-
Ýáñ¹Ç Ýñ³Ýó, áíù»ñ Ï³éÝãí»Ý ³Û¹ ·ñùÇ Ñ»ï:
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

1254 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ ì»Ý»ïÇÏáõÙ
áõÝ¨áñ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ
ÍÝí»ó, ÇÝãå»ë Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³Ýí³Ý»Ý
Ýñ³Ý, §³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏ áõ ßÁñ-
çáõÝ ×³Ù÷áñ¹Á¦ª Ø³ñÏá äáÉáÝ£ Ø³ñÏáÛÇ
Ñ³ÛñÝ áõ Ñáñ»Õµ³ÛñÁ ³é¨ïñ³Ï³Ý ·áñ-
Í»ñáí ×³Ù÷áñ¹áõÙ ¿ÇÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ£ ºñÏ³-
ñ³ï¨ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ïáõÝ í»-
ñ³¹³éÝ³Éáíª »Õµ³ÛñÝ»ñÁ 1271 Ã. ¹³ñÓ-
Û³É áõÕ¨áñíáõÙ »Ý ²ñ¨»Éùª Çñ»Ýó Ñ»ï
í»ñóÝ»Éáí 17-³ÙÛ³ Ø³ñÏáÛÇÝ£ ì³×³é³-
Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ Íáíáí Ñ³ëÝáõÙ
»Ýª ²ùù³ (ä³Õ»ëïÇÝ), ³Û¹ï»ÕÇóª Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ²Û³ë Ý³í³Ñ³Ý·Çëï, ÏïñáõÙ »Ý
Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÝ áõ îÇ·ñÇë ·»-
ïáí ÇçÝáõÙ ÙÇÝã¨ ´³ëñ³ Ý³í³Ñ³Ý-
·Çëï, ³Û¹ï»ÕÇó, »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, Ñ³ëÝáõÙ
»Ý Â³íñÇ½ ¨ Î»ñÙ³ÝÇ ÙÇçáíª úñÙáõ½ª
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí Íáíáí Ñ³ëÝ»É âÇ-
Ý³ëï³Ý£ ê³Ï³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ ³ÝÑáõ-
ë³ÉÇ ¿ ÃíáõÙ, ¨ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ í»-
ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Î»ñÙ³Ý, ³å³ ó³Ù³ùáí,
ä³ÙÇñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí, Ñ³ñ³íÇó
ßñç³Ýó»Éáí î³ÏÉ³ Ø³Ï³Ý ³Ý³å³ïÁ,
í»ñç³å»ë 1273 Ã. Ñ³ëÝáõÙ »Ý âÇÝ³ë-
ï³ÝÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñÇÝ£ 1274 Ã. 20-³ÙÛ³
Ø³ñÏáÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¿ ÙïÝáõÙ âÇÝ·Ç½
Ë³ÝÇ Ãáé³Ýª Ø»Í Ë³Ý ÊáõµÇÉ³ÛÇ Ùáï£
äáÉáÝ §ï»ëã³Ï³Ý ëïáõ·³Ûó»ñ¦ ¿ Ï³-
ï³ñáõÙ îÇµ»ÃÇ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ßñç³ÝÝ»ñ
¨ ÚáõÝÝ³Ý£ Ê³ÝÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ·ÉáõË µ»ñ»Éáõó Ñ»ïá Ø³ñ-
Ïá äáÉáÝ ëï³ÝáõÙ ¿ §Ù»ëë»ñ¦ ïÇïÕáëÁª
Ýß³Ý³Ïí»Éáí Ýñ³ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ëå³-
Ýáñ¹Á Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ£ ØáÝÕá-
É³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùáõÙ Çñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝ-
Ã³óùáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí Ø»Í Ë³ÝÇ ï³ñµ»ñ
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ø³ñÏá äáÉáÝ
½µ³ÕíáõÙ ¿ í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí, Ï³Û-
ëñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Í³Ûñ»ñÝ áõ ³ÛÉ »ñÏÁñ-
Ý»ñ Ù»ÏÝáõÙ Ýñµ³ÝÏ³ï áõ »ñÏ³ñ³ï¨
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí£

ì»Ý»ïÇÏ Ø³ñÏá äáÉáÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿
1295-ÇÝª Íáíáí, Ø»Í Ë³ÝÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³-
ñáõÃÛ³Ùµ Â³íñÇ½ áõÕ»Ïó»Éáí ³ñù³Û³-
¹ëï»ñÁ ¨ ÏÝáõÃÛ³Ý ï³Éáí ä³ñëÏ³ëï³-
ÝÇ ïÇñ³Ï³ÉÇÝ£ âÇÝ³ëï³ÝÇó í»ñ³¹³é-
Ý³Éáõó Ñ»ïá Ø³ñÏá äáÉáÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ ½µ³Õí»É í³×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÙÇ

ù³ÝÇ ³ÙÇë ³Ýó ·»ñÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ç»Ýáí³-
óÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³-
ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ÇÝ ¨ Ùßï³å»ë
Íáí³ÛÇÝ Ù³ñï»ñ ¿ÇÝ ÙÕáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó ¹»Ù£
´³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿Éª 1298-99 ÃÃ.,
æ»Ýáí³ÛÇ µ³ÝïáõÙ Ã»É³¹ñáõÙ ¿ Çñ ×³Ù-
÷áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ §Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ¦
µ³Ýï³ËóÇ Çñ Ñ³ñ¨³ÝÇÝª ³ëå»ï³Ï³Ý
í»å»ñ ·ñáÕ áÙÝ èáõëïÇÏ»ÉÉáÛÇª äÇ½³ÛÇó£
Þáõïáí ³Û¹ ÛáõñûñÇÝ³Ï áõÕ»·ñáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ §ØÇÉÉÇáÝ¦ ³ÝáõÝáí,
áñÁ äáÉáÝ»ñÇ ïáÑÙÇ Ù³Ï³ÝáõÝÝ ¿ñ (Ñ³-
í³Ý³µ³ñ ÑÇÙù ¿ñ Í³é³Û»É ïáÑÙÇ Ý³Ë-
ÝÇÝ»ñÇó Ù»ÏÇª ¾ÙÇÉÛáÝ»Ç ³ÝáõÝÇó)£

1299 Ã., í»Ý»ïÇÏóÇÝ»ñÇ áõ ç»Ýáí³óÇÝ»ñÇ
ÙÇç¨ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý ÏÝùáõÙÇó Ñ»ïá Ø³ñÏá
äáÉáÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù,
³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¨ »ñ»ù ¹áõëïñ áõÝ»ÝáõÙ£

§¶ñùÇ¦§¶ñùÇ¦§¶ñùÇ¦§¶ñùÇ¦§¶ñùÇ¦

×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ

ØÇÝã¨ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ Ù»Í ×³Ý³å³ñÑáñ-
¹Á »Õµáñª Ø³ï»áÛÇ Ñ»ï ½µ³ÕíáõÙ ¿ í³-
×³é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ« ë³Ï³ÛÝ ·ÉË³íáñ ·áñ-
ÍÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Çñ ·ñùÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ£ ¶ñùÇ
å³ï×»ÝÝ»ñÁ Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ ³½Ýí³-
ïáÑÙÇÏ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ áõ ÇßË³Ý³½áõÝ
³ÝÓÇÝù£ Þáõïáí ·ÇñùÁ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿
Çï³É»ñ»Ý ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñµ»ñ³-
Ïáí£ 14-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ³ñ¹»Ý ·ÇñùÁ Ù»Í
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ¿ñ í³Û»ÉáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ« áñáÝù Ñ³í³ïáõÙ ¿ÇÝ ÝÏ³ñ³-
·ñí³Í §Ññ³ßùÝ»ñÇÝ¦ áõ §É»·»Ý¹Ý»ñÇÝ¦£
Â»¨ ³Ûëûñ ¿É ·ÇñùÁ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë
§Ññ³ßùÝ»ñÇ¦ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ« Çñ³Ï³-
ÝáõÙ« ë³Ï³ÛÝ« ³ÛÝ ·Çï³Ï³Ý ³ñÓ³ÏÇ
³é³çÇÝ ÝÙáõßÝ ¿ Ï³Ù« Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ëáëùáí«
§û·ï³Ï³ñ ·Çñù¦« áñÝ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ
×ß·ñÇï áõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
¿ ï³ÉÇë ºíñáå³ÛÇÝ µáÉáñáíÇÝ ³ÝÑ³Ûï
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ »ñÏñÝ»ñÇ ³ßË³ñÑ³-
·ñáõÃÛ³Ý« ïÝï»ëáõÃÛ³Ý« í³ñù áõ µ³ñùÇ
Ù³ëÇÝ£ 14-15-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ Ø³ñÏá äáÉáÛÇ
¶ÇñùÁ áõÕ»óáõÛó ¿ñ Í³é³ÛáõÙ ù³ñï»½³-
·ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛÝ åáñïáõ·³É³óÇ«
Çëå³Ý³óÇ Íáí³·Ý³óÝ»ñÇ« Ç ÃÇíë
áñáÝó ¨ øñÇëï³÷áñ ÎáÉáõÙµáëÇ ë»Õ³ÝÇ
·ÇñùÝ ¿ñ ¹³ñÓ»É ¥³Û¹ »Ý íÏ³ÛáõÙ ·ñùÇ
Éáõë³ÝóùÝ»ñáõÙ í»ñçÇÝÇë Ó»éùáí ³ñ-
í³Í ÝßáõÙÝ»ñÁ¤£ ºíñáå³óÇù ³Ûë ·ñùÇ
ßÝáñÑÇí áñáß å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ Ï³½Ù»-
óÇÝ §Ù»Í »ñÏÇñ âÇÝ³ëï³ÝÇ« Ñ»ùÇ³Ã³-
ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ï»ñ Ö³åáÝÇ³ÛÇ« Ö³-

í³ áõ êáõÙ³ïñ³ ÏÕ½ÇÝ»ñÇ« ß³ï Ñ³-
ñáõëï ò»ÛÉáÝÇ áõ Ø³¹³·³ëÏ³ñÇ¦ Ù³-
ëÇÝ« ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÇÙ³ó³Ý ÃÕÃ» ÷áÕÇ«
í³éíáÕ §ë¨ ù³ñ»ñÇ¦ ¥ù³ñ³ÍËÇ¤ ̈ « ·ÉË³-
íáñÁ« áëÏáõ ·ÇÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇ
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ£ Ø³ñÏá äáÉáÛÇ
ßÝáñÑÇí Æï³ÉÇ³Ý Í³ÝáÃ³ó³í Ù³Ï³ñá-
ÝÇÝ áõ ãÇÝ³Ï³Ý ³Ûë áõï»ëïÁ Çñ ³½·³-
ÛÇÝ Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÁ ¹³ñÓñ»ó£

Ø³ñÏá äáÉáÛÇ ·ñùÇ Ó»é³·Çñ Ý³ËûñÇ-
Ý³ÏÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É£ Ð³ÛïÝÇ ¿« ë³Ï³ÛÝ«
áñ ³Û¹ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³ñ³·
¥ÙÇ ù³ÝÇ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ¤ ï³ñ³Íí»ó
áõ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³í ï³ñµ»ñ ³Ýí³ÝáõÙ-
Ý»ñáíª §ØÇÉÉÇáÝ¦« §²ßË³ñÑÇ ÝÏ³ñ³·ñáõ-
ÃÛáõÝÁ¦« §Ø³ñÏá äáÉáÛÇ ×³Ý³å³ñÑáñ-
¹áõÃÛáõÝÁ¦« §Ø»Í Ë³ÝÇ ·ÇñùÁ¦« §¶Çñù
³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ýó Ù³ëÇÝ¦«
ÇëÏ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ³Ýí³ÝáõÙ »Ý ß³ï
å³ñ½ª §¶Çñù¦£ ́ ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³ÛÝ ãáñë Ù³-
ëÇó© 1-ÇÝáõÙ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý Ø»ñÓ³íáñ
²ñ¨»ÉùÝ áõ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³Ý ¥×³Ý³-
å³ñÑÁ ¹»åÇ âÇÝ³ëï³Ý¤« 2-ñ¹áõÙª µáõÝ
âÇÝ³ëï³ÝÝ áõ ÊáõµÇÉ³ÛÇ ³ñùáõÝÇùÁ« 3-
ñ¹áõÙª Ð»é³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ« ²ñ¨»ÉÛ³Ý áõ Ð³-
ñ³í³ÛÇÝ ²ëÇ³ÛÇ áñáß ³÷³Ù»ñÓ ßñç³Ý-
Ý»ñÁ« Ö³åáÝÇ³Ý« ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ« ÞñÇ
È³ÝÏ³Ý« Ý³¨ ²ýñÇÏ³ÛÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ³÷Á«
4-ñ¹áõÙª ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»-
ñáõÙ ÙÕ³Í ÏéÇíÝ»ñÇ áõ âÇÝ³ëï³ÝÇó
ÑÛáõëÇë ÁÝÏ³Í áñáß »ñÏñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£

§¶ÇñùÁ¦ ¨ Ñ³Û»ñÁ§¶ÇñùÁ¦ ¨ Ñ³Û»ñÁ§¶ÇñùÁ¦ ¨ Ñ³Û»ñÁ§¶ÇñùÁ¦ ¨ Ñ³Û»ñÁ§¶ÇñùÁ¦ ¨ Ñ³Û»ñÁ

§¶ÇñùÁ¦ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³ñáõÝ³-
ÏáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ©

§® ØÛáõë »ñÏáõ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÝ »Ý Ñ³-
Û»ñÝ áõ ÑáõÛÝ»ñÁ« áñáÝù Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï
Ë³éÝ ³åñáõÙ »Ý ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ»ñÇ
Ù»ç« ½µ³ÕíáõÙ »Ý ³é¨ïñáí ¨ ³ñÑ»ëïáí£
Üñ³Ýù ÑÛáõëáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³-
Ýáõñµ ¨ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ·áñ·»ñÁ« ÝáõÛÝ-
å»ë áõÝ»Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ù»ï³ùë«
áõÝ»Ý Ýß³Ý³íáñ Ï³ñÙÇñ ·áõÛÝÁ áñ¹³Ý
Ï³ñÙÇñÇó Ñ³Ý³Í ¨ áõñÇß ·áõÛÝ»ñ« Ý³¨
³é³ïáõÃÛ³Ùµ áõñÇß Ïïáñ»Õ»Ý¦£

§® Ø»Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ.
ë³ ÙÇ Ù»Í »ñÏÇñ ¿£ êÏÇ½µÁ ²ñ½ÇÝ·³
¥ºñ½ÝÏ³¤ ¿ ÏáãíáõÙ« áñï»Õ ÑÛáõëáõÙ »Ý
³ßË³ñÑÇ É³í³·áõÛÝ µ»Ñ»½Ý»ñÁ£ ²ÛÝï»Õ
Ï³Ý µÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ï³éáõóí³Í
³ßË³ñÑÇ É³í³·áõÛÝ µ³ÕÝÇùÝ»ñÁ£ ºñÏñÇ
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³Û»ñÝ »Ý« áñáÝù Ñå³ï³Ï
»Ý Ã³Ã³ñÇÝ£ ´³½Ù³ÃÇí ù³Õ³ùÝ»ñ ¨
·ÛáõÕ»ñ Ï³Ý »ñÏñÇ Ù»ç®¦£

Ø»Í ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñ Ø²ðÎà äàÈà

²Ýï³éÇ ËáñùáõÙª µ³ñÓñ Å³ÛéÇ ·ÉËÇÝ
ÌÇïÁ Çñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇÝ µáõÛÝ ¿ ÑÛáõë»É,
²ñ¹»Ý ÃéÇãù ³Ý»Éáõ ûñÝ ¿ Ñ³ë»É,
ê³Ï³ÛÝ, ³í³°Ë, ãÇ å³ïñ³ëï»É Ó³·»ñÇÝ:

²éÏ³ Í³éÇ ßáõñçÁª Ý»Ý· áõ ³Ñ³íáñ,
²ãù»ñÁª µáó³íáñ, ÃáõÝáï áõ Ë³ÛÃ
¸»åÇ µáõÛÝ ûÓÝ ¿ ëáÕáõÙª áÉáñ-ÙáÉáñ,
²ï³ÙÝ»ñÝ »Ý ëáõñ ¨ ÙÇïùÁª Ç Ñ³Ûï...

üÁ°ß, åÇïÇ ÏáõÉ ï³ Ë»Õ× ÍÇïÇÏÝ»ñÇÝ,
- ̧ áõ ³Ý·áõÃ ûÓª ÙÇßï ³ÝËÇÕ× áõ ¹³Å³Ý,
Ò³·»ñÇë ÏÛ³ÝùÁ å³ßïÇ°ñ, ÙÇ ÏïñÇ,
- Æ±Ýã ËÇÕ×, Ç°Ýã ûñ»Ýù ÇÝÓ ÝÙ³Ý ûÓÇÝ:

ºñÏÝùáõÙ µ³ñÓñª í»Ñ áõ ëù³Ýã»ÉÇ,
úñáñ áõ Ùáñáñ ³ñÍÇíÝ ¿ ë³ÑáõÙ,-
Ü³ ¿ ³Ýï³éÇ ³Ý¹áññÁ ÑëÏáõÙ,
àõñ ÍïÇ ³Õ»ñë³ÝùÝ ¿ ï»ë³Ý»ÉÇ:

Ä³ÛéÇ ³ñÓ³·³ÝùÁ
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

öáÉ Î³ÉÇÝÛ³ÝÇ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ

§1964-ÇÝ, üñ»½Ýá ï»Õ³÷áËí»Éáõó Ñ»ïá,
Ù»çë Ù»Í ï»Ýã³Ýù Ï³ñ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ ìÇÉ-
Û³Ù ê³ñáÛ³ÝÇ Ñ»ï: Æµñ¨ Éáõë³ÝÏ³ñÇã ó³Ý-
Ï³ÝáõÙ ¿Ç ÙáïÇÏÇó ×³Ý³ã»É Ù»ñ Ñéã³Ï³-
íáñ Ñ³Ûáñ¹áõÝ, ÝÏ³ñ»É Ýñ³ Ñ³Ý×³ñ»Õ ¹»Ù-
ùÁª µÝ³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáí: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝå»ë
¿ñ ÃíáõÙ, Ã» ê³ñáÛ³ÝÁ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý
³å³ñ³ïÇ ³éç¨ ¹Çñù ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÝ ¹»Ù ¿:
ê³ñáÛ³ÝÇÝ ·ïÝ»Éáõ µ³½Ù³ÃÇí ³å³ñ¹ÛáõÝ
÷áñÓ»ñÇó Ñ»ïá, í»ñç³å»ë ³éÇÃ ëï»ÕÍ-
í»ó Ýñ³Ý Ñ³Ý¹Çå»Éáõª 12 ï³ñÇ Ýñ³Ý Ñ»-
ï³åÝ¹»Éáõó Ñ»ïá: ê³ñáÛ³ÝÇÝ ÝÏ³ñ»Éáõ
Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÙÇ ûñ ½ñáõóáõÙ ¿Ç µ³-
ñ»Ï³ÙÇëª ù³Ý¹³Ï³·áñÍ ì³ñ³½ ê³Ùí»É-
Û³ÝÇ Ñ»ï: ø³ÝÇ áñ Ý³ ê³ñáÛ³ÝÇ µ³ñ»-
Ï³ÙÝ ¿ñ, ·³Õ³÷³ñ ÑÕ³ó³ Éáõë³ÝÏ³ñ-
ã³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñë ï»Õ³íáñ»É í»ñçÇÝÇë
³ñí»ëï³ÝáóáõÙ ³ÛÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÛ³Ùµ, Ã»
³Û¹å»ë ÏÑ³çáÕ»Ç ÝÏ³ñ»É ê³ñáÛ³ÝÇÝ:
àõñ³Ë³ó³, »ñµ ì³ñ³½Á Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ
ïí»ó ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇÝ:

1976-Ç Ù³ñïÇ 26-Á ÑÇß³ï³Ï»ÉÇ ûñ ¿ñ,
áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ ûñÁ ì³ñ³½Á Ñ»é³Ó³ÛÝ»ó
ÇÝÓ ³ë»Éáõ, áñ ê³ñáÛ³ÝÁ üñ»½ÝáÛáõÙ ¿ áõ
Ñ³í³Ý³µ³ñ Ï³Ûó»ÉÇ Çñ»Ý: ²ÝÙÇç³å»ë
·Ý³óÇ ì³ñ³½Ç ³ñí»ëï³Ýáó, áñÁ ·ïÝíáõÙ
¿ñ üñ»½ÝáÛÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, ¨ ³ñ³· ï»Õ³íá-
ñ»óÇ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñë:

ØÇ ù³ÝÇ Å³Ù ³Ýó ê³ñáÛ³ÝÁ Ñ³ë³í Ñ»Í³-
ÝÇíáí: ²Ý³í³ñï ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï¨áõÙ
Ï³Ý·Ý³Í áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ½ÝÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý,
µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñáõ½í³Í áõ ëå³ëáÕ³Ï³Ý íÇ-
×³ÏáõÙ: ØÇÝã ê³ñáÛ³ÝÝ áõ ì³ñ³½Á Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý á×áí µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ áÕç³·áõñíáõÙ ¿ÇÝ
áõ ç»ñÙáñ»Ý Ñ³ÙµáõñíáõÙ, »ë Ï³Ý·Ý»É ¿Ç
Ýñ³ÝóÇó ùÇã Ñ»éáõ: ê³ñáÛ³ÝÝ ÇÝÓ ÝÏ³ï»ó,
µ³Ûó áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¹³ñÓñ»ó íñ³ë:

²é³Ýó Å³Ù³Ý³Ï ÏáñóÝ»Éáõ, Ó»éùë »ñÏ³-
ñ»óÇ ¨ ³Ý·É»ñ»Ý Ëáë»Éáí Ý»ñÏ³Û³ó³ áñ-
å»ë Éáõë³ÝÏ³ñÇã: Ð»ïá ËÝ¹ñ»óÇ, áñ ÃáõÛÉ
ï³ Çñ»Ý Éáõë³ÝÏ³ñ»É:

- Îáñëí»° ... - ³ë³ó ê³ñáÛ³ÝÁ:
- ´³Ûó åñÝ. ê³ñáÛ³Ý, »ë...
öáñÓ»óÇ µ³ó³ïñ»É, ë³Ï³ÛÝ Ó³ÛÝë Ë»Õ¹-

í»ó Çñ ¹Õñ¹³ÉÇó å³ï³ëË³ÝÇ Ù»ç:
- à°ã ÁëÇ, ³Ï³Ýç¹ Í³±Ýñ ¿, Ç±Ýã ¿... à°ñ¨¿

ÝÏ³ñ ã»Ù áõ½»ñ, - µÕ³í»ó ê³ñáÛ³ÝÁ:
- ´³Ûó ÇÝãá±õ , - Ñ³ñóñ»óÇ Ù»ÕÙ Ó³ÛÝáí:
²ãù»ñÇë Ù»ç ßÇï³Ï Ý³Û»Éáí å³ï³ë-

Ë³Ý»ó.
- â»°Ù áõ½»ñ, áñ ÝÏ³ñë ù³ß»ë... ÙáéóÇ°ñ:

Ð»ïá ì³ñ³½ÇÝ ¹³éÝ³Éáí ³ë³ó - à±í ¿ ³ë
Ù³ñ¹Á: ÆÝãá±õ ³°Ûëù³Ý ÏÁ åÝ¹»:

- ìÇÉÇ, öáÉÁ ÁÝÏ»ñë ¿ ¨ É³°í Éáõë³ÝÏ³ñÇã

¿, - ³ë³ó ì³ñ³½Á:
ØÇ å³Ñ ê³ñáÛ³ÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß»Õí»ó

ì³ñ³½Ç ³ñí»ëïÇ ½³Ý³½³Ý ·áñÍ»ñÇ íñ³:
¶ÉËáí Ýß³Ý ³ñ»óÇ ì³ñ³½ÇÝ áõ ó³Íñ Ó³Û-
Ýáí ÷ë÷ë³óÇ ³Ï³ÝçÇÝ.

- ì³ñ³½... É³õ ÙïÇÏ Áñ»... ½ÇÝùÁ ³é³ç-
Ýáñ¹» ¹»åÇ ³ñí»ëï³Ýáó¹, áõñ ÇÙ ·áñÍÇù-
Ý»ñë ï»Õ³íáñ³Í »Ù:

- úù»Û... ûù»Û... - ³ë³ó ì³ñ³½Á:
Î»ë Å³Ù Ñ»ïá, »ñÏáõëáí ³ñí»ëï³Ýáó

Ùï³Ý: ê³ñáÛ³ÝÝ ³ÝÙÇç³å»ë ÝÏ³ï»ó ÇÝÓ,
»ñµ ÉáõÛë»ñÝ ¿Ç ÷áñÓáõÙ: îÑ³×áõÃÛ³Ý ¨ ³Ý-
Ñ³Ý·ëïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »ñ¨³ó
¹»ÙùÇÝ:

- ¸áõÝ ÝÏ³±ñë ÏÁ ù³ß»ë, - µ³ó³Ï³Ýã»ó
ê³ñáÛ³ÝÁ:

- à°ã, åñÝ ê³ñáÛ³Ý, ÉáõÛë»ñë ÏÁ ÷áñÓ»Ù:
¶áñÍÇùÇë Ù»ç ýÇÉÙ ÝáõÛÝÇëÏ ãÏ³:

²í»ÉÇ Ùáï»ó³í áõ ËÝ¹ñ»ó, áñ Éáõë³ÝÏ³ñ-
ã³Ï³Ý ³å³ñ³ïë µ³Ý³Ù: ºñµ µ³ó»óÇ áõ
óáõÛó ïí»óÇ å³ñ³å ýÇÉÙ³Ï³ÉÁ, í»ñç³-
å»ë Ñ³Ý·ëï³ó³í áõ Ýëï»ó ëÝ¹áõÏ³ÝÙ³Ý
ÙÇ ë»Õ³ÝÇ íñ³, áñÇ ×Çßï ³éç¨Á ¹ñí³Í ¿ÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñë: ²é³Ýó Ýñ³Ý ³ë»Éáõ, Ý³Ë³-
å»ë Éóñ»É ¿Ç ýÇÉÙ³Ï³Éë ¨ ³ñ³·áñ»Ý
Ïåóñ»óÇ ·áñÍÇùÇë: ÆÝãù³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ
³ÝóÝáõÙ ¿ñ, ³ÛÝù³Ý íëï³Ñ»ÉÇ ¿Ç ¹³éÝáõÙ
ê³ñáÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: êÏë»ó Ñ»ï³ùñùñí»É
ÇÝÓÝáí, ËÝ¹ñ»ó, áñ Ñ³Û»ñ»Ý Ëáë»Ù áõ
å³ïÙ»Ù ÍÝÝ¹³í³ÛñÇëª ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³Û»ñÇ
Ù³ëÇÝ: Ð³Û»ñ»Ý ³éÇÝùÝáÕ ç»ñÙ ½ñáõÛóÇ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ·³ÕïÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñ-
Ý»ñ ³ñ»óÇ:

Ð»ïá ê³ñáÛ³ÝÁ ËÝ¹ñ»ó, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ
ÑÇÝ »ñ· »ñ·»Ùª ÎÇÉÇÏÇ³Ý: ²Ûë »ñ·Á ÙÇ³ëÇÝ
»ñ·»Éáí ³í»ÉÇ Ñáõ½í»óÇÝù: Üñ³ Ñ³Ù³ñ
¹Åí³ñ ¿ñ ½ëå»É ³ãù»ñÇ Ù»ç ÉóíáÕ ³ñóáõÝù-
Ý»ñÁ:

- ø»½ Ñ³íÝ»ó³, öáÉ, - ³ë³ó ê³ñáÛ³ÝÁ, -
ÑÇÙ³ áõ½³ÍÇ¹ ã³÷ ÏñÝ³ë ÝÏ³ñë ù³ß»É:
Ü³Ëù³Ý ³Û¹ ³½ÝíáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûï»ÉÝ
³ñ¹»Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñ»É ¿Ç Ýñ³Ýª
³é³Ýó Çñ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ·ñ³í»Éáõ:

ºñÏáõ ß³µ³Ã ³Ýó ê³ñáÛ³ÝÁ ³ñÑ»ëï³-
Ýáóë »Ï³í Ñ»Í³ÝÇíáí: ä³ïÇó Ï³Ëí³Í
Çñ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ý³Û»Éáí, ³ë³ó.

- ¸»Ùùë ³Û¹åÇëÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃ»³Ý Ù»ç
»ñµ»ù ã»Ù ï»ë³Í...

´³ñÓñ³Ó³ÛÝ ËÝ¹³ó, Ñ»ïá ·ñå³ÝÇó Ñ³-
Ý»ó Çñ ·ñù»ñÇó Ù»ÏÁª §ØÇ° ·Ý³, µ³Ûó »Ã»
·ÝáõÙ »ë, µ³ñ¨Çñ µáÉáñÇÝ¦ í»ñÝ³·ñáí áõ
Ù³Ï³·ñ»ó §öáÉ Î³ÉÇÝÛ³ÝÇÝª Ù»Í Éáõë³-
ÝÏ³ñÇã-³ñí»ëï³·»ïÇÝ Ñ³Ù³ñ: ²ÝÏ»Õ-
Íáñ»Ý, àõÇÉÇÁÙ ê³ñáÛ³Ý, üñ»½Ýá, 8 ³åñÇÉ,
1976¦: ¶ÇñùÁ ïí»ó ÇÝÓ, Ýëï»ó Ñ»Í³ÝÇíÝ
áõ ·Ý³ó:

Ø»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ³ñÙ³ï³ó³í áõ
ßáõïáí Ùï»ñÙ³ó³Ýù:

²ÛÝáõÑ»ï¨ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
áõÝ»ó³Ýù ³ßË³ï³ÝáóÇë Ù»ç: ÐÇß³ï³-
Ï»ÉÇ ¿ÇÝ Ù»ñ ³ÝóÏ³óñ³Í å³Ñ»ñÁ, »ñµ ÙÇ³-
ëÇÝ Ã»Û ¿ÇÝù ËÙáõÙ ¨ Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ ½ñáõ-
óáõÙ: 12 ï³ñÇ Ýñ³Ý Ñ»ï³åÝ¹»Éáõó Ñ»ïá,
Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ï¨»ó 5 ï³ñÇ, ÙÇÝã¨
ê³ñáÛ³ÝÇ Ù³ÑÁª 1981 Ã.: §ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù,
ì³ñ³½, áñ ½Çë Í³ÝáÃ³óáõóÇñ àõÇÉÇÁÙ ê³-
ñáÛ³ÝÇÝ¦, - ·ñ»É ¿ §ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³Ý. ¶ñáÕÁ,
Ø³ñ¹Á¦ í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï
öáÉ Î³ÉÇÝÛ³ÝÁ:

ê³ñáÛ³ÝÇ Ñ»ï Ýñ³ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ùïùáí ãÇ ³Ýó»É, áñ

ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó Ý³ Ïëï»ÕÍÇ ê³ñáÛ³ÝÇ ÏÛ³Ý-
ùÇÝ áõ ·áñÍÇÝ ÝíÇñí³Í Ù»ÏÅ³Ù³Ýáó í³-
í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ï³ñÅ³-
Ý³Ý³ µ³½áõÙ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ: àã áù ãÇ å³ï-
Ï»ñ³óñ»É, áñ 15 ï³ñÇ ³Ýó ê³ñáÛ³ÝÇ ³Û¹
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏÑ³ÛïÝí»Ý Ø. Ü³Ñ³Ý·Ý»-
ñáõÙ áõ ÊêÐØ-áõÙ Ýñ³ ÑÇß³ï³ÏÇÝ Ññ³ï³-
ñ³Ïí³Í ³ÉµáÙÝ»ñáõÙ, ·ñù»ñáõÙ, ¹ñáßÙ³-
ÝÇßÝ»ñÇ íñ³:

Æñ Ñ³ëï³ï³ÙïáõÃÛ³Ùµ áõ Ñ³Ù³éáõ-
ÃÛ³Ùµ Î³ÉÇÝÛ³ÝÁ ß³ÑáõÙ ¿ ê³ñáÛ³ÝÇ íëï³-
ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Éáõë³ÝÏ³ñã³-
Ï³Ý ³å³ñ³ïÁ Ó»éùÇó í³Ûñ ã¹Ý»Éáí Ñ»-
ï¨áõÙ ¿ Ýñ³Ý, ÇÙ³ëïáõÝ áõ çÇÝç Ýñ³ Ï»ñ-
å³ñ³ÝùÁ ¹ñáßÙ»Éáí ÏÇÝáÅ³å³í»ÝÇ íñ³:

ê³ñáÛ³ÝÇ Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá ³Û¹ ¹ÇÙ³-
ÝÏ³ñÝ»ñÇ áõ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
·ñíáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ Éñ³·ñ»ñáõÙ,
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ: Ø³ñ¹ÇÏ ³Ù»Ýáõñ»ù
Ñ»ï³ùñùñíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýóáí: Î³ÉÇÝÛ³ÝÁ
å³ïñ³ëïáõÙ ¿ 10 í³ÛñÏ»Ý³Ýáó ëÉ³Û¹Ý»ñÇ
óáõó³¹ñáõÃÛáõÝª §ÆÝãå»ë ÝÏ³ñ»óÇ ê³ñá-
Û³ÝÇÝ¦ í»ñÝ³·ñáí: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ óáõó³-
¹ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ý³ ³í»ÉÇ ¿ Ë³Ý¹³í³é-
íáõÙ ¨ áñáßáõÙ ¿ ê³ñáÛ³ÝÇ 12 í³ÛñÏÛ³Ý³-
Ýáó Ù»Ý³ËáëáõÃÛ³ÝÝ ³í»É³óÝ»É §üñ»½Ýá-
ÛáõÙ Ù»Í³Ý³ÉÁ¦ Ëáñ³·ÇñÁ:

êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÃ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ ¹ëï»ñª ÏÇÝáµ»Ù³¹ñÇã êÛáõ½Ç Î³-
ÉÇÝÛ³ÝÇ Ñ»ï »ñç³ÝÇÏ ³éÇÃÝ»ñ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
³í»ÉÇ ÙáïÇÏÇó ×³Ý³ã»Éáõ ê³ñáÛ³ÝÇ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³-
ÛáõÃÛáõÝÁ, Ó·ï»Éáí ³Û¹ ³Ù»ÝÝ ³ÝÙ³Ñ³óÝ»É
ýÇÉÙáõÙ: Üñ³Ýù Ñ³í³ùáõÙ »Ý áñáß ÝÛáõÃ»ñ
Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇó, µ³½Ù³ÃÇí ËáãÁÝ¹áï-
Ý»ñÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýó »Ý Ñ³ëÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ-
ùáõÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí³Í Ï³¹ñ»ñÁ: Ò·Ó·íáÕ
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ýñ³Ýó Ñ³çáÕ-
íáõÙ ¿ 1991 Ã-ÇÝ ³í³ñï»É 1 Å³Ù ï¨áÕáõ-
ÃÛ³Ùµ §ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³Ý. Ø³ñ¹Á, ¶ñáÕÁ¦
í»ñÝ³·ñáí ³Ý·É»ñ»Ý í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý
ýÇÉÙÁ (Ñ³Û»ñ»Ý »ÝÃ³·ñ»ñáí):

üÇÉÙÁ å³ïÙáõÙ ¿ ê³ñáÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ áõ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ¿áõÃÛ³Ý áõ ÝÏ³-
ñ³·ñÇ, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý áõ å³ï·³ÙÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ: ê³ñáÛ³ÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ ë»ñÁ
Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ Ñ³Ý¹»å, ËáëáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Çñ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ íñ³ ¹ñ³ ÃáÕ³Í
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª Çñ ËáëùáõÙ Ù»ñÅ»Éáí
¹ñ³ÙÁ, Ñ³Ùµ³íÝ áõ ÷³éùÁ:

Ø»Í ·ñáÕÇ ÏÛ³ÝùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
ëÏëíáõÙ ¿ 1900-³Ï³ÝÝ»ñÇ üñ»½ÝáÛÇó
ÙÇÝã¨ 1981 Ã: ²é³çÇÝ Ï³¹ñ»ñáõÙ ê³ñáÛ³-
ÝÁ ËáëáõÙ ¿ Çñ ³ÝóÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ Ñ³Û³½-
·Ç ¹»ñ³ë³Ý Ø³ÛùÉ ø³ÝÁñ½Á å³ïÙáõÙ ¿ ê³-
ñáÛ³ÝÇ 60-³ÙÛ³ ·ñ³Ï³Ý í³ëï³ÏÇ Ù³ëÇÝ,
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ýñ³ Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÁ, ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÝ áõ
Î³ÉÇÝÛ³ÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ åÉ³Ý
¿ ÙÕíáõÙ üñ»½Ýá ù³Õ³ùÝ Çñ ³ÝóÛ³Éáí áõ
Ý»ñÏ³Ûáí, ê³ñáÛ³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûï³Í Ùïù»-
ñáí, ·ñù»ñáí, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Çñ»ñáí, Éáõë³-
ÝÏ³ñÝ»ñáí, Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»-
ñáí: üÇÉÙÇ í»ñçáõÙ ê³ñáÛ³ÝÁ ËáëáõÙ ¿ Ñ³-
Û»ñ»Ý: üÇÉÙÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù óáõó³¹ñí»É ¿
1991-Ç ³åñÇÉÇ 13-ÇÝ üñ»½ÝáÛáõÙ, ê³ñáÛ³-
ÝÇ Ã³ïñáÝáõÙ: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá óáõó³¹ñí»É
¿ 22 »ñÏñáõÙ, ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí 6 Ùñó³Ý³ÏÇ:

ä³ïñ³ëï»ó èáõ½³Ý äàÔàêÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó èáõ½³Ý äàÔàêÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó èáõ½³Ý äàÔàêÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó èáõ½³Ý äàÔàêÚ²ÜÀä³ïñ³ëï»ó èáõ½³Ý äàÔàêÚ²ÜÀ

ìÇÉÛ³Ù ê³ñáÛ³Ý-100

ÆÜâäºê ÜÎ²ðºòÆ ê²ðàÚ²ÜÆÜ

â³ñ³µ³ëïÇÏ ûÓÇÝ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ÙÇ å³Ñ,
àñ ³·³Ñ³µ³ñ ÑáßáïÇ Ó³·áõÏÝ»ñÇÝ,
ì»ñçÇÝ í×éÇÝ ÑÉáõ áõ ³ÏÝÃ³ñÃÇÝª
²ñÍíÇ ×Çñ³ÝÁ ÙËñ×í»ó ûÓÇ Ù»çùÇÝ:

êÉ³Ý³Éáí ¹»åÇ Ñ»éáõ ¨ µ³ñÓñª
²ñÍÇí »Õµ³ÛñÁ áñáß»ó, ßñç»ó,
â³ñ ûÓÇ ·ÉáõËÁ Å³ÛéÇÝ ÷ßñ»óª
Æñ»Ý å³Ñ»Éáí ³ñù³Û³Ï³Ý, ³ñ¹³ñ:

ê³Ùí»É Ø²Ü²êÚ²Üê³Ùí»É Ø²Ü²êÚ²Üê³Ùí»É Ø²Ü²êÚ²Üê³Ùí»É Ø²Ü²êÚ²Üê³Ùí»É Ø²Ü²êÚ²Ü
(·ÛáõÕ ¸ÇÉÇëÏ³, ²Ë³Éù³É³ùÇÇ ßñç³Ý)(·ÛáõÕ ¸ÇÉÇëÏ³, ²Ë³Éù³É³ùÇÇ ßñç³Ý)(·ÛáõÕ ¸ÇÉÇëÏ³, ²Ë³Éù³É³ùÇÇ ßñç³Ý)(·ÛáõÕ ¸ÇÉÇëÏ³, ²Ë³Éù³É³ùÇÇ ßñç³Ý)(·ÛáõÕ ¸ÇÉÇëÏ³, ²Ë³Éù³É³ùÇÇ ßñç³Ý)
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ

11111 §²ßË³ï³íáñ¦, ÂÇýÉÇë, 1919, ÃÇí 61.
22222 §Øß³Ï¦, 1919, ÃÇí 40

ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñá·ÇÝ Ù»Í ·ñáÕÝ»ñÇ Ù»ç ¿, Ñ³ïÏ³å»ë Ýáñ Ù³Ûñ-
áõÕÇ µ³ó³Í, ¹³ñ³·ÉáõË Ï³½ÙáÕ ·ñáÕÝ»ñÇ Ù»ç£ ²Û¹åÇëÇÝ ¿ñ Âáõ-
Ù³ÝÛ³ÝÁ, áñÇ ï³Õ³Ý¹Á Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Ñ³Ý×³ñ»Õ í³ñå»ïáõÃÛ³Ùµ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ñ»Ýó Ýñ³ ³åñáõÙÝ»ñÝ áõ ËáÑ»ñÁª ¹³é-
Ý³Éáí Ýñ³ µáÉáñ ÑáõÛë»ñÇ áõ á·áõ ëù³Ýã»ÉÇ Ù³ïÛ³ÝÁ£ ì³Õáõó
Ñ³ÛïÝÇ ¨ ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÇÝùÁ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ §Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý µÝ³ïáõñ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ
ÓÇñùáí ¨ íë»Ù, ³ÝÏ»ÕÍ áõ ³ÝÏ³ß³é Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ¦£ ÂáõÙ³Ý-
Û³ÝÝ ¿ ·ñáÕÇ ¨ Ù³ñ¹áõ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÁ, áñáí Ýñ³Ý
ÍÝáÕ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý, á·»Õ»Ý ³ñÅ»ù ¨ Çñ³íáõÝù ¿
ëï³ÝáõÙ, ̈  ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ÍÝ»ÉÁ ó³ÝÏ³ó³Í ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ï»Ýëáõ-
Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝÇ£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý ÙÇïùÁ ÁÝ¹·Íí»É ¿ Ý³¨ Ýñ³ ³åñ³Í ûñ»ñáõÙ£ 1919 Ã.
Ù³ÛÇëÇ 23¬Ç §²ßË³ï³íáñÁ¦ ·ñáõÙ ¿ñ. §ºÃ» ¹áõù áõ½áõÙ »ù ×³Ý³ã»É
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ×³Ý³ã»ó»ù Ðáí³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ¦£ ì. ´ñÛáõëá-
íÇ Ñ³í³ëïÇ³óÙ³Ùµ §ÂÇýÉÇëáõÙ ãÏ³ ÙÇ Ù³ñ¹, áñÁ ãëÇñ»ñ Ýñ³Ý
Çµñ¨ Ù³ñ¹áõ ¨ ëù³Ýã»ÉÇ ·ñáÕÇ¦11111£

²Ûá, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿ ¨ Ýñ³ ³½·³ÛÇÝ µáÉáñ
µ³ñÓñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ëï³óáõÙÁ£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ Ýñ³ Å³Ù³-
Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ²ßáï ²Ã³Ý³ëÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿, áñ Ñ³Û»ñÇ
Ñ³Ù³ñ »ñ»ù ³Ù»Ý³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñÇó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿
³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇÝ. §ø³ç ²Ý¹ñ³ÝÇÏ, äáÕáë¬Üáõå³ñ ÷³ß³ ¨ úÑ³Ý»ë
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ¨ í»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ³é³çÇÝ »ñÏáõëÇ Ñ»ï Ùñó»É áõ
Ñ³ÕÃ»É, ÅáÕáíñ¹Ç ³ãùáõÙ »ñ¨³É ³í»ÉÇ Ñ³ñáõëï áõ µ³ñ»·áñÍ,
ù³Ý Üáõå³ñ ÷³ß³Ý ¨ ³í»ÉÇ ù³ç, ù³Ý ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, ³í»ÉÇ ×³ñ-
ï³ñ, ù³Ý Ê³ïÇëáíÁ£ ºí »ë Ï»ñ¹í»Ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ µáÉáñ í³ñ-
Å³å»ïÝ»ñÁ, í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ, ·ñáÕ¬ÙñáÕÝ»ñÁ, ÙÇÝÇëïñÝ»ñÁ, ÉÇ-
¹»ñÝ»ñÁ, ûñÇáñ¹Ý»ñÝ áõ ïÇÏÇÝÝ»ñÁ, í³ñÅáõÑÇÝ»ñÝ áõ ³Ýí³ñÅÝ»-
ñÁ Çñ»Ýó Ó³ÛÝÝ áõ Ù³ïÁ Ïï³Ý Ñû·áõï Ù»ñ úÑ³Ý»ëÇ¦22222£

ä³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý, Ç í»ñáõëï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ¿ñ í»ñ³å³Ñí³Í
³Ù»ÝÇó ³½·³ÛÇÝÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ÛáóÁ ÉÇÝ»Éáõ å³ïí³íáñ ¹»ñÁ, ¨
Ý³ ¿ñ, áñ åÇïÇ ¹³éÝ³ñ Ù»ñ äáõßÏÇÝÁ, ØÇóÏ¨ÇãÁ, Þ¨ã»ÝÏáÝ, Þ»ùë-
åÇñÁ, Ù»ñ §É³í³ß Ñ³óÁ¦£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùÇ áõ ï³ñ»·ñáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ¿çÝ ¿,
áñáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ áõÅáí ¿ ¹ñë¨áñí»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ
áõÅÝ áõ ÏáñáíÁ£ àñáíÑ»ï¨ µ³Ëïáñáß ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ÅáÕáíñ¹Ç
÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ûñÑ³ëÇ å³Ñ»ñÇÝ Ñá·¨áñ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý áõÅ»-
ñÇ ·»ñÉ³ñáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáõÙ, áñÁ Ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ»Ã» ÙÇ³Ï ½»ÝùÝ
¿ áãÝã³óÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³í»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ñ³ëï³-
ï»Éáõ Çñ Ñ³ñ³ï¨Ù³Ý ëñµ³½³Ý Çñ³íáõÝùÁ£ 1910 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
§Ð³ÛÇ á·ÇÝ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ á·áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ §Ë³Õ³Õ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ë³Õ³Õ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ñá-
ïÁ…. ËáñÃ ³ñÛáõÝÇ áõ å³ï»ñ³½ÙÇ, ËáñÃ ëñ³ÍáõÃÛ³Ý áõ ³í»ñ³-
ÍáõÃÛ³Ý¦ (6, 195)£

ê³ ÛáõñûñÇÝ³Ï ÇÝùÝ³µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹åÇëÇÝ ¿ñ
Ñ³ßïáõÃÛ³Ý, Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ó·ïáÕ ÂáõÙ³Ý-
Û³ÝÇ Ñá·ÇÝ£ ²Û¹ Ñá·ÇÝ ·Çï»ñ ëÇñ»É ¨ ³Û¹ ëÇñáí ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ
¹ÇÙ³óÇÝÇÝ ëÇñ»É áõ Ñ³í³ï³É£ ²½ÝÇí áõ ù³ç³ñÇ ïáÑÙÇ ß³é³-
íÇÕÁ ëÇñáõÙ ¿ñ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£ Ø»Í µ³Ëï ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ É³í ÍÝáÕ-
Ý»ñ áõÝ»Ý³ÉÁ ¨ Çñ»Ý ³Û¹ ÇÙ³ëïáí µ³Ëï³íáñ ¿ñ ½·áõÙ£ êÇñáõÙ
¿ñ ÑáñÁª î»ñ Â³¹¨áëÇÝ, áñÁ É³í Ù³ñ¹áõ Ï³ï³ñÛ³É ïÇåÝ ¿ñ, ù³-
ÝÇ áñ áõÝ»ñ É³ÛÝ Ñá·Ç, ³Ý¹áõÝ¹Ç ËáñáõÃÛáõÝ, Ù»ÕÙ, Ååï»ñ»ë,
Éáõñç, ëñ³Ëáë£ ²åñ»Éáí ÂÇýÉÇëáõÙ, ³Ù»Ý ÇÝã ³ñ»óª ³å³óáõó»Éáõ
Çñ ³½Ýí³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÁª Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý ù³ç³½áõÝ ïáÑÙÇÝ
å³ïÏ³Ý»ÉÁ, ¨ ³Û¹ ëÝ³å³ñÍáõÃÛáõÝ ã¿ñ, áã ¿É áñ¨¿ ß³ÑÇ Ñ»ï³-
åÝ¹áõÙ, ³ÛÉ ÉáÏ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝ Çñ ³ñÛ³Ý Ï³ÝãÇÝ, Çñ Ý³ËÝÇ-
Ý»ñÇÝ áõ ïáÑÙ³Í³éÇÝ£ êÇñáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Çñ Ù³Ûñ»ÝÇÝ, Çñ
µÝ³ßË³ñÑÝ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝó Ù»ç Ñ³ë³Ï ¿ñ ³é»É, Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÈáéÇÝ, Çñ â³ÃÇÝ¹³ÕÁ, Ô³ñ³Ë³ãÁ, øáß³ù³ñÁ, ¸Ç¹Ý áõ ¸»µ»¹Á,
êÇñáõÝ Ë³ãÝ áõ Ìáí»ñÁ, ¨ áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿, ëÇñáõÙ ¿ñ É³í,
³Ý³ñ³ï Ù³ñ¹áõÝ, áñï»Õ ¿É áñ Ý³ ³åñ»Éáõ ÉÇÝ»ñ£

²Û¹ ëÇñáõó ¿ñ ÍÝíáõÙ Ýñ³ å³ï·³ÙÁ.
ºí ÃáÕ ÙÇ å³Ûù³ñ ÉÇÝÇ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç,
Â» áí ³í»ÉÇ áõÅ·ÇÝ ÏëÇñÇ,
ºí ÃáÕ ÙÇ ÙñóáõÙ ÉÇÝÇ ÙÇßï ³Ýí»ñç
´³ñáõ, ·»Õ»óÏÇ áõ í»Ñ ·áñÍ»ñÇ£

¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ÛÝù³Ý ¿ñ ëÇñí³Í,
áñ ¹³ñÓ»É ¿ñ §Â»ÏÝ³Íáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³ÑÇ¦£ Üñ³Ý ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ
µáÉáñÁª Ù»ÍÇó ÷áùñ, Ý³Ë³ñ³ñÇó, ¹»ëå³ÝÇó áõ ù³Õ³ù³·ÉËÇó
ÙÇÝã¨ Ñ³ë³ñ³Ï ·ÛáõÕ³óÇÝ£ ¶ñáÕÝ»ñÁ Ýñ³ÝÇó Ýå³ëï ¿ÇÝ ËÝ¹-
ñáõÙ Ï³Ù ÷áË³ïíáõÃÛáõÝ, áñµ»ñÁª áñ¹»·ñ»É áõ ËÝ³Ù»É, ï³ñµ»ñ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹åñáóÝ»ñ, áõëáõóÇãÝ»ñ ËÝ¹-
ñáõÙ ¿ÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ å»ïáõÃÛáõÝÇó ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáó-
Ý»ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»É£ ¶ÛáõÕ³óÇÝ ËÝ¹ñáõÙ ¿ñ Çñ Ñá·ëÁ Ã»Ã¨³óÝ»É, ·áñÍ³-
½áõñÏÁª ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñ»É, é³½Ù³×³Ï³ïÇó ½ÇÝíáñÁ ËÝ¹-
ñáõÙ ¿ñ ï³ù Ñ³·áõëïáí ¨ áõï»ÉÇùáí Í³Ýñáó áõÕ³ñÏ»É, ·Åïí³Í
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ýñ³ Ññ³Ñ³Ý·ÇÝ ¿ÇÝ ëå³ëáõÙ ëñ»ñÁ å³ïÛ³Ý-
Ý»ñÁ ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ºí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ³Ù»ÝùÇÝ Ñ³ë-
Ý»É, Ñ³ßï»óÝáõÙ ¿ñ ·Åïí³Í, ÙÇÙÛ³ÝóÇó Ý»Õ³ó³Í ·ñáÕÝ»ñÇÝ áõ
·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ áõ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÙµáÕç Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ, Ñ³Ùá½áõÙ ¿ñ ¨ ÅåÇïáí áõ µ³ñÇ Ëáëùáí ëïÇåáõÙ ïÇñ³å»-
ï»É Ý»ñ»Éáõ ³ñí»ëïÇÝ£ ºí Ñ³ßï³ñ³ñÇ Çñ µáõéÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
áõ½áõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ï»ëÝ»É Ñ³ßï áõ Ë³Õ³Õ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý
Çñ ÝíÇñ³Ï³Ý »ñ³½Á£

ÈÇÝ»ñ Ñ»éáõ ÙÇ ³ÝÏÛáõÝ,
ÈÇÝ»ñ Ù³ÝÏ³Ý ³ñ¹³ñ ùáõÝ,
ºñ³½Ç Ù»ç »ñç³ÝÇÏ
Ð³ßï áõ Ë³Õ³Õ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝ…

²Ù»ÝùÇÝ áõ ³Ù»Ý ÇÝã Ñ³ßï»óÝ»ÉÁ, ³Ù»Ýáõñ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ñ³ë-
ï³ï»ÉÁ, ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ñ¹áõÝ ¨ µÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ßï»óÝ»ÉÁª µ³ñÓñ³-
·áõÛÝ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»ÉÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ã»¯ ÏÛ³ÝùÇ ¨
Ã»¯ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³Ï ¿ñ£ ì»ñçÇÝë µËáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ù»Í ó³Ý-
ÏáõÃÛáõÝÇóª ³½³ï³·ñí»Éáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³á-
ëÇó, µ³ñáÛ³Ï³Ý Ï»ÕïÇó áõ ³å³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñáí ßñç³å³ï-
í³Í ¿ñ£ ¸³ï³å³ñï»Éáí ÙÇ Ï³ÃÇÉ Ù»ÕñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñ³½ÙáÕ-
Ý»ñÇÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ñá·¨áñ í»ñ»ÉùÇ ëÏÇ½µ ¹Ý»É ¨ Çñ»Ýáí áõ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ùµª
Ï³Ý·Ý³Í »ñÏáõ ¹³ñÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ Ï³ÙñçáõÙ ¿ñ ·³ÉÇùÝ áõ ³Ýó-
Û³ÉÁª Ñ³ßï»óÝ»Éáí Ý³¨ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, ³ÝóáÕÇÏÝ áõ Ñ³íÇï»-
Ý³Ï³ÝÁ£

²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇßï Ù»½ Ñ»ï ¿ ¨ Ù»Ýù Ýñ³ Ñ»ï »Ýù£
Ü³ Ù»½ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ ¹»åù»ñÇÝ Ý³Û»É áã Ã» Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ïå³-
íáñáõÃÛ³Ý áõ Ë³µáõëÇÏ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó, ³ÛÉ Ù»ñ ÅáÕá-
íñ¹Ç ³ñÙ³ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ, Ýñ³ ·áÛáõÃÛ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ï-
Ù³Ï³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÇ ¹Çñù»ñÇó£

Ì³Ýñ ÷áñÓáõÃÛ³Ý å³Ñ»ñÇÝ ÙÇßï ¿É Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ¹ÇÙ»É Âáõ-
Ù³ÝÛ³ÝÇÝ ¨ å³ñ½»É, Ã» ÇÝã Ï³Ý»ñ Ý³ Ù»ñ ÷áË³ñ»Ý, áñáíÑ»ï¨
áã áù ³í»ÉÇ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ ³é³ç-
Ýáñ¹Ý áõ áõëáõóÇãÁ, ù³Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, áã áù ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³í³ïÇ áõ
Ù³ù³éÙ³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ áÕç³ËáÑáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ñ½áñ
³ÕµÛáõñ ÉÇÝ»É Ù»½ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Çñ ·ñ³Ï³Ý Å³-
é³Ý·áõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ùµ£ àñáíÑ»ï¨ Ù»Í ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý¬·ñáÕÇ, ³ÛÉ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý¬Ù³ñ¹áõ Ññ³ßùÁ, Ýñ³ Ñá·áõó
ßñç³å³ïÇ íñ³ ßé³ÛÉáñ»Ý ï³ñ³ÍíáÕ ÉáõÛëÁ£

1914-1915 ÃÃ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ñÛáõÝÝ»ñÇ áõ ³í»ñÝ»ñÇ ÙÇçáí ·Ý³ó
²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý ¨ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³í Ù»Í »Õ»éÝÇó ¹³ï³ñÏ-
í³Í ³Ù³ÛÇ ·ÛáõÕ»ñÇ ë³ÑÙéÏ»óáõóÇã å³ïÏ»ñÝ»ñÇÝ£ 1915 Ã. Ý³
áñ¹»·ñ»ó »ñ»ù ßÝáñÑ³ÉÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ  áñµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ Ñ³ëó-
ñ»ó Ý³¨ ÑáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ»É Çñ áñ¹»·ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝª ØÇÑñ³Ý ÂÛáõ-
ÃáõÝçÛ³ÝÇÝ£ ä³Ñå³Ýí»É ¿ ³Û¹ Ã³ÕÙ³Ý Éáõë³ÝÏ³ñÁ, áñÁ ÙÇ ¿ç ¿,
ÙÇ í³í»ñ³·Çñ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÇóª Ã³ÕÙ³Ý Ã³÷áñ, áñï»Õ µáÉáñ
ÑáõÕ³ñÏ³íáñÝ»ñÁ »ñ»Ë³Ý»ñ »Ý ¨ ÙÇ³ÛÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³ë³ÏÝ ¿
µ³ñÓñ³ÝáõÙ 2-3 ·ÃáõÃÛ³Ý ùáõÛñ»ñÇ Ñ»ï£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ áãÇÝã ãÇ
ËÝ³Û»É Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ£ ²Ûëûñ ³é³Ýó Ñáõ½-
ÙáõÝùÇ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ÁÝÃ»ñó»É ½áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ·ñ³Í µ³Ý³ë-
ï»ÕÍÇ Ý³Ù³ÏÁ. §²Ñ³íáñ ÙáÙ»ÝïÇ ³é³ç ³Ù»Ý Ù³ñ¹ å»ïù ¿
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»Õ³ÝÇÝ µ»ñÇ ÇÝã¬áñ áõÝÇ ¨ Ï³ñáÕ ¿ª Ã» í»ñ³Ñ³ë
íï³Ý·Á Ï³ÝË»Éáõ, Ã» µ³ÕÓ³ÉÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ºë ãáñë ïÕ³ áõÝ»Ù, ãáñëÝ ¿É »ñÏñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ²½·³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç ¨ ùá ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï »Ý, ÇëÏ ãáñë ³ÕçÇÏë ¿É å³ï-
ñ³ëï³Ï³Ù ·ÝáõÙ »Ý ÃÇÏáõÝùÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ£ ºë ¿É ³Ýßáõßï
ëñ³ÝÇó Ã³ÝÏ áãÇÝã ãáõÝ»Ù£ Ð»ï¨³µ³ñ áãÇÝã ã»Ù ËÝ³ÛÇ…¦£ ÆÝùÝ
¿É å³ïñ³ëï ¿ Ñ»ï¨»Éáõ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ó³ÛÝÇÝ ¨ Ï³Ù³íáñ ïáõñù ¿
í»ñóÝáõÙ ³ÙÇëÁ 100 éáõµÉÇ ÷áË³Ýó»É §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·³ÝÓ³-
ñ³ÝÇÝ¦£

Ð»ï³·³ÛáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ·ñáõÙ ¿ñ.

êáõë³ÝÝ³êáõë³ÝÝ³êáõë³ÝÝ³êáõë³ÝÝ³êáõë³ÝÝ³
ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü,ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü,ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü,ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü,ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü,

µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

33333     §²ßË³ï³íáñ¦, ÂÇýÉÇë, 1919, ÑáõÝÇëÇ 23, ÃÇí 113£
44444 §êáí»ï³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý¦, º., 1989, ÷»ïñí³ñÇ 21£

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÏñÝ³ñ »ñç³ÝÇÏ ÏÛ³Ýù ³åñ»É, ÏñÝ³ñ ³Ù³é³Ýáó-
Ý»ñáõ áõ Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñÇ Ñ»ßï³ÝùÁ í³Û»É»É, ÏñÝ³ñ Ñ³ñëï³Ý³É
¨ ÷³éù»ñáõ ïÇñ³Ý³É, µ³Ûó ³Ûë µáÉáñÁ ³ñÑ³Ù³ñÑ»ó Çñ ó»ÕáõÝ
µ»ÏáñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, ïùÝ»Éáí ³ÝáÝó Ñ»ïª ³ÝáÝó ó³íÝ áõ íÇßïÁ
µ³Å³Ý»Éáí¦£

ø³ÝÇ Ó»éùÇó »Ù í³éí»É,
ì³éí»É áõ Ñáõñ »Ù ¹³é»É,
Ðáõñ »Ù ¹³é»Éª ÉáõÛë ïí»É,
ÈáõÛë ï³Éáí »Ù ëå³éí»É£

î³é³å»Éáí Ñ³Ûáó íßïÇ Ù»Í ÍáíÇ Ù»ç, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ í»ñ³ë-
ï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ ³åñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ûáó áÕµ»ñ·³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ãÇ Ñ³Ù³ÏáõÙ É³ÉÏ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñáõë³Ñ³ïáõ-
ÃÛ³Ùµ, Çñ Ù»ç §ÙÇ ½³ñÑáõñ»ÉÇ ÉáõÛë ¿ñ Í³·»É¦£ Æñ ÏÛ³ÝùáõÙ áõ ³ñ-
í»ëïáõÙ ëï»ÕÍ³Í µ³ñÓñ áõ ³Ý³ñ³ï Ù³ñ¹áõ ÙáïÇíÁ Ù»ñ ûñ»-
ñáõÙ ¿É ÝáõÛÝù³Ý Ññ³ï³å ¿, áñù³Ý ³ÛÝ ûñ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ³ÛÝ
³Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ñáÛ³å»ë Ñ½áñ³óÝ»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ£
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó Çñ»Ýáí, Çñ ³åñ³Í áõ ã³å-
ñ³Í, µ³Ûó »ñ³½³Í ÏÛ³Ýùáí ÇÙ³ëï áõ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
Ù»ñ ³Ûëûñí³ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇ µ³ñÓñ Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ ¿ ·³Éáõ Ù»ñ ÇëÏ ÇÝùÝ³×³Ý³ãáõÙÁ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹ Ýñ³
Ù»ç ¿ÇÝ Ë³ã³Ó¨áõÙ ³ÝóÛ³ÉÁ áõ Ý»ñÏ³Ý, ³½·³ÛÇÝÝ áõ Ñ³Ù³-
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ñ Çñ ¹³ñÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ¹»Ù, áñáÝù ³Ûëûñ ¿É áõÕ»ÏóáõÙ »Ý Ù»½£ ¸ñ³Ýù µáõÅ»Éáõ Ýå³-
ï³Ïáí ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ³ñÅ»ù³íáñ»É ³½·Ç µ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ñÁë-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ùß³ÏáõÛÃÁ£ ²Û¹ ¹»Õ³ïáÙëÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ Ý³¨ ³Ûëûñ£
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³Õ»ï ¿ñ áõñ³ËáõÃÛ³Ý áõ ½í³ñ-
ÃáõÃÛ³Ý í»ñ³Ý³ÉÁ, ë³ñë³÷Ý»ñÇ ³í»É³Ý³ÉÁ, ³ñ³ï³íáñ ³ß-
Ë³ñÑÝ áõ ³Ý³ñ¹³ñ ÏÛ³ÝùÁ£

²Ûëûñí³ ³½·³ÛÇÝ¬ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³½áõÙ ãÉáõÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ
Ùßï³å»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý¬ù³Õ³ù³óáõ ¨ ·áñÍãÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»Ýï-
ñáÝáõÙ ¿ÇÝ£ ²Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³ñóÁ£ 1919 Ã. ÑáõÝÇëÇ
22¬ÇÝª ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Çµñ¨ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ÂÇýÉÇëáõÙ Ññ³íÇñ»É ¨ Ý³Ë³·³ÑáõÙ
¿ñ µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù, áñï»Õ Ç Éáõñ ³ßË³ñÑÇ Ñ³Û-
ï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ 300.000 Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ
³ÝíÇ×»ÉÇ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ýñ³ å³ïÙ³Ï³Ý ¨ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ï³åÁ Ù³Ûñ
»ñÏñÇ Ñ»ï, ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ²¹ñµ»ç³ÝÇ Ýí³×áÕ³Ï³Ý áïÝÓ·áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÇ ³ÝáõÝÇó Çñ ó³ëáõÙÝ áõ ½³ÛñáõÛÃÝ ¿
Ô³ñ³µ³ÕÇ ³Ý½»Ý Ï³Ý³Ýó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ïáïáñ³ÍÇ, í³Ý¹³-
ÉÇ½ÙÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ33333£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, å³ßïå³Ý»Éáí Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ù³Ûñ »ñÏñÇ ÏÛ³Ýùáí ³åñ»Éáõ ëñµ³½³Ý Çñ³íáõÝùÁ, íëï³Ñ Ñ³Û-
ï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ »ñµ»ù ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É áõ
ãÇ »ÝÃ³ñÏíÇ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝã Ó¨Ç Ù»ç ¿É Ýñ³Ýù
ÉÇÝ»Ý£

´³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ ã¿ñ ËáëáõÙ. Ý³ ·áñÍáõÙ ¿ñ£ Üñ³ ç³Ý-
ù»ñáí ëï»ÕÍíáõÙ ¿ Ñ³Û¬ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý µÉáÏ, ¨ Ñ³Û»ñÁ Ñ³Ý-
ÓÇÝë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ¶¨áñ· Ô³ñ³çÛ³ÝÇ, ÇëÏ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁª
Ñ³ÝÓÇÝë ê³Ù»¹ ³Õ³ ²Õ³Ù³ÉÇ ûÕÉáõ ¨ ²µ¹áõñ³ÑÇÙ Ð³Ëí»ñ-
¹áíÇ ÝëïáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç£ ²Û¹ µ³Ý³Ï-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ý³¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÇ Ãáõñ-
ù»ñ»Ý Ñ»ï³·³ Ã³ñ·Ù³ÝÇã ²½Ç½ Þ³ñÇýÁ£ ÂíáõÙ ¿, Ã» ³Û¹ µ³-
Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝ¹Ñ³ïí»É ¨ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý ³Ûëûñ£
²ë»É ¿, Ã» ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ñí»ëïáí, ³ÛÉ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ûñÇÝ³Ïáí ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ ÁÝïñ»É µ³Ý³Ïó»Éáõ ¨ áã Ã» Ñ³Ï³-
Ù³ñïáõÃÛ³Ý áõÕÇÝ£

²Ûëûñ Ýáñ áõÅáí ¿ ÁÝ¹·ÍíáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùáõÙ£ Ø»½ û¹Ç å»ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ñ¹áõ ¨
ÏÛ³ÝùÇ Ýñ³ ³ßË³ñÑÁÙµéÝáõÙÁ, Ýñ³ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù»ñ³ßËáõ-
ÃÛ³Ý, ëÇñá, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý »ñ³½³ÝùÇ Ó·ïáõÙÝ áõ ËáñÑáõñ¹Á£ §àã
áù Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¨áñ áõëáõóÇãÁ ³í»ÉÇ,
ù³Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, áã áù ãÇ Ï³ñáÕ ³í»ÉÇ û·Ý»É Ùß³Ï»Éáõ ³½·³ÛÇÝ
×Çßï í³ñù³·ÇÍ¦44444, ¬ ·ñáõÙ ¿ ¾¹. æñµ³ßÛ³ÝÁ£

²Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýí³×»É ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇ-
ñ³Ï³Ý åá»½Ç³Ûáí, ³ÛÉ¨ ³½·Ç áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å ³ÝÓÝ³½áÑ
áõ ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñáõÙáí£ â¿ áñ Ý³ ÙÇßïª Çñ³í³µ³ÝÇ É»½íáí
³ë³Íª ¹»åùÇ í³ÛñáõÙ ¿ñ, áñï»Õ ûñÑ³ë ¿ñ£ ¸»é 18-19 ï³ñ»Ï³Ý
Ñ³ë³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ í³×³é»É ¿ñ Çñ í»ñ³ñÏáõÝ ¨ ³Û¹ ·áõÙ³ñáí
³ïñ×³Ý³Ï ·Ý»É, áñ ·Ý³ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ³½³ï³·ñ»Éáõ£
´³Ûó Ýñ³ Ýß³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ úÉ·³ÛÇ Ñ»ï ¨ í³ï³éáÕç íÇ×³ÏÁ
Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ·Ý³É ²É. ¶áÉáßÛ³ÝÇ ³ÛÝ ËÙµÇ Ñ»ï,
áñÇ Ñ»ï áõÝ»ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ£ ºí ³Û¹ Ýß³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ
»Õ³í Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñ»µ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñáíÑ»ï¨ ì³Ý
Ù»ÏÝáÕ ËÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ëå³Ýí»óÇÝ£

Æñ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÷áñÓ»É ¿ û·ï³Ï³ñ
ÉÇÝ»É ³ÛÝ µáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñÇÝ,

áñáÝù áñ¨¿ Ñ³ñóáõÙ ³½·³Ýå³ëï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Í³í³ÉáõÙ,
Ñ³×³Ë»É ¿ §ºñÇï³ë³ñ¹ Ð³Û³ëï³Ý¦ ·³ÕïÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÁÙ-
µ³ÏÁ, ³Ý¹³Ù³Ïó»É ¿ Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, µ³Ýï
Ý»ïí»É, ¹³ïí»É áõ ¹³ï³å³ñïí»É Çµñ¨ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, ³åñ³Ý-
ù³ï³ñ í³·áÝáí Ñ³ëóí»É ä»ï»ñµáõñ· ¨ ³Ýå³ñï ×³Ý³ãí»É£
ÆëÏ Çµñ¨ ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã 1890¬ÇÝ Ù»ÏÝ»É
¿ ²Ë³Éù³É³ù ÐÝã³ÏÛ³Ý ÏáÙÇï» ëï»ÕÍ»Éáõ£ ì»ó ï³ñÇ ³Ýóª
1896 Ã. ´³ùíÇ §úç³Ë¦ ÑÝã³ÏÛ³Ý ³ÏáõÙµáõÙ ¿ñ£ Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ »ñµ
ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ ËÝ¹ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³-
ÝÇÝ Ù»ÏÝ»É ÈáÝ¹áÝ ¨ ëï³ÝÓÝ»É §ÐÝã³Ï¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ,
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»ñÅáõÙ ¿, ³ë»Éáí. §ÈáÝ¹áÝÁ áã ÈáéÇ ¿, áã ¿É ê³ëáõÝ
Ï³Ù ¼»ÛÃáõÙ, »ë Ç±Ýã ·áñÍ áõÝ»Ù ³ÛÝï»Õ¦55555£ Ø»ñÅÙ³Ý Çñ³Ï³Ý
å³ï×³éÁ ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ ³é³ç³ó³Í å³-
é³ÏïáõÙÝ ¿ñ, Ý»ñÏáõë³Ïó³Ï³Ý ³ÝÑ³ßï å³Ûù³ñÁ, ²ñ÷Ç³ñÛ³-
ÝÇÝ ½ñå³ñï»ÉÁ£ ÆÝã¨¿...

ÐÝã³ÏÛ³Ý Ã»ñÃÁ ã³ñÅ³Ý³ó³í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ßË³ï³Ïó»Éáõ
µ³ËïÇÝ, ÇÝãÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Ù³ñ£
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ßË³ï³Ïó»É ¿ §Üáñ Ñáë³ÝùÇÝ¦, ÇëÏ §ÐáñÇ½áÝ¦
Éñ³·ÇñÁ 2-3 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ËÙµ³·ñ»É ¿ ¨ ³Ýëïáñ³·Çñ ³é³ç-
Ýáñ¹áÕÝ»ñ ·ñ»É£ Ü³ »Õ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç  ³Ý¹³Ù£ ´³Ûó Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ó³Ý-
Ï³ó³Í í»ñ³ñÏáõ Ý»Õ ¿ñ ·³ÉÇë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ áõë»ñÇÝ, áñáíÑ»ï¨
Ýñ³Ý ÙÇßï ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ ÅáÕáíñ¹Ç ß³ÑÁ, Ñ³-
Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ã¿ñ ÉÇÝÇ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó£ §îá ÑÝã³ÏÛ³Ýë áñÝ ¿,
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ýëª áñÁ¦66666£ Üñ³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñïùÇ ½·³óá-
ÕáõÃÛáõÝÁ ëïÇåáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý í»ñ Ï³Ý·Ý»É Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ý»Õ ß³-
Ñ»ñÇó£ 1921 Ã. ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Çñ Ã³Ù³¹³Û³Ï³Ý Ëáë-
ùáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ëáõÙ ¿. §ÆÝãå»ë ÛáõÕáï ÓáõÝ Ý»ñÏ ãÇ í»ñóÝáõÙ,
³ÛÝå»ë ¿É »ë ãÏ³ñáÕ³ó³ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ñ»É¦77777,
§»ë ÇÝùë ³Ýó»É »Ù ·ñ»Ã» µáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇó, Ã»¨
ß³ï ³ñ³· áõ Ã»Ã¨ ¨ ã»Ù Ï³ñáÕ³ó»É Ù»ñí»É áõ ÓáõÉí»É Ù»ÏÇ Ñ»ï…
ºí Ï³åí³Í »Ù »Õ»É áã Ã» Íñ³·ñ³ÛÇÝ, ³ÛÉ ÉáÏ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ¨ ÏáÝÏ-
ñ»ï ·áñÍÇ ßáõñçÁ¦£ ²Û¹ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍ»ñÇó Ù»ÏÁ 1903¬05 ÃÃ. Èáéáõ
¨ Ô³½³ËÇ, ´áñã³ÉáõÇ ßñç³ÝáõÙ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³å³ßå³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ ¿ñ£ ¶áñÍ, áñÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ,
áõñ»ÙÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï ¿ñ ¨ ëï³ÝÓÝ»É ¿ñ ÞáõÉ³í»ñÇ ¨
Èáéáõ ßñç³Ý³ÛÇÝ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ
å³ßïáÝÁ£ ²í»ÉÇÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ »Õ³í ³ÛÝ ÙÇçÝáñ¹Á, áñÁ åÇïÇ
Ñ³ßï»óÝ»ñ ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ£ â¿± áñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ,
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ³½·»ñÇÝ Ñ³ßï»ó-
Ý»ÉÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³ñïùÝ ¿ñ£

§ìñ»ÅËÝ¹ñáõÃÛáõÝ, ù»Ý, ³ï»ÉáõÃÛáõÝ, ã³ñÇù ¨ Ý³Ë³ÝÓª ÏÛ³ÝùÇ
³Ûë ½·³óáõÙÝ»ñÁ ³ÝÍ³ÝáÃ ¿ÇÝ Çñ»Ý£ ´Ûáõñ»ÕÇ å»ë Ù³ùáõñ áõ
å³ñ½ ¿ñ Çñ ëÇñïÝ áõ Ñá·ÇÝ… ïÇå³ñ Ñ³Û ¿ñª ³½·³ë»ñ áõ ·áñ-
ÍáõÝÛ³¦, ¬ ·ñáõÙ ¿ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ£

²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ³Ûëûñ ¿É ëáíáñ»óÝáõÙ
¿ ÉÇÝ»É ÙÇ³µ³Ý áõ Ñ³Ù»ñ³ßË, µéáõÝóùí»É ³½·áíÇ£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
³Ýë³ÑÙ³Ý µ³ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ñ Ý³¨ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
áõ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ùÝÝ³¹³ï»ÉÇë, ÇÝãÁ Ý³ ³ñ»É ¿ µ³½ÙÇóë£
1918 Ã. ³ßÝ³ÝÁ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ ·ñ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ¹Å·áÑáõÙ ¿. §Ø»ñ
³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ¨ Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³åÇÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ñ³Ýó³íáñ ½³Ýó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏËáë»Ýù, »ñµ Ïå³ï³-
Ñ»Ýù£ ºÃ» ·ñ»Ù, áã Å³Ù³Ý³Ï Ï³, áã ¿É ÃáõÕÃÁ Ñ»ñÇù Ï³ÝÇ¦
(10, 298)£ ÀÝ¹áñáõÙ ³Ûë ïáÕ»ñÁ ·ñáõÙ ¿ Ñ³ÛñÁ, áñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ¿ñ
ÇÝã Éñ³·ñáõÙ å³ï³Ñ³µ³ñ Ï³ñ¹³ó»É ¿ñ áñ¹áõª ²ñï³í³½¹Ç ·³-
½³Ý³µ³ñ ëå³Ýí»Éáõ ·áõÛÅÁ£ ´³Ûó ÝáõÛÝ ³Û¹ å³ÑÇÝ Ý³ å³ï-
ñ³ëïíáõÙ ¿ñ µ³Ý³Ïó»Éáõ ûï³ñ³½·Ç ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³-
ÝáõÝ Ñ³Û¬íñ³ó³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý. §²ÛÅÙ ëå³-
ëáõÙ »Ù ÑáõÝ³Ï³Ý ¨ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñÇÝ, ·³Éáõ »Ý Ùáïë¦£

§Èáé»óÇÝ»ñÁ íñ³óÇ ½áñù»ñÇ ÉñµáõÃÛáõÝÇó Ï³ï³Õ³Í Ñ³ñÓ³Ï-
í»É »Ý Ýñ³Ýó íñ³, ³é³ç ¿ »Ï»É Ï³ÝáÝ³íáñ å³ï»ñ³½Ù… ½µ³Õ-
í³Í »Ýù ¿¹ ÏéÇíÁ í»ñç³óÝ»Éáõ ·áñÍáí¦ (10, 298)£

Â»¨ ãÏ³Ý ¹»ëå³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ½ñáõÛóÇ Ù³Ýñ³Ù³ë-
Ý»ñÁ, µ³Ûó ¹Åí³ñ ã¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ Ý³ áõÅáí Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
³Ý³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ñ³í³Ý³µ³ñ ³ÛÝ Ëáëù»ñáí, ÇÝãáí áñ
¹ÇÙ»É ¿ñ îÇóÇ³Ý î³µÇÓ»ÇÝ£ §²ßË³ñÑùÇ µáÉáñ í»×»ñÁ í×éíáõÙ
»Ý Ï³Ù µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝáí, Ï³Ù áõÅáí£ ²é³çÇÝ ÙÇçáóÁ Ñ³ïáõÏ ¿
Ù³ñ¹áõÝ, »ñÏñáñ¹Áª ³Ý³ëáõÝÇÝ… ³ßË³ñÑùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã-
Ý»ñÁ… ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ÙÇçáóÁ, áñÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ³Ý³ëáõÝÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ
áõÅÁ£ Î³é³í³ñ»Éáõ áõñÇß »Õ³Ý³Ï ¹»é ã»Ý ·ï»É áõ ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ
¨ ¹»é Ñå³ñï³ÝáõÙ áõ å³ñÍ»ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýáí¦ (7, 377)£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ÝáõÛÝ ËëïáõÃÛ³Ùµ
ùÝÝ³¹³ïáõÙ ¿ñ Ý³¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Çñ áñ¹ÇÝª ²ñ»·Á ³Û¹ Ï³-
é³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¿ñ ¨ Ý³Ë³ñ³ñ£ §ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó

55555 ¶ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, º., 2004,
¿ç 32£

66666 ê.ÐáííÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÁ, ¶²Â, Â.ý., ÃÇí 56
77777ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ, º. 1969, ¿ç 290£
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

Ïáõñ³óÝáõÙ ¿, »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ÷áùñ »Ý, ù³Ý Çñ»Ýó å³ßïáÝÁ,
Ñ³ñµ»óÝáõÙ ¿, »Ã» ³í»ÉÇ ïÏ³ñ »Ý, ù³Ý Çñ»Ýó å³ßïáÝÁ£ ºë Ñ³-
í³ïáõÙ »Ù, áñ ¹áõ ùá å³ßïáÝÇó ÙÇßï µ³ñÓñ ÏÙÝ³ë¦ (10, 385)£

´³Ûó áñù³Ý ¿É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ùÝÝ³¹³ï»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ý³ ³Û¹ ³ÝáõÙ ¿ñ ëñïÇ Ëáñ ÏëÏÇÍáí áõ ó³íáí, ÷áñÓáõÙ
¿ñ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É ·áñÍáí, ³Ý»É ³ÛÝ, ÇÝã Çñ ËáñÇÝ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ,
ã¿ñ ³ÝáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ²Û¹ å³ï×³éáí ¿ñ ¹³ñÓ»É §ìßï³å³-
ïáõÙ¦ µÛáõñáÛÇ, ³ÛëÇÝùÝ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ óáõó³Ï³-
·ñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ¨ Ù»Ï ³é Ù»Ï ·ñÇ ¿ñ ³éÝáõÙ »Õ»é-
ÝÇó Ù³½³åáõñÍ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ïá-
ñáõëïÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Çñ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³ ÑÇÙÝ³íáñí³Í
÷³ëï»ñáí å³Ñ³Ýç³ï»ñ ÉÇÝ»É£ ºí áõ½áõÙ ¿ñ Ñ³í³ï³É, áñ Ñ³Û
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³åñáõÙ »Ý §³ÝóáÕ³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝ¦, ³Û¹
å³ï×³éáí ¿É §Ï³ñáÕ »Ý ÏáßïáõÃÛáõÝÝ»ñ å³ï³Ñ»É, µ³Ûó Ï³ñ·Ç
Ï·³Ý, ¨ ³Ù»Ý µ³Ý ß³ï É³í ÏÉÇÝÇ¦ (7, 372)£

ÆÝã Ëáëù, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ áõ½áõÙ ¿ñ ÇßË³Ý³íáñÝ»ñÇÝ ¿É ï»Õ Ñ³ëó-
Ý»É §ê³ñÝ ³Ù»ÝùÇÝ ¿ Ñ³í³ë³ñ¦ ã³ñÇí»ñçÛ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Ûáõ-
ÃÛáõÝÁ£ à¯ñù³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùïù»ñÁ ÅáÕáíñ¹Ç ï³ñ-
µ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ÁÝµéÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ. §ÆÝã ³ë»É Ïáõ½Ç, áñ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ
Ï³ñáÕ Ñ³ëï³ïáõÝ ÉÇÝ»É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ãßí³éáõÃÛ³Ý íñ³¦
(7, 494)£

´³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹»Ù ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ÏÛ³Ýù»ñÇ ·Ýáí ÉáõÍ»ÉáõÝ ¨ Ñ³Ùá½í³Í ¿ñ, áñ §ÆÝã¬áñ É³í µ³Ý ¿
ÉÇÝ»Éáõ, ÉÇÝ»Éáõ ¿ ëÇñáí, ÇëÏ ëñáí ¬ »ñµ»ù¦£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ áõ½áõÙ ¿ñ ÷áõßÁ í³ñ¹Ç ÷áË»É, ÇëÏ ·³½³ÝÇÝ Ù³ñ¹áõª
³ñ³ñã³Ï³Ý »ñ·áí, ³ñí»ëïáí, ·»Õ»óÇÏÇ áõ µ³ñáõ Ñ³ÕÃ³Ý³Ïáí£

ÜÛáõÃ³å³ßïáõÃÛ³Ý, ³Ãáé³ÏéíÇ, ÇßË³Ý³ï»ÝãáõÃÛ³Ý ³Ûë Ñ³-
Ï³ë³Ï³Ý ûñ»ñáõÙ áñù³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ý ÑÝãáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ëáë-
ù»ñÁ.

Ð»¯Û, ³·³Ñ Ù³ñ¹, Ñ»¯Û, ³Ý·áÑ Ù³ñ¹, ÙÇïù¹ »ñÏ³ñ, ÏÛ³Ýù¹ª Ï³ñ×…
ø³ÝÇ ù³ÝÇëÝ ³Ýó³Ý ù»½ å»ë ù»½ÝÇó ³é³ç, ùá ³é³ç£
ÆÝã »Ý ï³ñ»É Ýñ³Ýù ÏÛ³ÝùÇó, Ã» ÇÝã ï³Ý»ë ¹áõ ù»½ Ñ»ï£
Ê³Õ³Õ ³ÝóÇñ, áõñ³Ë ³ÝóÇñ »ñÏáõ ûñí³Ý ¿ë ×³Ù÷»Ý…
ÜáõÛÝÇëÏ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÙ (§ÐëÏ³Ý¦, §â³ñÇ í»ñçÁ¦, §Â³-

·³íáñÝ áõ ã³ñãÇÝ¦, §ø³ç Ü³½³ñ¦) Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñ¹³É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÁ, áñï»Õ Ý³ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÅáÕáíñ¹Ç
³ÝáõÝÇó ËáëáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ëáëù»ñÁ£ ²Õí»ëÇ
³ÛÉ³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ñå³ñáí Ý³ ½·áõß³óÝáõÙ ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÏáñÍ³ÝÇã Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ Üñ³ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ
³éÑ³ë³ñ³Ï Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñÅ³ÝÇ ã»Ý Çñ»Ýó ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇÝ ¨ ëáõï ¿, Ã» ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ³ñÅ³ÝÇ »Ý Çñ»Ýó Ï³é³-
í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ£ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÁ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ï»ëÝáõÙ ¿ áã Ã» ÅáÕáíñ¹Ç, ³ÛÉ ³ÙµáËÇ Ù»ç£ Æñ §Ùá-
ïÇÏ Ñ³ñ¨³ÝÁ áõ Ñ»éáõ µ³ñ»Ï³ÙÁ¦ Ñ³Ý×³ñ»Õ Ñá¹í³ÍáõÙ Âáõ-
Ù³ÝÛ³ÝÁ ïí»É ¿ ³ÙµáËÇ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç ¹³ë³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ. §Äá-

Õáíáõñ¹Ý ÇÙ³ëïáõÝ ¿, ³ÙµáËÁª ÑÇÙ³ñ£ ÄáÕáíáõñ¹Á Í³Ýñ ¿, ³Ùµá-
ËÁª Ã»Ã¨, ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»Í³Ñá·Ç áõ µ³ñÇ ¿, ³ÙµáËÁª ¹Ûáõñ³·ñ·Çé,
íï³Ý·³íáñ, ã³ñ, ÅáÕáíáõñ¹Á Ë³Õ³Õ³ë»ñ ¿, ³ÙµáËÁª Ïéí³-
ñ³ñ¦ (7, 506)£

ÂáõÙ³ÝÛ³Ý¬Ù³ñ¹áõ Ññ³ßùÁ ³Ýëå³é ¿£ Ü³ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½ÇÝ-
íáñÝ ¿ñ, Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ûñ³å»ïÁ, áñÁ Ñá·»Ñ³Ý·Çëï Ï³ñ¹³ó Çñ áÕç
³½·ÇÝ, µ³Ûó ã¹³ñÓ³í áÕµ³ë³ó, áã Ã» å³ñ½³å»ë ï»ë³í, ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñå»ó Ñ³½³ñ³íáñ áñµ»ñÇ áõ Í»ñ»ñÇ Ã³ÕáõÙÝ»ñ, ½µ³Õ-
í»ó Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ó³Í áñµ»ñÇ ËÝ³Ùùáí, ï»ë³í Ýñ³Ýó É³óÝ áõ
³ñï³ëáõùÁ, µ³Ûó íñ»ÅÇ ãÏáã»ó, ã¹³ñÓ³í ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ·»ñÇÝ, Ý³
ï»ñÝ ¿ñ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¨ Ý³Ñ³å»ïÝ ¿ñ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç, ù³Ý½Ç.

Ðá·Çëª ï³ÝÁ Ñ³ëï³ïí»É ¬
îÇ»½»ñùÝ ¿ áÕç å³ï»É,
îÇ»½»ñùÇ ï»ñÝ »Ù »ë,
à±í ¿ ³ñ¹Ûáù ÝÏ³ï»É£

²Ûëûñ, Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ Ñ»éáõÝ»ñÇó áõ½áõÙ »Ýù µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñá·áõÝ
³ë»É, áñ Ý³ ¿ ïÇ»½»ñùÇ ï»ñÁ£

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝÁ, Ù»ñ ³Ý½áõ·³Ï³ÝÝ áõ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇÝ,
áñÝ ³ÛÝù³Ý µ³ñÓñ ¿, áñ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñ ãáõÝ»ó³í, ÙÝ³ó
ÙÇ³ÏÝ áõ »½³ÏÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ³Û¹åÇëÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ Çñ Ñ»-
ï¨áñ¹Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ¿É ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É ¹³éÝ³Éáõ ËÝ¹Çñ ãáõÝÇ£
Ü³ ã¿ñ Ï³ñáÕ ãÉÇÝ»É, ÇÝãå»ë ã¿ñ Ï³ñáÕ ãÉÇÝ»É µÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁª Çñ
ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ù»Í ËáñÑñ¹áí ¨ µ³½áõÙ ³é»ÕÍí³ÍÝ»ñáí£

ø³ÝÇ ¹³ñ»ñÁ ³é³ç³Ý³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÉáõÛëÁ áã ÙÇ³ÛÝ ãÇ Ë³Ùñ»-
Éáõ, ³ÛÉ¨ áõÅ»Õ³Ý³Éáõ ¿, ¨ Ý³ ÙÇ³ÛÝ³Ï ¿ Ï³Ý·Ý»Éáõ »ÏáÕ ë»ñáõÝ¹-
Ý»ñÇ ÑÇ³ó³Ï³Ý Ñ³Û³óùÇ Ý»ñùá Çµñ¨ Ù»ñ Ýáñ ¨ áÕç ù»ñÃáõÃÛ³Ý
³ÝÑ³ë ²ñ³ñ³ï£ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇßï ÙÝ³Éáõ ¿ ³Ý³ñ³ï Ù³ñ¹áõ,
³Ýí»ñç ¹»åÇ ïÇ»½»ñ³Ï³ÝÁ, Ù³ùáõñÝ áõ µ³ñÇÝ, Ï³ï³ñ»Éáõ-
ÃÛáõÝÁ Ó·ïáÕ Ù³ñ¹áõ É³í ï»ë³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÁ£

ÆÝùÁª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÇÝã¬áñ ³éÇÃáí Ëáëïáí³Ý»É ¿. §²ßË³ñÑùáõÙ
³Ù»Ý µ³Ý Ñ»ßï ¿, ÙÇ µ³Ý ¿ ¹Åí³ñª Ù³ñ¹ ÉÇÝ»É¦£ ºí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ³ñ»ó ³Ù»ÝÇó ¹Åí³ñÁª ³Ù»ÝùÇ Ñ»ï ³åñ»ó áõ ³Ù»Ý-
ùÇ Ñ»ï ï³é³å»ó, ÝíÇñí»ó ³ÝÙÝ³óáñ¹, ³Ûñí»ó áõ ³Ûñí»Éáí ÉáõÛë
ïí»ó, µ³Ûó ÙÝ³ó µ³ó³éÇÏ áõ »½³ÏÇ, áñáíÑ»ï¨ áõÝ»ñ Ù³ñ¹ ÉÇÝ»-
Éáõ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏáãáõÙÁ£

¸»åÇ ³ÝÙ³ÑáõÃÛáõÝ Çñ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ý³ ÓáõÉí»ó Çñ ëÇñ³Í µÝáõ-
ÃÛ³ÝÝ áõ ïÇ»½»ñùÇÝ ¨ ³Ûëûñ ¿É ³ÛÝï»ÕÇó áõ Ý³¨ Ñ³í»ñÅ Ï»Ý¹³ÝÇ
Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ë÷éáõÙ ÉáõÛëÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ×³Ý³-
å³ñÑÇÝ ¨ Ýñ³ ÷áñÓáõÃÛ³Ý å³Ñ»ñÇÝ ÙÇßï û·ÝáõÙ ¿ Çñ ÇÙ³ëïáõ-
ÃÛ³Ùµ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ùµª ¹³éÝ³Éáí Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßª
³ÝÑ³ë áõ å³ßï»ÉÇ£

îÇ»½»ñùáõÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÙÇ ×³Ù÷áñ¹ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ,
ºñÏñÇó ³Ýóíáñ, »ñÏñÇ ÷³éùÇÝ ³ÝÑ³Õáñ¹ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ,
Ð»é³ó»É ¿ áõ í»ñ³ó»É ÙÇÝã¨ ³ëïÕ»ñÁ Ñ»é³íáñ,
ì³ñ ÙÝ³ó³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý ËáñÃ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ£

Â» ³ßË³ñÑáõÙ »ñµ ̈  áñï»Õ ¿ Ï³ï³ñí»É ³é³-
çÇÝ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁª ¹Åí³ñ ¿
³ë»É: ê³Ï³ÛÝ ·ñ»Ã» µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï
³Û¹ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ý ¿
áõÝ»ó»É. Ñ³ñëÝ³óáõ ³ÕçÇÏÁ å»ïù ¿ §Ù³Ñ³-
Ý³ñ¦ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ¨ §ÍÝí»ñ¦ ïÕ³ÛÇ
ï³ÝÁ:

ÐÝáõÙ ½áõÛ·»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó»É ¿ ÃáõÛÉ³-
ïñ»ÉÇÇ ¨ ³ÝÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇÇ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:
¸ñ³Ýù í»ñ³µ»ñ»É »Ý ̈ ° ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇùÇÝ,
¨° ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, ̈ ° ÍÝáÕÝ»ñÇ
Ï³ÙùÇÝ, ¨° Ñ³ñëÝ³óáõÇÝ áõ ÷»ë³óáõÇÝ Ý»ñÏ³-
Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:

Ø»½ª Ñ³Û»ñÇë Ùáï, ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ã³-
÷³Ñ³ë ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ 12-18 ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏ-
Ý»ñÁ (áñáß ï»Õ»ñáõÙ 8-9-áõÙ Ýß³ÝáõÙ ¿ÇÝ,
10-12-áõÙª ³ÙáõëÝ³óÝáõÙ), ÇëÏ ïÕ³Ý»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ ³Û¹ Ãí»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ÇÝ 15-25-Ç ÙÇç¨:
ºÃ» ³ÕçÏ³ ï³ñÇùÁ 20-Çó ³ÝóÝáõÙ ¿ñ, Ý³ ³ñ-
¹»Ý §¹³Ë³ó³Í¦ ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¨ Ï³ñáÕ ¿ñ
³ÙáõëÝ³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ³ÛñÇ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï:
²ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ³½·³Ïó³Ï³Ý
³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ñ³ßíáõÙÇó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ. ÛáÃ åáñ-
ïÁ ³Ù»Ý³ûñÇÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ,
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ Ý³¨ Ñá·¨áñ ³½·³ÏóáõÃÛ³Ý,
ÏÝù³Ñ³ÛñáõÃÛ³Ý 6-³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»é³íáñáõ-
ÃÛáõÝÁ:

²ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ï³ñÇù³ÛÇÝ Ñ³-
Ù³ÝÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ Ï³ÛÇÝ Ý³¨ ³ÛÉ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï:

èáõë³ëï³ÝáõÙ ¹»é 13-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ

Ð²ðê²ÜºÎ²Ü êàìàðàôÚÂÜºðÀ Ð²Úàò Øºæ ºì àâ ØÆ²ÚÜ...
³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ÇÝ 13 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ, ÇëÏ ïÕ³Ý»ñÁª
15 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: 23-25 ï³ñ»Ï³Ý ã³-
ÙáõëÝ³ó³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ÇÝ å³é³-
í³Í ûñÇáñ¹Ý»ñ:

Üáñí»·Ç³ÛáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ÙáõëÝ³óÝáõÙ ¿ÇÝ
¹»é ß³ï Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏáõÙ, ÇëÏ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
³ÕçÇÏÝ»ñÝ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ÇÝ 14, ïÕ³Ý»ñÁª 18
ï³ñ»Ï³ÝáõÙ:

ØÇÝã µáõÝ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý Í»ëÇÝ ³ÝóÝ»ÉÁ ³ÕçÇÏÝ
áõ ïÕ³Ý »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»ÇÝª
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, ÷áË³¹³ñÓ ×³Ý³ãáõÙ, ½·³óÙáõÝù-
Ý»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý, ÷áË³¹³ñÓ ×³Ý³ãÙ³Ý ¨ ÁÝï-
ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ Ñ³ñ¨³-
Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÁ, Ñ³Ù³ï»Õ Ë³Õ»ñÝ áõ ÙñóáõÙ-
Ý»ñÁ, Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ïáÝ»ñÝ Çñ»Ýó »éûñÛ³ å³-
ñ³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñáí, Ð³Ùµ³ñÓÙ³Ý Í³ÕÏ³Ñ³í³ùÁª
Çñ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ì³ñ¹³í³éÇ çÁñ-
ó³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Í Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ï»Õ ½í³ñ-
×³ÝùÝ»ñÁ: Üß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ÇÝ Ý³¨ Ñ³Ù³ï»Õ
áõÅ»ñáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñëáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñÁª ³Û·»÷áñÁ, Ùñ·³Ñ³í³ùÁ, µáõñ¹
·½»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ:

´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ³Û¹
ß÷áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ÁÝï-
ñáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë ³ë³Í ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ ëáíáñ³-
µ³ñ ïÕ³Ý»ñÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ: ÀÝïñáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÇó ¿ÇÝ
½ÝÝáÕ³Ï³Ý Ñ³Û³óùÁ, ËÝÓáñÇ Ñ³ÝÓÝáõÙÁ,
ß÷áõÙÝ Çµñ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçáó, áñÇ ³ñï³-
Ñ³ÛïÙ³Ý Ó¨»ñÝ ¿ÇÝ Ó»éùë»ÕÙáõÙÁ Ï³Ù Ã¨ µéÝ»-
ÉÁ, ³ÕçÏ³ ·ÉáõËÁ Ï³Ù å³ñ³ÝáóÁ ·ñÏ»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ:

¼·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Çñ»Ýó ³í³Ý-
¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹³å³ßï É»½áõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ý³¨
ÙÛáõë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ: úñÇÝ³Ïª Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ
ïÕ³Ý»ñÁ ËÙµáí ¹áõñë ¿ÇÝ ·³ÉÇë ½µáëÝ»Éáõ,
Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ¹áõñ »Ï³Í ³ÕçÇÏÝ»ñÇ å³-
ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï³Ï ¨ ë»ñ»Ý³¹ ¿ÇÝ »ñ·áõÙ: ºÃ»
³ÕçÇÏÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ñ å³ïáõÑ³ÝÇ Ùáï, ¹³ Ëá-
ëáõÙ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ýñ³ µ³ñ»Ñ³×
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ:

Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ëáíáñ³µ³ñ ïÕ³Ý Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
Ñ»ï ³ÕçÏ³ å³ïáõÑ³ÝÇ ï³Ï ÏÇÃ³éÇ Ýí³·³-
ÏóáõÃÛ³Ùµ ëÇñ»ñ· ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ: Æ Ýß³Ý Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý, ³ÕçÇÏÁ å³ïáõÑ³ÝÇó Í³ÕÇÏ ¿ñ Ý»-
ïáõÙ Çñ ëÇñ»óÛ³ÉÇÝ:

ê³Ï³ÛÝ áñù³Ý ¿É Ñ³Û ¨ ³ÛÉ ³½·»ñÇ »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ¨ Çñ»Ýó ½·³óÙáõÝù-
Ý»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ áõÝ»Ý³ÛÇÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, í»ñçÝ³Ï³Ý ËáëùÁ
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùáï ¿É å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ñ
ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ï³ÙùÝ ûñ»Ýù ¿ñ ½³í³ÏÝ»ñÇ
³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ:

Þ³ï Ñ³½í³¹»å ¿ »Õ»É, áñ ³Ûë Ó¨áí Ýß³Ý-
í³ÍÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ññ³Å³ñí»ÇÝ ³Ùáõë-
Ý³Ý³Éáõó: ÆëÏ Ññ³Å³ñíáÕÝ»ñÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Á
ë³ëïÇÏ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ñ:

ä³Ï³ë Ñ³ÛïÝÇ ã¿ñ Ý³¨ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç Ýß³-
Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ:

Ü³Ë³å»ë ëï³Ý³Éáí ³ÕçÏ³ ÍÝáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁª ïÕ³ÛÇ Ù³ÛñÁ Ï³Ù ÙáïÇÏ
³½·³Ï³ÝáõÑÇÝ Ì³ÕÏ³½³ñ¹Ç »ñ»ÏáÛ³Ý
³ÕçÏ³ ·ÉËÇÝ Ï³ñÙÇñ ùáÕ ¿ñ ·óáõÙ ¨ Ýñ³Ý



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  4-64-64-64-64-6 (108-110) (108-110) (108-110) (108-110) (108-110)2008 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë 11

ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

²ßË³ñÑáí Ù»Ï ë÷éí³Í Ñ³Û»ñÇ í³Õ»ÙÇ »ñ³-
½³ÝùÝ»ñÇó ¿ ëï³Ý³É ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ï³Ù
»ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ: ²Û¹ »ñÏáõëÝ ¿É ³Ûëûñ ³ñ-
¹»Ý ¹áõñë »Ý »ñ³½³ÝùÇ áÉáñïÇó áõ ¹³ñÓ»É »Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³·ñ³-
ÛÇÝ ¨ íÇ½³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, áëïÇÏ³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ·Ý¹³å»ï ²ÉíÇÝ³ ¼³ù³ñÛ³ÝÇ ë»Õ³ÝÇÝ
³Ûëûñ ³ñ¹»Ý Ï³ »ñÏáõ Ñ³ëï³÷áñ ·ñ³Ýó³Ù³ï-
Û³Ý, áñï»Õ ½»ï»Õí³Í »Ý Ù»ñ ³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»-
ñÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ áõ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝó 1997-Çó
³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ßÝáñÑ-
í»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³-
óÇáõÃÛáõÝ: àõß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝáõÙ
³é³çÇÝ ·ñ³éáõÙÁ 1997-Ç Ù³ÛÇëÇ 26-ÇÝ Ï³ï³-
ñ»É ¿ ³é³çÇÝ »ñç³ÝÇÏ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝª ´³Ëã»ç-
Û³Ý ê¨¹³ ê¨³ÝÁ: ì»ñçÇÝë Çñ »ñ³Ëï³·Çïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³ÛïÝ»É, ÃáÕÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ·ÇñÁ. §ÆÙ ¨
³ÙµáÕç Ñ³Û ³½·Ç î»ñÝ »Ù ³Ûëûñí³ÝÇó: ê¨¹³
ê¨³Ý¦: ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³ó³ÍÝ»ñÇ ÃíáõÙ
»Ý Ý³¨ ì³ñ¹³Ý úëÏ³ÝÛ³ÝÁ, Þ³Ñ» ³ñù»åÇëÏá-
åáë ²×»ÙÛ³ÝÁ ¨ ß³ï áõ ß³ï Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ, áñáÝó
Ñ³Ù³ñ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³·Çñ ëï³Ý³-
Éáõ »ñ¹Ù³Ý å³ÑÁ §ïáÝ ¿ ³Ûëûñ Ñá·íáõÛë Ù»ç¦,
¹³ñÓ»É ¿ ³ÝçÝç»ÉÇ: îÏÝ ¼³ù³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ½ñáõÛóÇó
ï»Õ»Ï³ó³, áñ ß³ï ßáõïáí ³Û¹ ·ñ³Ýó³Ù³ï-
Û³ÝÝ»ñÁ ÏÑ³ÝÓÝí»Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ Ç å³Ñ:

¼ñáõÛóÁ ïÏÝ ¼³ù³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ß³ñáõÝ³Ïí»ó
»ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý ßáõñç, áñÁ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕ-
Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ëïáñ¨:

2007-Ç ÷»ïñí³ñÇ 26-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §ÐÐ ù³Õ³-
ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
13-1 Ñá¹í³Íáí ³Ùñ³·ñí»ó Ý³¨ »ñÏù³Õ³ù³-
óÇáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ, 18 ï³-
ñÇÝ Éñ³ó³Í ̈  ·áñÍáõÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓ Çñ³-
íáõÝù áõÝÇ ¹ÇÙ»Éáõ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³-
Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²½·áõÃÛ³Ùµ Ñ³Û»ñÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõ-
ÃÛáõÝ ëï³ÝáõÙ »Ý å³ñ½»óí³Í Ï³ñ·áí: ÐÐ »ñÏ-
ù³Õ³ù³óÇÝ ÐÐ-áõÙ ×³Ý³ãíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ÐÐ
ù³Õ³ù³óÇ, ¨ áõÝÇ µáÉáñ ³ÛÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ áõ
ÏñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µáÉáñ å³ñ-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ: §ÐÐ ½Ç-
Ý³å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ »ñÏù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÇ ½ÇÝ³å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ëáí Ï³ï³ñí»É
¿ Éñ³óáõÙ, Áëï áñÇ, ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõ-
Ý³Í ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ ïÕ³Ù³ñ¹Á
³½³ïíáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³Ûáõ-
ÃÛáõÝÇó, »Ã» ÙÇÝã¨ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõ-
Ý»ÉÁ áã å³Ï³ë, ù³Ý 12 ³ÙÇë Í³é³Û»É ¿ ³ÛÉ å»-
ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ Ï³Ù ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
áã å³Ï³ë, ù³Ý 18 ³ÙÇë ³Ýó»É ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³-
ÛÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ³Í ÐÐ
ù³Õ³ù³óÇÝ ãÇ ³½³ïíáõÙ å³ñï³¹Çñ ½ÇÝíáñ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇóª
Í³é³Û»É ¿ Ý³ ³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, Ã»± áã: ºñÏù³-
Õ³ù³óÇÝ ãÇ ³½³ïíáõÙ ½áñ³Ñ³í³ùÇó ̈  í³ñÅ³-
Ï³Ý Ñ³í³ùÇó: ²í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É Ý³¨
§irtek¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ó³ÝóÇó:

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ñ³ÛóáÕ ³ÝÓÇÝù, áíù»ñ
µÝ³ÏíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É ÐÐ
áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ¨ íÇ½³Ý»ñÇ í³ñ-
ãáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª ÐÐ
¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ÑÛáõå³ïáë³Ï³Ý ÑÇÙ-
Ý³ñÏÝ»ñ:

²ÛÅÙ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù, Ã» ÐÐ
ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝã ³ÝÑñ³-
Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ »Ý Ñ³ñÏ³íáñª 1.1.1.1.1. ¹ÇÙáõÙ,
2.2.2.2.2. ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ, 3.3.3.3.3. ³ÝÓÝ³·ÇñÁ ¨ ¹ñ³
å³ï×»ÝÁ, 4.4.4.4.4. 35x45 ÙÙ ã³÷ëÇ 6 Éáõë³ÝÏ³ñ,
5.5.5.5.5. ï»Õ»Ï³Ýù ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ, 6.6.6.6.6. ï»-
Õ»Ï³Ýù ¹³ïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ÛÝ »ñÏñÇó, áñ-
ï»Õ í»ñçÇÝ 10 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ùßï³å»ë Ï³Ù
³é³í»É³å»ë µÝ³Ïí»É ¿, 7.7.7.7.7. ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñ-
ÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, 8.8.8.8.8. ÍÝÝ¹Û³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, 9.9.9.9.9. ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, 10.10.10.10.10. ³ÙáõëÝáõ ³ÝÓ-
Ý³·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù ï»Õ»Ï³Ýù ³Ùáõë-
Ýáõ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 111111.1.1.1.1. Çñ »ñ»Ë³ÛÇ

ÍÝÝ¹Û³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, Ï³Ù
ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ íÏ³Û³-
Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, Ï³Ù ÐÐ ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓ-
Ý³·ÇñÁ ̈  ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, 12.12.12.12.12. Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ
Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃª ÍÝáÕÇ (Ñáñ Ï³Ù Ùáñ,
å³åÇ Ï³Ù ï³ïÇ, Ï³Ù ùñáç Ï³Ù »Õµáñ) ÍÝÝ¹Û³Ý
íÏ³Û³Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ, Ï³Ù ³½·áõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃáõÕÃª ÙÏñïáõÃÛ³Ý íÏ³-
Û³Ï³Ý, 13.13.13.13.13. ï»Õ»Ï³Ýù í»ñçÇÝ 3 ï³ñí³ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ ÐÐ-áõÙ Ùßï³å»ë µÝ³Ïí»Éáõ Ù³ëÇÝ, 14.14.14.14.14. ù³-
Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù Ï³óáõÃÛ³Ý íÏ³-
Û³Ï³ÝÁ ¨ ¹ñ³ å³ï×»ÝÁ Ï³Ù ×³Ù÷áñ¹³Ï³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ÐÐ-áõÙ Ï³óáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ-
×³ÏÁ Ñ³ëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ̈  ¹ñ³Ýó å³ï-
×»ÝÝ»ñÁ: Üßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ å³-
ÑÇÝ, ³ÝÓÇÝ ïñíáõÙ ¿ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ, ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³-
¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ã»ëï 30 ï³ñ-
µ»ñ Ñ³ñó»ñÇó Ï³½Ùí³Í: Â»ëïÁ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿
ï³Ý»É Çñ Ñ»ï, å³ïñ³ëïí»É, µ³ó³ïñáõÙ ¿ñ
ïÏÝ ¼³ù³ñÛ³ÝÁ, áñáí ëïáõ·íáõÙ ¿ ïíÛ³É ³ÝÓÇ
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, ̈  »ñµ Ï³Ýã-
íáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Éñ³óÝáõÙ ¿ Ã»ë-
ïÁ: ºÃ» Ã»ëïÇ 30 Ñ³ñóÇó 16 ¨ ·áõÙ³ñ³Í Ù»Ï
ÙÇ³íáñ ³ÝÓÁ ãÇ Ñ³í³ùáõÙ, ³å³ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³-
Ù³ñíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý áõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá
ÏñÏÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É: Üß»Ýù Ý³¨, áñ ÐÐ Ï³é³í³-
ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùµ, Ñ³ëï³ïí»É ¿ Ý³¨ Ñ³Ûáó É»½-
íÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á, ¨ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ì í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ
ëï»ÕÍí»É ¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí: 2007-Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ
20-ÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý N1110-Ü áñáßÙ³Ùµ ÐÐ
³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, áíù»ñ 1995-Ç ÑáõÝí³ñÇ
1-Çó Ñ»ïá ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·Ç ÐÐ ù³Õ³-
ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ Ó»éù ¿ÇÝ µ»-
ñ»É ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ, í»ñÁ Ýßí³Í
áñáßáõÙÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá í»ó³ÙëÛ³ Å³Ù-
Ï»ïáõÙ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ³ÝÓ³Ùµ Ï³Ù ÷áëïáí å»ïù
¿ Ñ³ÛïÝ»Ý ²ì í³ñãáõÃÛáõÝ, Ï³Ù Áëï µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
í³ÛñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ëïáñ³µ³-
Å³ÝáõÙ, ÇëÏ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·áñ-
ÍáÕ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝ-
Ý»ñÇÝ:

²ì í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý¹³-
å»ï ²ÉíÇÝ³ ¼³ù³ñÛ³ÝÁ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ ÐÐ ù³-
Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ù³Õ³-
ù³óÇáõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³ëï³-
ÃÕÃ»ñÇ ó³ÝÏÁ ëï³Ý³Éáõó µ³óÇ, ³ÝÓÁ ÐÐ-áõÙ Ùáõ-
ÍáõÙ ¿ 1000 ¹ñ³Ùª ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ,
1000 ¹ñ³Ù å»ïïáõñùª ³ÝÓÝ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 5000
¹ñ³Ùª ³ÝÓÝ³·ÇñÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»-
ñáõÙ í³í»ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÏÝùÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
å»ïµÛáõç»Ç Ñ³ßíÇÝ ³ñíáõÙ ¿ ÙáõÍáõÙ (ÑÇÝ· ï³ñ-
í³ Ñ³Ù³ñ):

ºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÏÇºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÏÇºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÏÇºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÏÇºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ÏÇ-----
ñ³éÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³ñ³éÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³ñ³éÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³ñ³éÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³ñ³éÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ÐÐ Ý³Ë³·³-----
ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇ »ÝÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇ »ÝÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇ »ÝÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇ »ÝÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇ »Ý
¹³ñÓ»É 146 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ÇëÏ 1415 ù³¹³ñÓ»É 146 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ÇëÏ 1415 ù³¹³ñÓ»É 146 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ÇëÏ 1415 ù³¹³ñÓ»É 146 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ÇëÏ 1415 ù³¹³ñÓ»É 146 ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ÇëÏ 1415 ù³-----
Õ³ù³óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³Õ³ù³óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³Õ³ù³óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³Õ³ù³óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³Õ³ù³óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÉ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³-----
ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ³é³Ýó ÐÐ ù³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ³é³Ýó ÐÐ ù³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ³é³Ýó ÐÐ ù³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ³é³Ýó ÐÐ ù³ù³óÇáõÃÛáõÝ »Ý Ó»éù µ»ñ»É ³é³Ýó ÐÐ ù³-----
Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áíÕ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áíÕ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áíÕ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áíÕ³ù³óÇáõÃÛáõÝÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
Ññ³Å³ñí»Éáõ, Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÑñ³Å³ñí»Éáõ, Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÑñ³Å³ñí»Éáõ, Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÑñ³Å³ñí»Éáõ, Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÑñ³Å³ñí»Éáõ, Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
×³Ý³ãí»É »Ý ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:×³Ý³ãí»É »Ý ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:×³Ý³ãí»É »Ý ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:×³Ý³ãí»É »Ý ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ»ñ:×³Ý³ãí»É »Ý ÐÐ »ñÏù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: ØÇÝã¨
³ÛÅÙ »ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ³Í ³ÝÓ³Ýó
Ù»Í Ù³ëÁ èáõë³ëï³ÝÇ ̧ ³ßÝáõÃÛ³Ý ̈  ìñ³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý: ä³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõó, Ã»ëïÇ áõ É»½íÇ ùÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÝÓ-
Ý»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ûñ»ÝùÁ, Ù»Ï
ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáõÙ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¨ ßÝáñÑíáõÙ ¿
ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ: ¸ÇÙáõÙÇ Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙ
ÏñÏÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ù»ñÅÙ³Ý ûñí³ÝÇó Ù»Ï ï³-
ñÇ Ñ»ïá, ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: ÆëÏ
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý áõ ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ñóÁ íÇ×³ñÏ»É ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí:

ØØØØØ³ñÇ»ï³³ñÇ»ï³³ñÇ»ï³³ñÇ»ï³³ñÇ»ï³ Ø²Î²ðÚ²Ü Ø²Î²ðÚ²Ü Ø²Î²ðÚ²Ü Ø²Î²ðÚ²Ü Ø²Î²ðÚ²Ü

ºðÎ²ð êä²êì²Ì ºðÎø²Ô²ø²òÆàôÂÚàôÜÀª Æð²Î²ÜàôÂÚàôÜ
§Ð³Û »ÕáÕÁ ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û ¿, áñ ÏÁ ×³ÝãÝ³Û Ã¿° ÇÝù½ÇÝùÁ »õ Ã¿ ²½·Ý áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ¦:

ÊðÆØÚ²Ü Ð²ÚðÆÎ

ï³ÉÇë ÙÇ Ë³ã³Ó¨ ÙáÙ, áñÇ íñ³ Ï³ñÙÇñ áõ
Ï³Ý³ã Ã»É»ñ ¿ÇÝ Ï³åáõÙ: Ð³Ù³ñíáõÙ ¿ñ, áñ

³ÕçÇÏÝ ³ñ¹»Ý Ýß³Ýí³Í ¿:
Üß³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ-

íáõÙ ¿ñ Ý³¨ ì³ñ¹³í³éÇ Å³Ù³Ý³Ï: ì³ñ¹³-
í³éÇÝ ×³ßÇó Ñ»ïá ·ñ»Ã» µáÉáñ ·ÛáõÕ³óÇ-
Ý»ñÁ Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï Ñ³ñÃ ï»Õ
¨ Ý³Õ³ñ³-½áõéÝ³ÛÇ Ýí³·³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÙÇÙ-
Û³Ýó Ó»éù µéÝ³Í å³ñáõÙ ¿ÇÝ: ÊÙµ³Ï³ÛÇÝ
å³ñ»ñÇó Ñ»ïá ëÏëáõÙ ¿ÇÝ ÏÝ¹³å³ñÁ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï Ýß³Ýí»É ó³ÝÏ³óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ç
Ù³ÛñÁ, Ý³Ë³å»ë ëï³Ý³Éáí Çñ Ñ³í³Ý³Í
³ÕçÏ³ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, µéÝáõÙ
¿ñ ³Û¹ ³ÕçÏ³ Ó»éùÇó, µ»ñáõÙ ½áõéÝ³ãáõ Ùáï,
ÙÇ Ï³ñÙÇñ Ù»ï³ùë» ·ÉË³ßáñ ·óáõÙ ·ÉËÇÝ
¨ Ññ³Ù³ÛáõÙ ½áõéÝ³ãáõÝ. §²ëïí³Í ùá áñ¹áõÝ
¿É ¿ë ûñÇÝ ³ñÅ³Ý³óÝÇ, ÙÇ É³í Ñ³í³ (»Õ³-
Ý³Ï) ³Í³¦: ºí ³ÕçÇÏÁ áõ½áõÝ¹³ñ³ å³ñ»Õ³-
Ý³ÏÇ Ý»ñùá ëÏëáõÙ ¿ñ å³ñ»É, ÇëÏ Ýñ³ ³å³-
·³ ëÏ»ëáõñÁ ÙÇ ù³ÝÇ åïáõÛï ¿ñ ³ÝáõÙ ßáõñ-

12
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çÁ, Ùáï»ÝáõÙ Ýñ³Ý, Ñ³ÙµáõñáõÙ, ÙÇ ËÝÓáñª Ù»çÁ Ù³ï³-
ÝÇ Ï³Ù ³ñÍ³Ã» ¹ñ³Ù ¹ñ³Í, ï³ÉÇë Ýñ³Ý, ÙÇ ùÇã ÙÇñ·
ÉóÝáõÙ ·ñå³ÝÁ ¨ Í³÷ ï³Éáí ËÝ¹ñáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É
å³ñÁ: ²ÕçÇÏÁª ËÝÓáñÁ Ó»éùÇÝ, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ å³ñ»É:
Ü³¨ §ßáµáß¦ ¿ÇÝ ï³ÉÇë, ³ÛëÇÝùÝª ½áõéÝ³ãáõÝ ÝíÇñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ¹ñ³ÙÝ»ñ ¿ÇÝ ¹ÝáõÙ å³ñáÕÇ µéÇ Ù»ç: ØÇ ùÇã ¿É
å³ñ»Éáõó Ñ»ïá ³ÕçÇÏÁ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ·óáõÙ ¿ñ ½áõéÝ³ãáõ
³é³ç ̈  ËÝÓáñÁ Ó»éùÇÝ í³½áõÙ ¹»åÇ Çñ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÁ:
²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³ ³ñ¹»Ý Ýß³Ýí³Í ¿ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³Û¹ ÏÝáç
áñ¹áõ Ñ»ï:

Þ³ï ï³ñ³Íí³Í ¿ñ Ý³¨ ëáíáñ³Ï³Ý Ýß³Ý¹ñ»ùÁ: Ü³-
Ë³å»ë ïÕ³ÛÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ÙÇçáóáí ³ÕçÏ³
ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáíª ïÕ³ÛÇ Ñ³ÛñÁ
ÙÇ ù³ÝÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ·ÝáõÙ ¿ñ ³ÕçÏ³ ïáõÝª ï³-
Ý»Éáí ÙÇ Ù³ï³ÝÇ, ÙÇ ÃáõÝ·Ç ·ÇÝÇ, ÙÇ ßÇß ûÕÇ, ãáñ
Ùñ·»ñ ¨ ³ÛÉÝ: Ðñ³íÇñíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ³ÕçÏ³ µ³ñ»Ï³ÙÝ»-
ñÁ, ù³Ñ³Ý³Ý ÝáõÛÝå»ë Ý»ñÏ³ ¿ñ ·ïÝíáõÙ: ÀÝÃñÇùÇ
Å³Ù³Ý³Ï ËÙáõÙ ¿ÇÝ §çáõËï ûç³ËÇ Ï»Ý³óÁ¦: ÀÝÃñÇ-
ùÇó Ñ»ïá ù³Ñ³Ý³Ý Ï³ï³ñáõÙ ¿ñ Ýß³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý
Í»ëÁ. Ñ³ñëÇÝ ùáÕáí Í³ÍÏ³Í Ï³Ý³Ýó ë»ÝÛ³ÏÇó µ»ñáõÙ
¿ÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï, Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ç
ÏáÕùÇÝ: ø³Ñ³Ý³Ý »ñÏáõëÇª Ã»° ³ÕçÏ³, Ã»° ïÕ³ÛÇ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Éë»Éáõó Ñ»ïá ûñÑÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó: ºñÇï³-
ë³ñ¹Á Ñ³ñëÝ³óáõÇ ³ç Ó»éùÇ Ù³ïÝ»Ù³ïÇÝ ¹ÝáõÙ ¿ñ
µ»ñ³Í Ù³ï³ÝÇÝ: ´áÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ÙÇ-ÙÇ µ³Å³Ï ûÕÇ
¿ÇÝ ËÙáõÙ, ßÝáñÑ³íáñáõÙ, µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ³ëáõÙ:

î³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Ü
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´áÉáñáíÇÝ í»ñç»ñë ÁÝÃ»ñóáÕÇ ¹³ïÇÝ
ïñí»ó Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÇ §Ø³Ûñ³Ï³Ý
ëÇñïÁ¦ Ëáñ³·ñáí Í³í³ÉáõÝ ³ßË³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ:

¶ÇñùÁ ÛáõñûñÇÝ³Ï ·ñ³íáñ ËáëùÇ Ñ³í³-
ù³Íáõ ¿, áñÝ ³Ù÷á÷áõÙ ¿ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»-
ñÇÝ ³åñ³Í, ÁÝÏ³É³Í, ½·³ó³ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝ-
ùáõÙ ³ßË³ñÑÇ áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»-
ÕÇÝ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ:

ÄáÕáí³ÍáõáõÙ ³Ù÷á÷í³Í Ëñ³ï³Ï³Ý
³é³Ï-³ýáñÇ½ÙÝ»ñÁ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ÝÛáõÃÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Ý³¨
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛ³Ùµ, ùÝÝ³-
¹³ï³Ï³Ý ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñÇ
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµ ¨ á×³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛ³Ùµ:

¶ñùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ý³¨ ³ñÅ»ù³íáñ
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ-ÝßË³ñÝ»ñ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³-
½Ç Ù³ëÇÝ, áñÇ Ñ»ï Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¿ÇÝ
ßáõñç 20 ï³ñÇ, áñÁ §Ù»ñ Ø»ÍÇÝ Éë»Éáõ¦ É³-
í³·áõÛÝ ³éÇÃ ¿ ï³ÉÇë:

* * ** * ** * ** * ** * *
Ð³Û ÉÇÝ»ÉÁ Ù»Í å³ïÇí ¿,
Â» ù»½ å³Ñ»ë Ñ³Û³í³ñÇ...
ºí ã¹³í»ë ³Û¹ ³Ýí³ÝÁ,
ØÇßï Ñ³Û ÙÝ³ë Ñá·áí ³ñÇ...
Î³Ý·Ý»ë ë³ï³ñ Ñ³Ûáó ÑáÕÇÝ,
àñ Ù³ñ¹ ÙÝ³ë Ù»Í³ï³éáí,
ä»ïù ¿ Ñá·áí ¹áõ ÝíÇñí»ë
àã Ã» Ù»éÝáÕ ÷ùáõÝ ×³éáí:
Ð³Ûáó »ñÏñÇÝ »ñµ¨Çó»
ºñµ»ù ã³ë»ë ÙÝ³ë µ³ñáí,
Ð³Ûñ»Ý³¹³í ³Û¹ ÇÙ³ëïáí
â³ÝóÝ»ë ïËáõñ ×³Ý³å³ñÑáí...
²Ùáõñ Ï³Ý·Ý»ë Ñ³Ûáó ÑáÕáõÙ,
ä³Ý¹áõËïÝ»ñÇÝ ÙÇßï ïáõÝ Ï³Ýã»ë,
ÎÛ³ÝùáõÙ ³ÛÝå»ë ³½ÝÇí ÙÝ³ë,
Ø³ëÇë ë³ñÇó áñ ã³Ù³ã»ë...

* * ** * ** * ** * ** * *
¾Å³Ý³·ÇÝ ëÇÝ Ëáëù»ñ

ã»Ù ÏÛ³ÝùáõÙ Ù³ÕáõÙ.
Îáõ½»Ù, ÇÝãå»ë ëáõñµ ³åñ»É »Ù,
ÜáõÛÝ ëñµáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý·Çëï å³éÏ»Ù

ÇÙ Ù³Ûñ ÑáÕáõÙ:

* * ** * ** * ** * ** * *
ÆÙ ³ñÛáõÝÁ Ýñ³Ýó Ïï³Ù,
àí ÁÝÏ³ÍÇÝ ÏÛ³Ýù ¿ ï³ÉÇë,
ºë ÇÙ ßáõÝãÁ Ýñ³Ýó Ïï³Ù,
àí Ù»éÝáÕÇÝ ßáõÝã ¿ ï³ÉÇë:
ºë ÇÙ áõÅÁ Ýñ³Ýó Ïï³Ù,
àí ³ßË³ñÑÝ ¿ ³ÕµÇó Ù³ùñáõÙ,
²ãùÇë ÉáõÛëÁ Ýñ³Ýó Ïï³Ù,
Â» Ïáñ³Í ¿ ÏÛ³ÝùáõÙ ·ïÝáõÙ:

                          ***************
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ µ³ó ³í³ñ ã¿ Ñ³ÝùáõÙ
ºí ³åûñÇÝÇ ·³ÝÓáí ãÇ ·Ýí»É...
à°í Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ë³ï³ñ ãÇ Ï³Ý·ÝáõÙ,
Ü³ ß³ï Ç½áõñ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ ÍÝí»É...

* * ** * ** * ** * ** * *
Ø³ñ¹ ç³ñ¹»Éáí ¹áõ ÙÇ ³ÝóÇñ,
ÀÝÏÝáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»Ý³Ï ¹³ñÓÇñ:

* * ** * ** * ** * ** * *
Ò»éù»ñ¹ ÙÇßï ß÷Çñ ÑáÕáí,
àã Ã³É³Ý³Í ³Ý³ñ· ÷áÕáí...

* * ** * ** * ** * ** * *
— Üáñ³°Ûñ, ¹áõ ³ëïÍáõÝ Ñ³í³ïá±õÙ »ë:
— â»Ù Ñ³í³ïáõÙ, í³ñå»° ï, »ë Ù»Ý³Ï

Ñ³í³ïáõÙ »Ù ³½ÝÇí Ù³ñ¹Ï³Ýó ³½Ýíáõ-
ÃÛ³ÝÁ:

— ÆÝÓ áñ Éë»ë, »ñÏáõëÇÝ ¿É Ñ³í³ï³, Ù³ñ¹
å»ïù ¿ µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ Ñ³í³ïáí ³åñÇ:

* * ** * ** * ** * ** * *
— ø»½ Ñ³É³ÍáÕ ·ñã³ÏÝ»ñÁ, ùá Ù³Ñí³Ý

ûñÁ  ³í»ÉÇ ß³ï »Ý ³ñï³ëí»Éáõ ùá ÏáñëïÇ
Ñ³Ù³ñ... ù³Ý½Ç ³Ý»ÉÇùÝ»ñ ã»Ý áõÝ»Ý³Éáõ,
ÙÝ³Éáõ »Ý ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ïÝí³Í, —
³ë³óÇ ÐáíÑ. ÞÇñ³½ÇÝ, ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³Ï-
Û³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:

— â»°, Üáñ³°Ûñ, ëË³ÉíáõÙ »ë, ëáÕáõÝÝ»ñÁ

Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý

²äð²Ì úðºðÆ ÐàôÞ²ðÒ²Ü

Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁÜáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁÜáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁÜáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁÜáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ²ñ³Ù³ÛÇë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ
§à½ÝÇ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1998 Ã.§à½ÝÇ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1998 Ã.§à½ÝÇ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1998 Ã.§à½ÝÇ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1998 Ã.§à½ÝÇ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, 1998 Ã.

Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç Ñ»ï,Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç Ñ»ï,Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç Ñ»ï,Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç Ñ»ï,Üáñ³Ûñ ²ñ½áõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÇñ³½Ç Ñ»ï,
ºñ¨³Ý, 1978 Ã.ºñ¨³Ý, 1978 Ã.ºñ¨³Ý, 1978 Ã.ºñ¨³Ý, 1978 Ã.ºñ¨³Ý, 1978 Ã.

²ñ¹»Ý ÑÇÝ· ï³ñí³ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ø³ñ·³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ ²í³· ²Ý-
ïÇÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ÏñÃ³Ù³ñ½³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÁ ³í³Ý¹áõÛÃÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ »½ñ³÷³Ï»ó Ñ³ßí»ïáõ óáõó³Ñ³Ý¹»ëáí, áñ ³Ûë
ï³ñÇ Ý»ñÏ³Û³óí»ó ì³Ý³ÓáñÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇ »Ï»Õ»óáõ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ
Ý»ñùá: ºÏ»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ÑáíÇí ï»ñ ì³Ñ³Ý ù³Ñ³Ý³ ²½³ñÛ³ÝÁ ßÝáñÑ³íáñ»ó ë³Ý»-
ñÇÝ ¨ ¹åñáóÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñÏñáñ¹ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ ³í³ñï»Éáõ Ï³å³Ï-
óáõÃÛ³Ùµª Ýñ³Ýó ó³ÝÏ³Ý³Éáí ¹³éÝ³É ³ñí»ëïÇ ÇëÏ³Ï³Ý ÝíÇñÛ³ÉÝ»ñ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ûáñ¹áõ á·áõ Ù»ç ë»ñÙ³Ý»É áõ Í³ÕÏ»óÝ»É ³ñí»ëïÇ, ·»Õ»óÇÏÇ
ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëåÇëÇÝ ¿ Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: ºí
³Û¹ á·ÇÝ Ï³ñ Ýñ³Ýó óáõó³¹ñ³Í ÝÏ³ñÝ»ñáõÙ: ä³ï³ÝÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ³Ù»Ý³Ù»Í
áõëáõóÇãÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ µÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ á·»ßÝã»É ¿ñ ëåÇï³Ï ÃÕÃÇÝ
Ñ³ÝÓÝ»É Çñ»Ýó ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, ëñï³ã³÷ ÙÇ ÝÏ³ñÇ ßñç³-
Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï»Õ³íáñ»Éáí Çñ»Ýó ·áõÝ³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÝÇ ¸»ñÓÛ³ÝÁ,
²ÝÇ Ê³é³ïÛ³ÝÁ, ê³ÙëáÝ öáëïáÉáÏÛ³ÝÁ, Ä»ÝÛ³ Ø³ñ³Ý¹Û³ÝÁ, èáµ»ñï ¼áõÉ³ÉÛ³ÝÁ
Çñ»Ýó áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ß³ï µ³Ýáí å³ñï³Ï³Ý »Ý ßÝáñÑ³-
ß³ï, Çñ ·áñÍÇÝ ÝíÇñÛ³É Ù³ÝÏ³í³ñÅ ì³ñ¹áõÑÇ Ê³é³ïÛ³ÝÇÝ, áñ Ýñ³Ýó Ù»ç Ý»ñ³ñ-
Ï»É ¿ ·áõÛÝÇ ÁÝÏ³ÉáõÙ, ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇ Ï³éáõóÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ:

ì³Ý³ÓáñÇ ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý, ÐÐ  ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ²ñë»Ý
è³ý³Û»ÉÛ³ÝÁ ¨ë ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÇ Ëáëù ³ë³óª Ù³ÕÃ»Éáí Çñ Ý³ËÏÇÝ áõë³ÝáÕáõÑáõÝ
áõ Ýñ³ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ, áñ ÑÝ·³ÙÛ³ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¹åñáóáõÙ ÙÇßï µ³ó-
í»Ý ³Û¹åÇëÇ ·»Õ»óÇÏ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ:

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

Ü»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ
³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ë³Ý»ñÁ
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å³ñ³å ã»Ý ÙÝáõÙ...

* * ** * ** * ** * ** * *
ÆÙ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ ³ÝáõÝÁª æáÕ³½Á, 1977

Ãí³Ï³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝí»ó ´»ñù³µ»ñ ³Ý-
í³Ùµ: ́ ³Ûó ÇÙ ̈  ÞÇñ³½Ç Ñ³Ù³ñ ÙÝ³ó Ý³Ë-
ÏÇÝÁª æáÕ³½: ÆÝÓ Ý³Ù³ÏÝ»ñ ·ñ»ÉÇë Íñ³ñÇ
íñ³ ÞÇñ³½Á Ù»Ï-Ù»Ï ·ñáõÙ ¿ñ áã Ã» Æç¨³ÝÇ
ßñç³Ý, ·ÛáõÕ æáÕ³½, ³ÛÉª Æç¨³ÝÇ ßñç³Ý,
·ÛáõÕ ´áÕ³½:

ØÇ ³Ý·³Ù ³ë³óÇ.
— Ð³ñ·»ÉÇ° ÞÇñ³½, ÇÝãá±õ »ë æáÕ³½Á ´á-

Õ³½ ¹³ñÓÝáõÙ:
— Üáñ³°Ûñ ç³Ý, ¹ñ³Ýáí ùá ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ

÷³é³µ³ÝáõÙ »Ù, ù³Ý½Ç ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³-
Ñ³Ù»Õ µ³ñÇùÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý µáÕ³½áí:

— ì³ñå»° ï, ã¿± áñ Ó»ñ ³ë³Í ³Û¹ ÁÝïÇñ
µ³ñÇùÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ý³¨ ³í³½³Ï

Ù³ñ¹Ï³Ýó µáÕ³½áí:
— ´áÕ³½Ý ¿É ¿ ëË³ÉíáõÙ, í»ñçáõÙ ³Û¹ µá-

ñ»ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»ñ³ÍÁ ÝáõÛÝ µáÕ³½áí
Ñ»ï ¿ ·³ÉÇë, ³Ûëå»ë ¿ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¹³-
Å³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ...

* * ** * ** * ** * ** * *
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

½ñáõó»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ³éÇÃáí ÞÇñ³½ÇÝ
³ë³óÇ.

— ì³ñå»° ï, ¹áõ Ù»ñ ùÝ³ñ»ñ·áõÃÛ³Ý äÉ³-
ïáÝÝ »ë: âÝ³Û³Í, áñ äÉ³ïáÝÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ
ãÇ »Õ»É, ³ÛÉ...

²ë»ÉÇùë ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, ³Ñ³ Ã»
å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ×³Ï³ïÇÝ ÇÝã-
åÇëÇ Ã¨³íáñ Ëáëù»ñ ¿ ·ñ»É ÐÇÝ ÐáõÝ³ë-
ï³ÝÇ Ñ³Ý×³ñ»Õ ½³í³ÏÁ. §øá ·áñÍÝ ³ñ³

¨ ×³Ý³ãÇñ ÇÝù¹ ù»½¦:
äÉ³ïáÝÇ ³ë³Í ³Ûë ÇÙ³ëïáõÝ Ëáëù»ñÁ

ã»Ý Í»ñ³Ý³:
¸áõù Ù»ñ ùÝ³ñ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù»ç, Ýáñ³ñ³ñáõ-

ÃÛ³Ý Ù»ç Ññ³ßùÝ»ñ »ù ·áñÍáõÙ, ³Ñ³ µ»ñáõÙ
»Ù ÙÇ ù³é³ïáÕ Ò»ñ ·áñÍ»ñÇó:

êÇñá Ñ³ë³ÏÝ ¿ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ,
Üñ³ÝÇó Ñ»ïá í³Û Ù»ñ ëñï»ñÇÝ,
æ³Ñ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»ñ ëÇñá ëÛáõÝÁ
ºñ³ÝÇ ç³Ñ»É ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇÝ:

— ºñ³ÝÇ ³Û¹ ëÇñá Ñ³ë³ÏÁ Ýáñ»Ý »ï
·³, — ³ë³ó ÞÇñ³½Á áõ Ù»Í Ñáõ½ÙáõÝùÇó
³ãù»ñÁ ËáÝ³í³ó³Ý...

¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ¾çÁ Ï³½Ù»ó È¨áÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ
´»ñù³µ»ñ (æáÕ³½)–ì³Ý³Óáñ´»ñù³µ»ñ (æáÕ³½)–ì³Ý³Óáñ´»ñù³µ»ñ (æáÕ³½)–ì³Ý³Óáñ´»ñù³µ»ñ (æáÕ³½)–ì³Ý³Óáñ´»ñù³µ»ñ (æáÕ³½)–ì³Ý³Óáñ

¶»ñ³ßÝáñÑ êñµ³½³Ý Ð³Ûñ ØÇù³Û»ÉÇÝ
Ð³Éí³Í Ï³ÃÇÉ ¿ ÑáõÛëÇ¹ µ³Ý³ÉÇÝ,Ð³Éí³Í Ï³ÃÇÉ ¿ ÑáõÛëÇ¹ µ³Ý³ÉÇÝ,Ð³Éí³Í Ï³ÃÇÉ ¿ ÑáõÛëÇ¹ µ³Ý³ÉÇÝ,Ð³Éí³Í Ï³ÃÇÉ ¿ ÑáõÛëÇ¹ µ³Ý³ÉÇÝ,Ð³Éí³Í Ï³ÃÇÉ ¿ ÑáõÛëÇ¹ µ³Ý³ÉÇÝ,
´áõÅÇã µ³É³ë³Ý ³½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ,´áõÅÇã µ³É³ë³Ý ³½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ,´áõÅÇã µ³É³ë³Ý ³½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ,´áõÅÇã µ³É³ë³Ý ³½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ,´áõÅÇã µ³É³ë³Ý ³½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ,
äñåïáÕ ÙÇïù¹ Ñ³í»ñÅáÕ ÉáõÛëÇ,-äñåïáÕ ÙÇïù¹ Ñ³í»ñÅáÕ ÉáõÛëÇ,-äñåïáÕ ÙÇïù¹ Ñ³í»ñÅáÕ ÉáõÛëÇ,-äñåïáÕ ÙÇïù¹ Ñ³í»ñÅáÕ ÉáõÛëÇ,-äñåïáÕ ÙÇïù¹ Ñ³í»ñÅáÕ ÉáõÛëÇ,-
¸³ñÓ»É ¿ ³ÕµÛáõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑáõÛëÇ:¸³ñÓ»É ¿ ³ÕµÛáõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑáõÛëÇ:¸³ñÓ»É ¿ ³ÕµÛáõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑáõÛëÇ:¸³ñÓ»É ¿ ³ÕµÛáõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑáõÛëÇ:¸³ñÓ»É ¿ ³ÕµÛáõñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑáõÛëÇ:

úñ¹ ÙÇçûñ»Ç ³ñ¨áí µ³óíÇ,úñ¹ ÙÇçûñ»Ç ³ñ¨áí µ³óíÇ,úñ¹ ÙÇçûñ»Ç ³ñ¨áí µ³óíÇ,úñ¹ ÙÇçûñ»Ç ³ñ¨áí µ³óíÇ,úñ¹ ÙÇçûñ»Ç ³ñ¨áí µ³óíÇ,
ØÇïù¹ áõ Ñá·Ç¹ ÉáõÛë»ñáí ÉóíÇ,ØÇïù¹ áõ Ñá·Ç¹ ÉáõÛë»ñáí ÉóíÇ,ØÇïù¹ áõ Ñá·Ç¹ ÉáõÛë»ñáí ÉóíÇ,ØÇïù¹ áõ Ñá·Ç¹ ÉáõÛë»ñáí ÉóíÇ,ØÇïù¹ áõ Ñá·Ç¹ ÉáõÛë»ñáí ÉóíÇ,
²ñ¨ ¹áõ ¹³éÝ³ë ³ëïÕ»ñÇ Ñ³·ÇÝ²ñ¨ ¹áõ ¹³éÝ³ë ³ëïÕ»ñÇ Ñ³·ÇÝ²ñ¨ ¹áõ ¹³éÝ³ë ³ëïÕ»ñÇ Ñ³·ÇÝ²ñ¨ ¹áõ ¹³éÝ³ë ³ëïÕ»ñÇ Ñ³·ÇÝ²ñ¨ ¹áõ ¹³éÝ³ë ³ëïÕ»ñÇ Ñ³·ÇÝ
àõ ÍÇ³Í³Ýí»ë ·áõÛÝ»ñáí:àõ ÍÇ³Í³Ýí»ë ·áõÛÝ»ñáí:àõ ÍÇ³Í³Ýí»ë ·áõÛÝ»ñáí:àõ ÍÇ³Í³Ýí»ë ·áõÛÝ»ñáí:àõ ÍÇ³Í³Ýí»ë ·áõÛÝ»ñáí:

²É»µ³ËáõÙÇó Ñ³í³ïÇ µ³ñÓáõÝù,²É»µ³ËáõÙÇó Ñ³í³ïÇ µ³ñÓáõÝù,²É»µ³ËáõÙÇó Ñ³í³ïÇ µ³ñÓáõÝù,²É»µ³ËáõÙÇó Ñ³í³ïÇ µ³ñÓáõÝù,²É»µ³ËáõÙÇó Ñ³í³ïÇ µ³ñÓáõÝù,
Ð»ßïÇ³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙÐ»ßïÇ³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙÐ»ßïÇ³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙÐ»ßïÇ³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙÐ»ßïÇ³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ
´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ »Õ³ñ Ï³ñ»ÏÇó,´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ »Õ³ñ Ï³ñ»ÏÇó,´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ »Õ³ñ Ï³ñ»ÏÇó,´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ »Õ³ñ Ï³ñ»ÏÇó,´áÉáñÇÝ, µáÉáñÇÝ »Õ³ñ Ï³ñ»ÏÇó,
ö³ñ³ï»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³í»ñ áõ ÏëÏÇÍ...ö³ñ³ï»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³í»ñ áõ ÏëÏÇÍ...ö³ñ³ï»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³í»ñ áõ ÏëÏÇÍ...ö³ñ³ï»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³í»ñ áõ ÏëÏÇÍ...ö³ñ³ï»óÇñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ó³í»ñ áõ ÏëÏÇÍ...

ØáëÏí³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ ¿ÉØáëÏí³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ ¿ÉØáëÏí³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ ¿ÉØáëÏí³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ ¿ÉØáëÏí³ÛÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ ¿É
êáõñµ ³ÕáÃùÇ¹ ½»÷ÛáõéÁ ÷³ÛÉ»óêáõñµ ³ÕáÃùÇ¹ ½»÷ÛáõéÁ ÷³ÛÉ»óêáõñµ ³ÕáÃùÇ¹ ½»÷ÛáõéÁ ÷³ÛÉ»óêáõñµ ³ÕáÃùÇ¹ ½»÷ÛáõéÁ ÷³ÛÉ»óêáõñµ ³ÕáÃùÇ¹ ½»÷ÛáõéÁ ÷³ÛÉ»ó
àõ ·³ñÝ³Ý ßÝãáí ³åñ»ó ùá Ñá·ÇÝ,àõ ·³ñÝ³Ý ßÝãáí ³åñ»ó ùá Ñá·ÇÝ,àõ ·³ñÝ³Ý ßÝãáí ³åñ»ó ùá Ñá·ÇÝ,àõ ·³ñÝ³Ý ßÝãáí ³åñ»ó ùá Ñá·ÇÝ,àõ ·³ñÝ³Ý ßÝãáí ³åñ»ó ùá Ñá·ÇÝ,
Ð³Û³óùáí å³ÛÍ³é û¹áõÙ ë³í³éÝ»ó:Ð³Û³óùáí å³ÛÍ³é û¹áõÙ ë³í³éÝ»ó:Ð³Û³óùáí å³ÛÍ³é û¹áõÙ ë³í³éÝ»ó:Ð³Û³óùáí å³ÛÍ³é û¹áõÙ ë³í³éÝ»ó:Ð³Û³óùáí å³ÛÍ³é û¹áõÙ ë³í³éÝ»ó:

êï»÷³Ý ²Úì²¼Ú²Ü,êï»÷³Ý ²Úì²¼Ú²Ü,êï»÷³Ý ²Úì²¼Ú²Ü,êï»÷³Ý ²Úì²¼Ú²Ü,êï»÷³Ý ²Úì²¼Ú²Ü,
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù

Ðîáåðò ÁÀÁËÎßÍ

Ïî êîì è ïî÷åì ìû ñêó÷àåì?
(Íå ñòèõîòâîðåíèå)

Мы скучаем по облику и голосу мамы,
В коей всю нашу жизнь не чаем души.
Мы скучаем по родной колыбели,
Когда на четвереньках под стол ходили.
Скучаем мы и по тем своим годам,
Когда серебро ещё не подступило к вискам.
По пище духовной и желанной работе скучаем,
Когда нас лишает их его Величество случай.
По братьям и сестрам мы тоже скучаем,
Когда они долго бывают в отлучке.
По детям, внукам и внучкам,
Ах, как же мы больно скучаем, когда не с нами они.
По теплой компании мы также скучаем,
Вдали от друзей и семьи.
По любимой…

По любимому…
По любимым…

Ещё как мы скучаем!
Ещё как мы скучаем!
P.S. Нет, братцы!

Не хочу я: ни вина, ни сыра, ни чаю,
Когда по ком-то из названных сильно скучаю.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ºñÏáõ ÁÝÏ»ñ ³Û·áõÙ Ýëï³Í ù»ý »Ý ³ÝáõÙ:ºñÏáõ ÁÝÏ»ñ ³Û·áõÙ Ýëï³Í ù»ý »Ý ³ÝáõÙ:ºñÏáõ ÁÝÏ»ñ ³Û·áõÙ Ýëï³Í ù»ý »Ý ³ÝáõÙ:ºñÏáõ ÁÝÏ»ñ ³Û·áõÙ Ýëï³Í ù»ý »Ý ³ÝáõÙ:ºñÏáõ ÁÝÏ»ñ ³Û·áõÙ Ýëï³Í ù»ý »Ý ³ÝáõÙ:
- ²¯, ÉÇó ¾¯... Ø»é³Ýù ãËÙ»Éáí...
- ¾É Ï»Ý³ó ÙÝ³±ó, áñ ËÙ»Ýù…- ¾É Ï»Ý³ó ÙÝ³±ó, áñ ËÙ»Ýù…- ¾É Ï»Ý³ó ÙÝ³±ó, áñ ËÙ»Ýù…- ¾É Ï»Ý³ó ÙÝ³±ó, áñ ËÙ»Ýù…- ¾É Ï»Ý³ó ÙÝ³±ó, áñ ËÙ»Ýù…
- Ð³, Ù»ÏÝ ¿É Ï³ª ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³óÁ…
-----     ¶Åí»±É »ë, µ³ Ù³ñ¹ ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó ÏËÙÇ±…Ðá  Ñ³ñ¶Åí»±É »ë, µ³ Ù³ñ¹ ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó ÏËÙÇ±…Ðá  Ñ³ñ¶Åí»±É »ë, µ³ Ù³ñ¹ ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó ÏËÙÇ±…Ðá  Ñ³ñ¶Åí»±É »ë, µ³ Ù³ñ¹ ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó ÏËÙÇ±…Ðá  Ñ³ñ¶Åí»±É »ë, µ³ Ù³ñ¹ ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó ÏËÙÇ±…Ðá  Ñ³ñ-----

µ³Í ã»±ë…  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »ññáñ¹Á ã»±Ýù ëÏëáõÙµ³Í ã»±ë…  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »ññáñ¹Á ã»±Ýù ëÏëáõÙµ³Í ã»±ë…  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »ññáñ¹Á ã»±Ýù ëÏëáõÙµ³Í ã»±ë…  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »ññáñ¹Á ã»±Ýù ëÏëáõÙµ³Í ã»±ë…  ÀÝ¹³Ù»ÝÁ »ññáñ¹Á ã»±Ýù ëÏëáõÙ...............
- ÖÇßï »ë Ñ³ßíáõÙ. »ññáñ¹Á, µ³Ûó… »ñ-ñáñ¹ ßÇßÁ:
-----     ÈóÝ»Ù, ¹áõ ³ë³ÈóÝ»Ù, ¹áõ ³ë³ÈóÝ»Ù, ¹áõ ³ë³ÈóÝ»Ù, ¹áõ ³ë³ÈóÝ»Ù, ¹áõ ³ë³ªªªªª  Ç±Ýã Ïïñí³Íùáí »ë ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó Ç±Ýã Ïïñí³Íùáí »ë ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó Ç±Ýã Ïïñí³Íùáí »ë ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó Ç±Ýã Ïïñí³Íùáí »ë ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó Ç±Ýã Ïïñí³Íùáí »ë ½áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó

ËÙáõÙËÙáõÙËÙáõÙËÙáõÙËÙáõÙ.. .. . .. . .. . .. . .
- Ø»ñ ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:
-----     ä³Ñ, ùá…ä³Ñ, ùá…ä³Ñ, ùá…ä³Ñ, ùá…ä³Ñ, ùá…     ²ñ³, ä³ùá, Ï³-ãÏ³ ½áù²ñ³, ä³ùá, Ï³-ãÏ³ ½áù²ñ³, ä³ùá, Ï³-ãÏ³ ½áù²ñ³, ä³ùá, Ï³-ãÏ³ ½áù²ñ³, ä³ùá, Ï³-ãÏ³ ½áù³³³³³Ýã¹ Ñ³½³ñÇó Ù»ÏÝã¹ Ñ³½³ñÇó Ù»ÏÝã¹ Ñ³½³ñÇó Ù»ÏÝã¹ Ñ³½³ñÇó Ù»ÏÝã¹ Ñ³½³ñÇó Ù»Ï

¿ ïáõÝ¹ ·³ÉÇë, Ñ³±:¿ ïáõÝ¹ ·³ÉÇë, Ñ³±:¿ ïáõÝ¹ ·³ÉÇë, Ñ³±:¿ ïáõÝ¹ ·³ÉÇë, Ñ³±:¿ ïáõÝ¹ ·³ÉÇë, Ñ³±:
- ê³ùá ç³Ý, ÇÝã ×Çßï-×Çßïª ÙÇ ³Ý·³Ù ¿  ïáõÝ Ùï»É, ¿Ý ¿É ï³ë ï³-

ñÇ ³é³ç:
-----     ´³Ëï³íáñ »ë´³Ëï³íáñ »ë´³Ëï³íáñ »ë´³Ëï³íáñ »ë´³Ëï³íáñ »ë...............¾É »ñµ»ù ãÇ± »Ï»É¾É »ñµ»ù ãÇ± »Ï»É¾É »ñµ»ù ãÇ± »Ï»É¾É »ñµ»ù ãÇ± »Ï»É¾É »ñµ»ù ãÇ± »Ï»É...............
- ¾É »ñµ»ù ãÇ... ·Ý³ó»É:
-----     ²Ëå»ñ, ËÙáõÙ »ë²Ëå»ñ, ËÙáõÙ »ë²Ëå»ñ, ËÙáõÙ »ë²Ëå»ñ, ËÙáõÙ »ë²Ëå»ñ, ËÙáõÙ »ëªªªªª  ËÙÇñ, »ë áñ ËÙÇñ, »ë áñ ËÙÇñ, »ë áñ ËÙÇñ, »ë áñ ËÙÇñ, »ë áñªªªªª  ÷³ë… ¼áù ÷³ë… ¼áù ÷³ë… ¼áù ÷³ë… ¼áù ÷³ë… ¼áù³³³³³ÝãÇÝãÇÝãÇÝãÇÝãÇ

³ÝáõÝÁ Ñ»Ýó ÉëáõÙ »Ù, ·ÉËÇë áñ¹»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý:³ÝáõÝÁ Ñ»Ýó ÉëáõÙ »Ù, ·ÉËÇë áñ¹»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý:³ÝáõÝÁ Ñ»Ýó ÉëáõÙ »Ù, ·ÉËÇë áñ¹»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý:³ÝáõÝÁ Ñ»Ýó ÉëáõÙ »Ù, ·ÉËÇë áñ¹»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý:³ÝáõÝÁ Ñ»Ýó ÉëáõÙ »Ù, ·ÉËÇë áñ¹»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý:
- ê³ùá, µ³óÇ û·áõïÇó, Ù»½ Ç±Ýã íÝ³ë »Ý ïí»É, áñ…
-----     ìÝ³±ë… ÐÇïÉ»ñÁ êáí»ïÇÝ ¿¹ù³Ý íÝ³ë ãïí»ó, ÇÝãù³ÝìÝ³±ë… ÐÇïÉ»ñÁ êáí»ïÇÝ ¿¹ù³Ý íÝ³ë ãïí»ó, ÇÝãù³ÝìÝ³±ë… ÐÇïÉ»ñÁ êáí»ïÇÝ ¿¹ù³Ý íÝ³ë ãïí»ó, ÇÝãù³ÝìÝ³±ë… ÐÇïÉ»ñÁ êáí»ïÇÝ ¿¹ù³Ý íÝ³ë ãïí»ó, ÇÝãù³ÝìÝ³±ë… ÐÇïÉ»ñÁ êáí»ïÇÝ ¿¹ù³Ý íÝ³ë ãïí»ó, ÇÝãù³Ý

½áù³Ý½áù³Ý½áù³Ý½áù³Ý½áù³Ýãããããëëëëëª ª ª ª ª ÇÝÓ:ÇÝÓ:ÇÝÓ:ÇÝÓ:ÇÝÓ:     ¶³ÉÇë ¿ñ, Ñ»ïÝ ¿É ÙÇ Ñ»Ûí³ñ³ µáõÉ¹á·¶³ÉÇë ¿ñ, Ñ»ïÝ ¿É ÙÇ Ñ»Ûí³ñ³ µáõÉ¹á·¶³ÉÇë ¿ñ, Ñ»ïÝ ¿É ÙÇ Ñ»Ûí³ñ³ µáõÉ¹á·¶³ÉÇë ¿ñ, Ñ»ïÝ ¿É ÙÇ Ñ»Ûí³ñ³ µáõÉ¹á·¶³ÉÇë ¿ñ, Ñ»ïÝ ¿É ÙÇ Ñ»Ûí³ñ³ µáõÉ¹á·
ßáõÝ ¿ñ Ù³Ý ³ÍáõÙ… ²å»ñ, ·Çï»±ëßáõÝ ¿ñ Ù³Ý ³ÍáõÙ… ²å»ñ, ·Çï»±ëßáõÝ ¿ñ Ù³Ý ³ÍáõÙ… ²å»ñ, ·Çï»±ëßáõÝ ¿ñ Ù³Ý ³ÍáõÙ… ²å»ñ, ·Çï»±ëßáõÝ ¿ñ Ù³Ý ³ÍáõÙ… ²å»ñ, ·Çï»±ëªªªªª  ÇÝã Ï»Õïáï ÙéáõÃ ÇÝã Ï»Õïáï ÙéáõÃ ÇÝã Ï»Õïáï ÙéáõÃ ÇÝã Ï»Õïáï ÙéáõÃ ÇÝã Ï»Õïáï ÙéáõÃ
áõÝ»ñ… äéáßÝ»ñÁ ¿ëå»ë Ï³Ë, ã³Ý»ÝáõÝ»ñ… äéáßÝ»ñÁ ¿ëå»ë Ï³Ë, ã³Ý»ÝáõÝ»ñ… äéáßÝ»ñÁ ¿ëå»ë Ï³Ë, ã³Ý»ÝáõÝ»ñ… äéáßÝ»ñÁ ¿ëå»ë Ï³Ë, ã³Ý»ÝáõÝ»ñ… äéáßÝ»ñÁ ¿ëå»ë Ï³Ë, ã³Ý»Ýªªªªª  Íáõé, ÷ëÉÇÝùÁ ß³Õ Íáõé, ÷ëÉÇÝùÁ ß³Õ Íáõé, ÷ëÉÇÝùÁ ß³Õ Íáõé, ÷ëÉÇÝùÁ ß³Õ Íáõé, ÷ëÉÇÝùÁ ß³Õ
ï³Éáí…ï³Éáí…ï³Éáí…ï³Éáí…ï³Éáí…

- ä³ùá, ¿Ýå»ë Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ »ë, ³Ýó áñ »ë µáõÉ¹á·
ßáõÝ ï»ë³Í ãÉÇÝ»Ù…

-----     ²åá, µ³Ûó »ë ½áù³ÝãÇë »Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:²åá, µ³Ûó »ë ½áù³ÝãÇë »Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:²åá, µ³Ûó »ë ½áù³ÝãÇë »Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:²åá, µ³Ûó »ë ½áù³ÝãÇë »Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:²åá, µ³Ûó »ë ½áù³ÝãÇë »Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:
- ¶áÝ» ¹ÝãÏ³É Ï³åáõ±Ù ¿ñ…
-----     â¿, Ñ³â¿, Ñ³â¿, Ñ³â¿, Ñ³â¿, Ñ³¯:¯:¯:¯:¯:  Æñ³ë³ÍÇÝ ¿ñ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ¿ñ ¹áõñë ·³ÉÇë Æñ³ë³ÍÇÝ ¿ñ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ¿ñ ¹áõñë ·³ÉÇë Æñ³ë³ÍÇÝ ¿ñ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ¿ñ ¹áõñë ·³ÉÇë Æñ³ë³ÍÇÝ ¿ñ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ¿ñ ¹áõñë ·³ÉÇë Æñ³ë³ÍÇÝ ¿ñ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ¿ñ ¹áõñë ·³ÉÇë

Çñ³ ë³ñë³÷³½¹áõ ï»ëùáíÇñ³ ë³ñë³÷³½¹áõ ï»ëùáíÇñ³ ë³ñë³÷³½¹áõ ï»ëùáíÇñ³ ë³ñë³÷³½¹áõ ï»ëùáíÇñ³ ë³ñë³÷³½¹áõ ï»ëùáí...............
- à±í, ßáõ±ÝÁ…
-----     îá, Ç±Ýã »ë ß³ß-ß³ß ËáëáõÙ, Ç±Ýã ßáõÝîá, Ç±Ýã »ë ß³ß-ß³ß ËáëáõÙ, Ç±Ýã ßáõÝîá, Ç±Ýã »ë ß³ß-ß³ß ËáëáõÙ, Ç±Ýã ßáõÝîá, Ç±Ýã »ë ß³ß-ß³ß ËáëáõÙ, Ç±Ýã ßáõÝîá, Ç±Ýã »ë ß³ß-ß³ß ËáëáõÙ, Ç±Ýã ßáõÝªªªªª  ½áù³Ýãë… ½áù³Ýãë… ½áù³Ýãë… ½áù³Ýãë… ½áù³Ýãë…     Ü³Ü³Ü³Ü³Ü³-----

Ùáñ¹ÝÇÏÁ ·ÉËÇÝ ¿Ç ù³ßáõÙ, Ý³ Ñ³ÝáõÙ ¹»Ý ¿ñ ·óáõÙ:Ùáñ¹ÝÇÏÁ ·ÉËÇÝ ¿Ç ù³ßáõÙ, Ý³ Ñ³ÝáõÙ ¹»Ý ¿ñ ·óáõÙ:Ùáñ¹ÝÇÏÁ ·ÉËÇÝ ¿Ç ù³ßáõÙ, Ý³ Ñ³ÝáõÙ ¹»Ý ¿ñ ·óáõÙ:Ùáñ¹ÝÇÏÁ ·ÉËÇÝ ¿Ç ù³ßáõÙ, Ý³ Ñ³ÝáõÙ ¹»Ý ¿ñ ·óáõÙ:Ùáñ¹ÝÇÏÁ ·ÉËÇÝ ¿Ç ù³ßáõÙ, Ý³ Ñ³ÝáõÙ ¹»Ý ¿ñ ·óáõÙ:
- ´³ á±Ýó åñÍ³ñ ¿¹ ÏÝÏ³ÝÇó:
----- Æ±Ýã ÏÝÇÏ, Ññ»ß ³ë³ Æ±Ýã ÏÝÇÏ, Ññ»ß ³ë³ Æ±Ýã ÏÝÇÏ, Ññ»ß ³ë³ Æ±Ýã ÏÝÇÏ, Ññ»ß ³ë³ Æ±Ýã ÏÝÇÏ, Ññ»ß ³ë³............... Ø»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É Çñ³ íÝ³ëÁ Ø»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É Çñ³ íÝ³ëÁ Ø»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É Çñ³ íÝ³ëÁ Ø»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É Çñ³ íÝ³ëÁ Ø»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É Çñ³ íÝ³ëÁ

ïí»ó…ïí»ó…ïí»ó…ïí»ó…ïí»ó…
- ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù »Ù ÉëáõÙ, áñ Ù³ñ¹ Ù»éÝ»Éáõó Ñ»ïá ¿É µ³Ý ³ÝÇ…

ä³ñ½ Ëáë³…
-----     ²Ëå»ñ, ÙÇ ûñ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ ûñ ÙÇ ç³Ñ»É²Ëå»ñ, ÙÇ ûñ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ ûñ ÙÇ ç³Ñ»É²Ëå»ñ, ÙÇ ûñ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ ûñ ÙÇ ç³Ñ»É²Ëå»ñ, ÙÇ ûñ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ ûñ ÙÇ ç³Ñ»É²Ëå»ñ, ÙÇ ûñ ÙÇ ÙáõÏ, ÙÇ ûñ ÙÇ ç³Ñ»É     ÷ß»ñáí á½ÝÇ…÷ß»ñáí á½ÝÇ…÷ß»ñáí á½ÝÇ…÷ß»ñáí á½ÝÇ…÷ß»ñáí á½ÝÇ…

·Çß»ñÁ ÍáóÁ ·ó»óÇ, Ï³ïíÇÝ ï³ù¹»Õ ïíÇ, íñ³Ý ßåñï»·Çß»ñÁ ÍáóÁ ·ó»óÇ, Ï³ïíÇÝ ï³ù¹»Õ ïíÇ, íñ³Ý ßåñï»·Çß»ñÁ ÍáóÁ ·ó»óÇ, Ï³ïíÇÝ ï³ù¹»Õ ïíÇ, íñ³Ý ßåñï»·Çß»ñÁ ÍáóÁ ·ó»óÇ, Ï³ïíÇÝ ï³ù¹»Õ ïíÇ, íñ³Ý ßåñï»·Çß»ñÁ ÍáóÁ ·ó»óÇ, Ï³ïíÇÝ ï³ù¹»Õ ïíÇ, íñ³Ý ßåñï»-----
óÇ, µ³Ý ¹áõñë ã»Ï³í. áïÁ ï³ÝÇó ãÏ³ñ»ó³ Ïïñ»Ù: ØÇóÇ, µ³Ý ¹áõñë ã»Ï³í. áïÁ ï³ÝÇó ãÏ³ñ»ó³ Ïïñ»Ù: ØÇóÇ, µ³Ý ¹áõñë ã»Ï³í. áïÁ ï³ÝÇó ãÏ³ñ»ó³ Ïïñ»Ù: ØÇóÇ, µ³Ý ¹áõñë ã»Ï³í. áïÁ ï³ÝÇó ãÏ³ñ»ó³ Ïïñ»Ù: ØÇóÇ, µ³Ý ¹áõñë ã»Ï³í. áïÁ ï³ÝÇó ãÏ³ñ»ó³ Ïïñ»Ù: ØÇ
»ñ»Ïá ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïÇó Ù»ñ ÷ã³ó³Í ÑëÏ³ Å³Ù³óáõÛ»ñ»Ïá ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïÇó Ù»ñ ÷ã³ó³Í ÑëÏ³ Å³Ù³óáõÛ»ñ»Ïá ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïÇó Ù»ñ ÷ã³ó³Í ÑëÏ³ Å³Ù³óáõÛ»ñ»Ïá ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïÇó Ù»ñ ÷ã³ó³Í ÑëÏ³ Å³Ù³óáõÛ»ñ»Ïá ùÇã ¿ñ ÙÝáõÙ å³ïÇó Ù»ñ ÷ã³ó³Í ÑëÏ³ Å³Ù³óáõÛ-----
óÁ ·ÉËÇÝ ÁÝÏÝ»ñ… ØÇ ³Ý·³Ù åÇïÇ ×Çßï ³ßË³ï»ñ, ¿ÝóÁ ·ÉËÇÝ ÁÝÏÝ»ñ… ØÇ ³Ý·³Ù åÇïÇ ×Çßï ³ßË³ï»ñ, ¿ÝóÁ ·ÉËÇÝ ÁÝÏÝ»ñ… ØÇ ³Ý·³Ù åÇïÇ ×Çßï ³ßË³ï»ñ, ¿ÝóÁ ·ÉËÇÝ ÁÝÏÝ»ñ… ØÇ ³Ý·³Ù åÇïÇ ×Çßï ³ßË³ï»ñ, ¿ÝóÁ ·ÉËÇÝ ÁÝÏÝ»ñ… ØÇ ³Ý·³Ù åÇïÇ ×Çßï ³ßË³ï»ñ, ¿Ý
¿É Ï»ë í³ÛñÏÛ³Ý áõß³ó³í…¿É Ï»ë í³ÛñÏÛ³Ý áõß³ó³í…¿É Ï»ë í³ÛñÏÛ³Ý áõß³ó³í…¿É Ï»ë í³ÛñÏÛ³Ý áõß³ó³í…¿É Ï»ë í³ÛñÏÛ³Ý áõß³ó³í…     ØÇ ûñ µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇØÇ ûñ µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇØÇ ûñ µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇØÇ ûñ µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇØÇ ûñ µ³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ ï»ÕÇ
ï³Ï ÁÝÏ³í: ´ÅÇßÏ Ï³Ýã»óÇÝù, Ý³ ³ë³óï³Ï ÁÝÏ³í: ´ÅÇßÏ Ï³Ýã»óÇÝù, Ý³ ³ë³óï³Ï ÁÝÏ³í: ´ÅÇßÏ Ï³Ýã»óÇÝù, Ý³ ³ë³óï³Ï ÁÝÏ³í: ´ÅÇßÏ Ï³Ýã»óÇÝù, Ý³ ³ë³óï³Ï ÁÝÏ³í: ´ÅÇßÏ Ï³Ýã»óÇÝù, Ý³ ³ë³óª ª ª ª ª Ë»Õ× ÏÝÏ³ Ï³ÉË»Õ× ÏÝÏ³ Ï³ÉË»Õ× ÏÝÏ³ Ï³ÉË»Õ× ÏÝÏ³ Ï³ÉË»Õ× ÏÝÏ³ Ï³É-----
óÇáõÙÁ å³Ï³ë ¿:óÇáõÙÁ å³Ï³ë ¿:óÇáõÙÁ å³Ï³ë ¿:óÇáõÙÁ å³Ï³ë ¿:óÇáõÙÁ å³Ï³ë ¿:     ¾É Ç±Ýã ÷»ë³, áñ ½áù³ÝãÇ Ï³ÉóÇáõÙÁ¾É Ç±Ýã ÷»ë³, áñ ½áù³ÝãÇ Ï³ÉóÇáõÙÁ¾É Ç±Ýã ÷»ë³, áñ ½áù³ÝãÇ Ï³ÉóÇáõÙÁ¾É Ç±Ýã ÷»ë³, áñ ½áù³ÝãÇ Ï³ÉóÇáõÙÁ¾É Ç±Ýã ÷»ë³, áñ ½áù³ÝãÇ Ï³ÉóÇáõÙÁ
å³Ï³ë ÃáÕÝÇ: ì³½»óÇ ·áñÍ³ñ³Ý, å³Ñ³Í áõÝ»Çå³Ï³ë ÃáÕÝÇ: ì³½»óÇ ·áñÍ³ñ³Ý, å³Ñ³Í áõÝ»Çå³Ï³ë ÃáÕÝÇ: ì³½»óÇ ·áñÍ³ñ³Ý, å³Ñ³Í áõÝ»Çå³Ï³ë ÃáÕÝÇ: ì³½»óÇ ·áñÍ³ñ³Ý, å³Ñ³Í áõÝ»Çå³Ï³ë ÃáÕÝÇ: ì³½»óÇ ·áñÍ³ñ³Ý, å³Ñ³Í áõÝ»Çªªªªª  Ï³É Ï³É Ï³É Ï³É Ï³É-----
óÇáõÙÇ óÇ³ÝÇïÁ µ»ñÇ, ïíÇ Çñ³Ý…óÇáõÙÇ óÇ³ÝÇïÁ µ»ñÇ, ïíÇ Çñ³Ý…óÇáõÙÇ óÇ³ÝÇïÁ µ»ñÇ, ïíÇ Çñ³Ý…óÇáõÙÇ óÇ³ÝÇïÁ µ»ñÇ, ïíÇ Çñ³Ý…óÇáõÙÇ óÇ³ÝÇïÁ µ»ñÇ, ïíÇ Çñ³Ý…

- Ø»é³±í…

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü

¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó
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ÌÀÉ — ÌÅÑßÖ ÏÎÁÅÄ: ÀÂÀÐÀÉÐ, ÑÀÐÄÀÐÀÏÀÒ, ÁÀØ-ÀÏÀÐÀÍ, ÁÅÐËÈÍ, ØÓØÈ

- ÎÙ»éÝ»ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÇÝ³ïáõ ³å- ÎÙ»éÝ»ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÇÝ³ïáõ ³å- ÎÙ»éÝ»ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÇÝ³ïáõ ³å- ÎÙ»éÝ»ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÇÝ³ïáõ ³å- ÎÙ»éÝ»ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÇÝ³ïáõ ³å-----
ñ»ó… ÆÝÓ ¿É µ³Ýï ·ó»ó: ºë µ³ÝïáõÙñ»ó… ÆÝÓ ¿É µ³Ýï ·ó»ó: ºë µ³ÝïáõÙñ»ó… ÆÝÓ ¿É µ³Ýï ·ó»ó: ºë µ³ÝïáõÙñ»ó… ÆÝÓ ¿É µ³Ýï ·ó»ó: ºë µ³ÝïáõÙñ»ó… ÆÝÓ ¿É µ³Ýï ·ó»ó: ºë µ³ÝïáõÙ
¿Ç, áñ Ù»é³í: ²Û, »Ã» ÇÝÓ µ³Ýï ãÝ¿Ç, áñ Ù»é³í: ²Û, »Ã» ÇÝÓ µ³Ýï ãÝ¿Ç, áñ Ù»é³í: ²Û, »Ã» ÇÝÓ µ³Ýï ãÝ¿Ç, áñ Ù»é³í: ²Û, »Ã» ÇÝÓ µ³Ýï ãÝ¿Ç, áñ Ù»é³í: ²Û, »Ã» ÇÝÓ µ³Ýï ãÝÁÁÁÁÁëëëëë-----
ï»óÝ»ÇÝ, ¹»é Ï³åñ»ñï»óÝ»ÇÝ, ¹»é Ï³åñ»ñï»óÝ»ÇÝ, ¹»é Ï³åñ»ñï»óÝ»ÇÝ, ¹»é Ï³åñ»ñï»óÝ»ÇÝ, ¹»é Ï³åñ»ñªªªªª  ÇÙ ÇÝ³ïáõ… ÇÙ ÇÝ³ïáõ… ÇÙ ÇÝ³ïáõ… ÇÙ ÇÝ³ïáõ… ÇÙ ÇÝ³ïáõ…
²ëáõÙ »ë ùá ½áù³ÝãÝ »Ï³í ²ëáõÙ »ë ùá ½áù³ÝãÝ »Ï³í ²ëáõÙ »ë ùá ½áù³ÝãÝ »Ï³í ²ëáõÙ »ë ùá ½áù³ÝãÝ »Ï³í ²ëáõÙ »ë ùá ½áù³ÝãÝ »Ï³í ¨̈̈̈̈ ¿É ã ¿É ã ¿É ã ¿É ã ¿É ãÁÁÁÁÁ·····-----
Ý³±ó… ÆÝãáõ±…Ý³±ó… ÆÝãáõ±…Ý³±ó… ÆÝãáõ±…Ý³±ó… ÆÝãáõ±…Ý³±ó… ÆÝãáõ±…

- ²ëáõÙ ¿ª Ù³ñ¹áõóë ¹Å·áÑ »Ù, å³ñï³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙÁ Ã»ñ³ÝáõÙ ¿… Ð³ñó-
ÝáõÙ »Ùª, ûñÇÝ³Ï, á±ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõ-
ÝáõÙ ¿ Ã»ñ³ÝáõÙ: ä³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ª ·ÉË³-
íáñáõÙ…

-----     ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿, áñ…ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿, áñ…ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿, áñ…ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿, áñ…ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý ¿, áñ…
- î³ë ï³ñÇ ³é³ç áñ »Ï³íª 35 ï³ñ»Ï³Ý

¿ñ: ºñ»Ï ¿É Ù»Í ßáõùáí Ýß»óÇÝù 34-³ÙÛ³ÏÁ:
-----     ¾¹ Ñá Ýáñ ³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ í³ËïÝ¾¹ Ñá Ýáñ ³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ í³ËïÝ¾¹ Ñá Ýáñ ³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ í³ËïÝ¾¹ Ñá Ýáñ ³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ í³ËïÝ¾¹ Ñá Ýáñ ³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ í³ËïÝ

¿… àõ½áÕÝ»ñ ãáõÝÇ±:¿… àõ½áÕÝ»ñ ãáõÝÇ±:¿… àõ½áÕÝ»ñ ãáõÝÇ±:¿… àõ½áÕÝ»ñ ãáõÝÇ±:¿… àõ½áÕÝ»ñ ãáõÝÇ±:
- ¾Ý ¿É ÇÝãù³¯Ý: ´»Ý½³Ï³ÉáÝÏáõÙ ¿ ³ßË³-

ïáõÙ: ´³Ûó ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ÙÇ åá½, ÙÇ åáã ¿
ÏåóÝáõÙ, ãÇ Ñ³í³ÝáõÙ:

-----     ¸» áñ ¿¹å»ë ¿¸» áñ ¿¹å»ë ¿¸» áñ ¿¹å»ë ¿¸» áñ ¿¹å»ë ¿¸» áñ ¿¹å»ë ¿ªªªªª      ÏÏÏÏÏ³ÉóÇáõÙÇ óÇ³ÝÇ¹Ý³ÉóÇáõÙÇ óÇ³ÝÇ¹Ý³ÉóÇáõÙÇ óÇ³ÝÇ¹Ý³ÉóÇáõÙÇ óÇ³ÝÇ¹Ý³ÉóÇáõÙÇ óÇ³ÝÇ¹Ý
ÇÙ ÏáÕÙÇó, Çñ³Ý ï³ÉÁÇÙ ÏáÕÙÇó, Çñ³Ý ï³ÉÁÇÙ ÏáÕÙÇó, Çñ³Ý ï³ÉÁÇÙ ÏáÕÙÇó, Çñ³Ý ï³ÉÁÇÙ ÏáÕÙÇó, Çñ³Ý ï³ÉÁªªªªª  ùá… ùá… ùá… ùá… ùá…

- Þ³ß-ß³ß ÙÇ Ëáë³, Çñ³ ÏÛ³ÝùÁ Ã³ÝÏ ¿
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ…

-----     ºñºñºñºñºñ¨̈̈̈̈Ç ¹áõ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý »ë ³ßË³ñÇ ¹áõ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý »ë ³ßË³ñÇ ¹áõ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý »ë ³ßË³ñÇ ¹áõ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý »ë ³ßË³ñÇ ¹áõ ÙÇ³Ï Ù³ñ¹Ý »ë ³ßË³ñ-----
ÑáõÙ, áñ ½áù³ÝãÇ¹ ¿¹ù³Ý ëÇñáõÙ »ë…ÑáõÙ, áñ ½áù³ÝãÇ¹ ¿¹ù³Ý ëÇñáõÙ »ë…ÑáõÙ, áñ ½áù³ÝãÇ¹ ¿¹ù³Ý ëÇñáõÙ »ë…ÑáõÙ, áñ ½áù³ÝãÇ¹ ¿¹ù³Ý ëÇñáõÙ »ë…ÑáõÙ, áñ ½áù³ÝãÇ¹ ¿¹ù³Ý ëÇñáõÙ »ë…
à±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ:à±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ:à±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ:à±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ:à±ñ Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ:

- ¸», É³í, áñ áõ½áõÙ »ë…ê³ùá ç³Ý, ³Ù»Ý
ûñ áñ ù»ý »Ù ³ÝáõÙ, ³íïáÝ»ñÁ ï³ÏÇë
ýéýéáõÙ »Ù, é»ëïáñ³Ý µ³ó»Éª ïÅÅ³óÝáõÙ
»Ù, Ë³ÝáõÃÝ áõÝ»Ù, µ³ ã»ë ³ëáõ±Ù, Ã» ÇÝã
Ï³Ù áõÙ ÷áÕ»ñáí: ¼áù³Ýã³Ï³Ý… ´³±: ØÇ
ûñ ÏÇÝë ³ë³íª ¿ë ³ÕµÁ ï³ñ Ã³÷Ç: Ü³Û»Ù,
ï»ëÝ»Ùª ½áù³ÝãÇë ÑÝ³Ù³ß, ×ïù³íáñ Ïá-
ßÇÏÇ ÙÇ Ã³ÛÝ ¿: ²ëÇª ³Û ÏÝÇÏ, ¿ë Ù³Ù³ÛÇÝÝ ¿,
µ³ áñ ·³, Õ³ÉÙ³Õ³ÉÁ ¹ÝÇ±… Î³ñáÕ ¿ ¿ë
ÏáßÇÏÁ Ã³ÝÏ³·ÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇ Ñáõ±ß
¿, ·áõó» Ý³ ¹ñ³Ýáí Çñ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ³é³-
çÇÝ ³Ý½áõ·³Ï³Ý  ·Çß»±ñÝ ¿ ÑÇßáõÙ, Ï³Ù Ã»
ã¿ª ã·Çï»Ù ÇÝã: ´»ñ ãÃ³÷»Ýù, Ù³Ù³Ý ·³,
Ýáñ… ¾ë Ëáëù»ñÇë íñ³ Ù»ñ³ÝÙ³Ý³Ï ÏÇÝë
Ï³ï³Õ»ó: ̧ », »ë ¿É ×³ñ³Ñ³ï ï³ñ³, µ³Ûó
áõ±ñ: î³ÝÇù: ²É³ñ»óÇ ÙÇ ÏáßÇÏÇ Ñ³Ù³ñ ³Õ-
µ³ñÏÕ Ñ³ëÝ»É: ¸³ ¿É ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý
»Õ³í: ÆñÇÏáõÝÁ »ñµ ½áù³Ýãë ïáõÝ »Ï³í,
Ýáñ ÇÙ³ó³, áñ ·³ÝÓ »Ù ·ï»É-å³Ñå³Ý»É:
Øï³í Çñ ë»ÝÛ³Ï, ¹áõñë »Ï³í ·áõÛÝÁ ·ó³Íª
ÏáßÇÏÁ ãÏ³ñ: ¶Çï»±ë ÏáßÇÏÇ Ù»ç ÇÝã Ï³ñª ¿É
áëÏÇ, ¿É ³ñÍ³Ã, ¿É ¹áÉ³ñ…  ºñ»ù ³ÙÇë ³Õ-
µ³ÝáóÝ»ñáõÙ ù³ñß »Ï³Ýù »ë áõ ½áù³Ýãë,
áñ ÏáßÇÏÁ ·ïÝ»Ýù, µ³Ûó Ã» á±Ýó Ï·ïÝ»ÇÝù:
ºñ»ù ï³ñÇ ¿ª ³ÝËÝ³ Í³ËëáõÙ »Ù, Ã» Ñ³ï-
Ý»Éáõ ¿: ´áÉáñÁ ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ý,
Ã» ³Õµ³ÝáóÝ»ñáõÙ Ãñ¨ »ÏáÕ ïÕ»ë ¿ë á±Ýó
»Õ³í, áñ µÇñ¹³Ý ³Õ³ ¹³é³í: ¼áù³Ýãë ¿É
¿ ½³ñÙ³ÝáõÙ, µ³Ûó ãÇ Ï³ëÏ³ÍáõÙ ³½Ýíáõ-
ÃÛ³Ýë íñ³: Ð³Ùá½»É »Ù, áñ Õáã³Õ ïÕ³ »Ù,
÷áÕ »Ù ßÇÝáõÙ…

-----     ÊÙ»Ýù, ³Ëå»ñ, Ñ³É³É ¿… ¼áù³ÝÊÙ»Ýù, ³Ëå»ñ, Ñ³É³É ¿… ¼áù³ÝÊÙ»Ýù, ³Ëå»ñ, Ñ³É³É ¿… ¼áù³ÝÊÙ»Ýù, ³Ëå»ñ, Ñ³É³É ¿… ¼áù³ÝÊÙ»Ýù, ³Ëå»ñ, Ñ³É³É ¿… ¼áù³Ý-----
ãÇ Ï»Ý³ó…ãÇ Ï»Ý³ó…ãÇ Ï»Ý³ó…ãÇ Ï»Ý³ó…ãÇ Ï»Ý³ó…

- ÊÙ»Ýù: (ÊÙáõÙ »Ý) ¸», ÑÇÙÇ ·Ý³Ýù »Ï»-
Õ»óÇ áõ ÙÇ-ÙÇ ÙáÙ í³é»Ýù ½áù³ÝãÇë Ñ³-
Ù³ñ…

-----     ä³ùá, å³ä³ùá, å³ä³ùá, å³ä³ùá, å³ä³ùá, å³¯̄̄̄̄Ñ ùá, ³Ý»ÉÇùÝ ³ñ»ÉÑ ùá, ³Ý»ÉÇùÝ ³ñ»ÉÑ ùá, ³Ý»ÉÇùÝ ³ñ»ÉÑ ùá, ³Ý»ÉÇùÝ ³ñ»ÉÑ ùá, ³Ý»ÉÇùÝ ³ñ»É
åñÍ»É ¿, ÑÇÙ³ Ï³ÉóÇáõÙ óÇ³ÝÇ¹ÇåñÍ»É ¿, ÑÇÙ³ Ï³ÉóÇáõÙ óÇ³ÝÇ¹ÇåñÍ»É ¿, ÑÇÙ³ Ï³ÉóÇáõÙ óÇ³ÝÇ¹ÇåñÍ»É ¿, ÑÇÙ³ Ï³ÉóÇáõÙ óÇ³ÝÇ¹ÇåñÍ»É ¿, ÑÇÙ³ Ï³ÉóÇáõÙ óÇ³ÝÇ¹Ç
í³ËïÝ ¿…í³ËïÝ ¿…í³ËïÝ ¿…í³ËïÝ ¿…í³ËïÝ ¿…

- ̧ »-¹», ¿É ß³ß-ß³ß ãËáë³ë: ÆÙ³óÇñ, ÇÙ ½á-
ù³ÝãÇë ÏÛ³ÝùÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ã³ÝÏ ¿: ¶Ç-
ï»±ë, áñ ¿ë ûñ»ñÇÝ Ù»Í »é³Ý¹áí ÏáßÇÏÇ ¿Ý
ÙÇ Ã³ÛÝ ¿É ¿ ÉóÝáõÙ ÷áÕáí áõ áëÏáí... ØÇ Ñ³ï
¿É ËÙ»Ýù, »ñÏ³ñ... Ãáõ, ß÷áÃí»óÇ, »ñÏáõ
ï³ñí³ ÏÛ³Ýù ó³ÝÏ³Ý³Ýù Ñ³ñ³½³ï ½á-
ù³ÝãÇë... ºñÏáõ ï³ñáõÙ ÏÉóíÇ: ØÇ ÏáßÇÏÝ
Ç±Ýã ¿, áñ ãÉóÝÇ...

13  ¼áù³ÝãÇ Ï»Ý³ó

Москва.16 мая в Центральном доме
литераторов состоялась презентация
книги Паруйра Севака «Бессонного
набата колокольня» в авторском пе-
реводе Ашота Сагратяна.
Прошло полвека со дня создания

симфонического звучания поэмы, а к
заинтересованному русскому чита-
телю пришла она лишь сейчас. Приш-
ла с пронзительной силы портретом
всемирно известного композитора
Комитаса. Через призму его судьбы
она и творилась, эта музыка воплоще-
ний духа убиенных в мрачную пору ге-
ноцида, растянувшегося с последней
четверти 19 века по первую четверть
века 20-го – с пиком его в 1915 году...
Возможно, резонанс подарочного

исполнения издание это имело бы ку-
да меньший, не придись это торжест-
во духа армянского на дни проведе-
ния в сердце России международного
фестиваля армянского искусства
«КАРОТ».

 Дословного перевода этого понятия
нет, но организаторы общенародного
праздника поставили во главу угла  пе-
ревод его глубинного прочтения: «В
разлуке с отчизной седеет душа».
Именно так перевёл Ашот Сагратян
слово «карот» - понятийным рядом.
Да и вся работа, отнявшая у него почти
три года вдумчивого вживания в текст
и подтекст поэмы, дышит тем же ос-
мысленным подходом.
Отнюдь не собираясь петь дифи-

рамбов переводчику, смею обратить
внимание всех, кому повезёт обрести
эту бесценную книгу, на примечания в
конце книги. Они словно процежива-
ют историческую память армянина,
напоминая ему о баснословных бо-
гатствах родного языка и образной ре-
чи, вытекающих из двухсот двадцати
страниц бессмертной поэмы.
Не исключено, что именно авторский

перевод Ашота Сагратяна станет ка-
ноническим для всех исследователей
и почитателей армянской культуры за
рубежом и, прежде всего, в России.
Книга эта, бесспорно, выдержит десят-
ки изданий. И ещё зазвучит со сцены
литературно-музыкальными компо-
зициями с вплетением в исполни-
тельское мастерство и музыки Коми-
таса.
С портрета кисти того же Ашота Саг-

ратяна впивается в душу образ ушед-
шего в себя мага от народного мело-
са – Комитаса. И хотя архимандрит Ко-
митас, именуемый в поэме Вардапе-
том, на портрете предстаёт перед на-
ми не в монашеском одеянии, маска
его сосредоточенного лица выдаёт
молитвенное бдение неукротимого
духа его гения.
Обогатив мировую музыку понятием

«комитасовский лад», неподражае-

Îãðàíêà ñìûñëà
мый собиратель и интерпретатор
армянских народных песен Комитас
подвёл нас к мысли, что армянские
«хазы», к которым он подбирался всю
свою жизнь, ещё откроют грядущим
поколениям уникальность музыкаль-
ной культуры армян, что эта древняя
нотопись, подобно алфавиту Месропа
Маштоца, даст немало интересных
прочтений.
Слово, взвешенное и певучее, вос-

производя рисунок навсегда утрачен-
ной патриархальной крестьянской
жизни, играет всеми красками мира,
в котором благоденствовал народ,
стоявший у колыбели мировой циви-
лизации, рождённой на отрогах  биб-
лейской горы.
Арарат, исполин-гора, стоит незыб-

лемым памятником деяниям компо-
зитора Комитаса и поэта  П. Севака,
воспевшего его в духе «Книги скорбных
песнопений» Григора Нарекаци, мо-
щью голоса своего предвосхитившего
появление в Европе Данте с его «Бо-
жественной комедией».
На землях Западной Армении был

рай, религиозная нетерпимость ту-
рок - при подлом попустительстве
европейских держав - превратила их
в ад для армян. Поэт Паруйр Севак,
подобно Вергилию, вводит нас в чисти-
лище души. Как ни крути, как ни извора-
чивайся мир, а геноцид армян цели-
ком на совести бездушной части чело-
вечества, которое сберёт  в 20-ом веке
горькую жатву холокоста, кровавой
полпотовщины и безобразия нескон-
чаемых малых войн.
Актуальность подлинного шедевра

обнажается и через грамотный пере-
вод. Впервые поэма увидела свет на
русском без купюр и сокращений, о
чём вещает своеобразный анонс,
предпосланный этому изданию. Од-
нако, речь идёт не просто о вдохновен-
ном переводе. Речь об огранке смыс-
ла, который зачастую теряется при
ретрансляции одной образности в
языковую среду другой.
Налицо благороднейшее соавторст-

во поэта и переводчика, который на
поверку оказался ещё и любимым
учеником поэта Паруйра Севака, ко
всем своим талантам ещё и выдаю-
щегося учёного-литературоведа, тол-
кователя творений великого Саят-Но-
вы, соловья народов Закавказья.
Хочется верить, что метроном госу-

дарственного внимания качнётся и в
сторону убиенного злыми временами
поэта Паруйра Севака. Его «Бессон-
ного набата колокольня» в авторском
переводе Ашота Сагратяна по праву
стала лучшей армянской книгой года.

Михаил АТАКЯН.

Îãðàíêà ñìûñëà
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Более месяца на моём ночном сто-
лике лежит однотомник Ашота Сагра-
тяна «Журавлиной печали отчизна».
Вчитываюсь в Сагратяна-прозаика.

Сравниваю его опусы с прозой, раз-
мещённой в «Сборнике армянской
литературы» под редакцией А. М. Горь-
кого.
Поражает динамизмом изложения

при более чем достаточной филосо-
фичности в подходах к теме. Ни в од-
ном из представленных в книге про-
изведений автор не повторяет худо-
жественных приёмов. Главное досто-
инство его писаний в том, что он нико-
му из известных классиков не подра-
жает. Потому что сумел сотворить
свой стиль.

 Если первые два рассказа «Храм
бдящих сил» и «Ночь выбора» откры-
вают  читателю глаза на психологи-
ческую подоплёку известных  истори-
ческих событий, то рассказы «Без
названия» и «Свидетели зрячей ду-
ши» затрагивают жизнь художествен-
ную: в первом колоритный тифлисец
Бажбеук Меликян раскрывает кра-
сочный веер своей сказочно-чувст-
венной палитры, во втором убиенный
в силу обстоятельств Минас Аветисян
предстаёт во всём трагизме личной
драмы. А ведь трагедия любого наро-
да, если вдуматься, из личных драм-
то и складывается.
Сославшись на женское любопытст-

во, интересуюсь: - Действительно ли
есть она в природе, эта кисть Сарья-
на?
Тяжело вздохнув, Сагратян-худож-

ник выносит из кабинета и ставит
пред очи мои выставочного формата
грунтованный картон. На нём «Вос-
поминание о Минасе». Побывала ра-
бота на семи его персональных выс-
тавках в Москве и наукоградах Под-
московья. Чтобы оценить, насколько
серьёзно занятие Сагратяна живо-
писью, достаточно знать, что для  вну-
шительной его выставки 1981 года в
Центральном Доме Работников Ис-
кусств работы отбирали Макс Бирш-
тейн и Татьяна Назаренко.

Êèñòü Ñàðüÿíà
лишь бы я отдал ему эту работу. Кар-
тон «Воспоминание о Минасе» дорог
мне вдвойне. Во-первых, мне уда-
лось, подняв воротник, показать, нас-
колько он уязвим был, остерегаясь
пустых похвал и махровой зависти, и,
во-вторых, портрет  писал я той самой
кистью, которую, как Вы уже знаете,
подарил Минасу Сарьян на осенней
после новогоднего пожара выставке.
Дом художника не мог вместить всех
желающих попасть на выставку этого
крестьянского упорства феникса.
Сдаётся, более всего огорчены были
те, кто  «успел вложиться в Минаса»,
ожидая скорой отдачи от своих при-
обретений, а, значит, и барышей. Пе-
чалился и искусствовед-наводчик
местных богатеев, регулярно постав-
лявший картины своего друга и в
апартаменты номенклатурных бонз.
Недавно приходил ко мне по зада-

нию редакции элитного журнала
«Ереван» фотохудожник Андрей Го-
дяйкин - отснять кисть великого
Сарьяна. Подарил интересный кадр,
которым  охотно делюсь со всеми, кто
знал и любил незабвенной памяти
живописца мирового класса. Горест-
но сознавать, что родина-мать не
способна уберечь лучших своих сы-
новей. Или гибель художника слова,
поэта Паруйра Севака не была ей
уроком?!
Покидая гостеприимный дом  Ашота

и Ольги Сагратян, уношу в душе и
светлую грустинку по Минасу. Пролис-
тав роскошно изданный альбом, я
вдруг увидела эту незнакомую мне
личность в ином свете: что-то от лика
Христова  было во всём  облике этого
незаурядного таланта человека. Маг-
нетизм взгляда, бесспорно, перешёл
на его полотна, придав холстам осо-
бую одухотворённость…
Поздравляя армян с богатым худо-

жественным наследием, хочу разде-
лить с ними и горечь утраты.

Светлана СИНИЦКАЯ, критик.
25 августа 2007 г. Москва

- Минас был Вашим другом? Судя по рассказу,
Вы его знали чуть ли не с первых дней его
приезда из Джаджура.

- Не совсем так. Когда мы разговорились, он
признался, что настоящее его имя – Мясник. А
поскольку звучит оно на русском угрожающе-
нелепо, это с его-то ангельским характером,
один из педагогов переименовал его в Минаса.
Я полюбил его за доверительную простоту в об-
щении. Не сумев оторваться от земли, он по су-
ти не пристал и к городу. Его тяготение к манере
письма Анри Матисса поначалу насторажива-
ло. Все мы в те годы росли на работах импрес-
сионистов. Я опасался, что Минас не сможет
оторваться от магии матиссовского красного:
чистый цвет пьянит и погружает в глубины свои.
Что до этого портрета, то в ряду портретов дру-
гих деятелей армянской культуры, он один та-
кой, в цвете выдержанный.
Известный парижский коллекционер Гарри

Басмаджян не раз предлагал мне деньги –

1

«В Армении будет создано Минис-
терство по делам Диаспоры», - со-
общил новоизбранный президент
Армении Серж Саркисян.

«О создании Министерства уже
неоднократно говорилось ранее, и
оно обязательно будет создано», -
сказал Саркисян в среду во время
правительственного часа в Нацио-
нальном Собрании страны.

Â Àðìåíèè áóäåò ñîçäàíî Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì äèàñïîðû

Армянская диаспора в мире на-
считывает 8-9 млн. человек. Самые
крупные армянские общины нахо-
дятся в России, где проживает по
официальным данным порядка 2,5
млн. армян, в США (1,5 млн. чело-
век), во Франции (700 тыс. армян), в
Грузии (460 тыс. человек), в Иране
(180 тыс. армян).
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ÏÅÐÅÃÓÄ ÂÎÏÐÎØÅÍÈß

И он запел, да только на турецком…
Как жалобен был детский голосок!
Но, с каждым  вдохом набираясь силы,
Обрёл он русло, в небо взвился мило
И зажурчал, как горный ручеёк.
Католикос внимал,  избывно мрачен:
Как только он посмел, какой-то мальчик
В стенах его обители святой
Да на турецком?!
Вовеки в первый раз,
Да, в первый раз вовеки
С него сердитых не спуская глаз,
Внимал он, Патриарх, мотивам нечестивым.
Кощунством отдавали те слова.
Душа от них болела, голова:
Никто и никогда за эти годы
Не осквернял вот так святые своды,
Где плавились, как золото, молитвы
 «Свят-свят» и  «Отче наш»,
И «Солнца ясный свет»,
«О, Дивный!», «Дума наших дум» и ритмы
Грабаровых псалмов и шараканов,
За душу милую берущих шинаканов.

Вовеки в первый раз,
Да, в первый раз вовеки
Здесь святотатства разливались реки,
Но был невозмутим Католикос,
Как если бы к престолу вдруг прирос.

Но в отроке прорвался голосок,
И был он тем пронзительно высок,
Что, взвившись к небу, вдруг сорвался вниз,
На волоске души его повис,

Разом вдруг опав,
Как  миндаль в цвету …
Как  побелка стен
Блекнет на лету.
Слов ничтожна суть.
Но вздымалась грудь,

И, под стать слезам из его очей,
Клокотал в горах жалобы ручей.
Пусть слова пусты, голос обаял:
Вкрадчивым теплом,  будто бы крылом,
Задевая вдруг,
И, под купол взмыв, под соборный кров,
Гордостью спешил волновать и кровь,
Будто кто-то на звонницу храма
Поднял колокол новый, который упрямо
Звонить не желает… пока
Нет у него языка

волнений душевных –
восторженных, гневных.

Äðóã-÷èòàòåëü!

Ñ 12 ïî 18 ìàÿ â Ìîñêâå ïðîøåë âñåàðìÿí-
ñêèé ôåñòèâàëü èñêóññòâ – «ÊÀÐÎÒ». Ïîíÿ-
òèå «êàðîò» ìíîãîãðàííî, âàæíî ëèøü ïîì-
íèòü, ÷òî â ðàçëóêå ñ îò÷èçíîé ñåäååò äóøà.
Íà ýòîì àðìÿíñêîì ïðàçäíèêå äóõîâíîñòè
â àâòîðñêîì ïåðåâîäå Àøîòà Ñàãðàòÿíà
óâèäåëà ñâåò ïîýìà Ïàðóéðà Ñåâàêà «Áåñ-
ñîííîãî íàáàòà êîëîêîëüíÿ» - áåç êóïþð è

ñîêðàùåíèé. Àøîò Ñàãðàòÿí, áîëüøîé äðóã
æóðíàëà «Ãîðöàðàð», ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë
íàì âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ îòäåëüíû-
ìè ãëàâàìè ïîýìû. Êíèãà óâèäåëà ñâåò ñòà-
ðàíèÿìè èçâåñòíîãî èçäàòåëüñòâà
«ÞíèÏðåññ-ÑÊ» ïîä ýãèäîé Ôîíäà ðàçâèòèÿ
àðìÿíñêîé êóëüòóðû.

Почудилось: свет заиграл в облаках.
Почудилось: небо блистает в глазах.
Почудилось: спала дневная жара.
Почудилось, клятва сбылась, хоть стара.

Забылся на время и Католикос:
Господь его в детство на миг перенёс.
И, невзирая на свиту свою,
Он вспомнил, как Господу гимны поют
И, слыша, наверно, отеческий зов,
Тяжёлою вдруг разразился слезой,
А там расцвело у него и лицо,
И, благостен весь, он, под Божьим венцом,
Рассудком молчал, хоть испытывал боль
И тихо копилась в слезах его соль…
Он всхлипнул, из глаз покатилась слезинка:
- Мой бедный сыночек! Моя сиротинка!
И большего выдохнуть духом не смог:
Напор состраданья валил его с ног.

ÏÅÐÅÃÓÄ ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß

Сомненьям, долгим спорам вопреки,
В порядке исключения из правил,
За  голос  свой божественный тот отрок
Зачислен таки был в ученики.
Но было  то знойное  жаркое лето
В прискорбные вести печалью продето.

Султан Гамид, желая угодить Аллаху,
Решил на всех армян
Псов ужаса  спустить,
Народ подвергнув страху,
И натянуть Европе старой нос:
- Я сам армянский разрешу вопрос.
Все, как один, здесь взяты на замету,
Я их сживу, увидите, со свету!
И тотчас с карт, из книг намеренно
Велел стереть страну  Армению…
И был он, язык угроз его, жуток:
Никак помутился гамидов рассудок.
- Армении как не было, так нет!
Таков Европе будет мой ответ.
Пускай в дела мои не смеет, не суётся!
Иль ей там у себя совсем уже неймётся?!
Армян как не было, так нет,
И впредь не будет,
Аллах свидетель,

подтвердят и люди.
Да, я, Гамид, по их явился души,
Что не успел, потомок мой порушит
И дело доведёт он до конца,
Стерев армян навек с земли лица.

Кто им поможет возродиться?!
Такое разве что приснится.

И было горевать о чём армянам:
Царь Александр указом в чёрной раме –
С улыбкой христианской – чти меня!
Народу объявить велел во всех соборах –
Историю изъять во всех армянских школах.
Её как будто исстари и нет…

И был султан Гамиду тот запрет
Подарком славным – пусть на склоне лет.
И по рукам ударили по-братски.
Такой удел армянам выпал адский.

А что там, в Академии творилось?
Родная речь в тех отуреченных устах
Плодами ароматными варилась:
Ста новых слов он чуял радость в ста
Открывшихся пергаментных листах.

Арам и Гайк-храбрец,
Ара и Тигран Мец,
Маштоц и Егише –

Теплело на душе.
Письмён месроповых незаржавевший ключ,
Сперва с натугой, а потом, как другу,
Своим проникновением могуч,
Замок открыл и дал вживиться в слово –
Припасть к его богатствам вновь и снова,

Отворив врата в славные века,
Где была крепка у армян рука.

ПОРТРЕТ КОМИТАСА, МАСЛО, КАРТОН 50Х35 см.
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Сколько было их, испытаний чаш?!
Где не побеждал дух народный наш?!
И сколько выпало на долю потрясений,
Случилось столько же чудесных воскресений.

И всем теперь он был обязан языку.
Попал наш отрок в сказку на своём веку
И  волшебство родной армянской речи,
Как божий дар, он принимал на плечи.

В светлом ли классе, в келье ли тесной,
При тусклой лампаде – хоть уши заткни! –
В него истекали гусанские песни,
Рождённые в Гохтне  в печальные дни.
О славе немеркнущей пели пандиры,
О самой прекрасной любви в этом мире,
О празднике роз и воды Вардавар,
О том, как в душе разгорается жар…
О том, как животных ведут на закланье,
Как христолюбиво страданье баранье,
Как рвали мелодию счастья кушаны,
Дымились цивилизованно раны,
Что нам наносили коварные греки…
Как скалится время порой в человеке!

За трубами римлян, хрипящих о власти,
Персидских слонов наступали напасти.
То сабли сельджуков взмывали над нами,
То воинов крики, спасающих знамя.
А следом летели монгольские стрелы,
Готовые выколоть запросто очи,
И жизнь становилась намного короче.
Кто был со щитом, доказали – умелы.
Под клекот команд реки крови змеились,
Пожары под ветром драконами вились.

И всё это эхом в ушах у него отдавалось,
И  каждая битва испугами в нём просыпалась:
- Ну, мамочка, мама, скорее, пора подниматься!
Они наседают, нам  надо  немедля спасаться! –
Ночами будили послушников дикие крики.
Спросонок стращать надзирателем

дети привыкли.
И он, не дождавшись ответа на все эти страхи,
Теряя тепло облегающей душу рубахи,
Как будто притянутый сильным магнитом,
Уткнувшись в подушку,

казался изрядно избитым.

ÏÅÐÅÃÓÄ ÂÇÛÑÊÓÅÌÎÑÒÈ

За месяцем месяц незримо течёт,
К священным писаниям душу влечёт.
Высокого смысла исполнены фразы,
Молчанье хранят онемевшие хазы.
Как много сокровищ, и все под замком!
Владеющий с ними едва ли знаком,
К хранилищу клада не знает ключа.
Осталась на судьбах от пыток печать.
До вздоха последнего надо идти,
Чтоб ключ тот волшебный однажды найти.

И он глазами хлопает от боли:
- Неужто путь сквозь годы мне заказан?
Перед глазами – вольно ли, невольно,
Опять плывут загадочные хазы.
Их много, зашифрованных в псалмы,
В мелодии, летящие под купол.
Творили их великие умы.
Те знаки и таинственны, и скупы.
Вот книга «Виршей», их небесный лад
Погрёб пергамент в бесконечных складках.

Ах, хазы! азы! К ним он раз за разом
Летел и  рвался - в звуки их облечь:
Спешил  народ  на  радости обречь,
Чтоб никогда  в нём  не мутился разум. …
Чтоб каждой семье, обнищавшей когда-то,
Жилось на сокровище звуков богато.

Но хазами хазы и книгами книги.
У жизни в объятьях и в радости вникни:
Ведь этих загадочных хазов помимо
Есть игры живые под маскою мима,
Игривые, те, что пронизаны светом,
Цветут на устах и народом воспеты,
Волнуя и радуя в нас человека…
Не это ли есть чудодейственный лекарь?!
Не эти ли звуки воздели к нам руки
И бдят в подсознанье, тревожа нам ум,
Ещё не составив собой Манрусум?!
И то, что звучит в нас задорно поныне,
Быть может, замрёт, в наших хазах

застынет -
Довольно им лишь замереть на устах…
Их не оживить, как случалось  и встарь.
Откуда берутся,
Их трудно понять.
Куда истекают?
Не пенятся ль вспять?..
И чем подъемлют в людях дух,
И что они нам на роду?
Чем нам близки и чем греховны,
И где мирского грань с духовным?
Где ясно всё, где глухо мутно,
Твоё ль, моё  проявит утро -
И что подвержено растленью,
И что достойно умиленья.

Как знать, не в этих ли исканьях
И хазов философский камень?!

ÏÅÐÅÃÓÄ ÌÈÐÎÏÎÌÀÇÀÍÈß

Как песня взмоет,
Он с ней – в настрое.
Под радугой ли радостей
Иль под печалей сводом,
Не расставалась песня
С родным своим народом…
Он ею над судьбой вершил свой суд,
Любил и ненавидел,
Вставая над обидой.
Он песней жив,
Утешен ею,
Родной мотив
И душу греет.
Он песней пашет…
Под песню пряжа
Терпенью учит
И с ней баючит,
Хоронит с нею.
Муку просеет
И на крестины
Людей сзывает,
И женит сына.
День занимается под песню
И теплеет,
И с нею

время жизни вечереет.

А он…
Уже не вспомнит и когда,
В какое время,
Круглый сирота

Таится время в чётких их порядках,
И что ни рукопись – бесценный клад.
А пользы что?
Созвучья в знаки свиты
И ни один доселе не прочитан.

Огонь утрачен – души жечь
И за собой увлечь?!

Язык их как окаменел:
Ворочаться не хочет – онемел,
И «проповеди» - речи бездыханны,
В них воскрешений не отыщешь манны.
«Да будет свет!» - Благою вестью
Озвучил кто б, чтоб честь по чести.

Так убывает год за годом,
И в стенах каждого прихода
На полках стынут с хазами тома.
В них пульс народа, часть его ума.
Воплощены в крюки и знаки,
Шуршат пергаменты, как злаки.

Иному может и приснится,
Что перед ним стоит гробница.
В безмолвии могильном плиты
Ему завидуют открыто.

Надгробий стройных вереница -
Замшелых, пыльных книг страницы.
Какая значимость во всём!
Резьбой по камню… эпитафий
Язык и лаконичен, и суров,
Как обезличен;
Орёл ли, голубь сизый,
Здесь каждый символ временем пронизан –
Кто где парил и чей покинул кров,
Где приземлился, на каком крыле,
В мольбе ли,  хвори, в стуже ли, в тепле…
В какой ушли неведомой печали?
Кто как рыдал, слезами обливался-умывался…

Кузнец с Железом,
Как они срастались
На наковальне

И как душа плясала на огне?
Чабан с Овцой
Как изъяснялись,
Как срослись,

Пока отары на камнях паслись?

И хлопал воспалёнными глазами:
- Пусть день меня листает раз за разом.
И, зачарованный виденьем, замер:
В него беззвучно проникали хазы…
В них не было ни жалобы, ни стона,
Лишь сила звука высотою тона.
Никто их не исполнит монотонно,
Созвездия крюков, значков и точек…
Их безысходность пульсом душу точит,
Бросая в дрожь,
И  если есть нужда в них – обретёшь,
Ведь мысли-то толкаются по темени:
Не сразу, может статься, но во времени.

ÏÅÐÅÃÓÄ ÎÒÊÐÛÒÈÉ

За ходом мысли следует и год.
Где выход найден, там ищи и вход.
Глаза сверлят страницу за страницей,
А в мыслях только песен вереница.

Пытливый витает над временем ум.
Тома шараканов вплелись в Манрусум.
Как дни монотонно и долго текут,
Так мысли за мыслями времечко ткут.
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Двенадцати годков от роду
К учению был приведён под своды
Той Академии духовной
Сого, смиренный мальчик.
Взрослея, следуя канонам,
Он будет зваться Согомоном…

И сколько ж  лет томительных и долгих
Он проведёт средь стен сырых
И  манускриптов  волглых?!
В добре ли, в  зла объятьях  –
Не нам дано проникнуть в те понятья -
На всё на то есть Божий глаз,
Из  Согомона вырос  Комитас,
Возможно, в память о католикосе
(Тому не грех и ныне поклоняться),
Что жил тому назад веков двенадцать…

Кто удивлял, умеет удивляться.
Стихи слагал
И песней борозду
В армянских душах проложил,
Звезду

          собой явив,
И, пробуждая чувства,
Благостью светя,
Все песни исполнял искусно,
Собраньем гимнов
След свой очертя.

Да что-то растянулся век, а следом
Другой проклюнулся.
Каким быть бедам?!
Что до мелодии армянской, то она
Однажды свыше в нас занесена,
С веками разгоралась,
Плескалась пламенем,
С рекою жизни
Ритмами спрягалась,
С её стремниною тугою,
Застряв в сердцах калёною стрелою.
А сколько их с амвонов заблистало
Церквей армянских,
Ставленых по свету,
И осталось?!
И никому в наследство не досталось

То имя славное, что, пережив столетья,
Так ни к кому другому не пристало,
Пройдя сквозь испытаний лихолетья.
И, вот, свершилось:
Второй армянский Комитас
Родился в нас –
Ещё одна вершина, новый пик,
И не на краткий миг.
Кто имя патриарха заново озвучит
И будет свято несть сквозь грозовые тучи?!
Могло ль тогда кому-то в мысли взбресть,
Что новый Комитас, себя успев обресть,
Предаст забвению великого предтечу,
Того, кто святостью своей
Их предвосхитить мог бы встречу?!
И ныне он, весь вышедший из тени
Предшественника с именем святым,
Своей судьбы горящей горький дым
На время оного нашлёт,
Не пав пред памятью его же  на колени.
Когда бы так и я, да в свой черёд,
Чтоб оттенить картиной бытия
Всю значимость предтечи жития.

Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÓÈËÜßÌÀ ÑÀÐÎßÍÀ

Óèëüÿì ÑÀÐÎßÍ

ÃÀÑÒÎÍ
Ðàññêàç

Как и было задумано, после того как она
поспит, они собирались полакомиться
персиками; и вот она сидит напротив со-
вершенно незнакомого ей человека, если
не считать того обстоятельства, что он при-
ходится ей отцом. Они снова вместе (хотя
она не может припомнить, когда они виде-
лись в последний раз) уже целую веч-
ность или это было только позавчера? Как
бы то ни было, она снова с ним, и он какой-
то чудной. Во-первых, у него самые внуши-
тельные усы, какие она только видела,
хотя, если ее спросить, так это и не усы
вовсе, а пучки красно-рыжей щетины, тор-
чащие из-под носа и вокруг уголков рта.
Во-вторых, вместо рубашки, пиджака и
галстука он носит фуфайку в сине-белую
полоску. Его руки покрыты такой же расти-
тельностью, что и лицо, только волоски
чуточку светлее и тоньше. На нем широкие
синие брюки, но нет туфель и носков. Он
ходит босиком, ну и она, конечно, следует
его примеру.
Здесь он живет. Она приехала в Париж

погостить в его доме, если это можно наз-
вать домом. Он очень старый, особенно для
тридцатишестилетнего молодого человека,
как он ей представился. Ей же было шесть,
и она только что пробудилась ото сна жар-
ким августовским днем. На утренней прогул-
ке она увидела выставленные у магазинчи-
ка персики и остановилась поглядеть; он
взял для нее килограмм. И вот они сидят за
карточным столиком, а перед ними боль-
шая тарелка с персиками. Их семь штук, но
один оказался с изъяном. С теннисный мяч
величиной и с великолепным румянцем,
который переходил в бледно-зеленый отте-
нок, он выглядел не хуже остальных, но на
месте черенка была трещина, проникавшая
прямо в сердцевину косточки.
Он положил ей на блюдце самый боль-

шой и лучший на вид персик, а себе взял с
червоточинкой; снял с него кожицу и съел
очищенную щечку. При этом они не болтали
наперебой, не строили планов, а просто
молча сидели. Ухватив пальцами недоеден-
ный персик, мужчина заглянул внутрь трес-
нувшей косточки.
И девочка - тоже.
В это время из дыры высунулись два щу-

пальца; они росли из коричневатой, шишко-
образной головки, которая высунулась
вслед за ними. Затем за край щели крепко
ухватились две длинные ножки и вытянули
наружу все, что еще находилось внутри кос-
точки. Существо на мгновение замерло,
словно хотело осмотреться. Мужчина и, ко-
нечно, девочка внимательно разглядывали
обитателя косточки. Существо застыло на
долю секунды, затем окончательно вылез-
ло из косточки и поползло вниз по надку-
шенной части персика.
Девочка в жизни ничего подобного не

видывала: крупное коричневое существо с
головой-набалдашником, щупальцами и
множеством ножек. К тому же очень резвое.
Можно сказать даже - деловитое. Мужчина
положил персик на тарелку. Существо пере-
ползло с персика на дно тарелки, останови-
лось и призадумалось.

- Кто это? - спросила девочка.
- Гастон.
- Где он живет?
- Он жил в косточке, пока этот персик не

был сорван и продан; потом я откусил от
него половину, так что, похоже, он останется
без крова и жилища.

- Ты его раздавишь?
- Нет, конечно. Зачем его давить?
- Он же противный жучок-паучок.
- Вовсе нет. Это - Гастон, светский щеголь.
- Когда из яблока выползает червяк, все

вопят и визжат, а ты нет.
- Разумеется, нет. Тебе понравится, если

кто-нибудь начнет вопить каждый раз, когда
мы выходим из дому?

- С какой стати?
- Вот именно. Зачем тогда нам кричать при

виде Гастона?
- Он на нас не похож.
- Пожалуй, не во всем. Зато он похож на

многих других обитателей персиковых косто-
чек. Теперь бедняга лишился дома. Куда
ему деваться со своими утонченными мане-
рами и элегантной внешностью?

- Элегантной?
- Да, Гастон - самое элегантное существо

среди себе подобных, какое мне доводи-
лось видеть.

- А что он говорит?
- Он несколько озадачен. Только что у него

дома все было как полагается: там кровать,
тут прихожая и так далее.

- Покажи.
Мужчина взял персик, оставив Гастона в

полном одиночестве на белой тарелке, сре-
зал кожицу и доел персик.

- Никто-никто бы так не поступил, - сказала
девочка. - Его бы просто выбросили.

- Не понимаю зачем. Отличный персик.
Он раскрыл косточку и положил обе поло-
винки неподалеку от Гастона. Девочка при-
нялась их разглядывать.

- Вот, значит, где он живет.
- Жил. Теперь Гастон выдворен из своего
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Â íûíåøíåì ãîäó ó÷åíûé ìèð, è íå òîëüêî, îòìå÷àåò 100-
ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ó÷åíîãî, àñòðîôèçèêà Âèêòîðà
ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍÀ. Â íåäàâíî èçäàííîé êíèãå ïîä íàçâàíèåì
«Âèêòîð Àìáàðöóìÿí: Ìèíèàòþðû èç ìèðà ìîèõ âîñïî-
ìèíàíèé» (àâòîð - àêàäåìèê Ãåâîðê ÁÐÓÒßÍ) ïîâåñòâóåòñÿ î
ìàëîèçâåñòíûõ ôàêòàõ èç æèçíè èçâåñòíîãî ó÷åíîãî. Íèæå
ïóáëèêóþòñÿ ôðàãìåíòû èç ýòîé óìíîé è ïîó÷èòåëüíîé êíèãè.

ÎÁÛ×ÍÛÉ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

...Будучи студентом, узнаю, что в Ереванском университете должна
состояться встреча с президентом Академии наук СССР Комаро-
вым. Задолго до начала встречи мы, группа студентов, оказались
в актовом зале. Я заметил на сцене человека, который помогал
устанавливать стулья у стола президиума. Первое, что бросилось
в глаза, — величина его головы. Я прошептал другу: «Такой большой
головы не бывает даже у ученых. А у него, погляди...» Особого значе-
ния тому, что этот человек уселся за один стол с Комаровым, други-
ми учеными, мы не придали. Лишь во время выступлений узнаем,
что человек с большой головой никто иной как Виктор Амбарцумян.
В этой голове, как выяснилось позже, обобщен ум человечества.
В дальнейшем, когда представлялось немало случаев встречаться
с Виктором Амбарцумяном и даже работать с ним, весь его облик,
как, впрочем, и размер головы стали привычными. А вот наши го-
ловы казались уже меньше обычного...

...Мне посчастливилось работать в Академии наук под его нача-
лом, общаться с этим ставшим обычным необычным человеком,
слушать его выступления, внимать ему, выражать свое собственное
мнение и даже вступать с ним в спор. Теперь, когда возраст дает о
себе знать и прощание может состояться в любой момент, я решил
предать бумаге некоторые отрывки из моих воспоминаний. Решил
не только потому, что захотелось написать об этом мощном интел-
лекте моим, пусть не совсем совершенным пером, но еще потому,
что не мог не писать.

ÔÈËÎÑÎÔ ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈß

Великий астрофизик был философом как от рождения, так и по
своей научной деятельности, да и вообще по жизни. Очень часто
он размышлял о Вселенной. Впрочем, быть влюбленным в космос
и при этом не философствовать - по меньшей мере странно. Один
из объемистых томов, написанных им, носил название «Научные
философские вопросы о Вселенной» — чрезвычайно говорящее
название.
Он принимал активное участие в международных конференциях,

посвященных философии, где само его присутствие делало погоду
и даже выбор тем конференции определялся участием Виктора
Амбарцумяна.

...Основной темой XVI конференции (1978 г.) была «Философия и
наука в современном мире». На пленарном заседании обсужда-
лась проблема «Идея космоса». Первым докладчиком, согласно
программе, был Виктор Амбарцумян. Как отмечала западногер-
манская пресса, с докладом о космосе выступил человек, идеями
которого руководствуется ученый мир как Востока, так и Запада.
Когда в Советском Союзе было основано философское общество,

Виктор Амбарцумян, что вполне закономерно, был избран членом
правления общества. В Ереване было создано республиканское
отделение данной организации, на базе которого в 1990-м осно-
вано самостоятельное философское общество Армении. На пер-
вом же заседании Виктор Амбарцумян был избран его почетным
президентом.

ÎÍ ÇÍÀË ßÇÛÊ ×ÈÑÅË

XIV международная философская конференция, проходившая в
Вене в 1968-м, состоялась в тяжелых для делегации Советского
Союза условиях. Тому предшествовали события в Чехослова-
кии — ввод советских войск в страну. В составе делегации был так-
же Виктор Амбарцумян, что не случайно: члены делегации возла-
гали большие надежды на его высокий авторитет не только в про-
фессиональной, но и философской сфере. По прибытии в Вену
нельзя было не заметить, что Виктора Амбарцумяна среди деле-
гатов нет. Дело в том, что организаторы конференции под разными
предлогами препятствовали участию делегатов из Советского Сою-
за, и разрешение на въезд мы получили с большим опозданием.
Выяснилось, Виктор Амбарцумян должен был прибыть позже,
притом без своей супруги, как планировалось. В дни, проведенные
в Вене, мы почти всегда были вместе. Очень часто к нам присое-
динялся знаменитый философ, интереснейшая личность Хачик
Момджян. В первый же день к Виктору Амбарцумяну подошла
прибывшая из Москвы дама, занимавшаяся решением бытовых
проблем делегатов. Она заявила, что определенная сумма выде-
лена для Амбарцумяна с супругой. Но поскольку он прибыл один,
да еще с опозданием, то размер суммы подлежит пересчету. Дос-
тав ручку и бумагу, дама взялась было писать, как Виктор Амбар-
цумян, уточнив детали, тут же назвал сумму. Удивленная дама,
кстати, не менее чем я сам, смущенно пролепетала: «Придется
все же проверить, не закралась ли где-нибудь ошибка». Она счи-
тала довольно долго, переводя рубли в доллары, потом в австрийс-
кие шиллинги. Под конец, не скрывая удивления, заявила, что
молниеносные подсчеты Амбарцумяна совершенно точны. В то
время Амбарцумяну было 60 лет...
Он не только знал язык чисел и мог мгновенно совершать различ-

ные математические действия, но и с блеском просчитывал грани
проблемы, которые касались науки, разных областей жизни.

«ÌÀÄÀÌ, ÊÀÊ ÂÀÌ ÌÎÅ

ÏÐÎÈÇÍÎØÅÍÈÅ?»
 
На пленарном заседании Венской конференции практически

все доклады членов делегации Советского Союза сопровожда-
лись свистом и возгласами «Танки, танки», доносящимися из зала
(подразумевались танки, введенные Советским Союзом в Чехо-
словакию). То был настоящий бойкот. Ситуация резко изменилась,
когда с докладом выступал Виктор Амазаспович. Его слушали в
абсолютной тишине и с глубоким вниманием. Советские делегаты
вздохнули с облегчением... После доклада к нему подходили участ-
ники конференции, пожимали руку или, проходя мимо, обмени-
вались с ним улыбкой. Среди прочих подошла женщина-философ
и без лишних вступлений обратилась к Виктору Амазасповичу. «Вы
такой крупный ученый. И ваш доклад был прекрасным. Почему
же вы не сумели повлиять на свое правительство, позволив, чтобы
ваши танки вошли в чужую страну?» Я растерялся, пытаясь угадать,
что же ответит ученый. Своей визави Амбарцумян ответил вопро-
сом на вопрос; «А как вам, мадам, мое английское произноше-
ние?» — «Ужасно», — процедила она и горделиво удалилась.

 

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÑÌÎÒÐßÒ Â ÍÅÁÎ...
 
О жестких правилах уличного движения в Вене меня предупре-

дили заранее. Если вы ненароком перешли улицу на красный
цвет и машина совершила на вас наезд, то наказание водителю
не грозит: он может спокойно продолжать свой путь. Виктор Амбар-

Âèêòîð Àìáàðöóìÿí - îáû÷íûé
íåîáû÷íûé ÷åëîâåê
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цумян, который зачастую придерживался принятых в стране норм
и правил, во время прогулок по Вене часто смотрел на небо. Опа-
саясь, что он может перейти дорогу в неположенном месте, я вся-
чески пытался уберечь его от неприятных сюрпризов. Выложил
ему все, что знал сам о правилах дорожного движения. К сказанно-
му он отнесся с пониманием, но добавил при этом: «Людям не
всегда следует смотреть под ноги, иногда нужно направлять взгляд
и на небо, — затем уточнил свою мысль — Не все должны ходить
с опущенной головой. Некоторые должны устремлять свой взор в
небо». ...Но даже глядя в небо, Виктор Амбарцумян умел замечать
все, что происходит на земле. Как-то прогуливались по одной из
венских улиц, Амбарцумян, как это часто бывало, поглядывал
ввысь. Неожиданно он, указав на одно из зданий, сказал: «В этом
доме живет армянин». И, заметив мое удивление, добавил: «Если
хотите убедиться в этом, постучитесь в дверь. Впрочем, не стоит
беспокоить хозяев, лучше взгляните на ковер, свисающий с балкона
в лучах сентябрьского солнца Вены, — перешел Амбарцумян на
поэзию — он тоскует по горячему солнцу Армении».

ÀÌÁÀÐÖÓÌßÍ È ÊÎÒÀÐÁÐÈÍÑÊÈÉ

Имя польского философа Котарбринского широко известно в
научных кругах. Он являлся президентом Академии наук Польши,
президентом Парижского философского международного инсти-
тута (известного как академия), членом Академии наук СССР, имел
много ученых званий. Я познакомился с ним на XII международной
конференции в Италии и, признаться, был удивлен теплым к себе
отношением. Пытаясь разгадать причину этого, я в конце концов
пришел к заключению, что подобное отношение объясняется тем,
что среди 900 делегатов я самый молодой, а он самый пожилой.
По возвращении в Ереван мы с ним обменивались письмами, в
которых он тепло отзывался о некоторых моих книгах, что давало
повод для новых размышлений. Когда руководитель кафедры ло-
гики профессор МГУ М. Алексеев, с которым, к слову, у меня сложи-
лись близкие дружеские отношения, сообщил, что делегацию под
его руководством принимал не Котарбринский, а его супруга, про-
фессор Штайнберг, ситуация стала еще более загадочной.

...Во время одного из перерывов на Венской конференции мы с
Виктором Амбарцумяном встретились с Котарбринским и его суп-
ругой. Амбарцумян и Котарбринский не были лично знакомы, так
что почетную миссию познакомить их я взял на себя. Чтоб ритуал
не показался слишком уж чопорно-официальным, знакомя их, я с
улыбкой сказал: «Виктор Амазаспович, уж не знаю почему, но ака-
демик Котарбринский относится ко мне с исключительной тепло-
той...» Тут в разговор вступила профессор Штайнберг: «Хотите знать
почему?» Задержав дыхание, я стал заливаться краской, полагая,
что она собирается говорить о лестных отзывах своего супруга по
поводу моих книг. Напряженную тишину вновь нарушил голос
Штайнберг: «Посмотрите на его нос, — указывая пальцем в сторону
мужа, сказала она, — его бабушка была армянкой». Воодушевив-
шись, Амбарцумян стал задавать вопросы. Как выяснилось,
Котарбринский, как и отец Амбарцумяна, имел юридическое обра-
зование... Под конец Амбарцумян пригласил супругов в Ереван, и
оба они с радостью приняли приглашение.
Увы... В Ереване Амбарцумян вызвал к себе руководителя ино-

странного отдела академии и в моем присутствии попросил
организовать приезд Котарбринского с супругой. Тот, ссылаясь на
КГБ, сообщил: приглашать пожилого иностранца запрещено —
мало ли что может случиться в его возрасте. Переписка с
Котарбринским на этом прервалась.

...ÏÐÎÑÒÎ ÑÛÍ ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ

ÍÀÐÎÄÀ

К 70-летию Амбарцумяна подготовительными работами зани-
мался зам. главного научного секретаря президиума Грант Аве-
тисян. Он обратился ко мне с просьбой подготовить статью для
публикации в газете «Айреники дзайн», поскольку важное значе-
ние, как он сказал, «мы отводим читателям спюрка». «Но я не
астрофизик и даже не физик», — возразил я, намереваясь продол-
жить, кем еще я не являюсь. Тот прервал меня: «Знаешь ли ты, что

сам президент приветствовал эту идею?» — «Хорошо, напишу, но
с одним условием — если до публикации президент прочтет мою
статью».
Президент согласился выслушать и прочитать меня. В заключи-

тельной части статьи я написал об Амбарцумяне «великий сын
армянского народа». На что он сказал: «Слово «великий» не стоит
писать». — «Это как посмотреть...» — «В связи с этим мне припом-
нился случай, — продолжил Амбарцумян. — Когда биография
Сталина была готова к публикации, автор книги секретарь ЦК Пос-
пелов — кстати, все это он сам рассказал мне — решил показать
рукопись Сталину. Последний, обратив внимание на предложение
«Гениальнейший из всех людей и всех времен Иосиф Сталин», —
выразил недовольство. Пишите просто — «гениальный Сталин».
Он знал цену слова, педантично относился к смыслу и месторас-
положению слов в предложении...

 

èÞ
 
В 1980-м отмечали 1500-летие мудреца и логика Давида Анахта.

Была создана правительственная юбилейная комиссия под пред-
седательством Фадея Саркисяна. Я же был назначен его замом.
На работу являлся в 8 утра, домой возвращался в 11 вечера. Забот
было невпроворот. На одном из заседаний возник вопрос, какими
цифрами следует отобразить на медали, посвященной 1500-ле-
тию Давида Анахта, «1500» — арабскими или римскими? Мнения
разошлись. Предложив отложить решение вопроса, я решил посо-
ветоваться с Виктором Амбарцумяном. Тот без колебаний сказал:
«Не арабскими и не римскими, нужно писать иЮ, что и означает
1500». Я попытался привести разумный, на мой взгляд, аргумент,
мол, в Армению съедутся не только делегаты из союзных респуб-
лик, но и других стран, которые не владеют армянским. Он успо-
коил меня: «Ничего, пусть учатся и понимают, что означает иЮ.
Даже если потом они забудут обо всем, то эти две с трудом усвоен-
ные буквы надолго останутся в памяти».

Ó×ÈËÑß, ÊÀÊ ÄÛØÀË

По окончании моей месячной командировки в Японию Ам-
барцумян, вызвав меня, сказал, что доволен моим путешествием.
Заметив немой вопрос в моих глазах, добавил: «Посол из Токио
подробно написал в Москву вице-президенту Федосееву».

«Все это, конечно, хорошо, — продолжил Амбарцумян, — но ска-
жи, сколько японских слов ты выучил?» Вопрос застал меня врас-
плох, я не ставил себе задачи читать лекции на японском. В ответ
я припомнил какие-то иероглифы, произнес пару слов... Амбар-
цумян внимательно слушал, и я почувствовал, что моими «дос-
тижениями» в области японского он недоволен. Учиться было
для него естественной потребностью — такой же незаметной, как
дыхание. Особую любовь он питал к языкам. Одинаково блестяще
владел английским, немецким,... на которых читал свои доклады
на международных конференциях в Австрии, Германии и других
странах.

 

ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ËÀÖÊÀÍÅ È Â ÍÅÁÅ
 
Едем в Москве вручать памятные медали Тороса Тороманяна

проживающим там архитекторам Калтахчяну и Вараздату Ару-
тюняну (позже академику НАН Армении). По дороге Амбарцумян
обсудил со мной некоторые организационные вопросы. Потом,
вдруг вспомнив, достает из кармана две «звезды» Героя Соцтруда
и спрашивает: «Как думаешь, нужно ли их цеплять на лацкан пид-
жака?» Видимо, для представительности. Отвечаю, не задумы-
ваясь: «Ни в коем случае. Вас знают по другим звездам». Он тут же
положил награды обратно в карман.
Когда Амбарцумяну исполнилось 80, многие из нас ожидали, что

его наградят третьей звездой Героя Соцтруда и он станет трижды
героем. Однако ситуация в Союзе изменилась, как и отношение к
Армении. Шел сентябрь 1988-го года. Так что на сей раз Виктора
Амазасповича наградили не звездой, а всего лишь Знаком почета.
У многих, как, впрочем, и у меня, это вызвало негодование.
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ÊÓÑÎÊ ÑÀÕÀÐÀ È ÏÎË-ßÉÖÀ

Об Амбарцумяне у меня сложилось впечатление как о чрезвы-
чайно скромном человеке. Он требовал, чтобы организованные в
его честь обеды проходили скромно, без излишеств. В этой связи
запомнился случай в Варденисе.
По прибытии Амбарцумяна власти города долго упрашивали его

не отказываться от завтрака — дорога неблизкая, да и сопровож-
дающие ученого люди успели проголодаться. Амбарцумян согла-
сился с условием, что угощение ограничится чаем с кусочком сахара
и половинкой яйца на брата. Казалось, вопрос закрыт. На деле,
однако, был накрыт роскошный стол, что поначалу вызвало не-
довольство Виктора Амазасповича. Но он был отходчив, и не только
в подобных вопросах.
Его скромность проявлялась также в быту, в одежде. Он стре-

мился, чтобы окружающие — академики, научные работники бра-
ли с него пример.

ÏÎÊÎÐÈÂØÈÉ ÂÅÐØÈÍÛ ÍÀÓÊÈ

Тяжелый быт, в котором в 1990-х оказался также Виктор Ам-
барцумян, не мог не отразиться на его здоровье. Меж тем всю
свою жизнь он оставлял впечатление такого крепкого, здорового
человека, что, казалось, проживет как минимум сто лет...
Весть о его кончине застала нас врасплох. Смерть и Виктор Ам-

барцумян были понятиями несовместимыми. Я мог бы сказать,
что его бессмертие началось одновременно с его рождением...
Достаточно ли целого века, чтоб восполнить оставшуюся после
него пустоту еще одним новым Виктором Амбарцумяном? Неоце-
нимый вклад в области астрофизики профессор Университета
Беркли назвал «революцией Коперника». Английская The
Independent в связи с кончиной ученого писала: «...Поднявшись
на вершины науки, Амбарцумян поднял также свой народ, свою
Армению...»

Подготовила Жасмен ИСРАЕЛЯН.

мира и предоставлен самому себе. Видишь,
как уютно он устроился. У него было все.

- А что осталось?
- Боюсь, не очень много.
- И что он будет делать?
- Что мы будем делать?
- Во-первых, мы не станем его давить, -

сказала девочка.
- Потом?
- Вернем его обратно?
- Ну, с этим домом уже покончено.
- Ладно, но он ведь не может жить в нашем

доме?
- Едва ли это доставит ему удовольствие.
- А он вообще может жить у нас дома?
- Во всяком случае он может попытаться.

Хочешь персик?
- Только если в косточке кто-то живет.
- Хорошо, посмотри, есть у нас персик с

дырочкой на макушке. Если найдешь, то
скорее всего внутри кто-то есть. Девочка
осмотрела каждый персик на большой та-
релке.

- Они все с запертыми дверками, - сказала
она.

- Хорошо, съешь один.
- Нет, я хочу, как и у тебя, чтобы кто-нибудь

сидел в косточке.
- Знаешь, если честно, то персик, который

я съел, считается испорченным, и в магази-
нах предпочитают такие не продавать. Я
купил этот персик скорее всего по ошибке.
Так что теперь Гастон лишился дома, а у
нас осталось шесть отличных персиков.

- Я не хочу отличный персик, я хочу персик
с человечком.

- Хорошо, я выйду и постараюсь достать
тебе такой.

- А я куда пойду?
- Можешь пойти со мной или можешь ос-

таться. Я буду минут через пять.
- А если зазвонит телефон, что мне сказать?
- Вряд ли, но если зазвонит, скажи «алло»

и узнай, кто это.
- А если это мама, что ей сказать?
- Что я пошел покупать тебе испорченный

персик или что вздумается.
- А если она захочет, чтобы я вернулась,

что ей сказать?
- Скажи «да», если хочешь вернуться.
- А ты этого хочешь?
- Конечно, нет, но важно, чего хочешь ты, а

не я.
- Почему важно?
- Я хочу, чтобы ты была там, где тебе хо-

чется быть.
- Я хочу быть тут.
- Я мигом.
Он натянул носки, надел туфли и пиджак

и вышел. Она разглядывала Гастона, кото-
рый не знал, что делать дальше. Гастон
бродил по тарелке, но никак не мог взять в
толк, как быть и куда деваться. Зазвонил
телефон, и ее мама сказала, что послала
за ней своего шофера, чтобы тот привез ее
домой, потому что намечается маленькая
вечеринка в честь чьей-то дочки, которой
тоже шесть лет, поэтому завтра они выле-
тают в Нью-Йорк.

- Передай трубку папе, - сказала она.
- Он пошел покупать мне персик.
- Всего один?
- Да, один, с человечком.
- Достаточно было тебе побыть со своим

отцом пару дней, как ты уже заговорила,
как он.

- Есть персики с человечками внутри. Я
знаю. Я видела, как один такой вылез из
персика.

- Что, червяк?
- Не червяк, а Гастон.
- Кто?
- Гастон, большой-пребольшой, не знаю кто.
- Любой, кому попадется червивый персик,

его выкинет, но только не твой отец. Этот
нагородит всякой чепухи.

- Это не чепуха.
- Ладно, ладно, не сердись на меня из-за

какой-то там омерзительной персиковой
букашки.

- Гастон тут, у своего разрушенного домика,
и я на тебя не сержусь.

- На вечеринке тебе будет очень весело.
- Хорошо.
- И лететь в Нью-Йорк будет весело.
- Хорошо.
- Ты рада, что увиделась со своим папой?
- Конечно.
- Он чудаковатый?
- Да.
- Немного того?
- Да. То есть нет. Просто он не кричит, когда

из персика или еще откуда-нибудь выполза-
ет червячок. Он просто внимательно на него
смотрит. Но ведь это всего лишь червячок,
правда?

- Правда.
- И его нужно раздавить?
- Совершенно верно. Жду не дождусь тебя,

моя лапочка. Эти два дня тянутся, как два
года. До свидания.
Девочка следила за Гастоном на тарелке,

и он ей совсем не нравился. Он стал отталки-
вающим, каким, впрочем, и был с самого

начала. Он был бездомным и ползал по
белой тарелке, нелепый и дурацкий, жал-
кий и никчемный и все такое прочее. Она
всплакнула, но только про себя, так как дав-
но решила, что ей не нравится плакать,
потому что, как только начинаешь плакать,
оказывается, есть столько всего, из-за чего
хочется заплакать, что просто невозможно
остановиться, и ей это совсем не нрави-
лось. Раскрытые створки персиковой кос-
точки тоже никчемные. Безобразные, что
ли. Нечистые.
Тем временем он купил килограмм перси-

ков, но не нашел ни одного червивого. Тогда
он купил еще килограмм в другом магазине,
и на этот раз ему повезло больше: среди
них нашлись два червивых персика. Он по-
бежал обратно домой и ворвался в квартиру.
Его дочурка находилась у себя в комнате,
одетая в свое лучшее платьице.

- Звонила мама, - сказала девочка, - она
сказала, что посылает за мной шофера,
потому что намечается очередной день
рождения.

- Очередной?
- Я хотела сказать, в Нью-Йорке их всегда

много.
- Шофер привезет тебя обратно?
- Нет, завтра мы летим в Нью-Йорк.
- Да ну!
- Мне было хорошо у тебя дома.
- А мне было хорошо с тобой.
- Почему ты тут живешь?
- Это мой дом.
- Он очень хороший, но совсем не такой,

как у нас.
- Да, пожалуй.
- Он немного похож на дом Гастона.
- А где Гастон?
- Я раздавила его.
- Как же так? Почему?
- Все давят букашек и червяков.
- Ладно. Я нашел тебе персик.
- Мне больше не хочется.
- Хорошо.
Он одел ее и занимался упаковкой ее ве-

щей, когда подъехал шофер. Он спустился
три пролета по лестнице с дочерью и шо-
фером. На улице ему захотелось обняться
с дочерью, но решил, что не стоит. Вместо
этого они пожали друг другу руки, как чужие.
Он проводил взглядом большой отъез-

жающий лимузин, затем отправился в
бистро за углом, где имел обыкновение
пить кофе по утрам. Он чувствовал себя
немного, как Гастон на белой тарелке.

«Атлантик мансли», февраль 1962 г.
Перевод Арама ОГАНЯНА.

18  ÃÀÑÒÎÍ
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Считается, что среди всех искусств, несу-
щих в себе информационное и эмоцио-
нальное начало, наименее эмоциональна
архитектура - самое функциональное из
искусств. Конечно, эстетическая ее сторо-
на воздействует на наши чувства, мы ис-
пытываем восторг перед высокохудо-
жественными произведениями архитек-
туры, но само их предназначение, подчи-
ненность определенной функции делают
их более обыденными, направляют нашу
восприимчивость в другую сторону. Осо-
бенно это относится к современной архи-
тектуре, под коей мы имеем в виду и архи-
тектуру всего XX века: она более сдержан-
на, даже суха - ее функциональность как
бы главенствует над эстетикой, унифи-
цированы и средства ее выразительности.
Потому особенно ценна роль тех архитек-
торов, которые в этих жестких условиях
не только сумели создать логично и функ-
ционально решенную архитектуру, но и по-
дойти к решению своих задач с позиций
Художника: создать город, решенный с
размахом первооткрывателя и созвучный
самым передовым идеям времени, при
этом сохраняя любовь и внимание ко всем
его деталям. И создать архитектурные
формы, глубоко продуманная пластика ко-
торых приближается к скульптурным - в
традициях национальной архитектуры
страны.
Таков был архитектор, чья деятельность

имела особое, определяющее значение
для архитектуры Армении XX века, Алек-
сандр Таманян.
Этот год знаменателен для Армении юби-

лейной датой, занимающей особое место
в ряду подобных событий: исполнилось 130
лет со дня рождения Александра Таманяна,
чей вклад в становление и формирование
современной архитектуры Армении неоце-
ним. Он был из тех личностей, которые
своей яркой индивидуальностью и вы-

соким профессионализмом играют опреде-
ляющую роль в истории культуры своей стра-
ны.
Таманян - представитель двух культур: рус-

ской и армянской. На русской культуре он
был воспитан, находился в ее, так сказать,
гуще в течение довольно большого отрезка
своей сознательной жизни, а армянская
культура была у него в крови, и в период его
деятельности в Армении она полностью
проявилась, придав его творческой направ-
ленности совершенно новый оттенок.
Родившись в 1878 году в Екатеринодаре

(Краснодар), Таманян получил там началь-
ное образование, в 1896 году окончил Ку-
банское Александровское реальное учили-
ще, а в 1897 году уже переехал в Петербург

национальными художественными тради-
циями в строительство обновляющейся Ро-
дины.
Жизнь и творчество А. Таманяна тесней-

шим образом связаны с архитектурной шко-
лой Петербурга. Окончив в 1904 году Петер-
бургскую академию художеств под руковод-
ством известного архитектора, профессора
А. Померанцева, Таманян почти два деся-
тилетия плодотворно работал в Петербурге,
заслужив известность как один из ярчайших
представителей неоклассицизма. Будучи
избранным академиком архитектуры Пе-
тербургской академии художеств в 1914-ом
году, он в том же году удостаивается золотой
медали на архитектурном конкурсе в Моск-
ве, а в 1917-м году становится председа-
телем совета Академии художеств на пра-
вах ее вице-президента.
С первых же шагов своей профессио-

нальной деятельности А. Таманян проявил
себя не только как ярчайшая индивидуаль-
ность, мыслящая в духе нового времени, но
и как художник, верный наследию класси-
ческой архитектуры и народного творчества.
Еще в студенческие годы вместе с друзья-
ми - В. Щуко, Н. и Е. Лансере, Н. Соколовым,
Г. Гинцем, Е. Шретером - он организовал
архитектурный кружок, изучал, делал зари-
совки и обмеры зданий Петербурга. Впос-
ледствии, уже в Армении, он так же внима-
тельно изучал, осваивал наследие своего
народа, в чем важную роль сыграл классик
архитектурной науки Армении Торос Тора-
манян, трудившийся бок о бок с ним в Коми-
тете по охране исторических памятников,
который Таманян возглавил почти сразу по
приезде в Армению. В Петербурге и его ок-
рестностях Таманян построил целый ряд
сооружений (как, например, «Кафе де
Франс» в соавторстве с В. Щуко, особняк
Кочубея в Царском селе и другие сооруже-
ния), в которых новые, продиктованные тре-
бованиями времени функции и формы орга-
нически сочетаются с принципами и
средствами художественной выразитель-
ности классической архитектуры. В 1904-06
годах Таманян осуществил еще одно важное
начинание - реконструкцию построенной Ю.
Фельтеном в XVIII веке армянской церкви
Св. Екатерины на Невском проспекте в Пе-
тербурге. Хотя по стилю это сооружение ни-
как не связано с армянской классической
архитектурой (известно, что это купольное
здание, построенное Фельтеном вне связи
с конфессиональной принадлежностью
церкви, получило некоторый националь-
ный колорит именно при его перестройке
Таманяном) , но, возможно, работа над ним
приблизила Таманяна к его истокам. Цер-
ковь сыграла важную роль и в личной жизни
Таманяна: именно в ней в 1908-м году он
обвенчался с дочерью промышленника-
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для продолжения своего образования. В
1898-ом он поступил на архитектурное от-
деление Высшего художественного училища
при Петербургской императорской акаде-
мии художеств. Не случайно, что среди стоя-
щих во главе создающейся в Армении в 20-
30-х годах XX века новой школы армянской
архитектуры было большое количество мо-
лодых архитекторов, получивших образова-
ние в Петербурге: А. Таманян, Н. Буниатян,
Г. Тер-Микелов, Г. Саркисян, В. Мирзоев,
Г. Числиев и другие. Блестящий город с его
площадями, дворцами, парками, реками и
каналами и неповторимая духовная атмо-
сфера Петербурга XIX-XX веков, в которой
воспитывались и учившиеся там армянские
архитекторы, не могли не наложить отпе-
чатка на их творчество. Отпечатка, который,
соединившись с многовековыми традиция-
ми средневековой армянской архитектуры,
проявился в создании ими произведений,
ставших ныне классикой современной
армянской архитектуры. Всех этих архитек-
торов отличало горячее стремление прив-
нести полученное образование и новое
мышление в сочетании с возрожденными
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англичанина Камиллой Эдварс - внучкой
известного русского архитектора Н. Бенуа,
племянницей братьев Бенуа и кузиной
братьев Лансере.
По проектам Таманяна построены здания

не только в Петербурге, но и в Москве (на-
пример, дом князя Щербатова на Новинс-
ком бульваре - новый тип большого доход-
ного дома в традициях московской усадеб-
ной архитектуры, за который на конкурсе
«За красивые фасады» Таманяну в 1914
году Городской управой Москвы была при-
суждена первая премия и золотая медаль;
перестройка усадьбы Охотниковых; проек-
тирование и застройка больничного комп-
лекса и поселка для обслуживающего пер-
сонала близ станции Кратово Московско-
Казанской железной дороги, в процессе
осуществления которых завязалась дружба
Таманяна и будущего главного архитектора
Еревана, с которым они потом будут тру-
диться бок о бок много лет, Н. Буниатяна),
Ярославле и других российских городах.
Комплекс ярославской сельскохозяйствен-
ной выставки принес Таманяну широкое
признание. Здесь уже выражен главный ху-
дожественный принцип архитектора: по-
строенные в стиле русской деревянной
архитектуры павильоны выставки ни в коем
случае не являются повторением форм на-
циональной архитектуры - они проработаны
соответственно времени и цели, пропущены
сквозь призму художественных представле-
ний автора, через его внутренний мир. Тот
же бережный подход к национальной архи-
тектуре заметен со стороны архитектора в
эскизном проекте музея в Ани - столице
средневековой Армении, исполненном
А. Таманяном в 1908-м году по заказу
Н. Марра - руководителя раскопок в Ани.
Проект не был осуществлен, однако он име-
ет особое место в творчестве Таманяна, ибо
является его первой встречей с многовеко-
вой культурой его предков.
Еще в период жизни в Петербурге Та-

маняна интересовало архитектурное на-
следие его народа. По свидетельству его
сестры М. Таманян-Шаусен, однажды, рас-
сматривая альбом с планами и фотогра-
фиями армянских архитектурных памятни-
ков, он сказал своему другу - известному
архитектору Е. Шретеру: «Вот увидишь, я бу-
ду жить в Армении и строить там».
Говорят, в истории не бывает ничего слу-

чайного. Так и А. Таманян, в первый раз при-
ехавший в Армению в 1919 году по пригла-
шению руководства Первой Армянской Рес-
публики, в 1921 г. уехал отсюда в Иран (где
занялся застройкой одной из главных улиц
Тавриза) , а в 1923-м - уже по приглашению
Совнаркома молодой советской респуб-
лики - вернулся на свою историческую роди-
ну окончательно в числе целой группы дея-
телей культуры - армян (среди них М. Сарь-
ян, А. Спендиаров и другие) , связав свою
творческую судьбу с Арменией. Это был пе-
риод, когда страна с многовековыми строи-
тельными традициями и памятниками
архитектуры, вошедшими в самые блестя-
щие страницы мировой истории архитек-
туры, была в тяжелой ситуации и в архи-
тектурном отношении. Взлеты и падения
армянской архитектуры в течение веков
всегда определялись исторической и поли-

тической ситуацией: нашествия, войны, ок-
купация страны иноземными захватчиками,
набеги и грабежи, естественно, не способст-
вовали развитию архитектуры, а в даже отно-
сительно мирные периоды немедленно
начиналось строительство, воздвигались
храмы и гражданские сооружения, возни-
кали новые архитектурные типы и совер-
шенствовались старые.
К 1923 году ситуация была не из лучших:

разоренная, бедная страна, огромный пе-
рерыв в полноценной архитектурной дея-
тельности. Лишь после 1827 года - года при-
соединения Восточной Армении к России -
благодаря некоторой стабилизации жизни
и ознакомлению с русской градостроитель-
ной школой в городах Армении наметился
поворот к улучшению архитектурной ситуа-
ции в области градостроительства. Однако
единого генерального плана не было даже
в столице - Ереване. Почти сразу после
приезда, в 1924 году, Таманян возглавил ра-
боты над созданием генерального плана
Еревана, подойдя к решению этой задачи
комплексно, одновременно проектируя
важнейшие объекты города исходя из дос-

большого города Э. Сааринена. Однако все
эти концепции были творчески перерабо-
таны Таманяном, который использовал
только способствующие его главной идее
их положения, а именно: создание большо-
го города, разделенного на зоны по функ-
циональному принципу (условно можно
назвать их «административной», «вузовс-
кой», «культурной», «промышленной»,
«музейной», и т. д.) и насыщенного сетью
зеленых насаждений. По таманяновскому
плану каждая зона города имела свою са-
мостоятельную архитектурно-планировоч-
ную структуру со своим композиционным
центром, будучи при этом связанной с други-
ми зонами и с центром магистралями,
обеспечивающими между ними наикрат-
чайшую связь. Таким образом, Таманян до-
бился единства городского организма при
самостоятельности отдельных его фраг-
ментов. Используя наилучшие стороны про-
екта «города-сада», Таманян полностью
видоизменил его, отказавшись от ограничи-
вающей городскую территорию роли коль-
цевого бульвара, отдав ему только связую-
щую роль. Зонирование города с сохране-
нием прямоугольной сетки улиц его старой
части вкупе со связующими магистралями
облегчало и решение транспортных вопро-
сов, освобождая центр города от концентра-
ции транспорта и обеспечивая связь между
районами.
Решая все эти важнейшие задачи с пози-

ций градостроителя, Таманян оставался ху-
дожником, использовавшим природные
возможности расположения города для
создания живописной городской среды.
Некоторые фрагменты города, скажем,
бульвар в центре Главного проспекта, кото-
рый перекидывался с одного берега реки
Раздан на другой, или задуманный Таманя-
ном на Кондской гряде Государственный
музей Армении, восемью павильонами
опоясывающий холм и широкими лестни-
цами спускающийся к Главному проспек-
ту; открывающиеся в конце улиц перспек-
тивы, в частности, каждый раз вновь оше-
ломляющие даже жителей Еревана виды
на библейскую гору Арарат; сеть живопис-
ных бульваров, парков и садов, фонтанов,
бассейнов, окружающий котлован города ис-
кусственные лес и озеро придавали городу
неповторимый колорит. А. Таманяну при-
надлежат разработки генпланов и других
городов Армении: Ленинакана (Гюмри), Эч-
миадзина, Раздана, Степанакерта и Нор-

тижений современной архитектуры и на-
циональных традиций, тем самым опреде-
лив пути развития архитектуры Армении на
многие десятилетия. Избрав судьбу, связав-
шую его с исторической родиной, Таманян
стал основоположником современной на-
циональной архитектуры Армении и вписал
новую страницу в блестящую историю
армянской архитектуры.
На неоклассическую направленность

творчества А. Таманяна наложились нацио-
нальное мышление и использование
средств художественной выразительности
армянской средневековой архитектуры, и
тем самым были заложены основы нацио-
нального своеобразия современной
армянской архитектуры, в которых ясно про-
слеживался архитектурный диалог между
историческим наследием и новыми объем-
но-пространственными отношениями.
Генплан Еревана, созданный Таманяном

в 1924 году и им же самим переработанный
в 1929-м и 32-м годах, определил особый
стиль города и наметил перспективы его
развития на долгий период. Структура ста-
рого, существующего города была пол-
ностью изменена Таманяном, и, можно
сказать, он, подобно Петру Великому, «за-
ложил» совершенно новый город. Работая
над генпланом, Таманян учел все достиже-
ния мировой градостроительной науки
своего времени: это и идея города-сада
английского социолога Э. Говарда, и кон-
цепция малого города французского архи-
тектора Т. Гарнье, и идеи децентрализации

Баязета (Гавар), как и ряда поселков. Не
все из них были осуществлены.
По большому счету Таманян является гра-

достроителем даже в отдельных сооруже-
ниях, где продумана каждая деталь. Прос-
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транственность его мышления сказывается
в расположении объемов исходя из градо-
строительной ситуации. Каждое его здание
является центром определенной застрой-
ки, градостроительным акцентом, где, ка-
жется, учтены все возможные варианты
дальнейшего развития. Расставив акценты
по городу, он обратился к каждому из них в
отдельности.
Таманян глубоко проникся основными

принципами армянской национальной
архитектуры - ее монументальной мощью
и сдержанностью, строгой красотой, дости-
гаемой правильно выбранными пропор-
циями, и органической связью частей и де-
талей друг с другом и с целым, а также удиви-
тельно гармоничной связью с окружающей
средой - столь же строгой и прекрасной при-
родой.
Особое значение для Таманяна приобре-

тает изучение всех составляющих мастерст-
ва средневековых зодчих и их возрождение,
претворение в жизнь. Это и строительный
материал, традиционный для Армении, - и
камень, и строительная техника, и смелые
конструктивные решения, и средства архи-
тектурной выразительности. Благодаря Та-
маняну навыки средневековых мастеров и
древний строительный материал - ка-
мень - вновь стали использоваться в строи-
тельстве современной Армении, получив
соответствующее духу времени эстетичес-
кое оформление. Обратившись к нацио-
нальному как к форме духовного бытия на-
рода, Таманян сумел сохранить самое глав-
ное в архитектуре - ее своеобразие и нацио-
нальный образ, которые отражают миро-
ощущение и художественное мышление
данного народа и не зависят от веяний вре-
мени. Многое построено Таманяном в Ар-
мении, но, конечно, основная его деятель-
ность была сосредоточена в ее столице -
Ереване. Ныне невозможно представить
себе Ереван без таманяновских зданий:
Театра оперы и балета, по замыслу Та-
маняна являющегося центром культурной
зоны города, Дома правительства на спро-
ектированной им же площади им. Ленина
(ныне пл. Республики) - центре администра-
тивной зоны, Национальной библиотеки,
зооветеринарного и политехнического инс-
титутов, обсерватории университета, на-
ходящихся в учебной зоне, и многих других
сооружений. Во всех этих зданиях помимо
глубокой продуманности блестящих по свое-
образию плановых и объемно-пространст-
венных решений ощущается ярко выражен-
ный градостроительный подход зодчего:
все они, организуя пространство вокруг
себя, являются градообразующими еди-
ницами.
В творчестве Таманяна особое место за-

нимают Дом правительства и здание Театра
оперы и балета, ставшие как бы символами
города. В функциональном отношении ло-
гично и оправданно решенный Дом прави-
тельства отличается богатством декоратив-
ного убранства. Примечательно, что объе-
диненные единой композицией фасады
здания решены каждый по-своему, соответ-
ственно расположению: наиболее сдер-
жанно решен выходящий на улицу фасад, а
фасады со стороны проспектов украшены
более высокими и разнообразными релье-

фами. Наиболее богато решен полукруглый
фасад, охватывающий часть овала площади
Республики, в убранстве которого воплощен
принцип средневековой армянской архи-
тектуры многообразия в единстве. Здесь
шире и монументальнее решена аркада, в
верхнем ярусе увенчанная колоннадой. К
сожалению, так и не был осуществлен объе-
диняющий все крылья здания круглый вес-
тибюль во дворе, чей цилиндрический объ-
ем по замыслу Таманяна должен был воз-
вышаться над сооружением. Дом прави-
тельства - яркий пример нового осмысле-
ния принципов и средств художественной
выразительности национальной архитек-
туры. Он перевел эстетику древнего зод-
чества на язык современной архитектуры,
и сделал это блестяще.
Торжественная представительность фа-

садов Дома правительства не делает их хо-
лодно-официальными: точная масштаб-
ность, продуманные пропорции, тектонич-
ность, чистота линий и любовная прори-
совка всех деталей вкупе с прямо-таки «ды-
шащим» розовым цветом камнем придают
этому монументальному зданию удивитель-
ную теплоту и одухотворенность. То же са-
мое можно сказать о другом крупномасш-
табном произведении Таманяна - Театре
оперы и балета. Увлеченность театром еще
в 1916-1918 гг. привела Таманяна к оформ-
лению спектаклей, чем он и занялся, сотруд-
ничая с такими выдающимися театраль-
ными деятелями, как режиссеры Ю. Юрьев,
А. Алексеев-Яковлев, художники М. Добу-
жинский и О. Аллегри. По-видимому, в этот
период и созрела у него идея создания
крупномасштабного театрального здания,
которую он осуществил, спроектировав
Театр оперы и балета в Ереване.
По замыслу Таманяна это должен был

быть театр совершенно нового типа - мас-
совый народный театр, состоящий из двух
соединенных между собой сценической
«коробкой» объемов, в которых были раз-
мещены залы - зимний и летний. Этот за-
мысел был осуществлен весьма своеобраз-
ным, нетрадиционным для обычных теат-
ральных зданий образом: два полукруглых
в плане, напоминающих классические

и двумя малыми боковыми, она давала воз-
можность переносить действие и на боко-
вые сцены, фактически создавая возмож-
ность своеобразных спецэффектов, весьма
новаторских для того времени. В проекте
были широко использованы также скульп-
тура и декоративные росписи, ибо, как счи-
тал Таманян, «... весьма благоприятным об-
стоятельством является то, что монумен-
тальные сооружения дают возможность
включать в архитектуру скульптуру и декора-
тивную живопись. Синтез трех искусств
(архитектуры, скульптуры и живописи) при-
ведет к расцвету зодчества».
Своеобразие и новаторство в решении

Театра оперы и балета было оценено на
высшем уровне: его проект был удостоен
«Гран-при» и Большой золотой медали на
Всемирной выставке в Париже в 1936-м
году.
К сожалению, и этот замысел великого

архитектора не был полностью осуществлен
из-за смерти автора, но благодаря сыну Та-
маняна Геворку Таманяну строительство
театра в несколько видоизмененном ва-
рианте было закончено, и театр стал функ-
ционировать в 1939-м году. Его мощный еди-
ный объем, ставший неотъемлемой частью
панорамы Еревана на все времена, играет
важную градообразующую роль, а при близ-
ком подходе к нему так же, как Дом прави-
тельства, удивляет деталями и тонко прори-
сованными рельефами. Как видно из вы-
шесказанного, далеко не все из задуман-
ного Таманяном было реализовано, почти
ничего из созданного он не увидел при жиз-
ни в законченном виде, но его идеи не по-
теряли своей актуальности и притягатель-
ности и поныне, а созданный им Генплан
Еревана благодаря своему поистине проро-
ческому решению стал основой для всех
последующих разработок бурно растущего
и развивающегося города. Показательно,
что и в наши дни архитекторы Армении про-
должают работать над претворением в
жизнь идей Таманяна, в частности, был осу-
ществлен задуманный им Северный прос-
пект - артерия, связывающая главные пло-
щади города, хотя с великим сожалением
приходится констатировать: предстают
искаженными идеи зодчего в наше время.
Первые искажения начались еще в со-

ветский период, и главным из них было со-
оружение на главной площади города ог-
ромного многоступенчатого объема здания
Картинной галереи. Эта градостроительная
ошибка стала продолжением допущенной
прежде - неосуществлением высокой ци-
линдрической башни вестибюля Дома пра-
вительства, которая помимо своих непос-
редственных функций в пределах этого зда-
ния была призвана служить вертикальной
доминантой площади, которую Северный
проспект должен был соединить с другой
доминантой - мощным трехъярусным объе-
мом Театра оперы и балета. И самое основ-
ное - вся эта своеобразная композицион-
ная «анфилада» должна была раскры-
ваться на изумительную естественную
перспективу - гору Арарат, которой в городе
была выделена особая роль. Ныне перс-
пектива на Арарат закрыта (и продолжает
закрываться почти повсеместно), а ось
проспекта смещена - доминантами стали

греко-римские амфитеатры зала, соеди-
няясь, составляли овал, в центре которого
был общий объем сцены, в пространствен-
ной композиции возвышающийся над ос-
тальными частями здания. В случае много-
людных зрелищ залы могли объединяться.
Летний зал не был ограничен внешними сте-
нами и должен был раскрываться в примы-
кающий к театру сквер. По-новому была ре-
шена и сцена одного из залов: открываясь
в зал тремя проемами - большим главным
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разрушающее таманяновскую идею пло-
щади в корне здание Картинной галереи и -
отчасти сбоку - выпадающее из общего
масштаба многоэтажное здание на углу
проспекта и ул. Туманяна.
Как совершенно справедливо отмечает в

своей статье архитектор К. Бальян («Город,
смотрящий на Арарат»), в Генплане Ерева-
на Таманяном кроме чисто архитектурных
были заложены и идеи независимости, на-
ционального единства и целостности Арме-
нии, которые должна была олицетворять
величественная библейская гора, издревле
ставшая символом Армении, армянства и

чаяний народа. И это было выражено впол-
не логичным и четким архитектурным язы-
ком. Продолжая бездумно закрывать перс-
пективы, уничтожая всяческую связь архи-
тектуры с ландшафтом и ведя «дикую» гра-
достроительную политику, мы перечерки-
ваем и попираем идеи того, кто давно уже
стал символом армянской архитектуры ХХ
века.
Значение блестящей и трагической фи-

гуры Александра Таманяна, ушедшего из
жизни со множеством незавершенных за-
мыслов, несвершившихся надежд и нео-
существленных проектов, по истечении

времени не умаляется, а возрастает. Он
оставил свой неизгладимый след в веч-
ной и великой человеческой деятель-
ности, имя которой - архитектура.
Многое из сделанного им еще предстоит

переосмыслить, ко многому вернуться,
многое довершить, но главное - в беге стре-
мительной повседневной жизни и диктуе-
мых ею реалий попробовать остано-
виться, понять, проникнуться его идеями
и не искажать дальше доставшееся нам
бесценное наследие.

Ануш ТЕР-МИНАСЯН.

В 2006 году журнал «Горцарар» подробно
рассказал о переданной Эдуардом Петро-
сяном в дар Музею ВОВ на Поклонной горе
картины «Танец Победы», на которой изоб-
ражено, как солдаты 89-ой Таманской
армянской дивизии танцуют Кочари перед
рейхстагом в мае 1945 г. (ныне экспониру-
ется в зале подарков Музея).
В настоящее время нам удалось добиться

согласия Центрального музея ВОВ на воз-
движение бюста  одного из самых достой-
ных армян, адмирала флота Советского
Союза Исакова (Исаакяна)  Ивана (Оване-
са) Степановича.
Как Вам известно, столь высокого звания

за всю историю советских вооруженных сил
удостоены были наряду с Исаковым И. С.
еще два военачальника: адмиралы Кузне-
цов Н. Г. и Горшков С. Г. Обоим благодарная
Россия установила бюсты в Музее.
Увы, бюста нашего доблестного соотечест-

венника в том почетном ряду нет. Отметим,
что адмирал Исаков И. С. был также круп-
ным стратегом, создателем «Морского Ат-
ласа», членом-корреспондентом Акаде-
мии наук СССР, членом Союза писателей
СССР.

Полагая, что Вы, уважаемый читатель, мо-
жете изъявить желание поучаствовать  в
нашей инициативе, предоставляем ниже
номер специально открытого счета на имя
главного редактора журнала «Горцарар»,
на котором аккумулируются средства на соз-
дание бронзового бюста адмирала Исако-
ва И. С.
Сумма взноса — на Ваше усмотрение.
Торжественная церемония передачи

экспоната Музею планируется в середине
2009 года.
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Сухопутных войск ВС РФ, генерал-лейтенант,
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Руководитель инициативной группы армян –
ВОВ, член  Союза журналистов СССР,
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Главный редактор журнала «Горцарар»,
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Íàø ïàòðèîòè÷åñêèé äîëã

Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!

В период войны участвовал в сражениях
на всех флотах в разгроме фашистской Гер-
мании и милитаристской Японии. В 1943 в
ожесточенной морской схватке на Чёрном
море потерял ногу, но скоро вернулся в
строй и воевал до последнего дня Второй
Мировой войны. Родина  наградила его Зо-
лотой звездой Героя Советского Союза и
шестью орденами Ленина!
Наш патриотический долг – воздать долж-

ное памяти И. С. Исакова, организовать
создание бюста адмирала с надписью
Исаакян и подарить Музею, чтобы не при-
дать забвению имя выдающегося сына
армянского народа.

Ìåíÿ íè íà ìèíóòó íå ïîêèäàëà ìûñëü, ÷òî ìåñòî ìîå íà êîðàáëå, ãäå
ÿ âìåñòå ñ ìîèìè äðóçüÿìè îòâåòñòâåíåí ïåðåä íàðîäîì, è ÷òî â õîëîäíîì
Ôèíñêîì çàëèâå çàùèùàþ íå òîëüêî Ðîññèþ, íî è Àðìåíèþ.

Æèâó Àðìåíèåé. Î÷åíü ëþáëþ ìîé íàðîä-òâîðåö. Æåëàë áû óâèäåòü
ïðåêðàñíûå óùåëüÿ è ëåñà ÷óäåñíîãî Ëîðè, ãîëóáîé Ñåâàí, ñòîÿòü â ñàäàõ
íà âåðøèíàõ Íîðêà è áåç êîíöà ñìîòðåòü íà ìàòü íàøèõ ãîðîäîâ — ÷ó-
äåñíûé Åðåâàí, âêóñèòü ëàêîìûå ïëîäû Àðàðàòñêîé äîëèíû...

ß ñòàðàëñÿ ïîäðàæàòü àäìèðàëó Ñåðåáðÿêîâó, ãåíåðàëàì Ìàäàòîâó,
Ëàçàðåâó, Òåð-Ãóêàñîâó è äðóãèì (õîòÿ ìíå äî íèõ äàëåêî)...

Èâàí ÈÑÀÊÎÂ.
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ÑËÅÄÛ ÄÐÅÂÍÈÕ ÀÐÌßÍ
III. ÄÐÓÃÈÅ ÒÎÏÎÍÈÌÛ

В этой статье будем рассматривать евразийские топонимы,
находящиеся вдали от Армении и имеющие, по всей вероят-
ности, армянское происхождение. Топонимы, как, например, наз-
вания городов Арменополис в Венгрии (ныне Герла), Нахичевань-
на-Дону (ныне часть Ростова-на-Дону), Армавир (в Краснодарском
крае), Буденовск (Сурб Хач) в Ставропольском крае, Сурхат (Сурб
Хач) и Армянск в Крыму, Григориополь на Днестре, Арарат в Авс-
тралии и др. - относительно новые и не являются предметом
наших поисков. Нас больше интересуют древние армянские
топонимы. Таких по миру множество: Армениш, Армените,
Арменерштат, Арменал, Эрмениково и т.д.
В Московской области есть топоним «Гагат» («Вершина» -

арм.), есть гидроним «Яуза» - речка (в некоторых армянских
диалектах «явуза»-«havus» означает «яма»). В Псковской об-
ласти есть река «Сев» и озеро «Сево» (есть озеро Севан в
Армении). По-армянски «сев» - «чёрный», а «сево» - «чернявый».
Застойная часть Азовского моря – озеро Сиваш (Севаш).
«Севас» по-армянски означает «Чёрный бог». Название города
Севастополь также происходит от топонима «Севас». Однако
«Севастополь» не является древним топонимом. Топоним
«Севас» в разных вариациях (Севаст, Сивас, Сваз и т.п.)  распрос-
транён в Малой Азии. В Тверской области есть город Кимры. В
Армении есть город Гюмри. В Дагестане есть аул Гюмри. Из-
начальная форма этого топонима «Кумайри» или «Кумайр».
«Айри», «айр» - «мужчина», «муж» по-армянски. Слово «кум» озна-
чало «крепкий», «коренастый»: в армянских диалектах слова
«кимры», «кумра», «гюмра» означают «крепкий, коренастый муж-
чина, крепыш, богатырь». В такой интерпретации, название
древнеармянского города Кумэ означает «Крепкий» или «Кре-
пость». Топоним «Кумайр» подвергался естественному упроще-
нию: «Кумар», «Куар», «Ку» и т.п. Не произошло ли слово «кумир»
от слова «кумар»? Их корни совпадают, а содержания и суф-
фиксы почти совпадают. Имеет ли отношение к слову «кум»
(«ким») популярное корейская фамилия «Ким» («ким» у корейцев
«золото»)? Имеют ли армянские топонимы кум, кимры, кумры
отношение к этнонимам кельтских племён кимров и кумбров,
германского племени кимвров, дагестанского племени кумиков?
Имя хурритского Бога, отца всех богов, Кумарби состоит из
двух слов – «кум» и «арби». Слово «арби» - одно из армянских
названий солнца. А «кум» у нас «богатырь», т.е. «большой». Имя
«Кумарби», скорее всего, означает «Большое солнце». В армянс-
ком языке в старину часто под словом «солнце» понимали не
только солнце, но и любую другую звезду. Поэтому «Кумарби»
означало «Большая звезда» (т.е. солнце), «Кумарби» - такое же
армянское имя, как и «Арам» («Ар ам» на др. арм. языке «Всея
Бог») и они обозначают Верховного армянского Бога Ар, симво-
лом которого является солнце. Происхождение этнонима
«кумбр» очевидно: Кумарби > кумарб > кумбар > кумбр. Топоним
«Кум» встречается на Западе, в Италии, и на Востоке…. Есть
ли общность между всеми этими «кумами» и «КараКУМами»?
(«Кара» - позднее тюркское наложение). Все эти «кум-топони-
мы», вероятно, есть следы сверхподвижного античного народа
кимров (киммерийцев). Не являются ли некоторые из древне-
армянских городов с созвучными названиями Камах, Кумэ, Кумэну,
Кумахха, Кутмухи, Куар, Кумайри (город Ленинакан советского
периода) одним и тем же городом? Например, Кумахха и Камах
(Ани), Кумэну и Кумэ, Куар и Кумайри. Существует одна и та же
легенда об основании Куара и Киева (2). А в соседнем Иране
есть город Кум. Имеют ли общее происхождение армянский
топоним «Кумэ» и японский топоним «Кумэ»? Топоним «Крым»
тоже от кимров (кумайров): Кумайри > кимайри > кимри > кимр
> крим > Крым. Много армянских топонимов в Крыму и на юге
России. «Керчь» («керч» - «скала» по-армянски). «Анапа» («анап» -
«без берега», «безбрежный» по-армянски). Существуют, разуме-
ется, и иные истолкования этих топонимов. Например, якобы,
топоним «анапа» произошёл от турецкого «анапай» («мате-
ринская часть»). При чём тут женская часть? Армянское слово
«анап» («без берега») означает, что данный населённый пункт
находится на берегу и характеризует берег Анапа. Побережье

Чёрного моря издревле заселено индоевропейскими и иберийско-
кавказскими племенами (тюркский элемент в этих краях поя-
вился лишь во втором тысячелетии нашей эры). Армянское
слово «анап» русские произносят как «анапа», а турки как  «ана-
пай». «Хоста» на некоторых армянских диалектах означает
«звучание», «звучащий» (речь идёт о море). Топоним «Вардане»
есть нечто иное, как армянское имя «Вардан» в распространен-
ной у армян форме типа: Армине, Ваче, Карине, Лусине, Нуне и
т.п. «Адлер» («Ад лер») по-армянски означает «Гора жрецов»
или «Жреческая гора». Гора Митридата (Мигрдата) в Крыму названа
в честь Митридата IV - царя Малой Армении и Понта (II век до н.э.).
Малая Армения находилась на юге Чёрного моря и была основой
Понтийской империи Митридата. К имени понтийского царя при-
писывалось имя «Евпатор» (название города Евпатория): Митридат
Евпатор (точнее, Mihridat Evpator). Древнейшее название Евпа-
тории - Каргинтега. Топоним «Каргин тега» армянский и означает
«Благое место» (1, с. 74). Часто вместо изначального «Мигрдат»
(«Mihrdat») пишут «Митридат» (в имени «Митридат» присутству-
ет имя индо-иранского бога Митра – ясного солнца), хотя этого
делать нельзя, т.к. Mihr и Mitra - разные божества; культ бо-
жества Mihr  в Армении возник в 15 веке до н.э., а культ божества
Mitra появился в Персии через… 1000 лет. Обратим внимание
на имя царя: «Мигр» («Mihr») - одно из армянских названий солн-
ца - символа Бога у ариев-солнцепоклонников. Мигр (Mihr) – бог
войны у древних армян (это божество переняли у армян ассирий-
цы и иранцы). Армянские имена Асатур и Ванатур, армяно-
иранское имя Mihridat, персидское имя Багадат, греческое имя Тео-
дор (Федор), русско-славянское имя Богдан означают одно и то
же: Богом данный (Богом дарованный). Армянское слово «тун»
(«дом») встречается в названии государства Митани. По-
армянски «Ми тун» означает: «Единый дом», а «Ми тани» - «Из
Единого дома». Армяне свою страну называли также «Торгоми
тун» - «Дом Торгома». Торгом – мифический персонаж, сын леген-
дарного Яфета (Habet) и отец предводителя армян Гайка (Гайк
4500 лет назад около озера Вана сразил стрелой месопотамс-
кого тирана Бела, зачинщика строительства Вавилонской баш-
ни). Слово «тун» встречается в названиях западных городов
Tyniec (Польша) и Karluv Tyn (Чехия). Европейская традиция слово
«tyn» в этих топонимах выводит из германского слова «tuna»
(«твёрдая изгородь»). Это слово в форме «towe» («город») функ-
ционирует в английском языке. Очевидно, выражение, например,
«Karluv Tyn» («Карлов дом»), подобно названию древнеармянской
провинции Рштун («Рстун» - «Русский дом»), можно натурально
выводить из армянского первоисточника. Слово «тун» встреча-
ется в топониме «Бехистун» («Бисутун»), где на скале персидский
царь Дарий I (521-486 гг. до н.э.) сделал надпись о завоёванных
им странах. Не исключено, что в топониме «Тундра» основа
«тун» означает «дом». Каким домом называли древние Тундру?
Есть топоним с основой «тун» в Ярославской области – Таношна.
Рядом с ним топоним «Коргиш» («корг» по-армянски «ковёр»).
Ярославль был купеческим городом и по Волге имел связь с
армянским купечеством Астрахани. Возможно, Коргиш был мес-
том, куда южные купцы привозили ковры.
Много армянских топонимов в Западной Европе. Например,

«Андорра». По-армянски «андорр» означает «блаженный покой».
Природу крошечной страны Андорра лучше не назовёшь. «Армо-
рика» - древнее название полуострова Бретония на северо-за-
паде Франции. «Ар мор ика» (на др. арм. языке «Арев майр э
мтнум» - «Солнце заходит»). «Краков» по-армянски: «С огнём»,
«Огненный». «Тирана» от армянского слова «тиран»: «владе-
тель», «владеющий». Много армянских топонимов во Франции,
Испании и Стране басков: Арарат, Аракс, Ван, Варс, Дос-Арменос,
Мец (Большой)… Во Франции есть селения с удивительными
армянскими названиями Морнас, Чорнас, Корнас (Забудешь,
Высохнешь, Ослепнешь). Что означают эти странные назва-
ния? Это заклинания? Клятва? Если забудешь Родину предков,
то высохнешь и ослепнешь? Армянский топоним «Карнак» («Карн
ак» по-армянски: «Каменный глаз») встречается в Западной
Европе и Египте. Карнак – каменный комплекс, каменная об-
серватория. «Каменный глаз» - название древнейших обсерва-
торий. Красивое и характеризующее объект название. На За-
паде есть также аналогичный топоним Карниш («Кар ниш» по-
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(«равнина»). (Отметим, что в армянском языке существуют
два схожих слова «сар»: если «р» мягкое, то «сар» означает
«гора», если твёрдое, то «сар» означает «холодный»). Фраза
«Сари тюз» армянская и по своей конструкции, т.к. слово «сар»
(«гора») в ней  употреблено в армянской склонённой форме -
«сари» («горная»). Армяне так и говорят: «сари тюз». Иногда
слово «тюз» («дюз») произносится как «дуз», что означает «рав-
нина», «ровно», «правильно», «справедливо» и т.п. Слово «дуз»
имеется также в  тюркских языках. Топоним «Сари тюз» приня-
то считать киммерийским. Если это так, то данное кимме-
рийское племя было армянским, т.к. предложение «Сари тюз»
армянское и означает «Горная равнина». Это подтверждает
версию о том, что киммерийцы состояли не только из иранцев.
В глубокой древности в Поволжье жили индоевропейские наро-

ды, в частности, там присутствовал армянский элемент. Вол-
га называлась «Ра-рекой», т.е. «Солнечной рекой» или «Божест-
венной рекой». Бога «Ар» символизировало солнце, а слово «ра»
получилось от слова «ар» либо в результате искажения, либо
вследствие чтения справа налево. Обратим внимание на любо-
пытное явление: русское слово «рама» указывает на окно, на
солнце, т.е. имеет косвенное отношение к Богу Рама (Арам),
которого символизировало солнце. Если прочитать армянское
слово «амар» («лето») справа налево, как принято на Ближнем
Востоке, то получим русское слово «рама». Амар – лето… много
солнца… В происхождении слова «амар» и его обращения «ра-
ма» от слова «арам» (Арам – Верховный Бог у древних армян),
судя по их содержанию, можно усмотреть не искажение, а пред-
намерение: основоположники (индоевропейских) языков из мень-
шего числа исходных данных получали как можно большее число
семантически и синтаксически родственной информации. Они
выбирали оптимальные пути и одновременно заботились об
эстетике выбора и связях между языками. В дальнейшем, приняв-
шие от них лингвистическую эстафету люди, часто сбивались
с изначального пути.
В Иркутской области есть чисто армянский топоним «Мама-

кан». По-армянски «мам» - «бабушка», а «акан» - одно из армянс-
ких окончаний имён населённых пунктов. «Мамакан» по-армянс-
ки «Бабушкино». Абакан был (и есть) главный (старейший) насе-
лённый пункт Хакасии. Сами хакасы не дают убедительного
объяснения названия своей столицы. Обратимся к армянскому
языку. Есть армянское слово «авак» (старший») и армянское имя
«Авак» (отсюда российские имена и фамилии Авакуум, Абакуум,
Абакумов). Вероятная изначальная форма топонима «Абакан» -
«Авакан» («Старейший»). Да и сам этноним «хакас» имеет
армянский корень «хак» («неспелый») и известное окончание
«ас».
В топониме «Тмутаракан» после выражения «тм» друг за другом

идут три армянские суффиксы – ут, ар, акан. Первоначальной
формой топонима «Тмутаракан», как представляется, является
армянское слово «Тлмутаракан». В Исторической Армении су-
ществовала река «Тлмут» («Ильная»). Вероятно, местность
(близкая к морю) ильная. «Тмутаракан» («Тлмутаракан») - дальней-
шее расширение исходного армянского топонима «Тлмут»
посредством суффиксов армянского языка.
Гидроним «Арагва» составлен из двух слов «араг» («араг» по-

армянски: «быстро», «быстрый») и «ва» («ва» на др. арм. языке
«вода»). Как видим, «Арагва» армянский топоним и означает
«Быстрая вода». Арагва действительно быстрая река. Древне-
армянское слово «ва» («вода») сохранилось в армянских словах
«лвал», «лванал» («стирать», «умывать»), «вайтел» («выливать»).
Оно часто встречается в гидронимах: «Ван», «Севан», «Алван»,
«Москва», «Нарва» и др. Отметим, что предложение «Ал ван»
на древнеармянском языке означает: «Солёное озеро» (гидро-
ним «Алван» изначально обозначал Каспийское море). Отсюда
названия проживающих у солёного моря племён: алван, албан,
агван и т.п. Есть топоним «Касп», составляющий основу ны-
нешнего названия Каспийского моря,  встречается также в Гру-
зии и Татарстане. Топоним «касп» получаем от обращения
армянского слова «псак» («венок»). Отсюда происходит попу-
лярное у армян имя «Каспар» («Гаспар»).
Гидроним «Лена» также естественно объясняется на армянс-

ком языке: «лен» - «широкая». Армянское слово «лен» и по форме,
и по содержанию точно отражает название реки Лена. Других
удачных объяснений не существует. Наивно объяснения топо-
нимов искать исключительно в языках нынешних этносов данно-
го региона. Народы мира много мигрировали, особенно, армяне,
поэтому иногда получаются неожиданные и оригинальные ре-
шения. Если прочитать армянское слово «лен» справа налево,

армянски: «Каменный знак»).
Есть коренное армянское слово «гом». Оно в современном

армянском языке означает «ферма». В древности это слово
было сокровенным. Его обращение «мог» по-армянски означает
«маг», «жрец» (обратим внимание на смысловое родство и
созвучие армянских слов «гом» и «мог» с русскими словами «маг»,
«могучий» и т.п.). Слово «гом» как нечто возвышенное, святое
содержится в имени Торгома, одного из мифических предводи-
телей армян. Есть в Армении топонимы «Гом», «Гомер», «Хор-
гом» и т.п. В Грузии есть топоним «Гом» («Гоми»). В Белоруссии
есть топоним «Гомель» и др. В топониме «Гомель» не только
основа «гом» является армянским словом, но и топоним целиком
созвучен армянскому топониму «Гомер», если это не один и
тот же топоним (звук «р» часто переходит в звук «л»). Из
этого следует, что в Гомеле в старину было много ферм
(«гомер» означает «фермы»).
Бросается в глаза родство топонимов «Едиссия» и «Одесса».

Едиссия – столица Месопотамской Армении – место библейского
рая (Едема). Бытует гипотеза об основании Одессы выходца-
ми из столицы Месопотамской Армении Едиссии (ныне – Урфа),
где армянский царь Абгар V в 33 году, впервые в мире вместе со
своим Двором принял христианство как государственную рели-
гию (однако его сыновья после смерти отца вернулись к старой
арийской религии). Есть также армянское селение Едиссия в
Ставропольском крае. Возможно, от названия реки Ефрат проис-
ходит Северопричерноморский гидроним «Оврад». На Ближнем
Востоке есть топоним (название города) «Тарс», что по-
армянски означает «Обратный».
Топоним «Алтай», скорее всего, происходит от армянского «Ал

тай» («Алый край»). Существуют, конечно, и другие объяснения,
все хотят быть первоисточниками, но армянские истолкова-
ния более естественны и логичны, поэтому более правдопо-
добны. Почему-то в этнониме «Алтай» видят тюркское слово
«тау» («гора»), а не армянское слово «тай» («край»). Этноним-
то «Алтай», а не «Алтау» или «Алатау»? Подтверждением оче-
видного факта, что топоним «Алтай» есть именно «Алтай» яв-
ляется также название сирийского арабского племени «Ал тай».
Арабы, древние соседи армян, сохранили название своего племе-
ни в том виде, в каком оно перешло к ним от предков. Поэтому
вероятен вариант происхождения топонимов «Алтай» и «Алтау»
из разных языков: «Ал тай» имеет армянское происхождение, а
«Ал тау» («Ала тау») – тюркское (на Востоке есть также топо-
нимы «Алатау»). Правдоподобным представляется чрезвычайно
древний переход индоевропейского слова «тай» («край») в тюрк-
ские языки в искажённой форме («тау») и искажённом содержании
(«гора»). Этот маленький дуализм послужит ключом к давно
отшумевшим историческим событиям. Но человек такое су-
щество, что тянет одеяло на себя. Человек обладает доходя-
щей до безмерности душой, но тянет на себя незначительную
двухмерную тряпку… Вероятно, от армянского слова «тайк»
произошло также слово «тайга»: тайк > тайка > тайга. «Тай» - по-
армянски: «край», «регион», «часть», «доля» и т.п. Отсюда
армянское слово «тая» («тайа»): «стог». Отсюда армянское и не-
мецкое слово «teil» («часть», «порция» и т.п.). Отсюда слово
«тайм». Одна из северных провинции Древней Армении называ-
лась «Тайк». Буква «к» в конце слова «тай» указывает на большие
размеры и целостность объекта, названного словом «Тайк»
(«тайга»). «Сари тай» - «горный край» по-армянски. Слова «сар»
и «тай» по-армянски соответственно означают «гора» и
«край». К регионам с частицей «тай» в своих названиях отно-
сятся Китай (Катай), Тайвань, Тайланд. Последний эпоним отно-
сительно новый и несколько искусственный: «тай» - «край»,
«ланд» - «страна». Другое дело «Тайвань»: «Тай Ван» на древне-
армянском языке означает «Божественный край» или «Морской
край» (слово «ван» на др. арм. языке означало «бог», а также
«море», «озеро»). А случайно ли созвучно название армянской
провинции Котайк с названием Китая? Вряд ли. Название города
Саранск произошло от названия реки Саранка. «Саран» тоже
армянское слово и означает «Леденеющая». Вполне естествен-
ное название реки. Вероятно, от армянского слова «сар» («хо-
лодный») происходит также топоним «Саратов». «Сар тай»
по-армянски означает «Холодный край», что соответствует
климату Саратова. Ныне бытует этимология: топоним «Сара-
тов» происходит от тюркского выражения «Сара тау», что оз-
начает «Жёлтая гора». Нет там гор, тем паче жёлтых. Это
искусственная и поверхностная этимология, исходящая от бли-
зости тюркского элемента. Есть карачаевский аул «Сари тюз».
Эта фраза состоит из армянских слов «сар» («гора») и «тюз»
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то опять получим армянское слово: «нел» («узкий»). Древне-
армянское название реки Ниль – Нел. То есть, Узкая.
В Башкирии, Казахстане, Узбекистане, Туркмении и др. вос-

точных регионах имеются ряд топонимов явно армянского про-
исхождения: Арман, Арман-гала, Ермен дагы, Эрментау, Эриман,
Эрман гышлагы, Эрмен-дели, Эрменигум и др. Казахстанский
топоним «Астана» также имеет вероятность иметь армянс-
кое происхождение: Ан-аст>Аст-ан. («Анаст» по-армянски: «Без
Бога»). Возможно, аборигены этой местности верили не в Бога,
а в Природу, как коренные народы Севера. Отсюда и соответст-
вующее название местности. Топоним «Арск» в Татарстане
имеет армянскую основу «Ар» («Бог»). Считается, что этот
топоним происходит от названия финского племени ар. Это
племя носило этноним древних армян – ар. Естественно ду-
мать, что это было не финское, а армянское племя. А вот отно-
сительно свежая восточная новость: Кыргызстанские ученые в
Тюпском районе Иссык-Кульской области, на участке суши, с трех
сторон окруженном озером, обнаружили большой глиняный холм,
внутри которого – руины обозначенного на средневековой Ката-
ланской карте армянского монастыря, в котором, по преданию,
хранились мощи апостола Матфея. По мнению ученых, когда-то
это был остров, уровень Иссык–Куля упал, и руины оказались на
полуострове. Своей архитектурой армянский храм напоминает
христианскую церковь, остатки которой сохранились на городище
Акбешим близ Токмака. («Вечерний Бишкек», 08.08.2005 г.). Ука-
занный армянский храм в Иссик-Кульской области – ещё один
священный армянский след на Востоке, хотя и не древний.
Топоним Улан-Уде в Бурятии содержит армянское слово «уде»

(«есть», «едать»). Так армяне порой называли свои обильные
едой населённые пункты. Есть селение Уде на юге Грузии.
Вспомним город Адану Киликийской Армении (ныне в Турции),
город Адлер в Сочинском районе. Такие поселения, естественно
полагать, были местами обитания и службы жрецов.
Основой «Са лав» топонима «Салават» на Востоке Кавказа

(есть также имя «Салават») является армянское выражение
«Это хорошо». Окончание «ат» также характерно для армянских
топонимов: Арарат, Арташат… Топоним «Са-лав-ат» родственен
топонима «Те-лав-и» (Кахетии). «Те лав» по-армянски: «Если
хорошо». Если хорошо, то останемся, иначе пойдём дальше…
Топоним Кавказ (древняя форма – Капказ), также имеет

армянское происхождение: «капк» на древнеармянском языке
означает «связка».  Лучшего названия для региона, связываю-
щего все стороны света и многие народы мира, не придумаешь.
В Афганистане есть топоним «Баграм» («Ваграм»). «Вагр» -

«тигр», «Ваграм» - «тигрейший» (арм.).  Есть армянское имя
«Ваграм». Есть славянские фамилии «Ваграмов» и «Ваграмен-
ко». Их носят не только славянизированные армяне, но и  славя-
не. Не восходят ли их предки к балтийским славянам-ваграм?
Есть одно старинное армянское название города Астрахань –

Hastarchan («Hast» - «Мирный»). Есть и другое армянские ис-
толкование топонима «Астрахань»: Астхакан > Астракан > Астра-
хан («Астхакан» - «Звёздный»). Топоним «Астрахань» у чуваш
сохранил своё предыдущее звучание – «Астракан». Мне
Hastarchan представляется относительно поздней формой
древнего топонима «Астракан». Почему «Астракан» древнее?
Потому что в этом слове присутствует святая святых солн-
цепоклонников – небесный свет. Приведённая этимология не
исключает существование «хана». Хан был. Но был позже пер-
воначального топонима. Из-за созвучия слов «кан» и «хан», пер-
вое было заменено вторым, а армянская основа топонима была
латинизирована. На иранский след в Астраханской области
указывают и другие топонимы, например, «Яксатово». «Як
сат» - «Одна сотня» (перс.). Первая сотня (чего?) от Астрахани?
А может быть, «Як Соат» («0дин час». - перс.)? Один час езды
(на чём?) от Астрахани? Индоевропейские топонимы Астра-
ханской области – армянские, иранские и славянские. Тюркские
топонимы – казахские и татарские. Армяне обосновались в
Астрахани раньше основания самой Астрахани. Поселения но-
вых (анийских) армян появились здесь в 12 веке, а Астрахань ос-
нована в 16 веке. И поныне в Астрахани проживают предста-
вители древних армянских родов. Однако древние армяне жили
в этом регионе со времён Ра-реки…
Старое название города Ашхабата – Асха-бад. По-армянски:

«Звёздный город» или «Окружённый звёздами (поселение)».
«Асха» - «звёздный». Окончание «бад» - «монголизация» армянс-
кого слова «пат» («стена»), которое издревле применяется армя-
нами в качестве одного из окончаний названий населённых пунк-
тов. Например, город Вагаршапат (он же Эчмиадзин) - одна из

древних столиц Армении (буквально: «стена Вагарша»). Произно-
шение «б», «г» и «д» вместо «п», «к» и «т» или наоборот, соот-
ветственно – обычное явление в языках. Кстати, слово «бад»
в тибетском языке означает «вода». Здесь просматривается
общее происхождение армянского слова «пат» («стена») и ти-
бетского слова «бад» («вода»): в бассейне вода ограждена стена-
ми. Одно и то же слово, «пат» или «бад», в одном (тибетском)
языке означает ограда, а в другом (армянском) – содержание
этой ограды. То есть поменялись местами форма и содержание.
В эту систему древнеармянских топонимов вписываются то-
понимы Арбат и Рабат, что изначально одно и то же, так как
древнеармянского Бога Ар на Ближнем Востоке называли Ра.
«Ар бат» («Ар пат») изначально означал: «Божественная стена»
(«Божественное поселение»). Поскольку древнеармянское слова
«Ар» («Бог») сопоставлялся с солнцем и первыми солнцепоклон-
никами, армянами, то «Арбат» или «Рабат» в обиходе означал
«Солнечный квартал» или «Армянский квартал». Существует
этимология слова «карпат» для домохозяек: мол, это слово
произошло от этнонима какого-то мифического народа
«карп», который жил в данном регионе. Во-первых, «карп» - рыба,
а не человек. Во-вторых, что это за народ и что он имел, кроме
родства с рыбами? Откуда появился, что сделал и куда нырнул?
На эти вопросы у любителей карпа нет ответа. В-третьих,
не «карп», а «карпат». Существует вразумительное объясне-
ние: древние армяне первыми на территории нынешней Запад-
ной Украины строили каменные дома. «Карпат» - армянское сло-
во и означает «каменная стена». От каменных домов местность
стали называть Карпатами. А надуманный народ «карпы» -
обычные армяне, издревле строящие каменные дома. Кстати,
на саркофаге Ярослава Мудрого высечены армянские буквы. Что
эти буквы означают, никто до сих пор удовлетворительно не
расшифровал.
Армянский след присутствует также среди германских топо-

нимов. Например, гидроним «Эльба» происходит от названия
города «Илба» (Месопотамская Армения). Изначальная форма
этих топонимов – Алван. Из этого слова происходит также
эпоним «Ливан» («Либан»). Германские топонимы тщательно
изучены и изучаются немецкими учёными. Всё же, необходимо
ещё раз их пересмотреть с учётом самого первого и почти
полностью забытого армянского фактора. В Тибете есть гора
Кайлас (есть также река Кайласа на Русском Севере). Эта гора
у буддистов считается священной. Её высота, 6666 метров,
имеет сокровенный смысл. Согласно эзотерике, длина в 6666
метров является «Божьей единицей». «Кайл ас» по-армянски
как раз означает… «Божий шаг». Есть старинное армянское
имя «Сайлас», созвучное топониму «Кайлас». По-армянски
«сайл» - «карета», «ас» - «бог». «Сайлас» - «Божья карета». Не
космический ли корабль назывался «Божьей каретой»?
Есть армянские топонимы в Индии. Например, название реки

«Ганг» армянское: означает «череп», город Арменис-стрит и др.
Много топонимов в Армянском Нагорье с корнем «берд» (по-

армянски - «крепость»). В Древней Армении существовала кре-
пость «Арин-берд» («Кровавая крепость»). Есть город Берд в
Армении. Есть город Бердянск и река Мокрая Бердянка на Азове.
Есть селение Бердянка и река Бердь в Новосибирской области.
Есть селение Бердянка в Оренбургской области. В Донец-
кой области два раза встречается топоним Бердянське и один
раз - топоним Бердичи. В Житомирской области есть топоним
Бердичив. В Запорожской области - топонимы Бердянське и Бер-
дянск. Есть топоним Бердянка в Киевской и Харьковской об-
ластях. В Львовской области есть топоним Бердихм и др.
Практически во всех странах встречаются чужеродные топо-

нимы. Среди них немало топонимов армянского происхождения.
Это – следы забытой древнейшей истории армянского народа.
Мы отметили всего лишь некоторые, лежащие на поверхности
топонимы. А сколько их было на самом деле?! Многое ведь стёр-
лось, переименовалось. Древние армяне везде оставляли памят-
ники культуры. По чьему велению?
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1 îêòÿáðÿ  ïðîøëîãî ãîäà â ãîðîäå Ïñêîâå ðàäóøíî ðàñ-
ïàõíóëèñü äâåðè âîñêðåñíîé àðìÿíñêîé øêîëû. Ïî ñëîâàì
èíèöèàòîðà å¸ îòêðûòèÿ, äèðåêòîðà ÎÎÎ «Áåíèê» Ðàäèêà
Ãèíîñÿíà — «Øêîëà îòêðûòà äëÿ äåòåé âñåãî ãîðîäà, êîòîðûå
çàõîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àðìÿíñêîé êóëüòóðîé è èñòîðèåé.
Îíà ïðèçâàíà ñåÿòü ìèð è äîáðî ìåæäó íàøèìè íàðîäàìè».

- Как продвигается образовательный процесс в школе?
- Армянская диаспора в Псковской области насчитывает более

пяти тысяч человек, в основном имеющих российское гражданство.
Открытие национальной школы явилось важным событием для
каждой армянской семьи. На сегодняшний день в школе обучают-

ся дети от 7 до 11 лет
и подростки от 11 до
15. Мы не стали вво-
дить возрастные огра-
ничения. Кстати, есть
взрослые, которые
хотят знать подроб-
нее историю и культу-
ру армянского наро-
да. А русские жёны
армян уже познают
азы армянской пись-
менности. Проявля-
ют интерес и русские

ребята, которые на вопрос: «Почему вы
пришли к нам учится?» отвечают - «А вдруг я
стану послом России в Армении. Поэтому и
хочу знать армянский язык». В новой школе
дети смогут закончить 4 класса. Уже сейчас
опытные педагоги научили ребят азбуке, пра-
вописанию и чтению на родном языке. Армя-
не - народ, который всегда стремился жить в
дружбе с Россией. И я, как представитель
армянской диаспоры в Пскове, всегда гово-
рю, что армяне должны не только любить и
уважать традиции своего народа, но и ува-
жать и знать русскую культуру. Поэтому в прог-
рамму нашей школы введены предметы ис-
тория Армении и история России.

- Для того, чтобы открыть школу, что-
бы она успешно работала, нужны нема-
лые усилия. Что Вам пришлось преодо-
леть на этом пути?

- В июле прошлого года я посетил столицу
Армении Ереван, где побывал на всемирном
конгрессе союза армянской молодёжи, в ко-
тором участвовали делегаты из 28 стран. Я
выступил на конгрессе с идеей открытия в
Пскове воскресной Армянской школы, и по-
просил земляков оказать нам поддержку. Встреча с министром
образования и науки Армении дала добрые плоды. А как резуль-
тат – учебники, которые
я сам привёз из Ерева-
на на сумму более 70
тысяч рублей. Открытие
школы одобрил Ката-
ликос Всех Армян Гаре-
гин второй. Он прислал
в Псков послание, отме-
чая в нём важность и
полезность для общест-
ва и России таких начи-
наний, поскольку тёп-
лая дружба складыва-
лась между нашими на-
родами веками. Учеб-
ники были освящены в

Первопристольном храме Эчмиадзин. Поддержку в моём начи-
нании оказала так же Псковская областная и городская админис-
трации. И конечно, большую помощь в открытии школы оказали
наши земляки-армяне, проживающие в городе Пскове.

- Радик Арамаисович, вы всегда были человеком неравно-
душным, оказывали благотворительную помощь в проведе-
нии в городе Дня Победы, активно сотрудничаете с го-
родским Советом ветеранов, награждены почётной медалью
к 1100 - летию города Пскова. А сегодня ваша забота – это
подрастающее поколение?

- Важно, чтобы делать добро для каждого человека стало не
одолжением, а потребностью. История наших стран всегда тестно
переплеталась, и как
здесь не вспомнить о
Великой Отечествен-
ной войне!  Тем более,
что мой дедушка Су-
рен Арменакович Ка-
рапетян сражался на
фронте. При содейст-
вии Псковского об-
ластного комитета ве-
теранов и Псковского
городского военного
комиссариата было
установлено, что ему

не была вручена «Медаль за Отвагу», кото-
рой он был награжден еще в 1942 году. Поиски
проводились в течении двух лет. И вот прои-
зошло чудо!  Спустя 64 года  награда нашла
своего героя. В мае 2007 года дедушка полу-
чил ее в Армавирской областной админис-
трации республики Армении в торжественной
обстановке, из рук губернатора области, в при-
сутствии ветеранов войны, родных, и близких.
Для меня чтить память людей добывших нам
свободу ценой своих жизней, воспитывать на
их примере подрастающее поколение, явля-
ется одним из приоритетных направлений
работы нашей школы.

-  Что вы вкладываете в понятие воспи-
тание?

- Важно воспитать духовность и доброту в
детских душах. Уверен, что сегодняшние уче-
ники воскресной школы принесут пользу
своими делами и Российскому государству, и
Армении. Только тот человек, который знает
свои корни, будет уважать другие культуры.
Поэтому особое внимание мы уделяем вос-
питательным мероприятиям в школе, при-

глашая учащихся общеобразовательных школ города на наши
праздники и концерты. Ни для кого не секрет, что мы, взрослые,

живем на свете ради
детей! Если каждый из
нас хотя бы пять минут
в день будет думать о
стране, в которой он
живёт, и совершать доб-
рые дела во имя её
процветания, то жить
нам всем в многона-
циональной России ста-
нет благополучнее и ра-
достней!

Беседу вела
Наталья БОЯРИНОВА.

Âñ¸, ÷òî ìû äåëàåì, äåëàåì  äëÿ äåòåé…

На благотворительном обеде для ветеранов 7 мая 2008 года.

Открытие воскресной армянской школы в Пскове. Справа вице-мэр. Радик Гиносян и замначальника управления образования Пскова.

Радик Гиносян и его дедушка Сурен Карапетян.
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ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

Свидетелем этого душещипательного действа мне пришлось
стать дважды. Но только в разных местах и в разное время.

…Пьеса была одноактная. Не требующая особых материаль-
ных затрат и режиссерского озарения, за исключением, пожа-
луй, актерского таланта и многолетнего мастерства. Рассчитан-
ная на добросердечного обывателя, она имела успех всякий
раз, когда дела у труппы начинали идти туго. На гастроли труппа
не выезжала уже давно. Выгоднее казалось работать на месте –
ни тебе переездов, ни перевозки реквизита, да и вообще всей
суеты, связанной с гастролями. Расчет был точен – разно-
мастная публика вокзалов, не отличавшаяся щепетильностью
и прихотливостью, не жалела денег на предлагаемое зрелище.
К тому же речь шла о каких-то пустяках – пузатой мелочи, гре-
мевшей в кармане чуть ли не у каждого из зрителей.
Как и во всякой порядочной труппе, играющей одну и ту же

пьесу на протяжении многих лет, от актеров требовалось лишь
вносить каждый раз новые интонации в ее трактовку. Да учиты-
вать особенности тех подмостков, на которых эту пьесу ставили.
Не надо было тратиться ни на грим, ни на костюмы – успех
пьесы целиком и полностью зависел от главной героини, ее
мимики, жестов, речи.
В первый раз я увидел ее с мужем и грудным ребенком. Они

вошли в зал ожидания за полчаса до отправления последнего
поезда - стремительно, полные решимости довести свою беду
до пассажиров, надеясь найти не только сочувствие. Охрана,
обычно проявлявшая рвение при виде явных безбилетников,
сразу переключила внимание на разгадку кроссворда. Скром-
ное ситцевое платье, проникнутые мольбой глаза миловидной
девушки, стоящей посреди зала, - все это не могло не привлечь
внимания. Муж, широкогрудый, хмурый парень молчал, ожидая
запланированного после монолога глубокого вздоха. Монолог
же отводился героине, вытянувшей вперед «кулек» с младен-
цем и взывавшей к милосердию сидящей в зале публики. Ну
как тут было не умилиться и не сброситься всем миром отстав-
шей от поезда молодой семье из Забайкалья?! Тем более,
что многие пассажиры заторопились к выходу, на посадку.
Всем миром, правда, не получилось. Однако по сценарию

отщепенцев не совестили – полагалось только благодарить
именем Бога тех, кто все-таки тянул руку в карман. Автор был,
видимо, не только талантливым литератором, но и тонким
психологом.
И все же удивлению моему не было предела, когда спустя

полгода я снова встретил героиню, но на этот раз в аэропорту.
Теперь к ней, вместо мужа, присоединилась отставшая сестра,
а место грудного ребенка занял мальчишка лет пяти-шести,
державший «маму» за руку. Они по-прежнему хотели уехать
из этой растреклятой Москвы!

ÑÄÅËÊÀ

Это запустевшее кладбище при храме просуществовало бо-
лее столетия. Разные здесь были памятники – и незамыслова-
тые, полусгнившие кресты бедноты, и роскошные фамильные
склепы чиновных людей минувшего века. Ходили сюда редкие,
едва передвигающие ноги старушки, да заглядывали при слу-
чае вездесущие любопытствующие туристы. И хотя не было
его на многочисленных картах города, все же память людская
оказалась более стойкой, чем у городских властей. Может, про-
стояло бы кладбище еще сотню лет, если бы собор, где до того
обитали десятки всяких контор, не решено было возвратить
церкви. За исключением земли, на котором оно стояло.

Расположенному поблизости министерству требовался учас-
ток под ведомственную гостиницу, церкви – деньги на восста-
новление храмов. Стороны говорили конкретно, по-деловому,
каждая преследуя свои цели. Высокие чины друг друга поняли
с полуслова – и договорились быстро. Окружная же власть,
видя, что сделка состоялась, постаралась незамедлительно
согласовать проект. Заминка вышла только с седым настояте-
лем, запротестовавшим против такого поворота дел – и
отправившимся назавтра в отставку. Его уход прихожанам
объяснили так – дескать, не понимает ваш батюшка текущий
момент. И как только высочайшее согласие было получено,
деловитые строители обнесли кладбище забором, за которым
несколько дней подряд натужно трудились бульдозеры. Судя
по тому, как шла стройка, объект считался ударным – ни в тех-
нике, ни в людях, ни в  материалах перебоев не было.
Вскоре в извилистом переулке, и прежде не знавшем столич-

ного шума, появился двухэтажный особняк в стиле «модерн»,
назначение которого было известно только хозяевам, да служи-
лому народу. А оно и не афишировалось – видимо, в последний
момент шевельнулась-таки во всемогущем министре совесть.
И крепить вывеску на особняк велено не было.
Обитатели гостиницы не знали многого, как и не знали главно-

го, поселяясь здесь на отведенный им срок командировки – и
потому рассыпались в похвалах начальству. За внимание, за
заботу, за уровень. А кое-кто из досужих приезжих, направляясь
с утра в министерство, умудрялся даже заглядывать в храм,
расположенный так удобно по соседству с гостиницей – на
всякий случай.
Довольны были и отцы церкви, пополнившие банковский счет

без особых усилий. Деньги, так необходимые им для укрепле-
ния веры, пришли мгновенно и оттуда, откуда их вовсе не жда-
ли. И только об одном забыли святые отцы, распределяя полу-
ченные средства по приходам: как нет ничего выше человечес-
кой жизни, так не может быть ничего выше человеческой смер-
ти.

ÈÌÈÄÆ

Дня рождения у сына не получилось. Вернее, получилось не
так, как он, глава семьи, хотел, представляя себе грядущее
торжество. Хотя все задуманное им за последний год сбылось –
и ребенка в английскую спецшколу пристроил, и загородный кот-
тедж достроил, а буквально накануне и с вольво на джип пересел.
Одним словом, сделал последний штрих к имиджу.
Впрочем, все прошло так, как и должно быть в таких случаях –

при множестве родственников, с оригинальными подарками,
за уставленным обильной снедью столом. И только один мо-
мент на мгновение омрачил праздник – когда отец, произнося
заздравный тост, торжественным движением руки пригласил
именинника и гостей посмотреть на его последнее приобре-
тение – сверкающий на солнце джип. Тост был краткий, но
многозначительный – за достойного наследника. И все бы
сошло замечательно, как вдруг сынишка, желая продемонст-
рировать перед гостями знание английского, неожиданно по-
хвастался: «А я знаю, как зовут эту машину». «Ну и как?» – в тон
ему спросил, в свою очередь, явно польщенный отец. «Пройдо-
ха!» – подбежав к окну и любуясь машиной, радостно ответил
мальчишка. И гордо добавил: «Сам в словаре вычитал».
В столовой повисла неловкая тишина. Чтобы разрядить паузу,

отцу пришлось на ходу импровизировать: «Ну да! Ну, конечно,
пройдоха. Он ведь и по пустыне, и по болоту, и где хочешь
пройдет. Зря такую машину  джипом не назовут». И все сидящие
за столом дружно засмеялись и захлопали, как бы одобряя
отца за весьма удачное найденное им объяснение. А вслед

Àíäðåé Ëàâðóõèí – ïèñàòåëü, æóðíàëèñò, ó÷åíûé. Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê. Àâòîð  êíèã «Àôîðèçìû, ìûñëè, ñåíòåíöèè» (Ì., 1994), «Ìèð êàê îí
åñòü (Ì., 1995), «Êàíîíû. Àôîðèçìû ðàçíûõ ëåò» (Ì., 2001, 2-å èçä. Ðîñòîâ-
íà-Äîíó, 2007). «Ñòðàíà Ìîñêîâèÿ» - íîâàÿ êíèãà àâòîðà, ôðàãìåíòû êîòîðîé
ïðåäëàãàþòñÿ ê ïóáëèêàöèè.

ÀÍÄÐÅÉ ËÀÂÐÓÕÈÍ     ÈÇ ÊÍÈÃÈ «ÑÒÐÀÍÀ ÌÎÑÊÎÂÈß»
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за этим так же дружно зазвенели бокалы и застучали по та-
релкам ножи и вилки.
Самого главного момента – когда задувают свечи на торте –

он дожидаться не стал. Сослался на головную боль и поднялся
на второй этаж – в библиотеку, служившую рабочим кабинетом.
Здесь, усевшись в кресло и закурив сигару, решил все же полис-
тать англо-русский словарь. Он и вправду нашел слово «GIP» –
оно действительно означало «пройдоха» – и изумился мет-
кости создателей машины. И только потом до него дошло, что
на радиаторе красуется никелированная надпись «JEEP». Он
усмехнулся, вспомнив запальчивый тон сынишки, перепутав-
шего, к его родительскому огорчению, совершенно, ну совер-
шенно разные слова. И успокоил себя на мысли о том, что
надо приучать пацана внимательности с этих вот, ранних, лет.
Электроный секретарь металлическим голосом сообщил хо-

зяину, что через час его ждут на деловой встрече. Он залпом
опрокинул в себя стакан сока, приглушая какой-то непонятный
ему осадок и по балкону спустился из кабинета в сад, чтобы
уйти незамеченным. За воротами его ждал новехонький джип.

ËÎÂÓØÊÀ

Как, когда и откуда взялся на дороге этот седой, явно усталый
старик в столь раннее утро? Он брел вдоль белой черты, раз-
деляющей шоссе на встречные полосы, каждая из которых была
плотно забита вереницей самых разнообразных машин – легко-
вушек, кранов, автобусов, грузовиков. Светофоры на этом направ-
лении работали так, чтобы как можно быстрее разгружать
трассу. Переходов в этом месте как-то не домыслили наметить,
а до ближайших перекрестков – что в одну сторону, что в другую –
было не менее полкилометра. Старик откровенно нервничал.
Скорее всего, он возвращался домой после неторопливой утрен-
ней прогулки в ближайшем парке и, решив почему-то (может, за-
немогло сердце?) изменить привычный ему маршрут, начал пе-
реходить шоссе, пока движение было редким. Но только очутив-
шись посередине дороги, старик понял, что просчитался.
Он брел и брел, пристально вглядываясь в нарастающий

автомобильный поток, чтобы улучить момент и добраться-таки
до заветного тротуара. Однако не успевал старик присмотреть
щель между плотно стоящими машинами, как те - кто плавно,
а кто натужно - трогались, чтобы через минуту-две также оста-
новиться перед очередным рывком. И даже если на мгновение
щель все же вырисовывалась, надежды проскочить сразу не-
сколько полос было мало. Уж больно извилист был лабиринт,
в который предстояло войти. И, быть может, не предстояло
выйти. Один раз он все же попытался – и едва успел отскочить
от джипа с затемненными стеклами, который нахально двинул-
ся на него, отвоевывая пустующий метр. Старик отирал со лба
испарину, оборачивался лицом к набережной – но и на встреч-
ной стороне было то же столпотворение. В этом аду, пропах-
шем испарениями асфальтового покрытия, запахом отрабо-
танных газов, пролитого масла, спасением ему оставалась
лишь полоса разделения, означенная по бокам жирной белой
чертой. Та узкая полоса жизни, оказавшаяся для него ло-
вушкой. Всего лишь десяток метров отделял его от свободы, а,
казалось, пропасть. И преодолеть ее старик не мог.
Он озирался по сторонам, ища поддержки у водителей. А в

ответ видел лица – нахмуренные, сосредоточенные, насмеш-
ливые. И лишь не было среди них лиц сочувствующих. Старик
взглянул еще раз, другой, третий, как бы оценивая свои шансы.
И вдруг сел на асфальт, не в силах сдержать слезы. Он плакал
не от злости, скорее от отчаяния, от ощущения собственного
бессилия перед ускользающей жизнью.
Столица – молодая, заботливая, деловитая – торопилась в

офисы, клубы, на корты. Чтобы успеть жить.  А старик, с трудом
поднявшись, брел по разделительной полосе. Той самой по-
лосе, что стала для него обочиной жизни.

ÒÀÈÍÑÒÂÎ
Душа была вне себя. Еще бы! – она так просила участия нака-

нуне, за несколько дней до смерти. Но не угадали родные, не
поспешили призвать к одру священника, надеясь на чудо – и
проморгали причастие. Оставалось одно – везти отпевать в цер-
ковь. Но душа нет, не запечалилась. Не получилось дома – так
в кафедральном соборе, под расписанными сводами, при мно-
жестве горящих свечей, перед иконой Богоматери, еще лучше.

Быть может, об этом она и мечтала все последние годы своего
незаметного существования. Но не покоя она искала здесь,
только той прозрачной, ясной тишины, которой так ей не хватало
в прежней, суетной жизни – чтоб под слова молитвы задуматься
над собой, прислушаться к слову Божьему накануне долгой до-
роги.
Печали душа не чувствовала уже третий день – с того момента,

как сестра, взяв покойницу за холодную руку, тихо сказала:
«Кончилась». И печаль, и радость, прежде наполнявшие ее
бытие, ушли безвозвратно. Оставалось только ожидание. С
утра душа, как и все, ждала катафалк. Затем, у церкви, ждала
вместе со всеми, когда же разрешат заносить тело. И даже
когда гроб поставили на стол, так же вместе со всеми ожидала
священника. Но более всего на свете она ждала самого таин-
ства – тех слов, кои непонятны при жизни, но в коих нуждаешься,
как ни в чем, перед лицом Вечности.
К гробу долго никто не подходил. И душа, было застывшая в

трепетном ожидании, ринулась искать по всей церкви того,
кто должен был отпевать очередного покойника. Она мет-
нулась к алтарю – там начинали чистить купель, заглянула на
хора, куда стягивались к службе певчие, и уже сверху заметила,
как скривилась в лице церковная служащая, подавая бедно
одетой прихожанке самую дешевую – за рубль – свечку. Свя-
щенника она нашла в дальней комнате – облачаясь в рясу, он
допивал чай и особо не спешил. По ходу дела он отдал еще
несколько распоряжений  и только после этого, пригладив
окладистую бороду и придав себе чинный вид, вышел в тот са-
мый придел, где его ждали. Панихида началась.
Душа вернулась ко гробу - родные и близкие смиренно и тер-

пеливо стояли поодаль, священник монотонно читал заупокой-
ную, изредка поглядывая на усопшую. Ее равнодушие, видимо,
передавалось и ему, не вызывая особого усердия. Но деньги
были оплачены, время отведено и все шло заведенным поряд-
ком, никого не смущая. Душа только-только собралась с мысля-
ми, только напрягла внимание, как вдруг хлопнули широкие
входные двери. Затем еще и еще, потом все чаще и чаще –
день набирал обороты и прихожане, кто после утренних хлопот,
а кто по пути на работу, стекались к храму. На хорах тихонько
прокашливались, где-то шелестели записочки, усердная при-
хожанка, выбирая огарки свечей, бросала их в ящичек, то тут,
то там вполголоса молились и все вместе сливалось в приглу-
шенный шум неведомого, скрытого от глаз механизма. Наконец
и священник, отмахавший кадилом, как маятником, положен-
ное число раз, объявил родственникам о том, что можно про-
щаться с покойной. Таинство состоялось, хотя тайны душа так
и не узнала. Но протестовать ей, безголосой, было не под си-
лу. И она поспешила прочь, за порог. Туда, где ее ждал Вечный
покой.

ÏÐÈÇ

Планерка была бурной – наверное, как никогда прежде в
этих  видавших виды, прокуренных стенах. Уже целую неделю,
как рукопись огромного, красочного тома, которым издатель-
ство хотело окончательно утвердиться на рынке, готовилась к
сдаче в печать. Прежние рабочие названия – к единому мне-
нию на этот счет так и не пришли -  отпали сами собой. Где уж
словарю или справочнику тягаться с энциклопедией?! Впро-
чем, и практическое пособие, и путеводитель, и даже такое
незатасканное слово, как атлас, отдавали вчерашним днем, а
то и пошлостью. Не было изюминки, весомости, оригиналь-
ности. А издание планировалось роскошное – и по форме, и
по содержанию. Не говоря уже о цене.
Еще на прошлой планерке шеф попутно поставил перед каж-

дым сотрудником задачу – дать окончательное название про-
екту. От этого, как заметил он, повысив голос, зависит не только
зарплата и даже квартальная премия. А ждет еще и нечто, не
менее весомое. Как оказалось из расспросов, наиболее со-
образительного из них ждала путевка на французскую Ривьеру.
И редакция, где готовилась энциклопедия, засуетилась в ожи-

дании обещанного приза. Спорили до хрипоты, до коликов,
крутили и так, и этак, кто-то ограничился телефонными звон-
ками по родным и знакомым, а кое-кто даже сгонял в библио-
теку. И все же счастливчик такой нашелся – когда утром, войдя
в редакцию и призвав всех к тишине, он поднял кверху указа-
тельный палец и торжественным голосом многозначительно
произнес:«Библия!». Все буквально онемели от изумления и
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зависти. Лишь только молоденькая сотрудница, разливавшая
в углу кофе, вытаращив глаза, пискнула: «Гениально». И мыс-
ленно  представила себя на Лазурном берегу.
Аплодисменты грянули как гром с небес. Счастливчик, обводя

обступивших его коллег помутневшими глазами, без конца пов-
торял заветное слово, не в силах остановиться. Слово выле-
тело из комнаты, заглянуло в другие кабинеты, спустилось на
нижние этажи и наконец поднялось на самый верхний, к высо-
кому начальству. Реакция его была однозначной – утвердить.
И как можно скорее начать печатать тираж «Библии секса».
Счастливчик очнулся, только когда снова очутился на работе.

Поздравления коллег, начальства, перелет, две недели, прове-
денные им на Лазурном берегу, роман с очаровательной
итальянкой – все это промелькнуло, как во сне. Как и всегда,
войдя утром в кабинет и сев за  стол, он начал разбирать нако-
пившиеся бумаги, чтобы разложить их по папкам. Но едва он
успел открыть верхний ящик, как в глаза ему бросилась под-
ложенная кем-то за время отпуска самая что ни на есть настоя-
щая Библия!

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ

Вагон пошатнуло, когда он вошел и плюхнулся на скамейку.
Уж больно густо разило от него мочой и потом. Поначалу сосе-
ди по скамье сделали  вид, что ничего не произошло. Затем
один за другим начали подниматься - кто на выход, а кто и по-
дальше от полуодичавшего бродяжки.
Бомж был статен, годы испытаний и лишений только чуть

сгорбили его и хотя лицо наполовину было закрыто нечесаной,
с просединами, бородой,   глаза  и   нос  его были благородного
происхождения. Одет он был явно вызывающе - в демисезон-
ное женское пальто  неопределенного за давностью лет цвета.
Оно было коротко - по росту, в рукавах - и оттого его статный
торс выглядел  еще нелепее.
Он не заметил, как остался на скамье один; из полузабытья

его вывело резкое торможение состава. Сумка, стоявшая у
него в ногах, повалилась и из нее выкатилось на пол несколько
пивных бутылок. Он виновато улыбнулся, ногой подкатил к себе
бутылки и, достав со дна сумки книгу, аккуратно уложил их об-
ратно. Книжка была изрядно потрепана – чувствовалось, что
прошла она не один десяток рук – и судя по толщине, потеряла
добрую треть  страниц. По формату она напоминала карман-
ный детектив – то расхожее чтиво, которое не обременяет ни
сумку, ни мозги, ни кошелек. Судьба ее, однако, была не так
печальна, как у многих таких книг-однодневок – пройдя путь
от типографского станка до свалки, в какой-то неожиданный
для себя момент быть выловленной из груды бытового мусора.
И снова вернуться к жизни, к людям.
Бродяга, потерев для порядка рукавом потускневшую от вре-

мени обложку, открыл книгу на закладке и углубился в чтение.
Остановки мелькали одна за другой: поезд то набирал ско-
рость, то замедлял ход, толпа пассажиров, как некая жид-
кость, втекала в вагон и вытекала из него, а мужчина, забыв-
ший, что едет по кольцевой, лишь время от времени перебирал
замусоленные страницы. Было заметно, что чтение достав-
ляло ему удовольствие – он то качал головой от изумления, то
молча шевелил губами. Иногда мужчина закидывал голову,
устремив глаза вверх – видимо, обращаясь к небесам и ожидая
ответа.
Наконец он вернулся в полусонную атмосферу вагона: услы-

шав название приближающейся остановки - а ее уже проехали
дважды - бродяга поднялся, торопливо запихивая книжку в
грязную, разлохматившуюся дорожную сумку. Движения его бы-
ли суетливы, и все же на обветшалом переплете можно было
прочитать полустершуюся золотую надпись. Это был нетлен-
ный Шекспир.

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈß

Цивилизация вторглась в столицу не вдруг, в одночасье, а
расползалась  годами, как расходится обычно на промокашке
чернильная клякса, отвоевывая себе по всему кругу пустующие
сантиметры. Очаги ее были и раньше – при дипкорпусе и
«Интуристе», на уровне спецобслуживания, да в редких для
советской поры «березках».
Сейчас уж и не припомнить, когда появились первые «секью-

рити» и «макдональдсы»,  иномарки начали полонить автодо-
роги, а ломящиеся от товаров витрины и ночная реклама пре-
вратили столицу в один из центров мировой цивилизации. С
благополучием пришел страх перед возможными посягатель-
ствами, а с ним и подозрительность. Выход власти нашли в
патрулировании. Москвичи на эту работу, за редким исключе-
нием, не шли – считали плебейской. И в патрули приходилось
сзывать провинциалов.

…Шел второй месяц службы в одном из таких подразделений.
Дежурства напоминали жуткую, безостановочную карусель и
в этой круговерти вчерашнему пограничнику некогда было при-
смотреться, почувствовать, как живет, чем дышит столица. Знал
он только устав, инструкции, да выработал в себе умение с
первого взгляда определять, кто перед тобой – завзятый моск-
вич, растерянный провинциал или вальяжный иностранец. С
последними держал ухо востро – как бы не осрамиться, со
своими – особо не церемонился. Как и все, зычно требовал у
подозрительного документы, не считал лишним узнать о цели
пребывания, а в случае замешательства мог предложить ему
пройти куда следует. Власть – короткая, но упоительная до-
нельзя – сводила с ума.
В один из свободных вечеров он все-таки решился, что назы-

вается, выйти в люди. Надоела ему до чертиков и камуфляжная
форма, и почти монашеский образ жизни в ведомственном
общежитии. Хотелось свободы, ощущений, наслаждений. Да и
вообще узнать столицу поближе, изнутри. Оделся он наскоро,
в привезенное из дому, прихватил и деньжат - на тот случай,
если по пути придется перекусить в кафе. И поспешил в центр.
Его окликнули у витрины, где он вот уже четверть часа стоял,

рассматривая десятки коробочек с ювелирными украше-
ниями.  Оборачиваться не стал – да и откуда могли быть друзья
в этом большом, чужом ему городе?! И обернулся только тогда,
когда у него зычным, таким знакомым ему голосом грубо потре-
бовали документы. Он похолодел от страха – вспомнил, как
засовывая наличность в бумажник, оставил паспорт на тум-
бочке. Поначалу в нем было взыграла спесь – как же, свои
своего берут, но вовремя осекся, прокручивая в голове инструк-
цию по задержанию. На вопрос о цели пребывания он ответил
невнятно – понял, что здесь, на улице, его словам не поверят.
И безропотно повиновался, когда эти двое, в камуфляже и при
оружии, предложили ему пройти вместе с ними. Впереди его
ждало затяжное, с подковырками, ночное  разбирательство в
отделении.
Цивилизация – понятие строгое. Нивелирующее всех и вся.

Она существует во имя людей. Но никак не во имя человека.

ÓÑÏÅÍÈÅ
 Это случилось перед началом школьного года, в большой

церковный праздник. Еще накануне вечером дочь вызвалась
помочь матери – погладить школьную форму, а заодно и кипу
выстиранного белья. Мать поначалу забоялась, а вдруг невзна-
чай девчонка испортит платье – деньги на него откладывали
чуть ли не все лето. Но, посмотрев, как умело управляется она
с отцовскими рубашками, кивнула головой и углубилась в кухон-
ные хлопоты. Закончив глажку, девочка вдруг спросила у ма-
тери,  в какой церкви ее крестили. И услышав название, молча
села за ужин.

…Крестили ее десять лет назад – в соборе, что был непода-
леку от коммуналки, где жила тогда молодая семья. Окрестить
первенца потребовала набожная теща – раз в ее честь назва-
ли внучку. Молодые, хотя и не были верующими, не противились,
а спустя год переселились в новостройку, на окраину. Так и
шел день за днем, и год за годом, и девчушка как-то незаметно
для всех уже закончила три класса. О празднике она услышала
еще за неделю - во дворе, от старушек, и тогда же решила по-
бывать в той церкви. Но так, чтобы об этом не узнали родители.
В это утро она проснулась раньше обычного. Затаившись,

подождала, когда за родителями хлопнет дверной замок, и
лишь тогда встала. Добежала босиком до ванной, заглянула
на кухню. И уже затем подошла к шкафу. Ее не смутило то, что
самым праздничным в гардеробе было только школьное
платье да белые лакированные туфельки. Одевшись, она
достала копилку, вытрясла из нее, сколько могла, монет. И
только тогда отправилась – сначала автобусом, а затем на
метро - в церковь.
Собор она нашла без труда – купола сами притягивали взгляд.
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Служба уже началась, что огорчило ее так, будто она опоздала
на первую сентябрьскую линейку. Она купила горсть свечей и,
зажав их в руке, пошла по церкви, останавливаясь перед понра-
вившимися иконами. Суровые лики святых, распятый Христос,
печальная Богоматерь – все это потрясло ее воображение.
Завидев у алтаря мощи неизвестного ей старца, она пристрои-
лась в очередь и старательно запоминала, что нужно делать у
раки. В другом приделе  она внимательно слушала непонятную
проповедь и даже пыталась, присматриваясь ко взрослым,
молиться. Около иконы Богоматери она задержалась и дваж-
ды – сначала в левом углу, затем правом - приложилась к ней
устами…
И обратную дорогу не ехала она - на крыльях летела. Спешила

домой, чтобы вернуться до прихода родителей. И поняла, что
просчиталась, когда ключ застрял в замочной скважине. Дверь
открыл отец, вернувшийся с работы почему-то раньше обычного
и, не говоря ни слова, за руку втянул ее в квартиру. Он не рас-
спрашивал, не ждал объяснений – только молча бил ремнем.
Но плакала она не от боли и не от страха. Из глаз ее струились
слезы счастья.

ÍÎ×Ü

Об открытии реабилитационного центра он узнал из вечерней
газеты, выуженной в полдень в одной из дворовых мусорниц.
Долго смаковал эту новость, обсасывая расписанные в статье
подробности житья-бытья под крылышком у властей. И нако-
нец – решился.
Остаток дня – унылый до безобразия – ушел на то, чтобы за-

вершить нехитрые житейские дела. Подлатал одежонку, где
прохудилась, подмотал скотчем порванный башмак и, уединив-
шись от всех, принялся подсчитывать жалкую наличность. Убе-
дившись, что ее едва хватает на проезд, стал прикидывать, где

бы добыть денег. Судя по времени, оставалось только в метро.
До ближайшей станции добирался украдкой – минуя оживлен-
ные перекрестки, прячась при виде грозных патрулей, убыс-
тряя шаг при завывании сирен. Однако смягчить сердца вечер-
ней публики не удалось даже за три часа утомительного сиде-
ния в одном из переходов.
Из метро его, не церемонясь, выставили ровно в полночь, на

полпути к заветной цели. Спорить не стал – улица не участок,
да и ночь летняя коротка. Всего каких-то пять-шесть часов от-
деляли его от теплого, уютного дома. И он решил смиренно
дождаться утра тут же у метро, в небольшом сквере через доро-
гу. Поначалу подсел к какому-то монументу – подкрепиться,
затем стал искать, где бы прикорнуть. Сквер оказался  ухожен-
ным, но бестолковым – без единой скамейки, без какого-либо
укромного местечка. Единственное, что останавливало глаз,
была срубленная декоративная избушка в одно окно, постав-
ленная посреди сквера. Он обошел ее: окно было зарешечено,
дверь же замыкал большой амбарный замок. Из любопытства
посветил спичкой внутрь – крохотная комнатенка была плотно
забита инвентарем коммунальщиков. А когда нагнулся, чтобы
поднять с земли упавший коробок, услышал из-под избушки
глухое собачье ворчание. Пес принял его дружелюбно, а сосис-
ка, разделенная пополам, скрепила их дружбу навечно. И он
уснул. Но даже во сне  мысль о доме преследовала его. И так
же во сне он ее преследовал. «Вот «конечная» метро, а чуть
поодаль автобусная остановка. Длинная, незнакомая дорога.
А вот и ворота, крыльцо, парадная дверь. Свет… Тепло… Горя-
чая вода… Своя, только ему принадлежащая тарелка. И его,
только его ложка и вилка. И сумку, что с ним, он никому… никог-
да… ни за что… не отдаст…». Наутро его нашли мертвым у кус-
та ярко-малиновых роз, которые росли близ избушки. Сумка
валялась рядом, а сам он лежал с открытыми глазами, как бы
вопрошая обратившиеся к нему небеса.

По мнению экспертов, растет число граждан
Армении, изъявивших желание вернуться на
историческую родину и отслужить в армии. 
Никто не берется озвучить конкретную цифру
уклонистов, находящихся сейчас за пределами
страны. Ясно одно — нелегальное проживание
за рубежом не на руку армянским юношам. Обре-
тенная бегством от армии свобода оборачи-
вается за бугром проблемами, растущими как
снежный ком. На родине же накапливается гро-
мадный штраф за неявку в военкомат. Уже не-
сколько лет как власти объявили амнистию
уклонистам, правда, лишь тем, кто явится с по-
винной. Лица, нарушившие закон о срочной служ-

Íå õî÷åøü ñëóæèòü - ïëàòè! 
кратном размере от МЗП) отписан гражданам,
имеющим ученую степень кандидата или докто-
ра наук. А точнее, тем, кто занимается специаль-
ной, научной или педагогической деятельностью.
То есть тем военнообязанным гражданам, что
освобождены от несения службы решением
правительства. 
Но, пожалуй, самые жесткие штрафные санк-

ции применены к тем молодым людям, которые
не прошли «срочку» и приобрели основание для
отсрочки с целью продолжения учебы. Этой ка-
тегории уклонистов светит штраф в 150-крат-
ном размере. Обозначилась и категория «льгот-
ников». Юноши, у которых на иждивении нахо-
дятся нетрудоспособные родители (если нет
других трудоспособных детей); ребенок без по-
печения матери; двое детей; жена-инвалид I и II
группы; родная сестра или брат инвалиды I, II
группы (если с ними не проживают другие
трудоспособные лица); жена, находящаяся на 6
месяце беременности, решением комиссии об-
лагаются штрафом в 30-кратном размере от ми-
нимальной заработной платы. 
От денежных санкций освобождены те военно-

обязанные, чьи отец или родной брат погибли
при защите родины или при исполнении служеб-
ных обязанностей в Вооруженных силах или
других войсках. Это исключение из правил рас-
пространяется лишь на единственных сыновей
в семье. Циркуляром предусматривается, что
юноши, не прошедшие службу, начиная с момен-
та призыва до достижения 27 лет, приобретают
право на освобождение, проплатив указанные
тарифы за каждый пропущенный призыв. 
Претерпит ли изменения срок службы в Арме-

нии, неизвестно, хотя подобные версии время
от времени озвучиваются. В частности, о том,
что срок этот должен быть сокращен с 2 лет до
полутора, заявил недавно Вазген Манукян.
Напомним, что в России юношам придется слу-
жить 12 месяцев. 

Мариэтта МАЛУМЯН.

бе, изъявившие желание исполнить свой долг
на исторической родине, отныне не преследу-
ются. Закон РА установил для них процедуру
легализации. В частности для тех, кто старше
27 лет. 
Для начала лицам данной категории следует с

соответствующей доверенностью обратиться
к своим ближайшим родственникам, дабы по-
следние могли представлять их интересы в во-
енных ведомствах Армении. Также раскаяв-
шимся юношам придется предъявить докумен-
ты, подтверждающие их статус, как-то: свиде-
тельство о браке, диплом, справку о граждан-
стве, инвалидности, если таковая есть и т.д.
Уже на основе вышеназванных документов до-
веренное лицо обращается в военкомат с прось-
бой рассмотреть дело. В свою очередь данная
структура направляет досье для изучения в
центральный военкомат. Здесь специально соз-
данная комиссия и рассматривает досье заяви-
телей. Члены ее выносят окончательный «вер-
дикт» и оценивают сумму штрафа для конкрет-
ного обратившегося. Решение данной комиссии
является официальным основанием для закры-
тия уголовного дела и процедуры возвращения
блудного сына на родину. Дабы избежать проб-
лем в аэропорту, амнистированных встречают
сотрудники военной прокуратуры. После чего
прибывший сопровождается в свой военко-
мат. 
Этот порядок распространяется на тех укло-

нистов, которым не исполнилось 27 лет. Тем
же, кто перешел этот рубеж, придется за свои
грехи раскошеливаться рублем, т.е. драмом.
Каждый пропущенный призыв надо оплатить в
стократном размере от минимальной зарплаты.
Данная такса распространяется и на тех, кто
не прошел военную службу и впоследствии
приобрел право на отсрочку или освобождение
и был признан призывной комиссией негодным
для службы по состоянию здоровья (со снятием
с военного учета). Вдвое меньший штраф (в 50-

ÊÀÐÎÒ
О, Ереван, ты долго будешь сниться.
И вспоминаться часто наяву.
Из текста жизни лучшую страницу
Перевернув, в разлуке я живу.
Твои черты красой неповторимы,
Я каждый штрих запомнил наизусть.
Передо мной стоишь воочию зримый,
Но радость громкую сменяет тихо грусть.
Грущу я оттого, что снова мы в разлуке.
И не пройти мне по проспектам, паркам и садам.
Не обласкать мне родниковой струйкой руки,
Не дать мне пищи сладостной и сердцу, и глазам.
Но, что грустить, меня встречали люди,
Чьи так близки мне души и сердца.
И в жизненном порой суровом гуде,
Во сне Эчмиадзин - вид божьего дворца.
Мечтаю вновь о долгожданной встрече...
Но быстро вертится наш шар Земной.
А жизненный мой путь, увы, не вечен.
Но сердцем я всегда, Армения, с тобой!

Левон АБРАМЯН

ÊÀÐÎÒ
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Ëóíà, Ëóñèí è Ëó-ñèí
В мифах народов мира упомянут и армянский вариант

названия Луны. И действительно, армяне во все времена
неоднократно подчеркивали свою самобытность и не пе-
ренимали механически что-то у других народов, если
могли дать этому свое название.
Так, если русские переняли название «Луна» из римской

мифологии (богиня вечного света), то в армянской мифо-
логии антропоморфной персонификацией Луны является
название «Лусин».
Согласно мифу, однажды юноша Лусин попросил у мате-

ри, державшей в руках тесто, булочку. Рассерженная мать
дала ему пощечину, от которой Лусин взлетел на небо.
До сих пор на его лице видны следы теста. По народным
поверьям, фазы Луны означают циклы жизни Лусина: но-
волуние - юность, полнолуние - зрелость, убывание (полу-
месяц) - старость и далее возрождение.
Но самое интересное произошло позднее. Китайцы,

заинтересовавшись армянским Лусином, решили разде-
лить это название на две части - Лусин, и в результате в
поздней китайской мифологии получилось божество

карьеры, особо почитавшееся чиновниками (лу - чиновничье жалование, син - звезда).
Озадачивает другое: почему китайцы не рискнули покуситься на римскую Луну, а взялись за

армянский Лусин? Скорее всего, они, зная психологию нашего народа, были уверены, что армяне
будут этим гордиться.
А вот как отреагируют римляне - один Бог знает!

Êîíàí Äîéë òîæå áû ðàññìåÿëñÿ
Когда автор знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе расплачивался с парижским таксистом,

тот неожиданно расплылся в улыбке, сказав: «Премного вам благодарен, мистер Конан Дойл!».
Писатель удивился проницательности таксиста: ведь свою фамилию он точно ему не называл.

Поэтому он заинтересованно спросил:
- Откуда вам известна моя фамилия?
- По газете у вас в руке я узнал, что приехали вы с севера Франции. Следовательно, можно ут-

верждать, что вы - англичанин, принимая во внимание и наличие зонта у вас в руке. Далее, фасон
вашей стрижки…

- Невероятно! А есть еще что-нибудь, что помогло вам меня узнать?
- Ну, конечно, - ответил таксист, - я прочел вашу фамилию на чемоданах.
Конан Дойл, тонко разбиравшийся в дедуктивном методе, не был лишен и чувства юмора.

Поэтому он от души рассмеялся невинному розыгрышу.
Такие розыгрыши с Конан Дойлом из-за его забывчивости (не странно ли?) случались часто, и он

каждый раз попадался на одну и ту же удочку. Так же однажды в Риме «проницательный извозчик»
(конечно, мельком взглянув на багаж) сказал ему: «Господин Дойл, приветствую Вас после вашего
путешествия в Константинополь и в Милан!».
Анекдоты это или быль - не столь уж важно, ибо наша повседневная действительность подкиды-

вает нам массу аналогичных случаев.
Разве современные организаторы социологических опросов не подобны вышеупомянутым таксис-

ту и извозчику? Смотрят сперва в руку заказчика и затем с умным видом, оперируя всякими ма-
тематическими премудростями, создают видимость получения абсолютно объективных резуль-
татов опроса, вполне устраивающих заказчика.
Некоторые верят им, приняв все за чистую монету. Нам же, неверящим, но не лишенным чувства

юмора, ничего другого не остается, как рассмеяться вслед за Конан Дойлем.

Ñëîíîâüè óøè
С именем царя Мидаса, славившегося своим богатством, в греческой мифологии связаны два мифа.
Первый миф - о том, что бог Дионис наградил его особым даром: к чему бы ни прикасался Ми-

дас - это тотчас превращалось в золото.
Второй миф повествует об ослиных ушах, которыми наградил Мидаса рассерженный Аполлон за

необъективность, проявленную им во время судейства музыкального состязания между Апол-
лоном и Паном. Хотя царь и прятал ослиные уши под фригийской шапочкой, однако он не мог их
скрыть от цирюльника. Тот же, мучаясь этой тайной, которую он под страхом смерти не мог ни-
кому рассказать, вырыл в земле ямку и шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши», - и засыпал
ямку. На этом месте вырос тростник, который прошелестел о тайне всему свету. Бедный Мидас,
конечно, жестоко расплатился за свое неправильное судейство, хотя точно знаем, что от Пана он
взятку не брал.
Интересно, какое наказание в наше время придумал бы Аполлон для неправедных чиновников-

взяточников? Наверно, «наградил» бы их слоновьими ушами, которые не скроешь ни под какой
шапочкой? Да и зачем скрывать: надо, чтобы об этом знали все!
Но в этом случае, естественно, отпадает необходимость в цирюльнике и тростнике. А жаль,

ведь миф так оригинален и красив!
Рудольф ОГАНЯН.

Èñòîðè÷åñêèå àíåêäîòû


