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Ãëàâíîå – äàðèòü ðàäîñòü ëþäÿì ñâîèì èñêóññòâîì
- А в каких условиях оно может сущест-

вовать?
- Я был в августе 2009 на мастер-клас-

се в Майами, в студии The Hit Factory 
Criteria. С нами там работала мировая 
легенда, певица Бетти Райт, обучала 
нас основам «черного» джаза, и это бы-

Ïîâåðèòü â ñåáÿ!

- Говоря о национальном самосозна-
нии, как бы вы оценили состояние 
культуры?

- Мы же, Армяне,  очень талантливый 
народ! Я знаю, что у нас много, действи-
тельно, творческих ребят, но многие 
почему-то не хотят преодолеть себя и 
начать петь, танцевать, рисовать. К 
сожалению, в молодежной среде почти 
забыты национальные традиции, тан-
цы, музыка. Пусть мы отличаемся ма-
лым составом, но ведь даже малый 
народ может дать мировой культуре 
величайшие имена. Вспомните Арно 
Бабаджаняна, Шарля Азнавура, Арама 
Хачатуряна, Саят Нову. Известных 

поддержим их в том, чтобы они стре-
мились исполнить свои мечты. И да-
вайте мы все, родители, друзья и 
родственники, поможем им мечтать 
о чем-нибудь хорошем». Мне очень 
повезло с моими родителями – они с 
малых лет поддерживали меня и по-
могали во всем. В минуты отчаяния, 
когда уставал, хотелось поиграть с ре-
бятами на улице, мне приходилось идти 
на репетиции. Но об этом я забывал в 
минуты радости, когда слышал итоги 
своей работы – аплодисменты  зрите-
лей. Во все эти времена со мной рядом 
были мама и папа, и я очень благодарен 
им за любовь и понимание. Они первые 
поверили в мой талант, а моим пер-
вым менеджером стала мама – она 
возила меня на конкурсы, подбирала 

ло просто потрясающе! Это, конечно, 
другая история – они там рождаются в 
музыке, всю жизнь ею занимаются, это 
все с рождения идет, впитывается с мо-
локом матери. Да, и в принципе, на за-
паде все по-другому.
После того как с нами поработали запад-

ные педагоги, вместе с продюсерами мы 
записали песню Стива Уандера в знаме-
нитой студии, где записывали свои диски 
Мадонна, Майкл Джексон, Боб Марли и 
другие мировые звезды. Студия пред-
ставляет собой несколько небольших 
студий, в каждой выделяется то или 
иное звучание, и звезды сами выбирают 
то, что необходимо им. В студиях есть 
комнаты отдыха и даже баскетбольные 
площадки. Звукооператоры студии не 
раз становились обладателями Грэмми. 
Словом, мы попали в одну из частей 
сердца музыкальной Америки, и это были 
незабываемые дни. Меня поразило их от-
ношение к музыке – как к святыне, все де-
лается с большой любовью, позитивом, 
энтузиазмом. Там я понял – каким дол-
жен быть истинный певец. Вернулся в 
Москву совершенно измененным внут-
ренне – хотел заниматься чистым ис-
кусством, творить. Понял, что должен 
сконцентрироваться на своем вокале, 
идти к своей мечте, несмотря на много-
численные трудности. Поверил, что 
большой успех обязательно придет, если 
я пойду по пути настоящего искусства, 
не стану размениваться и сомневаться 
в своих силах и в своем таланте.

армян, которые внесли свой вклад в 
сокровищницу музыки много, их музы-
ка прекрасна и живет по сей день. Из 
наших ребят не многие идут в искус-
ство, нас в этой сфере мало. И это 
неправильно. Опять же хотелось бы 
вспомнить Майкла Джексона, его точ-
ные слова: «Иногда мы самих себя 
считаем важными людьми. Но важны 
не мы – ничто не может быть более 
важным, чем наши дети! Они – это 
будущее. Они могут исцелить мир. 
Это наша обязанность – быть с ними 
рядом. Давать им советы. Направлять 
их. Помогать им и любить их. Давайте 

репертуар, организовывала запись, 
создавала костюмы. Уверен, если бы 
каждая мама так верила в своего ре-
бенка, то многие бы добивались на-
стоящего! Ведь каждый ребенок та-
лантлив по определению, надо только 
этот талант разглядеть и помочь ему 
вырасти.            

Так будем верить и мы, уважаемые 
читатели и внимательно следить за 
судьбой Армена Марданяна – вполне 
вероятно, будущей звезды российской 
эстрады.  

                       Светлана ТОКАРЕВА.
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Òâîð÷åñêèé âå÷åð æóðíàëèñòà è ïîýòà

 Àëåêñåÿ ÇîëîòèíàÀëåêñåÿ Çîëîòèíà
«Между Жиздрой и Угрой» – так 

Алексей Золотин назвал своё новое 
произведение – сборник стихотворений. 
В свет вышла и поэма «Молох века». 
Этому двойному дню рождения автор 
посвятил свой творческий вечер. 
«Золотой треугольник»: Желохово 
– Корекозево – Перемышль – родные 

места поэта. Чем живет деревня, тем 
живет и лирический герой Золотина. 
Он восторгается красотами природы и 
обаянием сельской жизни, но страдает 
от того, что «год от года менее домов в 
его селе». 

5



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (132-134) 2010 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
4

Газета, выходящая в городе Миасс, 
опубликовала интервью с нашим сооте-
чественником по имени Арарат — «ти-
пичным гастарбайтером». Автор с явной 
симпатией беседует с Араратом, пы-
таясь понять, что и почему занесло его 
за тридевять земель от родной Армении. 
Действительно, далеко забрался. 
Миасс — город на Урале, в ста километ-

рах от Челябинска. Основан в XVIII веке и 
имеет 153 тысячи жителей. В Миассе, 
как и во многих местах России, люди 
шарахаются от гастарбайтеров и от-
носятся как к людям второго сорта. 
Почему? «А что, мы плохие люди? Мы 
не плохие люди. Лично я честно рабо-
таю...» — говорит Арарат. Впрочем, не 
это важно — рано или поздно коренные 
жители убеждаются, что ошиблись, 
что такие, как наш Арарат, — люди 
полезные, нужные. Для нас же важнее 
всего понять, почему Арарат оказался 
в Миассе — далеко от своей земли, от 
корней, от языка, от семьи. Ведь уехал 
он не просто так, а потому что его фак-
тически вынудили. Заставили. В 90-х он 
не смог выкупить дом — не оказалось де-
нег. А денег не было и нет, потому что 
земля, которую он имеет, простаивает. 
Опять же, потому что земледельца 
обдирали и обдирают, как липку. И те, кто 
перекупает у него урожай, и те, кто по 
идее должен помочь ему с удобрениями, с 
техникой. Ведь он Хозяин земли, человек, 
создающий для страны Блага. Увы... И на-
логи высокие, и вода дорогущая. Та, что 
течет рядом и потом уходит за пределы 
страны. 
Чиновники Минсельхоза, которых мно-

жество (и все одеты, обуты и никуда не 
собираются), могут привести тысячу 
доводов, почему Арарат не прав. И все 
объяснить государственной необходи-
мостью. Но разве государству польза, 
когда такие, как Арарат, уезжают, вка-
лывают в чужих краях и собираются пере-
тащить к себе оставшихся домочадцев? 
Арарат, судя по всему, обитал в Ехегна-

дзоре (абрикосы, персики, Татев близко). 
Пока он наш человек, хотя живет далёко. 
И дети его наши. Но пройдет еще лет 
десять и... Неплохо, что мы проводим эфе-
мерную рекламную акцию для молодых 
армян диаспоры, хотя реальные шансы, 
что они переберутся на историческую 
родину из Штатов, Аргентины, Франции 
или Швеции минимальные. А тут Ара-
рат, мотающийся между Миассом и Ар-
менией уже полтора десятилетия! «Не 
знаю, кто я сейчас», — сокрушается он. 
Армянским чиновникам, вытолкнувшим 
его из страны, на это ровным счетом 
плевать. А вот журналист из Миасса 
хочет понять заезжего армянина, со-
чувствует ему и, кажется, совсем не 
против, чтобы тот укоренялся на Ура-
ле. Потому что, очевидно, Арарат не 

голодать, ведь это весь их доход. У меня 
так однажды 700 персиковых деревьев 
замерзло... Государство абсолютно не по-
могает: тебе землю дали — живи как хо-
чешь... 

— Значит семья живет в своем до-
ме? 

— В «своем» громко сказано. Нам этот 
дом когда-то выделило государство. Во 
время коммунистов это был магазин, точ-
нее — склады продовольственные. Там три 
комнаты. Два года назад дом был продан с 
аукциона, так как мы не смогли выкупить его 
в свою собственность. Новый хозяин хочет 
открыть там цех. Я ходил к адвокату, хотел 
судиться, но он сказал, что если хочешь 
выиграть в суде, то ты должен быть богаче 
ответчика, иначе не выиграешь. Поэтому я 
даже в суд не стал обращаться. Так что жи-
вем сейчас на птичьих правах... 

— Говорите, в России давно рабо-
таете. А еще где-нибудь кроме Миасса 
приходилось бывать? 

— Работал в Брянске, Томске, Барнауле, 
Иркутске... Все записи, где я работал, есть 
в трудовой книжке. Я строитель, в армии 
научился, 30 лет уже строю. В общем, 
прораб без диплома (смеется). Умею аб-
солютно все: от закладки фундамента 
до евроотделки. Только гражданство-то у 
меня армянское, понимаешь... Не знаю, кто 
я сейчас... Мотаюсь туда-сюда... Приеду в 
Армению — там чужой, приеду в Россию 
— здесь чужой... Понимаешь... Я и там 
себя чувствую, как не в своей тарелке, и в 
России без семьи плохо... 

— Неужели в Армении так плохо с ра-
ботой? 

— Там работы не хватает. Сегодня зво-
нил домой, родственники говорят, что все 
очень ужасно. Опять были заморозки, весь 
урожай испорчен... 

— Но ведь бывают и урожайные го-
ды... 

— Бывают, только урожай куда-то вывез-
ти, продать невозможно. Самолет, таможня 
— все дорого. Раньше было проще, дороги 
были открыты, можно было на машине, на 
поезде вывозить. А сейчас наша страна как 
в оккупации. Грузия закрыта, Азербайджан 
— враги, Турция — тоже почти враги, ге-
ноцид армян до сих пор отказываются при-
знавать. Попасть в Россию можно только 
самолетом. Но для простых армян это 
очень дорого. Поэтому все остается внутри 
страны, люди не знают, куда девать. 

— В Миассе официально работаете? 
— Нет, не официально. Есть проблемы с 

пропиской... Регистрация дается на три ме-
сяца, потом нужно разрешение на работу 
искать. Чтобы разрешение взять, нужно, 
чтобы какая-то организация согласилась 
меня официально трудоустроить. А кому 
это выгодно? Им лучше таджиков или 
узбеков нелегально взять, это дешевле 
обойдется. И мне это разрешение дорого 
обойдется, не знаю, правда, сколько. А 

  «À ÷òî, ìû ïëîõèå ëþäè?
  Ìû íå ïëîõèå ëþäè...»

человек второго сорта, он работник, как 
говорят на Руси.
Сколько же их укоренилось на Урале, за 

Уралом, везде?.. 
...Недавно довелось познакомиться с 

представителем одного из кавказских 
народов. Он оказался армянином, зо-
вут его Арарат. Человек не молодой, 
в день нашего разговора ему как раз 
исполнилось 50 лет. Арарат — типич-
ный гастарбайтер (в нашем понима-
нии). Он согласился поделиться 
историей своей непростой жизни, рас-
сказать, что привело его в Россию и 
как ему здесь живется... 

— Давно в Миассе? 
— Между Миассом и Арменией живу уже 

пятнадцать лет. Мотаюсь туда-сюда. 
Я из небольшой деревни, в Армении жена 

и трое детей: две дочери и младший сын. 
Старшая дочь учится на третьем курсе в 
Ереванском университете на журналиста. 
Это не каждому дано. Сейчас учеба везде 
платная, но она смогла поступить на бес-
платное место. Я ни копейки не вложил, 
никого не подкупал, она только своими 
силами поступила... Имя у нее Татевик. 
У нас рядом церковь находится, которая 
называется «Татев», вот в честь церкви я 
дочь и назвал — Татевик... 
Вторая дочь закончила школу, дома 

сидит сейчас. Не может поступить. Она 
не большая любительница учебы, но 
зато у нее другие качества. Хорошая до-
мохозяйка, ей нравится делать разные 
прически, хочет работать стилистом. У нас 
в Ереване есть германская фирма, которая 
проводит курсы по этой специальности. Но 
чтобы там учиться, нужно заплатить тысячу 
долларов. А у меня нет таких денег, я ста-
раюсь хоть на пропитание заработать... Сын 
в этом году школу заканчивает. Я его хотел 
привезти в Россию, но не знаю, разрешат 
или нет. Боюсь, что даже из аэропорта в 
Армении не выпустят. Его в армию должны 
призвать, поэтому боятся, что он в Россию 
убежит, чтобы в армии не служить. А я хочу 
его привезти в Россию, чтобы он здесь 
гражданство получил, учился, тем более 
что я здесь работаю. 

— А жена кем работает? 
— Жена всю жизнь проработала воспита-

телем в детском саду. Сейчас работы нет, 
все сады закрыли. 

...В Армении у меня много земли оста-
лось, почти два гектара, еще от отца. Но 
от земли толка нет, выгоды никакой. Во-
первых, нужно платить за трактор, чтобы 
ее вспахать (у меня своей техники нет), за 
воду, за удобрения, земельные налоги — 
очень много трудов и денег с этим связано. 
Да еще, чтобы все это вывезти, я должен 
половину цены урожая отдать водителю-
шабашнику. А на базаре весь мой урожай 
будет стоить копейки... Во-вторых, пред-
ставь, абрикосы зреют, а тут ударяют замо-
розки. Все, урожай пропал. Люди будут 
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если я «оттуда» с голодухи приехал, еле-
еле на билеты наскреб, откуда у меня 
деньги? 

— Почему выбрали именно наш го-
род? 

— У меня здесь живет младший брат, он 
женат на русской. У него и гражданство рос-
сийское, и прописка. Вот ютимся вместе в 
однокомнатной квартире — они в комнате, 
а я на кухне, кухня большая, нормальная... 

— Сколько зарабатываете в месяц? 
— Сейчас 15-20 тысяч рублей... Кризис 

сильно сказался. 
— Семье какую часть отправляете? 
— Оставляю себе немного на питание и 

проживание, остальное отправляю им. 
— И все-таки 15 тысяч рублей для 

Армении — это много или мало? 
— Если бы я там зарабатывал такие 

деньги, мне бы этого хватило надолго. 
На хлеб и мясо цены почти такие же, как 
в Миассе. Но фрукты, овощи (все, что да-
ет земля) продаются за копейки. Здесь в 
магазине вы берете помидоры за 100 руб-
лей, огурцы за 120, а в Армении все это 
стоит не дороже 10 рублей за килограмм. 
Одежда тоже намного дешевле. И потом, 
много армян уехало — кто в Америку, кто 
во Францию... Говорят, что в одной только 
Калифорнии 80 процентов населения 
— армяне (смеется). Кто, думаете, выбрал 
Шварценеггера губернатором? Армяне! 
Даже на президентских выборах в США 
большую роль сыграли армянские голо-
са... 

— ...с одеждой-то как это связано? 
— Так вот те, кто уехал за границу, помо-

гают своим родственникам в Армении по-
сылками. Очень многие именно за счет 
этого и живут. У кого есть родственники за 
рубежом, у тех практически и проблем нет. 
Даже если в месяц отправят на родину 100 
долларов — уже можно жить. 

— Что в Армении говорят о России? 
— Что говорят... Я сам говорю: если Рос-

сии не будет, то Армении плохо будет. 
Очень много армян в Россию на работу ез-
дят. Кто сейчас работает в России, те дома 
более-менее нормально живут... 

— Работодатели часто обманы-
вают? 

— Да, очень часто. Особенно если тот, 
кто тебя берет на работу, будет знать, что 
ты один, что за тебя некому заступиться. 
В прошлом году с одной фирмой работал 
по договору, заплатили только половину. 

Обманули примерно на 40 тысяч рублей. 
Мы подъезд делали, директор фирмы 
сослался на то, что жильцы остались не-
довольны нашей работой. 

— Арарат, согласитесь, ведь у тако-
го, как вы, всегда есть определенный 
риск для жизни? Едешь в чужое госу-
дарство, неизвестно, что тебя 
ждет... 

— Я здесь уже почти свой человек. Мой 
риск только в том, что может поймать мили-
ция, я боюсь только их. Был случай. Как-
то с земляком встретились в машгородке, 
выпили пива. Стали переходить дорогу, и 
нас поймали милиционеры. Я говорю им, 
за что вы нас взяли, мы не шатаемся, не 
хулиганим... В общем, привезли в вытрез-
витель, два часа продержали и двести 
рублей штраф взяли. Меня, конечно, здесь 
обида взяла. Нас явно взяли потому, что 
мы не русские. Ведь летом много людей 
с пивом в руках ходит, почему их не заби-
рают в вытрезвитель?.. Ну да ладно. Это 
был один единственный раз. А если чест-
но, то милиция в Миассе хорошая. Нас 
не обижают на национальной почве. Нет 
такого, чтобы тебя задержали на улице 
только потому, что ты нерусский... 

— Но это милиция, а с криминалом 
приходилось сталкиваться? По теле-
визору очень часто показывают не-
счастных гастарбайтеров, которые 
работают как рабы, их не кормят, 
обижают... 

— Вот послушай меня. Расскажу тебе 
схему на примере армян. Допустим, ка-
кой-то армянин сумел осесть в России, 
у него появились друзья, знакомые, он 
уже здесь как свой. Находит работода-
теля, договаривается с ним, что привезет 
сюда работать бригаду своих земляков. 
Обговаривает зарплату, потом договари-
вается со своими земляками (самая низ-
кая цена — девять тысяч в месяц). Далее 
бригадир оплачивает билеты до России, 
привозит их на объект. Живут они, как 
правило, прямо на стройке. Допустим, 
благоустраивают сразу одну из комнат 
строящегося дома и там размещаются. 
Вранье все, что их тут за рабов держат. Да, 

они с утра до вечера работают, но все это 
обговаривалось заранее, они соглашались 
и на зарплату, и на условия. Иной раз их, 
наоборот, даже пугают: не хочешь работать 
— уезжай обратно домой. Бывает, конечно, 
кто-то бунтует, выходит из бригады, на-

чинает искать работу отдельно. Тогда воз-
никает опасность, что он действительно 
потеряется (не имея знакомых, не зная 
города), его могут обидеть, в конце концов 
станет каким-нибудь бомжом. А потом бу-
дет писать в программу «Жди меня». Такие 
случаи тоже есть. 

— У нас в обществе складывается 
негативное отношение к гастарбай-
терам. На ваш взгляд, почему? 

— Потому что по телевизору постоянно 
пугают — то чеченское, то кавказское 
лицо совершило преступление... Вот я 
два года в Казани работал. Один раз по-
звонил в дверь, хотел воды попросить по-
пить, сначала открыли, а как увидели, что 
нерусский — сразу захлопнули... А что, мы 
плохие люди? Мы не плохие люди. Лич-
но я честно работаю, никогда никого не 
обманул, не обворовал... Да и всю жизнь 
были нормальные, а как отделились — 
сразу стали плохие, что ли?.. Не нравится 
мне и само слово «гастарбайтер». Люди 
слышат его, сразу думают: либо вор, либо 
убийца. Почему просто нельзя сказать 
— «приезжий строитель»? Сами посудите, 
если он приехал сюда работать, зачем он 
будет грабить и убивать? Ему и бригада не 
разрешит туда-сюда ходить, они с рабочего 
места не могут отлучиться, какой из них 
убийца? Я много повидал... Например, если 
женщина не пускает к себе — никто к ней 
и не полезет. А ведь некоторые женщины 
думают как? Раз гастарбайтер — значит, с 
деньгами. За его счет пьют, гуляют, ночью 
всякие гадости делают, а потом говорят: 
о-о-о, гастарбайтер виноват. Правильно?.. 
Пускай живут по божеским законам, и ниче-
го такого не будет. 

— Что самое сложное в России для 
приезжих рабочих? 

— Самое сложное — это прописка и раз-
решение на работу... 

— Как часто удается видеть 
семью? 

— Обычно каждый год на новогодние 
праздники. Правда, в этом году так и не по-
лучилось побывать дома, денег не хватило 
на дорогу. 

— Перспектива-то какая? 
— Даже не знаю. Наверное, семью в Рос-

сию привезу. Пойду сейчас себе делать 
прописку. Мне самому неприятно, что я 
проживаю нелегально, надо по закону 
жить, чтобы совесть была спокойна... 

Newsland, 16.04.2010 г.

Золотин признается: на творческом 
вечере душу поэта гости рассмотрели, 
словно под микроскопом. Взамен поклон-
ницы одарили автора цветами, а критики 
лестными отзывами: поэзию признали глу-
бокой и лиричной. 

«Пишу больше о любви. Я и начал писать-
то, как и многие, с любовных посланий. 
А так – я как-то устроил тест: скажите, на 
какую тему прочитать стихи – я на каждую 
тему читал стихи», - рассказывает поэт.
Но есть в творчестве Золотина и набо-

поэме «Молох века» автор размышляет о 
событиях последних десятилетий в Рос-
сии. Потрясения Золотин испытывал и 
в журналистике. Он работал корреспон-
дентом в «Знамени» и главным редактором 
в «Вестях». Многие из его коллег по перу 
пришли на творческий вечер.
В свои 73 года Алексей Золотин продол-

жает писать. Лаконичность журналистского 
слога он компенсирует поэтической сво-
бодой. Литератор признается, секрет успе-
ха стоит искать в его произведениях.

Марина МОХОВА.
kaluga.rfn.ru

левшие темы. В его произведениях остро 
ощущаются переживания, связанные с Ве-
ликой Отечественной, которую писатель 
встретил маленьким мальчиком. Не утиха-
ет и душевная боль о стране. В своей 

3 Òâîð÷åñêèé âå÷åð...
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ИСКРЕННЕ, 
БЕЗ ВРАНЬЯ…

Иван КАЛИНИН родился 24 октября 1924 года в д. Вяжички Ба-
рятинского района. В 1933 году семья Калининых переехала в Ко-
зельский район. В армии с февраля 1942 года. Боевое крещение 
получил под Людиновом, находясь в составе Западного фронта. 
Далее были бои в Сталинграде, где Иван Михайлович получил ра-
нение в руку и ногу, на Украине, в Молдавии, Румынии. Закончил 
войну в Болгарии. Демобилизован в 1947-м.
В 1951 году, учась в Елецком художественном техникуме, неза-

конно репрессирован. В 1976-м полностью реабилитирован. Имеет 
награды: орден Славы III степени, орден Отечественной войны I 
степени, медали «За победу над Германией», «За оборону Сталин-
града» и ряд других.

Èâàí Êàëèíèí (êðàéíèé ñïðàâà) 9 ìàÿ 1945 ãîäà â Áîëãàðèè.

– Итак, первый вопрос. Война 1941-
1945 годов – что она означает для 
Вас?
Иван Калинин: Защита Отечества от 

врагов, в частности,  от немецкого фа-
шизма. Не быть рабами иностранщины! 
Это понимали и мои друзья-товарищи. 
Наши ротные командиры, комбаты объяс-
няли: «Нам бы только разбить фашистов! 
После войны, ребята, другая жизнь будет 
в стране», намекая на то, что не станет 
той тирании, насилия сталинщины, пов-
торения 1937-1938 гг., голода и т.д. Вот 
такие разговоры на передышках между 
боями нас больше всего и вдохновляли.

– Непреложной стала истина, что 
Великую Отечественную войну 
отличало проявление небывалого 
героизма. А вы были свидетелями 
такого явления?
И.К.: Примеров героизма непосредс-

твенно на передовой можно привести 
множество.
Сталинград. Наш батальон попал во 

второй половине сентября 1942 года в тя-
желейшее положение. Мы, обессиленные 
от бесконечных боев, в полуголодном 
состоянии держались целых пять дней. 
Но все-таки в смертельной схватке вы-
рвались из кольца окружения. Правда, 
с большими потерями (из 600 человек 
осталось 200). 
Второй пример. Тоже в Сталинграде, в 

октябре того же года. Линия обороны идет 
по одной из улиц. Через дорогу, в 15-20 
метрах, засели немцы и забрасывают в 
наши окопы гранаты-колотушки. Красно-
армейцы быстро освоились с ними: почти 
на лету схватывают прилетевшую гранату 
и с силой перебрасывают ее в окопы про-
тивника. Слышится взрыв над головами 
немцев. Я видел этот маневр своими гла-
зами (продолжал быть связным между 
нашими небольшими группами).
К сведению: советская граната взры-

валась через три-четыре секунды после 
броска, немецкая же – через 8-10 секунд. 
Этим временем и пользовались наши 
солдаты.
Позже немцы перестали бросаться 

гранатами. 

– Мы встретились с вами как с ак-
тивным нештатным сотрудником 
областных газет. Что вас подтолк-
нуло к такому шагу, в чем вы видите 
необходимость сотрудничества с 
прессой?
И.К.: Поделиться с читателями увиден-

ным, пережитым меня тянуло всегда. Но 
впервые решился на это только в 1944 
году, когда отнес в «Весть» докумен-
тальный рассказ о боях в Сталинграде. 
В дальнейшем публиковался в той же 

надо умело. Это больной вопрос всей 
нашей современной страны, попавшей 
в дикое положение.

«Вести», в «Знамени», в «Деловой про-
винции», в московской газете «Досто-
инство».
Сейчас читаю в некоторых газетах пуб-

ликации, в частности, воспоминания о вой-
не, и создается впечатление, что они будто 
вычитаны из газет 50-х годов. А я пишу о 
том, что видел, прочувствовал сам.

– Знает ли о минувшей войне ны-
нешняя молодежь и что надо сде-
лать, чтобы знала? Что лично вы 
делаете для этого?
И.К.: Молодое поколение всегда хоро-

шее. Только его воспитывать и обучать 

А встречаться, разговаривать с мо-
лодыми людьми, со школьниками нам, 
старшему поколению, хорошо знающему 
историю прошлых лет, историю Отечест-
венной войны, просто необходимо...
Когда я бываю на уроках мужества в 

школах, колледжах, институтах и уни-
верситете, вижу, что ребята с интересом 
слушают, задают разные вопросы, сами 
делятся своими мнениями. Они вас будут 
слушать, если им говорить правдиво, 
искренне, без вранья.

Áåñåäó çàïèñàë Àëåêñåé ÇÎËÎÒÈÍ.

1
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Ôîòî Àëåêñåÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ.Ôîòî Àëåêñåÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ.
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Èç ìèðà – â ìèð
Хайберт – дачное место под Ереваном. Мехо встречает в 

аэропорту. Везет к себе. Софья накрывает на стол. Чахобили, 
лаваш, «Котайк». После – везет в Хайберт, к тете. 

- Вах, бала джан… - плачет тетя. Она обнимает меня, молчит. 
Мы не виделись двадцать лет. Со дня землетрясения, ровно 
двадцать лет.

- Ха, - тявкает Джесси, плюшевый белый щенок. Племянники 
плещутся в бетонном резервуаре. Во дворе Тиграна, куда мы 
пришли за водой. У тети нет воды. Три года. Сноха с тележкой 
ходит за водой по утрам. «Ашхариц ашхар», - говорит она. Из 
мира – в мир. Телевизор, dvd, камера, но нет воды, холодной 
простой воды. Расплескав на дно таза воды, стирают одежду. 
В воде, где до этого мыли ноги. 

Как же вы здесь живете? Привезенную воду надо пить, по-
тому что температура за тридцать. Надо мыться, потому что 
температура за тридцать. Надо каждый день стирать белый 
верх, потому что – школа и температура за тридцать. Надо 
еще умываться, готовить. Хотя, что готовить, если ваш отец, 
сын и муж, проваляв дурака в России, вернется, судя по всему, 
без денег. 

- Ашхариц ашхар, - говорит Ано, - каждый день за водой. Ано 
закачивает мелодии на мобильник. Ано делает зубы. Дочь 
вылетает из колледжа. Надо звонить родным, выпрашивать 
деньги. 

- Смотри, - говорит тетя, доверительно склоняясь ко мне, - 
денег нет, а она кровать купила. Знаешь почем? Семьдесят 
тысяч. А столько денег на дочь потратили, чтобы теперь она 
вылетела.

Утром мы идем с Ано вместе. Дорогу рыли, прокладывая 
в «важные» дома трубы, поэтому камней и пыли на порядок 
больше. Из «земли» при этом извлекли столько глыб, что мож-
но построить не один дом. Дорога все время петляет, спускаясь 
под конец вниз, к колодцу и торчащей из него трубе. Поставив 
тележку, мы пьем вкусную высокогорную воду. 

- Ано, - говорю я, - и так каждый день? 
- Иногда и два раза, если, например, стирка.  
Заполнив баки и бутылки, мы начинаем подниматься в гору. 

Под колеса постоянно попадают камни, останавливая движе-
ние или уводя его в сторону. 

- А как же зимой, - спрашиваю опять, когда подъем постепенно 
выровнялся. 

- О, не говори, здесь, когда гололед, такое творится... 

Вечером сидим возле дома, на ступеньках. Арарат не виден. 
Ночью на нем зажигают огни, а днем он не виден. Еще утром я 
видел с балкона его снежную голову. Теперь же пришли облака, 
взяли в кольцо, что-то, наверно, требуют. Да и как иначе, на 
чужой земле... Ано показывает мне фотографии, сделанные 
в Анапе. 

- А что же в этом году не удалось заработать? Ты, говорят, 
поехала. 

- Вот так, не взяли меня в чебуречную. Твою сестру взяли, а 
меня нет. Такая родня. Разрешения нет, оно десять тысяч сто-
ит. Помоталась – и обратно. 

 
На меня смотрят фотографии двухлетней давности. На них 

Ано и моя двоюродная сестра, вконец измученные, из концла-
геря. 

- Слушай, на вас страшно взглянуть, и почему в руках всегда 
пиво? 

- А там по-другому нельзя. Представь. С утра и до позднего 
вечера надо ходить по пляжу в сорокаградусную жару, за пле-
чами рюкзак, в котором пиво и вода, в одной руке сумка с че-
буреками, на другой – поднос с закусками, а еще на каждом 
пальце – по рыбине. Там только пиво. Вода бесполезна. Безу-
частно смотрю на фотки, погружаясь в себя.

- О°в, - пробуждает меня Ася. Она сидит на ступенях возле 
дома, рядом – ее возлюбленный. Они еще школьники, но ре-
шили жениться. - Когда уедешь, напиши, что в Армении есть 
цветок, самый лучший...  
Я опускаю голову. 

Стемнело. Лампочка, повешенная светить, освещает минув-
шее. Мы разглядываем снимки, незадачливые буклеты, оста-
вившие красочную рекламу, но забывшие адрес, чтобы до них 
доехать. 

- А на родине в этом году была? 
- В прошлом пыталась. Вернули обратно. 
- Почему? 
- Я ехала в Анапу через территорию Абхазии. Мне сказали: 

ты с ними связана. И – назад.
  
Начав зевать, мы осторожно разошлись, пожелав друг другу 

доброй, если точнее перевести, ночи. Я забираюсь наверх и 
ложусь. Ни газа, ни воды. Только электричество, которое при 
сильном ветре гаснет. Что же, Камю, ты прав, бедные: человек 
и природа. У тебя, по крайней мере, было только одно. ...Из 
одного подземелья – в другое. Ничто не повторяется, не исче-
зает. И, обязательно встретившись, мы уже будем не мы. Из 
мира – в мир, ашхариц – ашхар... Лампочка шатается, моргает, 
гаснет. Завтра я вернусь туда, где никогда еще не был... 

Ночью проснулся. Вышел на балкон. Небо, сплошь усеянное 
звездами, не давало взгляду спокойно скользить. То и дело 
сознание подпрыгивало на кочках. Отругав нерадивых дорож-
ников, я прошел в комнату. Глаза пощипывало. Взяв со стула 
«Таурин», я залил в оба глаза, лег. Вспомнил звезду, горевшую 
над Араратом, понимая, что это фонарь, а не звезда вовсе, ду-
мал о ней. Не имеет значения кто, главное – над Араратом. 
Вне дома я уставал быстрее, потому быстро уснул. 

Утром встал как всегда разбитым. Видимо, чем дальше душа 
улетает во сне, тем трудней ей вернуться. Она не успевает – 
просто падает назад. День уходит на то, чтобы восстановиться. 
Собрав сумки, мы поели. 

В десять часов приехал Мехо, повез нас к аэропорту. Я хотел 
помахать Ано, но она уже болтала с соседкой.

Ëåíèíàêàí - Ãþìðè

Любая фотография человека – снимок Титаника. 

И вот я на земле, где не был тысячу, нет, две тысячи лет. Сад с 
фонтанами, бюсты Исаакяна, Шираза, разрушенный институт, 
показывающий одно и то же время... Вот улица, на которой 
я бегал, но того дома нет, тех людей нет. Жалкие, прижатые 
к стене люди. Десять лет с фонарями, без света, без хлеба, 
без воды, без газа. Словно «смотрите, как могут жить люди». 
Это Армения – неизвестный цветок Платонова. Все она. Как я 
вернулся, снова здесь, где каждый день часы показывают одно 
и то же время. Песня 88. 11.37. Боже мой, я никого не видел, 
все эти годы я никого не видел. Никого не видел и, наверное, 
уже не увижу. Я ползу вверх. К чему бы я ни прикоснулся, осы-
пается, убегает вниз, увлекая себе подобных. - Неужели мы 
такие несчастные, - армянская речь несется по улицам.

Читать – рыться в могилах. Но надо идти, только идти. По 
улицам, изъятыми из памяти, вырванными из сердца, сквозь 
девушек, выросших без меня, успевших состариться: выйти 
замуж, родить. Ни домов, ни улиц. Теперь я вернулся, чтобы 
увидеть, что потерял, и улететь снова. Мне кажется, тот маль-
чик вырос и живет в районе Текстиля, он почти не говорит на 

9



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (132-134)2010 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
9

10

русском, работает и почти женат. Он ежедневно идет по тем 
же улицам, но в другое время. Мне не встретить его. Или же 
он умер, погиб в восемьдесят восьмом, а душа переселилась 
в Саратов. Все это правдоподобней того, что он просто уехал 
в Саратов. Тем самым, мальчик, который бегал по улицам, 
исчез. 

Тетя, отец, брат стоят у могилы. Гаго курит, вспоминая по-
следнее: 

- Ногу не давал резать. Я тогда только приехал. Меня повели 
к нему. Он орал, отгонял врачей. Нога уже почернела. Я пого-
ворил. Дело тронулось. А°смо очень любил. Когда она умерла, 
он сказал: иди, через двадцать дней приду. И все, больше не 
ел. Как сказал, так и сделал.

 
Кладбище все усеяно памятниками. Кажется, они встают на 

цыпочки, забираются друг другу на плечи, чтобы посмотреть, 
кто пришел. Недалеко от нас знаменитый игрок Арарата. Фур-
ман Абрамян. Разбился на машине. Он из Ленинакана. Будь у 
меня деньги, я поставил ему памятник. Он в обводке и перед 
ним его противник, спиной к нам, в сером.

 
Мы приехали с кладбища, где посвящений восемьдесят вось-

мому больше, чем сонетов Лауре.
- Что вы хотите? - говорит Гаго. - Хотите, шашлык сделаю. 

...Вечером, купив баранины и свинины, он уже жарит мясо на 
мангале, выложенном из туфа. Начинается дождь. Брат пере-
ворачивает шампура с сигаретой в зубах. - Был я один раз в 
Саратове... - говорит он, обжаривая баклажаны с томатом. 
Дождь усиливается. Он идет со стороны Турции, до которой 
рукой подать. Мясо шипит на углях. Оно снова теплое, даже 
горячее, но все равно неживое. Дождь и ветер объединяют уси-
лия. «Это заговор», - думаю я, глядя, как ветер обрушивается 
на крышу. 

Мы идем в дом. Мако накрывает на стол. Появляются ла-
ваш, перец, вино, водка. Гаго наливает вино, наливает водку. 
Дым смягчает углы, брат мой курит. Я пью «Вершавен», за-
ворачиваю мясо в лаваш, поливаю перцем. Со стены глядит 
дядя, Мадо. Комната, стол, лица – все пускаются в пляску. Гаго 
курит «Бриллиант», поет Алик, задушевный шансон, ближе. 
Комната наполняется дымом.

Выйдя на крыльцо, я смотрю на воздух. Небо утихло. Толпа 
разошлась, оставив за собой кучу разбитых бутылок, осколки 
которых мертво блестят. «Прям как у нас на площади». Пиво   
закончилось. Изредка проезжают машины. 

Ленинакан в полудреме. Белая нива рассекает ночь. 
- Сейчас, надо кое-куда заехать... - Гаго тормозит у мини-

маркета, что-то покупает, прячет в пакет. 
- Возьми, - протягивает пакет. - Когда еще встретимся... 
Мы обнимаемся. Через мгновение «Нива» увозит его – к тем 

дням, где мы не знали друг друга, роняя еще одну каплю в 
переполненное и так море...
Он уезжает. Ночь. Город не помнит меня. Так возвращаются 

к женщине, живущей с другим, к давно живущей с другим жен-
щине. Мне не знакомы дети, выросшие за это время. По всему 
городу дети, выросшие без меня. 

Утром мы уезжаем. Ленинакан исчезает, гаснет, как угольки, 
тухнущего костра. «Жизнь есть поездка в такси. Чем дольше 
мы едем, тем больше платим при выходе». 

Сутулый Эчмиадзин беззубо смеется. В тебя, будто на 
мельницу, заходили с мукой, зерном, а выходили с мукой, 
просветлением. Ты здесь притих. Внуки со всего мира при-
езжают к тебе. Время, помещенное в стакан, чтобы не рас-
плескалось. Сколько свечей ожидал сумрак. И вот теперь 
моя. Я протягиваю ему свою. Девочки за три тысячи, такси за 
две ровно, завод Арарат, надписи Гарни, Гегард. Пафосный 

Мясникян, встретивший стоя. Ереван. Десять тысяч драм за 
воздух. Город стоит, окрасив стены в закат. Ночью и днем – в 
закат.

Ãîðû Äæàâàêõà

1. 

...И мы поехали за 2500 драм с носа на стареньком такси 
двадцать четвертой «Волге». Бросив Гюмри – в Грузию. 
Постоянно петляем, чтобы не быть раздавленными двигаю-
щимися навстречу горами. «Соедините Кавказ и Петербург – и 
получите меня», - думал я. 

Деревня Хугасян, Бавра, таможни. Армянская, а потом гру-
зинская. 

- Куда? - спросил армянин, ставя печать. 
- В Ахалцихе.
 
Нинотцминда. Пропускной пункт. Портрет Саакашвили с 

тремя образами, воткнутыми в раму. Сорок долларов виза. На 
три месяца. Мы отдаем купюры с Чавчавадзе и другими дея-
телями грузинской культуры. В голове крутятся старые-старые 
слова армянского рабиза «Я в Батуми воровал немало, а в 
Тбилиси…». 

При въезде в Грузию асфальт резко закончился. И так до 
Ахалкалаки и прочих деревень, где асфальт прокладывали 
сами армяне и где горы навалились сразу. Ездят в основном 
без прав. Права только у водителей такси и маршруток. ГАИ 
почти нет. Тормозят только при нарушениях. Других вариантов 
не предусмотрено. 

Гореловка, Богдановка… Рядом сидела бабка из Ахалкалаки, 
замечая, что «дохобуров-то выгнали». Вместо них мелькали 
круглые лица грузин. Ни одной бороды и косынок.

 
«Когда русские разбомбили мосты вблизи Поти, армяне сами 

восстанавливали их. А так три дня Армения сидела без хлеба 
и бензина», - говорит водитель, врубая записи Сирушо. 

Мелкие обвалы и КПП коров, бредущих по дороге, временно 
останавливали разговоры, а затем отпускали, и они, почуяв 
свободу, снова неслись по салону. От Ахалкалаки поехали на 
маршрутке. На дороге валялись камни, упавшие сверху, осы-
пались породы. 

Громадные ступени в горах. Говорят, их сделали турки-мес-
хетинцы до высылки. Пустые ступени Месхетских гор. Война 
здесь началась со Сталина. Ступени почти уже стерлись. 
Сталин боялся не неблагонадежности турок, а вавилонских 
башен, возводимых ими. Трудно поверить, что это сады.
По мне - так по ним спускались первые люди. Горы, пре-

вращенные в гигантские лестницы. Парадные лестницы, 
покрытые зеленым бархатом, ведущие в кремлевские залы 
неба.

 
Горы неба. Горы совершающегося неба. 

Грузия похожа на женщину, красивую, у которой пьющий, ле-
нивый муж. Пиво по-грузински «л°юди». Люди пьют Натахтари. 

В Ахалцихе, или маленьком Стамбуле, как говорили раньше, 
встречают белоснежная Тамара, церковь. 
Небольшой городок, где каждый друг друга знает. Где не-

знакомый человек может рассказать о тебе все. Где нет незна-
комых – надо просто лучше вглядеться. 

- Вот с ней мы учились в школе. 
- С ним бегали по дворам. 
- Мехуш, ду эс? 
Спившийся мужчина внимательно смотрит. 
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В чаше гор разбросаны конфеты. Теперь все больше гру-
зинские. Армянские разобрали. Пальцами со всех стран, 
грязными и немытыми. Маленький Стамбул погрустнел, по-
серьезнел.

 
Из дома дяди Або – турецкая крепость, окруженная рвами, 

а дальше -  Обастуман и Сурамы. На улицах стало темней, 
неопрятней. Исчез памятник Абовяна, Шота Руставели стоит. 
С надписью 66; часто я его видел на фото, с людьми (я про-
хожу по плите). Людей нет, только памятник – вживую. По 
Мебагишвили, наверх. 

2.

Старуха, или колобок; фото, разбитое на стене. На нем моло-
дая девушка улыбается, глядя на свое будущее, валяющееся 
на кровати. - Кому я нужна, - повторяет оно. - Не забирает 
меня… 

Придя с биржи, Або сидит на балконе, дымит. Ему семьдесят 
восемь. Он кормит парализованную жену, дочь, ее безногого му-
жа. Еще в школе Сусанна полюбила его. Он болел непонятной 
болезнью, уже тогда ногу пришлось отнять. Все отговаривали 
ее. Она не послушалась. Учителя ее стали звать героиней. 
Спустя годы отняли вторую ногу. Сын ее женат, работает на 
такси. Геворк. Роберт разбился в Ростове. Мы выпили за него, на 
могиле. Сестра отошла за стелу, чтобы поплакать. 1979 - 2003. 
Двадцать четыре года. Говорят, племянника убили мафиози. Из 
машины его доставали по частям. Солнечным днем он стоял 
во дворе школы, Ноноян Роберт Рубенович. Сверху светило 
солнце, рядом стояла мама. Пионерский галстук, школьный 
костюм, год восемьдесят девятый-девяностый. 

Отец говорит тосты: «От наших рук отняли, но от сердца 
нашего не отнимут...». Слова получаются фальшивыми, хотя 
речь искренна и касается самых близких. Иначе и не может 
быть. Всю жизнь живший по животному законодательству, отец 
словно сегодня проснулся. Всем родом они бежали от смерти, 
потому на могиле родителей растет только трава, и догадаться 
о том, кто здесь захоронен, никак нельзя. Пять братьев и две 
сестры о смерти не думали вовсе. Только старость и уход неко-
торых из них заставил немного пошевелиться. Это вылилось в 
брань и взаимные обвинения. Только настоящее их кормило, 
а в его меню могил не было.

Сусанна целует меня. Мы идем к такси. 
- Правда, похож на О°вика? - говорит Ася. 
- Правда, я тоже заметила, только у брата волосы выпали... 
- А у него тоже выпадают. 
Брат Сусанны в Бельгии или в Румынии продает дома, пере-

езжая с места на место. Все отмечают его сходство со мной. 
Ему около пятидесяти.

 
Старый дом на Клдиашвили. В нем жили бабка, дед, дя-

ди, тети, отец. Открывает Джуло. Старая, еле ходит. Из под-
бородка торчат волосы. Ее пристройка рядом с нашей, где 
умер мой дядя. Рафик умирал мучительно, кричал: «Помоги-
те», - вспоминает Джуло. Плачет. Предлагает борщ. Она од-

на, ноги болят, еле ходят. Соседи-родственники избили, «за-
прещают жить», говорит. Двоюродная сестра отца. Рядом 
тутовник, гнилой. Отец стоит возле. Над головой Ахалцихе 
– горы, церковь и кладбище. Большинство переехали наверх. 
Смотрят с вершин на город, встречают первыми солнце.

Я засыпаю на чужой кровати на втором этаже. На подоконнике 
работает радио. Взволнованные новости, мелодичные песни с 
неизменным Сакартвело, прогноз погоды: Поти, Батуми, Тби-
лиси, Цхинвали... 

3.

В целом, поездка прошла успешно. Были: горы, реки, долины 
и ни одной мало-мальски красивой девушки.

...На балконе, на Месхетской улице, прямо перед рассветом. 
На востоке горы, почти из туфа. Скоро отъезд. В комнате – 
«Семья Гвиргвилиани», «Давид Строитель»; старинные часы, 
ваза в виде лодки. 

Шум фордов на улицах, детей, прохожих... В маршрутке разго-
воры о лесах, горящих в Боржоми, о погибших в Ахалцихе. 

- Эрти, ори, сами, отхи... - считает водитель. Для отправления 
нам не хватает трех человек. Водила говорит на двух языках, 
в зависимости от того, кто перед ним, грузин или армянин. 
Сам он грузин, петляющий каждый день на форде между 
Ахалкалаки и Ахалцихе. 

В 7.20 белый форд выехал из Ахалцихе. Мы покидали Гру-
зию. 
Улица Мераба Костава. 
- Прощай, Ахалцихе... Вот мое детство.

Впереди сидела женщина, говорившая все время на рус-
ском. Впрочем, она была армянкой, как выяснилось позже, 
учительницей в школе. Между прочим, она рассказывала моей 
тете, севшей с ней рядом, про нашу родственницу, выжившую 
в Цхинвали. Детей ее не было в Осетии, когда город стали 
бомбить. Родственница спряталась в подвале. Больше она не 
видела свой дом. Когда она выбралась, то оказалась на ули-
це. 

- С грузинскими пограничниками договориться можно, с 
армянскими нет, - говорила она, выйдя из машины, пока води-
тель, забрав паспорта, ушел в «пункт».

Сверху осыпались камни, каждый день означал: война. 
...Пустые дома. Ветер, сгребающий в одну кучу фантики. 

Миновали границу, и снова Армения, древняя, облысевшая 
страна.

Я устал, безнадежно устал. Армения, горная страна, тысяча 
метров над уровнем моря. Я скатился с нее. Вот уже двадцать 
лет я пытаюсь вернуться, но каждый раз скатываюсь назад, 
раздирая одежду, лицо, руки. Я безнадежно устал. Я упал, по 
моей спине проходят другие. Дома плывут, стоят улицы. Улицы 
смывают дома, пиджаки, очки, куклы. Улицы выворачивают 
карманы домов, отбирая людей, убегая. Растрачивая на свои 
нужды, спуская их в казино, в кафе, в клубах.

Оганес МАРТИРОСЯН.

9

Офис «Ай Дата» в Торонто начал сбор 
подписей в Интернете для того, чтобы 
убедить премьер-министра Канады 
Стивена Гарпера включить в повестку 
саммита G-20, который пройдет здесь 

26-27 июня, вопрос Геноцида армян.
Канадские армяне требуют от Анкары 

прекратить политику отрицания факта 
геноцида, выплатить компенсацию по-
томкам ее жертв, а также прекратить 

угнетение нацменьшинств, проживаю-
щих в Турции.
В саммите примет участие премьер-

министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

  Âîïðîñ Ãåíîöèäà àðìÿí ìîæåò áûòü
  âêëþ÷åí â ïîâåñòêó ñàììèòà G-20
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Ãîä 1980-é 

Век двадцатый, налакавшись зелья,
Дышит, как рассерженный вулкан.
Каждый день такие потрясенья,
Что не снились никаким векам. 

Войны? Да! Но и не только войны.
Испытали многое терпя.
Век двадцатый, вольно иль невольно
Нас он подминает под себя. 

Память вновь напомнила о прошлом
Хрустом
              по живому 
                               топора.
Будь же ты вовек и присно проклят,
Молох века – символ недобра! 

Будь же проклят! Нет срамнее срама.
Проклят Гитлер – новый Герострат.
Не простят Америке Вьетнама.
Пиночету Чили не простят. 

И, конечно, вечным будет символ
Ядерного взрыва 
                            – в небе гриб.
Вечной будет память Хиросимы,

Тяжелее, чем чугунный пресс.
Разучились думать об ущербе –
Нравственном, моральном?
Ищем щель:
Рубят лес – так, мол, летят и щепки,
Средства, мол, оправдывают цель. 

Понимаю я, что враг не дремлет,
Сознаю, что надо строго бдеть.
Только обязательно ль деревьям
Вместе с теми щепками лететь? 
Почему за малую провинность,
А порою вовсе без вины
В той графе, где значится «партийность»,
Нам велят писать «исключены» 
Наших дней лихие каудильи,
Закусив ретиво удила?..
Сколько нас к инфарктам приводили
Эти «персональные дела»! 

 от злобной травли
Погибали лучшие умы. 

Неподкупным – им не доверяли.
(Молох века, как ты многолик!)
Скольких мы товарищей теряли?!
Скольких мы теперь теряем их?! 

Не ищу я в прошлом параллелей,
Но спрошу, уж коль начистоту:
Маяковского не так ли съели
И не так ли Зощенко – ату?
И не так ли был убит Есенин?
И не так ли…
Впрочем, не скажу.
Отхожу от этих потрясений,
Как от страшной пьянки отхожу. 

Где - 
 в мгновенье - 
                 здравый смысл погиб. 

А скажите, кто меня избавит
От суда истории самой?
Никогда 
          и никакая 
                  память
Не простит нам год тридцать седьмой. 

Да и мы, стыдливо розовея,
Что сумели поздно всё постичь,
Сможем ли деревни разоренье
Сталину и иже с ним простить? 

И хотя в победном сорок пятом
Он взошел над миром со щитом,
Быть вовеки Сталину распятым
Рядом с им же преданным Христом,
Чтоб не забывали поколенья:
Становясь причиной наших смут,
Два непримиримейших явленья – 
Зло с Добром -
         поблизости живут. 

Память, стой!
А впрочем, нет, не надо.
Я о прошлом – больше ни строкой.
Позабыв на время Герострата,
Я скажу о памяти другой. 

Слышите? Свидетельствует пресса – 
С выкладками, с цифрами и без:
Пресс психологического стресса

Молох века.
Злобствующий Молох.
Как ты распалился, зло творя!
И из всех известных мукомолок,
Молох века, всех страшней – твоя. 

Брежневы да Сусловы – в столице
И чуток помельче – на местах,
Как же беспристрастны ваши лица!
И бездушны души ваши так! 

Говорят, семья – не без урода.
Ваши ж семьи как один урод.
Вышли-то вы, может, из народа,
Да теперь – чихать вам на народ! 
Вам живётся – как при коммунизме,
Ваши кресла – изобилья рог.
Чёрт возьми, ну до чего же низмен
Ваш духовно-нравственный порог! 

Вы – живые трупы.
На уколах
Вам уже недолго жировать.
Но неужто это тоже – 
Молох 
Века,
         и его не миновать? 

Боже правый, хоть бы устыдились,
Пряча в воду грязные концы!
Нет, творят, творят несправедливость
Общей «справедливости» творцы.
А несправедливость как бесправье,
Пострашнее ссылок и тюрьмы.
От душевных травм, 

Ãîä 1990-é 

Вот такие написал я строки
Десять лет назад.
Не впопыхах.
Только всё равно сказались сроки –
Устарело многое в стихах.

Впрочем, как и в жизни устарело.
Нынче взял бы я повыше ГОСТ,
Не метал бы в каудилий стрелы –
Слава богу, век божков – того-с…

О «делах», о тех, о «персональных»,
Говорить мне тоже не резон.
К счастью, нет сейчас имён опальных,
Нет запретных тем, 
 запретных зон. 

Что же, время… А оно как бремя:
И несладко, а несём, несём…
Может статься, о Нечерноземье
Напишу я «чистый чернозём» -
И не завирая, не лукавя,
Не из страсти что-то воспевать.
Просто жизнь – штуковина такая,
Что за ней непросто поспевать. 

...Да, в стихах поры «времен застойных»
Не всему остаться суждено,
Но сказать бы надо о застольях
И о звездопадах орденов.

Àëåêñåé ÇÎËÎÒÈÍ

ÌÎËÎÕ    ÂÅÊÀÌÎËÎÕ    ÂÅÊÀ
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О разоре нашем. О позоре.
Сколько нам вставляли разных клизм:
Что ж вы, мол, бедуете, построив
Свой (да развитой!) социализм?! 

Я не оборвал бы фразу нынче:
«И не так ли… Впрочем, не скажу…»
И теперь скажу: и Солженицын
Мерен по тому же метражу.
Сахаров и кто-то по соседству 
Что тореадоры для быка.
Неужель и вправду лучше средства –
«Не пущать!» - не найдено пока? 

...Память вновь напомнила о прошлом
Хрустом 
    по живому 
                    топора.
Будь же ты вовек и присно проклят,
Молох века – символ недобра! 
Я продлю реестр стыда и срама
(Пусть меня за это покостят!).
Не простят Америке Вьетнама,
Нам Афганистана не простят.
И какие б цели в оправданье
Мы ни называли,
Ту войну
Видим всё правдивее с годами,
Чувствуем полней свою вину. 

Как напоминание о плахе,
Станет и для будущих времён
То, что приключилось в Карабахе, -
Рознь и распри наций и племён. 

Нет, не вняли...
И по той же схеме,
Что лишила мира Карабах,
Действуют теперь уже в Узгене
И в других нагорных городах. 

В том реестре – три болезни века:
Пьянство, наркомания и СПИД.
Век грядущий этого «успеха»
Нашим поколеньям не простит. 

Не приемля то, что раньше пелось,
И последних митингов тщету,
Не простим себе свою же бедность,
В том числе и духа нищету. 

И, конечно, строчкою особой,
Воплощеньем полновластья зла
В том реестре значится Чернобыль,
Раскаливший Землю добела. 

Есть еще один Чернобыль.
Тихо,
Мягко опустившись на Арал,
Молох века, это ты, поди-ка,
Те края бесстыже обокрал? 

Молох, ты, естественно, не олух.
Мудрый чересчур, наоборот.
Почему ж ты опускаешь, Молох,
Молот 
 на истерзанный народ? 
Мы, конечно, тоже виноваты,
Но не меньше и твоей вины
В том, что мы, мифически богаты,
Столь же и мифически бедны;
Что, добры и милосердны генно,

Нахватавшись дури от жлобья,
Превратились (ясно, не мгновенно)
В противоположных тех себя. 

Молох века, ну скажи на милость,
Где с тем джинном недобра сосуд,
С джинном, что принёс непримиримость,
Нетерпимость, низверженья зуд?
Как же мы обрушились пальбою
На своих отцов и праотцов!
Это ж мы смеёмся над собою,
По себе же бьём, в конце концов!
С каждым днём все громче эти залпы,
И чем громче залпы – тише я.
Я теперь и Сталина не стал бы
Костерить. 
Не я ему судья. 
Нынче жлобство – во какого роста!
Это чтоб заметней быть в толпе.
Но ведь есть примеры благородства,
Молох,
Но они не по тебе.
Неудобных не приемлет Молох.
Ведь без них спокойней. Благодать!
Так вот и растим коров комолых,
Чтоб, избави Боже, не бодать. 

Я, наверно, той же болью болен,
Что живёт в душе моей свербя,
Но, поверьте, каждодневно, с боем
Вышибаю жлобство из себя. 

И не только жлобство.
Вышибаю
Трусость, отвращенье к терпежу…
Потому, быть может, выживаю.
Потому, быть может, и пишу. 

Ãîä 2000-é 

И ещё одно десятилетье –
Не прошло - промчалось, пронеслось,
За собой оставив как наследье
Боль, 
разруху, 
             безнадёгу, 
                    злость. 
Но вернёмся чуть назад. К началу
90-х пагубных годов.
Чтоб корова чья-то не мычала,
Календарь перелистать готов. 

91-й.
С прежним годом
Сравнивать, пожалуй, и боюсь.
Развалился с грохотом и громом
Нерушимым звавшийся Союз. 

Год прошёл, а мы – в другой эпохе.
Что – эпохе! – мы в другой стране.
Вспоминая суетно о Боге,
Действуем вполне по сатане. 
Флаг, что над Кремлём алел парчово,
Спешно заменён на триколор.
Тут недобрым словом Горбачёва
Вспомню, 
 в мыслях вызвав на ковер.
(Вызвать надо бы назад лет десять:
Фергана, Чернобыль, Карабах…
Впрочем, можно на него повесить
И ещё десятка два собак.) 

- Ну, так что ж вы, Михаил Сергеич,
Натворили?

Каетесь иль как?
- То, что сотворил я - не евреи! -
Памятью останется в веках. 

- Несомненно.
Геростратов помнят.
Сатаною меченых – стократ.
Многими ли только будет понят
Новых дней бездарный Герострат? 

Начиналось-то окейно, классно,
Только всё – похожее на фарс:
Перестройка. Ускоренье. Гласность –
Будто кто-то дал команду «фас!» 

А уж если говорить про август
С путчем – как его? – ГКЧП…
Сами ведь сфабриковали пакость – 
Родине, товарищам, себе? 

- Ну уж что случилось, то случилось…
- Хватит! Это ж фарисейства верх!
Знайте же – пардон за неучтивость –
Нет вам оправдания вовек! 

…Вот такое сотворили дельце
Горбачёв и те, кто был при нём.
Вы, конечно, спросите: «А Ельцин?»
Ельцин тоже. Но о нём потом. 

Да, такой он, 91-й,
Год пройдох, предателей, хапуг.
Кто-то вышел весь в павлиньих перьях,
Кто-то – как общипанный петух. 

…Год ещё минул. Страна дрожала,
Области не слушались Москву.
Некогда великая держава
Стала жалкой, слабой – шов на шву.
Цены скачут что ни день, а Ельцин
(Вот он, Ельцин! На лихом коне!)
Клялся, что, мол, ляжет сам на рельсы,
Коль продукты вырастут в цене. 

Выросли.
Не вдвое и не втрое –
В сотни раз, 
 нас сделав голытьбой.
Он же хоть бы хны – герой героем!
Правда, говорят, ушёл в запой.
Сей приём им отработан. Мастер 
Спирта!
Мастер спорта вроде тож.
Равного по той и этой части
В президентских креслах не найдёшь. 
…93-й год,
 вошедший 
В летописи современных лет
Годом, в коем некий сумасшедший
Расстрелял Верховный свой Совет.
Этим неким был, конечно, Ельцин,
Подлинный в России демократ.
Долго после северокорейцы
Хлопали в ладоши:
                                 «Вот 
                                        наш 
                                      брат!» 

…Календарь листать устал.
Извольте
Сами, если надо, полистать.
Только лишь напомню о дефолте,

13
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Вновь нас обокравшем, словно тать.
А ещё я о Чечне напомню,
Где мы оказались как в дерьме.
За одно за это лишь
По полной
Оттрубить бы Ельцину в тюрьме! 
…Снова в год 2000-й. В сегодня
Возвращаюсь – будто бы назад.
Где мы были?
Если в преисподней, 
То сегодня, безусловно, ад. 

Всё перевернулось – подлость, слава.
Прежние кумиры – разом вдрызг.
Был горисполком, теперь – управа,
Были песни, нынче – хрип да визг.
Предпочтенье - похоти и плоти.
Алый стяг в России – как в гостях.
Киллеры и дилеры – в работе,
Без работы – столько работяг!
В городах заводы, стройки стали,
В «челноки» пошёл рабочий люд.
Если встретишь где пацаньи стаи –
Убегай: 
 не ровен час, прибьют. 

И деревни пали с тем же треском,
Что и вся Российская земля.
Заросли бурьяном и подлеском

Прежде хлеб рожавшие поля. 
Улыбаться разучились люди –
Их сердца от горюшка черны.
Этого разора, этой люти
Мы не знали со времён войны.
Повсеместно слышим охи-ахи -
Воют наши матери-отцы.
Но зато жируют олигархи,
Покупая яхты и дворцы. 

Десять лет назад я громогласно
Сплавил каудилий на погост,
Написав в пылу энтузиазма:
«Слава богу, век божков – того-с…»
А они – 
 поди ж ты - жив курилка! –
Прут, как тараканы из щелей.
Нагло, 
 многолапо, 
 многолико
Ползают по Родине моей. 

Скажут мне: 
 а что ж вы сами, сами?
Соглашусь: 
 да, справедлив упрёк.
Все страданья, что случались с нами, - 
Беды, муки, боли – нам не впрок.
Слушаем друг друга как глухие.
Времена и власти матеря,
Августа хотят одни, 

                                другие –
Третьего – по счёту – октября. 

Что-то с нами станет, 
                                что-то будет?
Ждём, «когда закончится дурдом»?
Кто разбудит нас?
Быть может, Путин?
Дай-то бог.
Но верится с трудом. 

…Молох века,
Может быть, довольно?
Есть всему и срок свой, и предел.
Ты и так России сделал больно.
Или ты не этого хотел? 

Век двадцатый,
Вот уж скоро финиш.
С чем, каким ты, век, к нему придёшь?
Что из нажитого ты покинешь,
Что ещё в пути приобретешь? 

Я молю:
Во имя человека,
Чтоб излишних он не знал забот,
Пусть недобрый гений – Молох века -
Как исчадье ада, изыдёт! 

1980-2000 гг.

Îò àâòîðà

Когда в 1980 году из меня единым 
выдохом выплеснулась первая часть 
«Молоха», я и думать не думал, что 
она потребует своего продолжения. 
Но последующая жизнь оказалась 
столь бурной, непредсказуемой, 
противоречивой, что сдержать по-
ток впечатлений не было никакой 
возможности. Так первоначальное 
стихотворение приросло главами 
«Год 1990-й», а затем «Год 2000-й», 
превратившись в поэму.

Первые две главы в своё время 
публиковались в периодической печа-
ти, а третью и поэму в целом печатать 
я не спешил. И дело не в том, что ещё 
были живы главные «герои» описыва-
емых событий (большинство из них 
живы и сейчас) и мне не хотелось их 

в каждой из последующих глав, не 
стыдясь признавать свои ошибки, 
делаю на этот счет оговорки: «Вот 
такие написал я строки десять лет 
назад. Не впопыхах. Только все равно 
сказались сроки – устарело многое 
в стихах»; «Я теперь и Сталина не 
стал бы костерить. Не я ему судья»; 
«Десять лет назад я громогласно 
сплавил каудилий на погост… А они 
– поди ж ты – жив курилка! – прут, 
как тараканы из щелей…»), но я 
ничего не стал менять из написан-
ного именно тогда – в 80-м, 90-м, 
2000-м. Понимаю, что местами при-
шлось обходиться скороговорками, 
зафиксировав, может быть, лишь 
тысячную часть того, что заслуживало 
фиксации, но иначе надо было бы 
замахиваться на роман в стихах, не 
меньше, к чему я пока не готов.

И ещё одно уточнение. Эти на-
блюдения, впечатления, выводы 
– мои. Каждый другой, по-видимому, 
обратил бы внимание на что-то ещё и 
заключения сделал бы иные. Я с по-
ниманием отнёсся бы к этому. И жду 
такого же понимания от читателей. 
Написанное – не фактология бес-
страстного летописца, не мемуары, 
замешанные на личном участии в 
происходящем, а попытки поэтичес-
ки-публицистическими средствами 
отразить своё представление о том, 
что совершено в нашей стране в пос-
ледние десятилетия.
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и Угрой», «С любовью. Автор» (две книги) и 
ряда других.
Печатался в журналах «Наш современник», 

«Огонек», «Смена», «Советский моряк», 
«Пограничник», «Гражданская авиация».
Член Союза писателей России. Живёт в 

Калуге.

обижать, а в том, что требовалось 
время, чтобы убедиться, прав ли я в 
своих оценках.

«Молох» я показывал своим друзь-
ям, понимающим толк в жизни, в поли-
тике, в поэзии. Отзывы были разные. 
От «это гениально, сколько тонких 
наблюдений, россыпь афоризмов!» 
до «это странички рифмованных со-
циально-политических взглядов, се-
годня уже полностью устаревших… 
Теперь всё видно гораздо глубже, 
точнее, страшнее и т.д.».

Не обольщаясь комплиментар-
ными откликами, тем не менее, и с 
подобной критикой не вполне согла-
шусь. Да, сегодня о 1980-м, 1990-м и 
даже о 2000 годах, наверно, можно 
было бы написать по-другому (и я 

12
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Â Êàëóæñêîé îáëàñòè äèàñïîðû óñòðîèëè ñîâìåñòíûé âå÷åðÂ Êàëóæñêîé îáëàñòè äèàñïîðû óñòðîèëè ñîâìåñòíûé âå÷åð

Ïðàçäíèê äðóæáû íàðîäîâ «Íàø äîì – Êàëóãà»Ïðàçäíèê äðóæáû íàðîäîâ «Íàø äîì – Êàëóãà»

Праздник с участием диаспор (Армении, Грузии, Украины, национальных объединений Дагестана, Татарстана, Афгано-Таджикской межнациональной 
общины «Бахтар»), проживающих в Калужской области. Межнациональная встреча была посвящена 65-летию Победы над фашистской Германией, 
Году учителя, Дню международной солидарности трудящихся. В программе мероприятия: большой концерт, выставка прикладного, изобразительного 
искусства и дегустация блюд национальной кухни, чествование ветеранов ВОВ, учителей и действующих спортсменов.
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Øº¼ Ð²Ü¶Æêî âºÜ ÂàÔÜÆ 

Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇ ³éÏ³ËáõÙÁª §ë³é»óáõÙÁ¦« áñ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ 
³åñÇÉÇ 24-Ç Ý³ËûñÛ³ÏÇÝª å³ÛÙ³Ý³íáñ-
í³Í ÂáõñùÇ³ÛÇª Å³Ù³Ý³Ï Ó·»Éáõ ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ« ÇÝãå»ë Ý³¨ éáõë-
Ãáõñù³Ï³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ù»ñÓ»óáõÙÝ áõ è¸ 
Ý³Ë³·³Ñ Ø»¹í»¹¨Ç ³ÛóÁ ÂáõñùÇ³ ÙÇ 
ß³ñù Ñ³ñó»ñ »Ý ³é³ç ù³ß»É£ 

²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É« áñ 
Ù»Ýù ·áñÍ áõÝ»Ýù Ýáñ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï£ 
ê³ ³ñ¹»Ý ù»Ù³É³Ï³Ý ÂáõñùÇ³Ý ã¿« ³ÛÉ 
Çñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ûëÙ³ÝÛ³Ý ³ÝóÛ³ÉáõÙ 
÷ÝïñáÕ å»ïáõÃÛáõÝ£ ¼áõñ ã¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ²ÑÙ»¹ ̧ ³íáõÃûÕÉáõÝ 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ« áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ãáõñ-
ù»ñÁ Ýáñ ûëÙ³ÝÝ»ñ »Ý£ ÂáõñùÇ³ÛÇ Çß-
ËáÕ í»ñÝ³Ë³íÇ ³Ûë Ýáñ ÁÝÏ³ÉáõÙÇó ¿É 
µËáõÙ ¿ ³Ûëûñí³ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ó·ïáõÙ ¿ ÉÇÝ»É-
¹ñë¨áñí»É µáÉáñ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ« 
áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »Õ»É »Ý úëÙ³ÝÛ³Ý 
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª ´³ÉÏ³ÝÝ»ñ« 
Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù« ÎáíÏ³ë£ ê³ Ñ»Ýó ³ÛÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿« áñÇó Ññ³Å³ñí»É 
¿ÇÝ ù»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÁª ·Çï³Ïó»Éáí« áñ 
ÂáõñùÇ³Ý ãáõÝÇ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ëáßáñ Ë³Õ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³ÝÑñ³-
Å»ßï Ý»ñáõÅÝ áõ é»ëáõñëÝ»ñÁ£ ºÃ» 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûë í»ñÝ³Ë³íÁ ¹»é »ñ-
Ï³ñ ÇßËÇ ²ÝÏ³ñ³ÛáõÙ« Ù»Ýù ³Ï³Ý³-
ï»ëÁ Ï¹³éÝ³Ýù ÂáõñùÇ³ÛÇ Éáõñç 
ÃáõÉ³óÙ³Ý« ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³Ý·³Ù« áñ 
ÂáõñùÇ³Ý Ï³Ý·ÝÇ ÷Éáõ½Ù³Ý »½ñÇÝ£ ²Ûë 
³éáõÙáí è. Â© ¾ñ¹áÕ³ÝÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ 
ØÇË³ÛÇÉ ¶áñµ³ãáíÇÝ« áñÝ áõ½áõÙ ¿ñ í»-
ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ÉË³íáñ ¹»ñÁ 
Ë³Õ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ»Ù³Ñ³ñÃ³ÏáõÙ« 
µ³Ûó ãáõÝ»ñ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ é»³É é»ëáõñëÝ»ñ« 
ù³Ý½Ç ¹ñ³Ýù ³ñ¹»Ý í³ïÝ»É ¿ñ ÊêÐØ-
Á£ ÂáõñùÇ³Ý« ·Çï³Ïó»Éáí« áñ §ë³éÁ 
å³ï»ñ³½ÙÁ¦ ³í³ñïí»Éáõó Ñ»ïá Çñ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨ÙáõïùÇ Ñ³Ù³ñ Ýí³-
½»É ¿« ÷áñÓáõÙ ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ·ïÝ»É£ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ÇßËáÕ í»ñÝ³Ë³íÁ Éñçáñ»Ý 
Ñ³í³ï³ó»É ¿ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³ÝÁ£ 
´³Ûó ¹³ ëáëÏ »ñ³½³Ýù ¿ ³é³Ýó ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Íñ³·ñÇ£ 

ÂáõñùÇ³ÛÇ Ýáñ ûëÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ýß³Ý³íáñí»ó Ñ³ñ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÷áñÓ»ñáí 
Ð³Û³ëï³ÝÇ« êÇñÇ³ÛÇ ¨ Ñ³ñ¨³Ý ÙÛáõë 
³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï« áñáÝó Ñ»ï Ý³Ë-
ÏÇÝáõÙ ãÉáõÍí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿ 
áõÝ»ó»É£ ÜÙ³Ý³ïÇå ÙÇ ÷áñÓ Âáõñ-
ùÇ³ÛáõÙ ³ñ»É ¿ÇÝ Ýáñ ûëÙ³ÝÝ»ñÁª 
µáõñÅáõ³Ï³Ý-³½³ï³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« 19-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏ-
ñáñ¹ Ï»ëÇÝ£ Üñ³Ýù ç³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÷ñÏ»É 
³ñ¹»Ý ù³Ûù³ÛíáÕ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³Û-
ëñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ« »ñµ Ù»Í 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»É ¿ÇÝ û·ï³·áñÍ»É 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ ³½·³ÛÇÝ 
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ýå³-
ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ úëÙ³Ý-
Û³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ ÏáñÍ³Ýí»ó« áõ Ýñ³ 
÷É³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï ÙÝ³ó 1« 5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û£ 
Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ« Ñ³Ý·³-
Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí« µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ ß³-
Ñ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏ³Ý£ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ 
ß³Ñ³·ñ·éí³Í ¿ñ ¥Ã»å»ï« ÇÝãå»ë óáõÛó 
ïí»óÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áã ³ÛÝù³Ý¤ 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ùµ« ù³ÝÇ áñ 
Ýñ³Ýó Ó»éÝïáõ ¿ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ë³Ñ-
Ù³ÝÇ µ³óáõÙÁ ̈  Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ð³ñ³í³ÛÇÝ 
ÎáíÏ³ë Ã³÷³Ýó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ£ 
ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë ß³Ñ³·ñ·éí³Í 
¿ñª ³å³óáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áñ »íñáå³Ï³Ý 
·³Õ³÷³ñÁ« áñáí ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ãáõñ-
ù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ« Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»É 
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ£ 

èáõë³ëï³ÝÁ« áñ íñ³ó³Ï³Ý å³ï»-
ñ³½ÙÇó Ñ»ïá Ïïñí³Í ¿ñ ÙÝ³ó»É ï³-
ñ³Í³ßñç³ÝÇó« áõ½áõÙ ¿ñ óáõÛó ï³É ³ß-
Ë³ñÑÇÝ« áñ ÇÝùÝ ¿É ¿ Ë³Õ³Õ³ë»ñ« ¨« 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï« ³é³ç³ñÏ»É ÂáõñùÇ³ÛÇÝ 
ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇ ï³Ý¹»Ù« áñÁ Ïí»ñ³ÑëÏ»ñ 
áÕç ÎáíÏ³ëÁ ¨ ÏÑ³Ý·»óÝ»ñ ìñ³ëï³ÝÇ 
ÉÇ³Ï³ï³ñ Ù»Ïáõë³óÙ³ÝÁ£ Àëï ¿áõÃÛ³Ý«  
èáõë³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ï³ï³ñ³Í 
³ÛóÁ ÂáõñùÇ³ ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ£ Â»å»ï Ù»Í Ñ³ß-
íáí áã éáõëÝ»ñÇÝ« áã Ãáõñù»ñÇÝ ³Û¹ ï³Ý-
¹»ÙÁ å»ïù ã¿£ Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ó³Ý-
Ï³ÝáõÙ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ í»ñ³ÑëÏ»É 
ÙÇ³ÛÝ³Ï« Ù³Ý³í³Ý¹ áñ Ï³Ý Ë³ÕÇ Ýáñ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ« ÇÝãå»ë ²ØÜ-Á ¨ ºØ-Á« 
áñáÝó ³Ýï»ë»É ³ÝÑÝ³ñ ¿£ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ï³Ý ¿ñ ³ÛÝ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³Ï ßÕÃ³Ý Ç í»ñçá 
å»ïù ¿ ×»Õùí»ñ« ¨ ¹³ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 
§ë³é»óí³Í¦ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ßÝáñÑÇí£ ²ÛÉ Ñ³ñó ¿« áñ ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë« 
³ë»Ýù« 1915 Ã© ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñ-
óáí å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
ëï»ÕÍáõÙÁ« Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ï»ÕÇù ï³É£ ´³óÇ ³Û¹ ÂáõñùÇ³Ý ³Û¹ 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ëï³-
ÝáõÙ ¿ñ 1921 Ã© Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 
í³í»ñ³óáõÙÁ« áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³-
Ù³ñ Ï³åÇïáõÉÛ³óÇáÝ µÝáõÛÃ áõÝ»ñ£ 
Î³ñ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ å³Ñå³Ýí»É 
³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« áñ 
èáõë³ëï³ÝÁ« Ç Ñ³ßÇí Ð³Û³ëï³ÝÇ« 
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï ÙÇ ·áñÍ³ñù ÏÏÝùÇ« áñÁ 
ÏÝ»ñ³éÇ áã ÙÇ³ÛÝ µ³½Ù³ÙÇÉÇ³ñ¹³-
Ýáó ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ý³Ë³·Í»ñ« ³ÛÉ¨ ÃáõÛÉ 
Ïï³ ëï»ÕÍ»Éáõ èáõë³ëï³Ý-Âáõñ-
ùÇ³-êÇñÇ³-Æñ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
³é³ÝóùÁ« áñÁ ×³Ý³å³ñÑ Ïµ³óÇ 
¹»åÇ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ßáõÏ³Ý»ñÝ 
áõ å³ß³ñÝ»ñÁ« Ý³¨ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Çñ 
é³½Ù³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³-
ï»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ èáõ-

ë³ëï³ÝÇÝ£ ¸ñ³ ·ÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ« Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
Ý³¨ª Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ£ Ø»Ýù 
å³ñ½³å»ë ÏÑ³ÛïÝí»Ýù ÍáõÕ³ÏáõÙ« 
Ï¹³éÝ³Ýù éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý åñáï»Ï-
ïáñ³ï« ÇÝãå»ë ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ¿ 1921 Ã© 
ØáëÏáíÛ³Ý ¨ Î³ñëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ£ 

Æ ëÏ½µ³Ý» å³ñ½ ¿ñ« áñ ÂáõñùÇ³Ý ãÇ 
í³í»ñ³óÝÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ« ù³ÝÇ ¹»é 
ÉáõÍí³Í ã¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÁ£ 
²ÛÅÙ ²ÝÏ³ñ³Ý µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ 
Ü³ËÇç¨³ÝÇ ËÝ¹ÇñÁ« áñï»Õ Ùï³¹Çñ 
¿ é³½Ù³Ï³Ý Ñ»Ý³Ï»ï ëï»ÕÍ»É£ ØÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï« ²ñ¨ÙáõïùÇ Ñ³Ù³ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
³ñ¨»ÉÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
µ³ó Ñ³ñó ÙÝ³É« ÇÝãÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ÝáõÛÝ 
Ü³ËÇç¨³ÝÇ Ñ³Ý¹»å ²ØÜ-Ç óáõó³µ»ñ³Í 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ£ ²ñ¨ÙáõïùÁ ãÇ Ï³ñáÕ 
ÃáõÛÉ ï³É« áñ èáõë³ëï³ÝÝ áõ ÂáõñùÇ³Ý 
ÙÇ³ëÇÝ Õ»Ï³í³ñ»Ý ÎáíÏ³ëÁ© ³ÛÝáõ-
³Ù»Ý³ÛÝÇí« µáÉß¨Ç½ÙÇ ¨ ù»Ù³ÉÇ½ÙÇ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ³Ý¹³éÝ³ÉÇáñ»Ý ³Ýó»É 
»Ý£ àõëïÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³ñ-
ÏáÍÙ³Ý ³Ù»Ý³ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙÁ ¹³ñ-
Ó³í ì³ßÇÝ·ïáÝÁ« ¨ Ñ»Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ý³Ë³·³ÑÇ ì³ßÇÝ·ïáÝ Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÇÝ 
Ñ³çáñ¹»ó ·áñÍÁÝÃ³óÇ §ë³é»óÙ³Ý¦ Ù³-
ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ£ 

ä»ïù ¿ ÑÇß»É« áñ ÂáõñùÇ³Ý áõÝÇ ³é³-
í»É Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ« ù³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³ñóÁ£ Æñ³ùÇó ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ½áñù»ñÇ 
¹áõñëµ»ñáõÙÁ« áñÁ ÏëÏëíÇ û·áëïáëÇÝ« 
Ï¹³éÝ³ Ý³¨ Æñ³ùÇ ÑÛáõëÇëáõÙ ùÁñ-
¹³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý 
ëÏÇ½µÁ« áñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý íï³Ý· 
ÏÝ»ñÏ³Û³óÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ£ 
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï« êåÇï³Ï ïáõÝÁ ãÇ 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ« áñ ï³å³ÉíÇ òÛáõñÇËÇ 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ£ ²ÛÝå»ë áñ ãÇ µ³ó³éíáõÙ« áñ 
Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ³ñÓ³-
Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ í»ñëÏëíÇ£ 
ÀÝ¹ áñáõÙ« ó³ÝÏ³ÉÇ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÏÉÇÝÇ 
å³ñ½³å»ë ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñ-
Ó³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ 
³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ« §å³ï-
Ù³Ï³Ý¦ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ áõ í³í»-
ñ³óÙ³Ý ¥ÇÝãå»ë ¨ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ ¹Çí³-
Ý³·Çï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ« ÝÙ³Ý 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý í³í»-
ñ³óíáõÙ¤£ 

²ÛÅÙ ³Ù»Ý ÇÝã Ï³Ëí³Í ¿ ×Çßï Ë³-
ÕÇó£ ²Ûëûñ Ù»½ Ý»ñÏ³Û³ó»É ¿ ·ñ³·»ï 
·áñÍ»Éáõ« §ë³ÉÇ áõ Ïé³ÝÇ¦ ³ñ³ÝùÇó 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ¹áõñë ·³Éáõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ£ ºÃ» Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
áõÅ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ÉÇÝ»Ý ·ñ³·»ï ¨ 
áã ³í³Ý¹³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ùµ 
ûÅïí³Í« Ë³ÕÇ ÝÙ³Ý »ÉùÇ Ù»ñ ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý Ù»Í 
ÏÉÇÝ»Ý« ³ÛÉ³å»ë ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ýù« 
ó³íáù« ¹³ñÓÛ³É ÑáõÛëÁ ¹Ý»É ³ñï³ùÇÝ 
·áñÍáÝÝ»ñÇ íñ³£ ²ë»Ýù« »Ã» Îñ»ÙÉÇ 
³Ûëûñí³ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ« ³ÛÝáõ³Ù»-
Ý³ÛÝÇí« åñ³·Ù³ïÇÏ ·ïÝíÇ ̈  ïáõñù ãï³ 
²ÝÏ³ñ³ÛÇ ÝáñûëÙ³ÝÛ³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÇÝ« 
³ÛÉ ÁÝÃ³Ý³ ²ØÜ-Ç ̈  ºØ-Ç Ñ»ï Ù»ñÓ»óÙ³Ý 
áõÕÇáí ¥ÝÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÝ ³Ûëûñ ³ÏÝÑ³Ûï 
»Ý© ³ë»Ýù« ²Ù»ñÇÏ³-èáõë³ëï³Ý Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §í»ñ³µ»éÝáõÙÁ¦« áñÝ 
áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ Ø»¹í»¹¨Ç í³ñã³Ï³ñ·Ç 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ úµ³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³ñ·Ç µ³ñÇ 
Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý óáõÛó»ñáí¤« ³å³ ³Û¹ 
¹»åùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ å³Ñå³Ý»É 
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          21 Ð²ðò àô ä²î²êÊ²Ü21 Ð²ðò àô ä²î²êÊ²Ü
                ³Ûëûñí³ »õ í³Õí³³Ûëûñí³ »õ í³Õí³

1. - Æ±Ýã ¿ ³½·Á: 
1. - ²½·Á µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»Ï»ñïí³ÍùÇ 

Ï»ñå ¿, µÝ³½³Ýó³Ï³Ý (Ù»ï³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý) ÁÝ¹-
Ñ³ÝñáõÃÛáõÝ. ³ÛÝ §É³í¦ Ï³Ù §í³ï¦ ÉÇÝ»É ãÇ Ï³-
ñáÕ. ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ï³°Ù ÉÇÝ»É, Ï³°Ù ãÉÇÝ»É:

2. - à±ñÝ ¿ Ñ³Û ³½·Á:
2. - Ð³Û ³½·Á µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·»Ï»ñï-

í³ÍùÇ ³ÛÝ Ï»ñåÝ ¿, áñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í»É ¿ 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñáí, 
Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ý»ñ³ßË³ñÑÇ ³Ù÷á-
÷áõÙ Ñ³Ûáó É»½íáí:

3. - Æ±Ýã ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á: 
3. - ÄáÕáíáõñ¹Ý ³½·Ç ÝÛáõÃ»Õ»Ý³ó³Í ³ÛÝ Ñ³ï-

í³ÍÝ ¿, áñÁ ·áÛáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç. ÅáÕáíáõñ¹Á, 
áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³åñáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ë»ñÝ¹Ç ³ÙµáÕ-
çáõÃÛáõÝ ¿ª ³½· ßÕÃ³ÛÇª ÙÇÙÛ³Ýó ³·áõóí³Í 
ûÕ³ÏÝ»ñÇó, Ï³ñáÕ ¿ Ù³ñÙÝ³íáñ»É Çñ ³½·Ç 
¿áõÃÛ³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ÏáÕÙ»ñÁ, ÉÇÝ»É Ï»ÝëáõÝ³Ï 
Ï³Ù ³ÝåÇï³Ý, Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ³å³Ñá-
í»É ³½·Ç ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Çñ Ë»ÕÙ³Ùµ ¹³ï³-
å³ñï»É ³½·Á ã·áÛáõÃÛ³Ý:

4. - à±ñÝ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á:
4. - Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ß³ï »Ý: ØÇ Ñ³Û ÅáÕá-

íáõñ¹ Ï³ñáÕ ¿ñ ¾ñ»µáõÝÇ Ï³éáõó»É áõ å³ßï»É Çñ 
Ý³Ë³å³å»ñÇÝ, Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ Ï³ñáÕ 
¿ñ ëï»ÕÍ»É îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ, ÙÛáõëÁª 
ÁÝ¹áõÝ»É ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ù»Ï ³ÛÉÁª ³ñ³ñ»É 
Ñ³Ûáó Ý»ñÏ³ ³Ûµáõµ»ÝÁ, Ù»Ï áõñÇßÁª ëï³Ý³É 
å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõ ÏáñóÝ»É ³ÛÝ... ¨ ³Ûëå»ë 
ß³ñáõÝ³Ï: ºñÏñáñ¹ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ í»ñçÇ Ñ³Û 
ÅáÕáíáõñ¹Ý ³Õáï Å³é³Ý·áñ¹Ý ¿ ³ÙµáÕç Ý³Ë-
ÁÝÃ³óÇ, ùñÇëïáÝÛ³ ¿, ÙáõëáõÉÙ³Ý, ³Ã»Çëï, 
Ùáíë»ë³Ï³Ý... Ñ³Û³Ëáë, éáõë³Ëáë, ³Ý·É³-
Ëáë... Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï, ï³ñ³·Çñ, ³ñÅ»ù³ÛÇÝ 
ù³áë³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç: ÎÏ³ñáÕ³Ý³± 
Ï»ÝëáõÝ³Ï ÉÇÝ»É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý Çñ ³Ûëûñí³ 
Ñ³ñ¨³Ý ¨ ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³ñ-
ùáõÙª ÏáõÝ»Ý³ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí ÎÛ³Ýù, ãÇ± Ï³-
ñáÕ³Ý³ª ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ï³Ù ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ïí»-
ñ³Ý³ª Çñ Ñ»ï ã·áÛáõÃÛ³Ý ï³Ý»Éáí Ñ³Û ³½·Á, 
áñÇ ÏñáÕÝ ¿ ÇÝùÁ: ¶áÛáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 
µÝ³ïáõñ, ³ëïí³Í³ïáõñ Çñ³íáõÝùÁ Ï»Ýëáõ-
Ý³Ï Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÇÝÝ ¿: ¼³ñ·³óáõÙÁ ¨ Ñ³í³ë³-
ñ³ÏßÇé µ³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáñÇ Ñ³Ý¹»åª Ï»Ýëáõ-
Ý³Ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:

5. - à±ñÝ ¿ Ñ³Û ³½·Ç ÏñáÝÁ:
5. - ²½·Á ÏñáÝ áõÝ»Ý³É ãÇ Ï³ñáÕ: ÎñáÝÝ»ñ áñ-

¹»·ñáõÙ ¨ ¹ñ³ÝóÇó Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ù»ç ·áÛáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ: º°í Ñ»Ã³Ýáë, °̈ ùñÇë-
ïáÝÛ³, °̈ ³ÛÉ³Ñ³í³ï áõ ³ÝÑ³í³ï Ñ³Û»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ µ³ñ»å³ßïáõÃÛáõÝÝ ¿, ÉáõÛëÇ 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ. ³Ûëûñ Ñ³Û-³é³ù»É³Ï³ÝÝ»ñÇó 
ß³ïª Ï³Ý ³ÝÑ³í³ï (³Ã»Çëï) áõ ï³ñ³Ñ³í³ï 
Ñ³Û»ñ: ²Ûë Ïïñí³ÍùáõÙ å»ïù ¿ ß»ßï³¹ñ»É áã 
Ã» ëñ³Ýó µ³Å³ÝáÕ, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý-
·³Ù³ÝùÁ, áñÝ ¿ª µ³ñ»å³ßïáõÃÛáõÝÁ, ÉáõÛëÇ ÁÝï-
ñáõÃÛáõÝÁ:

ØÇù³Û¿É Ð²Úð²äºîº²ÜØÇù³Û¿É Ð²Úð²äºîº²Ü

Çñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Çñ ¹ÇñùÁ ·³ÉÇù 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ 

ºí å»ïù ¿ Ùßï³å»ë ÑÇß»É© §·áñÍ-
ÁÝÃ³óÁ¦ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãÇ Ï³ñáÕ §ë³-

é»óí»É¦« Ë³Õ³Õ ÏÛ³Ýù ãÏ³ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ 
ÉÇÝ»É« ³ÛÝ ¿É ³Ûëûñí³ ³ßË³ñÑáõÙ« áñÁ 
Ñ³ÛïÝí»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý« ïÝï»ë³Ï³Ý 
áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ëáñ ×·Ý³Å³ÙáõÙ« áñÇó 
¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ« ³ÛÝ ¿É ã³÷³½³Ýó 
³ñ³·£ ºí áã Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« áã ¿É Ù»½ª 
Ýñ³ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ« áã áù Ñ³Ý·Çëï ãÇ 
ÃáÕÝÇ£ 

¸³íÇÃ ¼àðÚ²Ü

15

6. - Æ±Ýã ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ:
6. - Ð³Ûñ»ÝÇùÁ »é³ëïÇ×³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿. Ï³Ý 

ÝÛáõÃ³Ï³Ý, µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ»ñ. 
×ßÙ³ñÇï Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ëñ³Ýó ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿:

7. - à±ñÝ ¿ Ñ³ÛÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ:
7. - ÜÛáõÃ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ (Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇù) ³ÛÝ 

Ï»Ýë³ï³ñ³ÍùÝ ¿, áñÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë Çñ 
»é³ëïÇ×³Ý Ï³Ù ³Û¹ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ·á-
ÛáÕ »ë-Ç ·áÛ³íáñÙ³Ý µÝûññ³Ý, áñï»Õ, ²ëïÍá 
Ï³Ùáù, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ïñí»É Ï³éáõó»É Çñ 
Ø»Í îáõÝÁª å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É. ÝÛáõÃ³-
Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ä³ïÙ³Ï³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿. Ë»ÕÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ áÙ³Ýù 
³ÛÝ ãáõÝ»Ýª µ³í³ñ³ñí»Éáí §àñï»Õ Ñ³óª ³ÛÝ-
ï»Õ Ï³ó¦ µ³ó³é³å»ë Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÇ µÝ³½¹áí: ´³Ý³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ³ÛÝ 
ï³ñ³Í³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿, áõñ 
ë»÷³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ñïí³ÍùÇÝ 
(·»Ý»ïÇÏ Ïá¹ÇÝ) Ñ³ñ³½³ïª ³é³í»É Ý»ñ¹³ß-
Ý³Ï ½³ñ·³óáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáíí»É. µ³Ý³Ï³Ý 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿. áÙ³Ýù ³ÛÝ ãáõÝ»Ýª µ³í³ñ³ñí»Éáí 
³é³çÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇª ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáí: 
Ðá·¨áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ á°ã ï³-
ñ³ÍáõÃÛ³Ý, á°ã Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, ³ÛÝ áã ÙÇ ÏáÕÙÇó 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ. Ðá·¨áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, 
µÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, 
Ë³ñëËíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ̈  »ñÏñáñ¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ³å»ë ³ÝÑ³ïÁ ë»÷³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñáÕ ¿ ̈  Çñ»Ý íï³ñ³Ý¹Ç ½·³É: 
²Ûë »ñ»ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ»ñÇª Ï»Ýë³ï³ñ³Íù, å»-
ïáõÃÛáõÝ ¨ Ñá·»Ï³ÝáõÃÛáõÝ, µñ·³Ó¨ Ï³éáõÛóÝ ¿ 
×ßÙ³ñÇï Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ¨, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ï³å 
ãáõÝÇ Ñ³ñ³ï¨ ÏéíÇ Ï³Ù å³óÇýÇ½ÙÇ, ³çÇ Ï³Ù 
Ó³ËÇ áõ ÝÙ³Ý µ³Ý»ñÇ Ñ»ï. ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç 
Ð³Ûñ»ÝÇùÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¿, 
Ý³¨ª Ý»ñùÇÝ Ó¨ ¨ áã ëáëÏ³Ï³Ý Ó¨:

8. - 1915-ÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á »ÝÃ³ñÏí»ó 
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý. á±í ¿ Ñ³ÛÇ ÃßÝ³ÙÇÝ:

8. - Ð³ÛÁ, ÇÝãå»ë ¨ ÝáñÙ³É áñ¨¿ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹, 
ãÇ Ï³ñáÕ ÃßÝ³ÙÇ áõÝ»Ý³É: §ÂßÝ³ÙÇÝ¦ ÃáõÉ³ó-
Ý»Éáõ, ÑÇí³Ý¹³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í Çé³-
óÇáÝ³É ¹ñáõÛÃ ¿: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýáíª 
³½·»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý å³Ûù³ñÇ Ó¨»ñÁ Ñ³×³Ë »Ý 
ÁÝ¹áõÝáõÙ µ³ñµ³ñáë³Ï³Ý µÝáõÛÃ. Ñ³ÕÃáõÙ »Ý, 
·áÛ³ï¨Ù³Ý Çñ³íáõÝù »Ý ëï³ÝáõÙ å³Ûù³ñÇ Ù»ç 
³é³í»É Ï»ÝëáõÝ³ÏÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ùª Ãáõñù»ñÁ ¨ 
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ù»½ ̈  ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ù³ñ áã Ã» 
ÃßÝ³ÙÇ, ³ÛÉ Ùñó³ÏÇóÝ»ñ »Ý: ÜáõÛÝÇëÏ å³Ûù³ñÇ ̈  
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ 
§ÃßÝ³ÙÇ¦ áõ §µ³ñ»Ï³Ù¦ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ. 
ÝÙ³Ý Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÝ ³ñ¹³ñ³óíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ 
ë»÷³Ï³Ý ß³ÑÇÝ Í³é³Û»óÝ»Éáõ ¹Çñù»ñÇóª Å³-
Ù³Ý³ÏÇ ÷áùñ Ïïñí³ÍùáõÙ (å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): âÏ³° ÃßÝ³ÙÇª Ï³ Ùñó³ÏÇó, 
ãÏ³° µ³ñ»Ï³Ùª Ï³ ¹³ßÝ³ÏÇó: ºí ëñ³ÝóÇó áã 
Ù»ÏÁ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ÉÇÝ»É ãÇ° Ï³ñáÕ: ä³ï-
ÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ³½ÙÇóë §ÃßÝ³Ùáõ¦ Ï³ñ-
·³íÇ×³ÏáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Í å³ñëÇÏÝ»ñÝ ³Ûëûñ 
Ù»ñ §µ³ñ»Ï³ÙÝ¦ »Ý, ÑáõÛÝ»ñÁ, ³ëáñÇÝ»ñÁª 
¨ë, ÇëÏ Ù»ñ §ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇó¦ ß³ï»ñÁª Ë»Ã»ñ, 

Ù³ñ»ñ, ùáõß³ÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, ³Ûëûñ ãÏ³Ý, ¨ Ù»Ýù 
Ýñ³Ýó ã»Ýù §³ïáõÙ¦: ÎÝß³Ý³ÏÇª å³ïÙáõ-
ÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÁ ë»ñÁ Ï³Ù ³ï»ÉáõÃÛáõÝÁ ã»Ý 
³é³çÝáñ¹áõÙ, ³ÛÉ ß³ÑÁ: Þ³ÑáõÙ »Ý Ýñ³Ýù, 
áíù»ñ Éáõñç ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ë³-
Õ³ñÏáõÙ »Ý ³Û¹ §µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ¦, áíù»ñ Å³-
Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ×Çßï »Ý Ï³ï³ñáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ 
¨ ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ í»ñ³¹³ë³íáñáõÙÝ»ñÁ: 1915-
Á å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³Å³Ý, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 
ûñÇÝ³ã³÷ ³åï³ÏÝ ¿ñ ÇÙáõÝáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ë»ÕáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ Ë»ÕáõÙÁ Ñ³-
ëáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÙïùÇ ¨ 
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³-
ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ä»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñ¨¿ Åá-
Õáíáõñ¹ ³é ³Ûëûñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ãÇ »Ý-
Ã³ñÏí»É. ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ 
¿ µ³ó³é³å»ë å»ïáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ä»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñÁ í³ïÃ³ñ³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ å³-
ï»ñ³½ÙáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó ¹»Ù, ÇëÏ å»ïáõÃÛáõÝ 
ãáõÝ»óáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï»ñ³½ÙÝ 
¿É ¿ ßé³ÛÉáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ` Ýñ³Ýó å³ñ½³å»ë 
ó»Õ³ëå³ÝáõÙ »Ý (ëåÇï³Ï Ã» Ï³ñÙÇñ` ¿³Ï³Ý 
ã¿): Ø»Í »Õ»éÝÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ 
ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÃáõÛÉ ï³É, áñ ³ÛÝ Ù³Ýñ³¹ñ³Ù ¹³éÝ³ 
áõñÇßÝ»ñÇ ³é¨ïáõñÝ»ñáõÙ:

9. - Æ±Ýã ¿ ²½³ï, ²ÝÏ³Ë, ÌáíÇó-Íáí 
Ð³Û³ëï³ÝÁ, á±ñÝ ¿ Ð³Û ¹³ïÁ:

9. - ¸³ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÑÇÙ³ñ³óÝ»ÉáõÝ Í³é³ÛáÕ 
å³Ã»ïÇÏ µ³é³ÏáõÛï ¿, ãÑ³Ù³Ï³ñ·í³Í Ùï³Íá-
ÕáõÃÛ³Ý ¨ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ù³áëÇ ³ñ¹ÛáõÝù: ²Ù»Ý 
ÅáÕáíáõñ¹ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù 
¿ ëï³ÝáõÙ Ë³ÕÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÝÏ³-
ËáõÃÛáõÝª å»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ: ²Ûë-
ûñ 50 ÙÇÉÇáÝ³Ýáó, Ù»Í Ùß³ÏáõÛÃ áõ Ñá·¨áñ 
ÑëÏ³Û³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïÇµ»ÃóÇ 
ÅáÕáíáõñ¹Á, Ù»½ Ñ³ñ¨³ÝáÕ 30-40 ÙÇÉÇáÝ³Ýáó 
ùáõñ¹ ÅáÕáíáõñ¹Á ¨ áõñÇß ß³ï»ñÁª å»ïáõÃÛáõÝ 
ãáõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí, ûñÇÝ³Ï, Ø²Î-áõÙ Ó³ÛÝ 
ãáõÝ»Ý, ÙÇÝã¹»é 2-3 ÙÇÉÇáÝ³Ýáó Ð³Û³ëï³ÝÁ, 
ìñ³ëï³ÝÁ, Î³ñÇµÛ³Ý ³í³½³ÝÇª Ù»ñ ÑÝ³ó³Í 
å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùµ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³½· ãÓ¨³íáñ³Í 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³É»½áõ, ÝáõÛÝ³Ñ³í³ï 
áõ ÝáõÛÝ Ùß³ÏáõÛÃÝ áõÝ»óáÕ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ Çñ»Ýó 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ø²Î-áõÙ Ñ³Ý¹Çë³íáñ³å»ë 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³-
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý ÅáÕáíñ¹Ç ³Ûó»ù³ñïÁ áã 
Ã» Ýñ³ Ý»ñ¹ñ³Í »ñµ»ÙÝÇ Ñá·¨áñ ·³ÝÓ»ñÝ »Ý, 
³ÛÉ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ óáõóÇã å»-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ë³ å»ïù ¿ ·Çï³ÏóíÇ, áñù³Ý 
¿É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÑÝ³µáõÛñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ 
ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ áõ éáÙ³ÝïÇÏáñ»Ý ó³í³ÉÇ 
ÉÇÝÇ:

²ÛÝ, ÇÝãÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏáãíáõÙ ¿ 
³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝ, ³ÝÑ³ïÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýí³ÝíáõÙ 
¿ ³½³ïáõÃÛáõÝ: ´áÉáñ ³ÛÝ Ã»Ïáõ½¨ ³ÝÏ³Ë 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»Õ ù³Õ³ù³óÇÝ ³½³ï 
ã¿, ¹³ï³å³ñïí³Í »Ý ÏáñÍ³ÝÙ³Ý: Â»Ïáõ½¨ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ùµ ÷»ïñ³½³ñ¹í³Íª 
µéÝ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ í»ñ³Ý³Éáõ 
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å»ïáõÃÛ³Ý, ³Ýßñç»ÉÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý, 
ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, å»ï³Ï³Ý µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, 
ë»÷³Ï³Ý ¹»ÙùÁ ãÏáñóÝ»Éáõª µ³Ûó¨ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ, Ñ³½³ñ ï³ñí³ 
Ù»ÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ, Ýáñ³·áõÛÝ ï»Ë-
ÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, Ã»Ã¨, ëÝÝ¹Ç ¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹Ûáõ-
Ý³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁª á·»Õ»ÝáõÃÛ³Ý 
ÙÃÝáÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙ-
Ý»ñÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³óª ëñ³Ýù ¨ë Ï÷á÷áËí»Ýª µ³-
ó³éí³Í ã¿ª ÙÇÝã¨ ïñ³Ù³·Íáñ»Ý Ñ³Ï³é³Ï 
áñ³ÏÇ: ò³ÝÏ³ó³Í ÝáñÙ³É ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ 
Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ï³ñ·³Ëáë Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
³½³ïáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁª ²½³ïáõÃÛáõÝÁ: 

ä³ï»ñ³½ÙÁ ã³ñÇù ¿ ¨ »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É 
ëñµ³½³Ý: ¸»é ÑÇÝ ÑáõÛÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÝÏ³ï»É ¹³, »ñµ 
§ëñµ³½³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ¦ ½áÑí³Í ²ùÇÉÉ»ëÝ 
³ÛÝ ³ßË³ñÑÇó à¹Çë¨ëÇÝ ³ëáõÙ ¿. §²í»ÉÇ É³í ¿ 
ÉÇÝ»É í»ñçÇÝ Í³é³Ý ºñÏñáõÙ, ù³Ý ³ñù³ª Ù»é-
Û³ÉÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ¦: ä³ï»ñ³½ÙÁ 
ÙïùÇ ¨ Ñá·áõ ×³Ï³ïÝ»ñáõÙ Ïñ³Í å³ñïáõÃÛ³Ý 
Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ÙÇßï ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ñ³ÕÃ»É ÙÇÝã ³Û¹ ̈  ·áñÍÁ ãÑ³ëóÝ»É ³ñÛ³Ý áõ ³í»-
ñÇ: ä³ï»ñ³½ÙÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 
ç³Ëç³ËÇã Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ï³Ý»É ÙïùÇ ¨ Ñá·áõ 
×³Ï³ïÝ»ñáõÙ, µ³Ûó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ÷áñÓÁª Ùßï³å»ë å³ïñ³ëï ÉÇÝ»É 
Ý³¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ: 
ä³ï»ñ³½ÙÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿, »Ã» ³ÛÝ Ñ³ÝáõÝ 
ÎÛ³ÝùÇ ¿, ÇëÏ ÎÛ³ÝùÁ ïÇ»½»ñùÇ ÃñÃÇéÝ»ñÇÝ 
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ³åñ»ÉÝ ¿: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ 
å³ï»ñ³½ÙÁ å³ï»ñ³½Ù ã¿, ³ÛÉ µÝáõÃÛ³Ý ûñÇ-
Ý³ã³÷áõÃÛáõÝª ·áÛ³å³Ûù³ñª Ñ³ÝáõÝ ²ñ¨Ç ï³Ï 
ë»÷³Ï³Ý ï»ÕÇ: ¶áÛ³å³Ûù³ñÇ Ýå³ï³ÏÁ áã Ã» 
Ù³ÑÝ ¿, ³ÛÉ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÁª ÎÛ³ÝùÁ: ²ÝÇÙ³ëï ¿ ³ÛÝ 
Ù³ÑÁ, áñÁ Ýáñ ÎÛ³ÝùÇ ëÏÇ½µ ã¿, ÇÝãå»ë ÐÇëáõëÇ 
Ê³ã»ÉáõÃÛáõÝÁª Ð³ñáõÃÛ³Ý: ÎÛ³ÝùÁ ÝáõÛÝ ÇÝùÁ 
´³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇëÏ µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
µÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ 
¹ÇÙ³ó áõÝ»ó³Í å³ñïùÇ ·Çï³ÏóáõÙÝ áõ ¹ñ³ 
Ï³ï³ñáõÙÇó ãÑñ³Å³ñí»ÉÝ ¿: ²Ù»Ý ³ÝÑ³ï, 
»Ã» Ù³Ï³µáõÛÍ ã¿, ³å³ å³ñïù áõÝÇ Çñ Ù»Í ¨ 
÷áùñ »ë-»ñÇª å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ ³éç¨, áñÇ 
³Ýí»ñ³å³Ñ Ï³ï³ñáõÙÁ ÎÛ³ÝùÇ ·ñ³í³Ï³ÝÝ 
¿: ´³ñáÛ³Ï³Ý Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ ¿ Ïáãí»É ÙÇ³ÛÝ ø³-
Õ³ù³óÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ³ÛÝ Ý³° áõÝÇ Çñ»Ý Çñ³íáõÝù 
¨ å³ñïù ïíáÕª ä»ïáõÃÛáõÝ: Î»ÕÍ, ÑáñÇÝáíÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³ »Ý ÑÇÙÝí³Í §ëñµ³½³Ý å³ï»-
ñ³½ÙÝ»ñÁ¦. ëñµ³½³ÝÁ ·áÛ³å³Ûù³ñÝ ¿ª Ù³ÝÏ³Ý 
³ñóáõÝùÁ ÅåÇïÇ í»ñ³Í»Éáõ, Ù³ÑÁ ÎÛ³Ýùáí ÷á-
Ë³ñÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

11. - ²Û¹ ¹»åùáõÙ, Ï³± å³ïÙ³Ï³Ý 
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ:

11. - ÆÝãå»ë Ù³ñ¹áõ ³Ù»Ý ÙÇ ûñ·³Ý µÝáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ 
Ý»ñ¹³ßÝ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ (³ã-
ù»ñáí ï»ëÝáõÙ ¨ áã ÉëáõÙ »Ý, áïù»ñáí ß³ñÅ-
íáõÙ ¨ áã Ùï³ÍáõÙ »Ý), ³ÛÝå»ë ¿É ³½·»ñÁ Ù³ñ¹-
ÏáõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ Ï³ï³ñáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó Ý³Ë³ë³ÑÙ³Ýí³Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
î·ÇïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ù»Éáõ-
ÃÛáõÝÁ ×Çßï ãÁÝÏ³Éí»É, ¨ ÏÑ»ï¨»Ý ³ñÅ»ù³ÛÇÝ 
ù³áëÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÁ 
(»Ã» Ó»éù»ñÁ Ë³éÝí»Ý áïù»ñÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ù³ñ¹Á »ïÁÝÃ³óáí ãáñ-
ùáï³ÝÇ Ï¹³éÝ³, ëË³É ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ÑÇí³Ý¹³ó³Í ³ï³ÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ë³Ý·³ñ»É 
°̈ ÙÛáõë ³ï³ÙÝ»ñÇ, °̈ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÇ ³éáÕç 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ), áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹³ñÓÛ³É 
ÏÑ»ï¨Ç øñÇëïáëÇ ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ×ßÙ³ñ-
ïáõÃÛáõÝÁ. §ºÃ» Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ ùá ³ãùÁ Ï³Ù 
Ó»éùÁ, ³å³ ÏïñÇñ ¨ ¹»Ý Ý»ïÇñ, áñáíÑ»ï¨ 
³í»ÉÇ É³í ¿ ÏáñóÝ»ë Ù³ñÙÝÇ¹ ÙÇ ³Ý¹³ÙÁ, ù³Ý 
³ÙµáÕç Ù³ñÙÇÝ¹¦: ²Û¹å»ë »Ý ¨ ³í»Éáñ¹ áõ µáñ-
µáùí³Í ÏáõÛñ³ÕÇùÇ, ÑÇí³Ý¹ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñÇ 
¹»ñ ëï³ÝÓÝ³Í ³½·»ñÁ, áñáÝù Ñ»é³óíáõÙ »Ý 
ë³ÝÇï³ñÇ ¹»ñ Ï³ï³ñáÕ ÙÇ Ù³ëÇ ÏáÕÙÇóª 
ÙÛáõëÝ»ñÇ Éé»ÉÛ³ÛÝ Ï³Ù ó³íÇÝ ãÑ³Ù³Ï»ñåíáÕ 
×ãáóÝ»ñáí:

âÏ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³½·»ñ. Ï³Ý 
Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ã·Çï³ÏóáÕ áõ í³ï Ï³-

ï³ñáÕ ³½·»ñ, áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
¹³éÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËáãÁÝ-
¹áïÝ»ñ áõ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ¹³ï³å³ñïáõÙ áãÝã³ó-
Ù³Ý, ÇëÏ §êáõñµ ï»ÕÁ »ñµ»ù ¹³ï³ñÏ ãÇ 
ÙÝáõÙ¦:

12. - à±ñÝ ¿ Ñ³Û ³½·Ç ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ:
12. - ì»ñçÇÝ »ñÏáõ Ñ³½³ñ ï³ñáõÙ Ñ³Û»ñÇ ·ñ»-

Ã» µáÉáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ³åñáõÙ »Ý 
ÙÇ³ÛÝ »ï Ý³Û»Éáí áõ »ñ³½»Éáí, Çñ»Ýó ÷³éùÝ 
³ÝóÛ³ÉÇ Ù»ç ÷Ýïñ»Éáí: ºí ³Û¹ ³ÝóÛ³ÉáõÙ, áñ-
å»ë ¹ñ³Ï³Ý, ·ïÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ·Çï³Ï³Ý áõ Ñá-
·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñ: ²Û¹ï»°Õ å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É Ñ³ÛÇ 
³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñÁ »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ Ù»ÏáõëÇ 
¨ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ÉÇÝ»É, ³ÛÉ å»ïù ¿ Í³é³ÛÇ Çñ 
¨ Çñ»Ýáíª Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ 
·áñÍÇÝ:

ÆÝãå»ë áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿, »ñµ Ù³ñÙÝÇ ÙÇ ³Ý¹³ÙÇ ÑÇ-
í³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ãïÝù³, ãç»ñÙÇ ³ÙµáÕç 
Ù³ñÙÇÝÁ, ãË³Ý·³ñíÇ ³ÙµáÕç Ù³ñÙÝÇ ÝáñÙ³É 
Ï»Ýë³íÇ×³ÏÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ ¿ Ù³ñ-
ÙÝÇ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹³ÙÇ ã³×»ÉÁ Ï³Ù ·»ñ³×Á, 
»ñµ áñáß³ÏÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ³×áõÙ ³ÙµáÕç 
Ù³ñÙÇÝÁ. ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³åÝ ûñ·³Ý³Ï³Ý 
¿: ²Ûëûñ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ óáõó³¹ñíáÕ ¶³éÝÇÝ 
Ñ»ÉÉ»ÝÇëï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³óí³Í 
³ñ¹ÛáõÝù ¿: ÆëÏ áñù³¯Ý ßñç³ÝÝ»ñ »Ý Ð³Û³ë-
ï³ÝÝ áõ Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³ó ÃáÕ»É Ë»Õí³Í ÇÝùÝ³Ù-
÷á÷áõÃÛ³Ý ¹³ñ»ñáõÙ: ´³ó Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÓáõÉáõÙ, 
í»ñ³óáõÙ ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ áã Ï»ÝëáõÝ³ÏÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ, ÇëÏ Ï»ÝëáõÝ³Ï Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÁ, µ³óí»Éáí 
³ßË³ñÑÇ Ñ»ï, Ýñ³ ³Ù»Ý³ÛÝ É³íÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
»Ý ë»÷³Ï³Ý åñÇ½Ù³Ûáí, ³½·³ÛÝ³óÝ»Éáí, ÇëÏ 
í³ïÁ, ·»Ý»ïÇÏ Ïá¹ÇÝ ËáñÃÁ í³ÝíáõÙ »Ý ÇÝù-
Ý³µ»ñ³µ³ñª ³å³Ñáí»Éáí ÃáõÝ³íáñáõÙÇó ¨ ³Û-
É³ë»ñáõÙÇó:

13. - º±ñµ »Ý í»ñ³ÝáõÙ ³½·»ñÁ:
13. - ²½·»ñÁ í»ñ³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Çñ»Ýó 

Ñ³Ï³¹ñáõÙ »Ý ³ÙµáÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁª ÷áË³Ý³Ï 
ÁÝÏ³É»Éáõ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í 
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ï, »ñµ Ùñó³ÏóÇÝª ÃßÝ³ÙÇ, ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁª 
µ³ñ»Ï³Ù, å³ÑÁª Ñ³íÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý 
ÁÝÏ³ÉáõÙ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ï³°Ù ã»Ý ·Ç-
ï³ÏóáõÙ, Ï³°Ù Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý Ï³ï³ñ»É 
Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁª íï³Ý·»Éáí Ñ³Ù³ÛÝ 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ 
áõ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ 
¹³éÝáõÙ »Ý Í³Ûñ³Ñ»Õ³Ï³Ý-Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý 
Ï³Ù ù³ñ³ó³Í-¹á·Ù³ïÇÏÝ»ñ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, 
»ñµ ÏáñóÝáõÙ »Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³-
óáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ûµÛ»ÏïÇí ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ñ-
Ù³ñí»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ï³°Ù ÏáñóÝáõÙ »Ý ÇÙáõ-
ÝáÑ³Ù³Ï³ñ·Á, Ï³°Ù ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ùáõï³óÇ³ÛÇ 
»ÝÃ³ñÏíáõÙ. ³Û¹å»ë ÙáÉáñ³ÏÇ µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹³Ý¹³Õ³ß³ñÅ, 
ãÑ³ñÙ³ñíáÕ, µ³ó³é³å»ë Ëáï³Ï»ñª Ã»Ïáõ½¨ 
Ëáßáñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ ï»ÕÁ ½Çç»óÇÝ ×³ñåÇÏ, 
Ñ³ñÙ³ñíáÕ, Ùë³Ï»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ãµ³ó³é³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÇÝ: ²Û¹å»ë ¿ ¨ ³½·»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ 
- ëïáñ³Ï³ñ·»ñÁ, ÃáõÛÉ»ñÁ, ³ÝÁÝ¹áõÝ³ÏÝ»ñÁ, 
Ñ»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¹á·Ù³ïÇÏÝ»ñÁ Ùßï³å»ë 
÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý µ³ñÓñ³Ï³ñ·, Ï»ÝëáõÝ³Ï, 
áõÅ»Õ, Ñ³ñÙ³ñíáÕ áõ ×ÏáõÝ ³½·»ñáí: ²½-
·»ñÁ í»ñ³ÝáõÙ »Ý Ý³¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý»ñ³½·³ÛÇÝ Ë»ÕáõÙ, Ñ³Ï³-
µÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »ñµ ë»é³Ï³Ý ³ÛÉ³ë»ñáõÙÁ 
÷áË³ñÇÝáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, »ñµ Ñá·áõ ³ñ-
ï³Ñ³ÛïÇã ë»÷³Ï³Ý É»½áõÝ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ 
ûï³ñÇÝáí, »ñµ ÇßËáÕ ¿ ¹³éÝáõÙ Êáñ»Ý³óáõ 
½·áõß³óñ³Í §Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÇó ÷³Ëã»ÉÁ¦, 
»ñµ ù³Õ³ù³óáõ ÷áË³ñ»Ý Ñå³ï³ÏÝ ¿ Ï³Ù 
Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ·³ÕÃ³Ï³ÝÁ, áñÁ ãÇ ·Çï³ÏóáõÙ 
Çñ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ Çñ³íáõÝù-å³ñ-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »ñµ ÅáÕáíñ¹Çó ³ÙµáËÇ ¿ 
í»ñ³ÍíáõÙª í»ñçÇÝÇë Ý»ñÑ³ïáõÏ ³ïñÇµáõï-
Ý»ñáí:
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»Ý ûñÇÝ³ã³÷áñ»Ý: Ð³Û³ëï³ÝÁ »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ 
¹³éÝ³ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ½áñ µ³Ý³ÏÁ, 
³Ù»Ý³½³ñ·³ó³Í, µ³Ûó ³ÙµáÕç³ïÇñ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ 
¿ª ÏÏáñóÝÇ Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý áõ ×ßÙ³ñï³å»ë ½³ñ-
·³óÙ³Ý ÙÇ³Ï ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïéí³ÝÁª å»ï³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ù³Õ³ù³óÇÝ ³½³ï ãÉÇÝÇ: 
Ð³Û³ëï³ÝÁ »ññáñ¹ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ³éÝí³½Ý 
ëÏ½µÇÝª ³½³ïáõÃÛáõÝÇó µ³óÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù 
ãáõÝÇ: ²½³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ëáë»É, 
»ñµ ³éÏ³ ¿ ³é³çÇÝ å³ÛÙ³ÝÁª ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ: 
²ÛëÇÝùÝª áã Ã» ³½³ï-³ÝÏ³Ë, ³ÛÉª ³ÝÏ³Ë ¨ 
³½³ï:

Ð³Û³ëï³ÝÁ §ÍáíÇó-Íáí¦ »Õ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ 1-
2 ï³ëÝ³ÙÛ³Ïª îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ Ã³·³íáñÙ³Ý 
ÙÇçÝ³Ù³ëáõÙ: ²Ù»Ý ÅáÕáíáõñ¹ áõÝÇ ³ÛÝù³Ý 
ï³ñ³Íù, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í³ñÙ³Ý ¨ å³ßï-
å³ÝáõÃÛ³Ý Çñ ³ñÅ³Ý³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõó»É 
¿ ßñç³å³ïáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
1990-99 ÃÃ. Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý ³í»ÉÇ Ï»ÝëáõÝ³Ï 
¿ñ, ù³Ý Çñ Ñ³ñ¨³Ý ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ, áõëïÇ 
³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý å»ëª §í³ï 
áõ ã³ñ Í³é³ÛÇó¦ í»ñóí»ó Ýñ³ ãáõÝ»ó³ÍÝ ¿É ¨ 
ïñí»ó ³é³í»É Ï»ÝëáõÝ³ÏÇÝ: Î³å³óáõó»±Ýù Ù»ñ 
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁª ÏÙ³ñë»Ýù Ï»ÝëáõÝ³ÏÝ»ñÇ 
³Û¹ ë»ñÝ¹Ç í»ñóñ³ÍÝ ¿É ¨ Ï³í»É³óÝ»Ýù Ýá-
ñ»ñÁ, ã»±Ýù ÉÇÝÇ Ï»ÝëáõÝ³Ïª ÏÏáñóÝ»Ýù ³ÛÝ, ÇÝã 
Ï³ñÍ»É »Ýù, Ã» áõÝ»Ýù: ê³° ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ 
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ûñÇÝ³-
ã³÷áõÃÛáõÝÁ:

²ÛëÇÝùÝª §ÍáíÇó-ÍáíÇ¦ Ù³ëÇÝ ×³Ù³ñï³ÏáõÙ 
»Ý Ýñ³Ýù, áíù»ñ é»³É Ùï³Í»Éáõ áõÝ³Ï ã»Ý: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùï³Í»É Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ, áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ §ÍáíÇó-ÍáíÁ¦ ¨ ³ÛÉ Çé³-
óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ. 
2000 ï³ñÇ ³é³ç ¿ øñÇëïáëÁ Ñáõß»Éª ³ë»Éáí 
×ñ³·Ý»ñÁ Ùßï³å»ë í³é å³Ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

ÆëÏ Ð³Û ¹³ïÁ ÝáõÛÝ §ÍáíÇó-ÍáíÇ¦ ÑáñÇÝáÕ-
Ý»ñÝ »Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï»Éª áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝù ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ÙïùÇ ïÑ³ëáõÃÛ³Ý: ²ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, 
áíù»ñ Çñ»Ýó Ñ³ñó»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ¹³ñÓÝ»É 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ïª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ëáëïáí³ÝáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó áã Ï»ÝëáõÝ³Ï, ÃáõÛÉ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ ³ÝåÇï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ: ²é³í»É 
¨ë å»ïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ð³Û ¹³ï ³ë-
í³ÍÁ ÃáõÝ³íáñáõÙ ¿ Ùïù»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁª å»-
ïáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó, å»ï³Ï³Ý ßÇÝ³-
ñ³ñáõÃÛáõÝÇó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ß»Õ»Éáí áõ »Õ³Í 
Ý»ñáõÅÝ ³ÝÇÙ³ëï ÷áßÇ³óÝ»Éáí: ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý 
áõ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáí ¶¸Ð-Ç ¨ 
¶üÐ-Ç, ÆéÉ³Ý¹Ç³Ý áõ ÇéÉ³Ý¹³óÇÝ»ñÝ ³Ûëûñ ¿É 
µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáí ØÇ³óÛ³É Â³·³íáñáõÃÛ³Ý 
¨ ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛÇ, ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÝ áõ ÑÝ¹ÇÏÝ»ñÝ 
³Ûëûñ ¿É µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáí ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ ¨ 
ä³ÏÇëï³ÝÇ... ¨ ³Ûëå»ë ß³ñáõÝ³Ï, »ñµ»ù 
ã÷áñÓ»óÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ïÇ í»ñ³Í»É Çñ»Ýó 
Ñ³ñó»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ·Çï³Ïó»É »Ý, Ã» Ñ³ñó»ñÁ 
µ³ó³é³å»ë ÉáõÍíáõÙ »Ý Ï»ÝëáõÝ³Ï å»ïáõ-
ÃÛáõÝ ̈  ³éáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ ×³Ý³-
å³ñÑáí: ø³ÝÇ ¹»é Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß³ÏÇ 
ß»ÙÁ Ñ³ï³Í ïáÏáë ÏÏ³½Ù»Ý Ð³Û ¹³ïÇ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ ï³é³åáÕÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýáí Ïí³-
ñ³Ï»Ý Ý³¨ å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ÛáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ 
áõ ÙÇ³Ï ÑáõÛëÇª Ñ³Û å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÉËÇÝ 
Ï³Ëí³Í ÏÙÝ³ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý ³Ù»Ý³Çñ³Ï³Ý 
íï³Ý·Á: Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ºÕÇß» â³ñ»ÝóÁ, ãÝ³Û³Í 
µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ó¨áõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ»Ýó ³Û¹ 
ÝáõÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ Ñëï³Ï ·Çï³Ïó»É 
ïí»É, áñ §Ù»é»ÉÝ»ñÇÝ, áñù³Ý ¿É Ñ³ñ³½³ï, 
Ã³Õ»É ¿ å»ïù¦. ³í»É³óÝ»Ýùª ³é³í»É ¨ëª 
Ù»é»É³ÍÇÝÝ»ñÇÝ:

10. - à±ñÝ ¿ Ï³ñ·³ËáëÁ. Ñ³ÝáõÝ ÇÝãÇ± ¿ 
ëñµ³½³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ:

10. - Î³ñ·³ËáëÝ»ñÁ Ï»ÝëáõÝ³Ï »Ý ÙÇ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, ÇÝãå»ë, ³ë»Ýù, 5-ñ¹ ¹³ñÇ 
íÇ×³ñÏ»ÉÇ §Ø³Ñ Ï³Ù ³½³ïáõÃÛáõÝÁ¦ íï³Ý-
·³íáñ ³Ý³ËñáÝÇ½Ù ¿ 20-ñ¹, ³é³í»É ¨ëª 
21-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ²Ûëûñ å»ïù ¿ ³ßË³ï»É Çñ³-
í³Ï³Ý, ³Ùáõñ, µ³Ûó áã ³ÙµáÕç³ïÇñ³Ï³Ý 

16



¶àðÌ²ð²ð  4-6 (132-134) 2010 Ã.   ³åñÇÉ-ÑáõÝÇë
18

14. - à±ñÝ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ ¹»ñÁ:
14. - ÀÝï³ÝÇùÁ å»ïáõÃÛ³Ý Ù³Ýñ³Ï»ñïÝ 

¿. ¹ñ³Ýù ·áñÍáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÝ»ñáí, 
ë³Ï³ÛÝ áõÝ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó Éñ³óÝáÕ ï³ñµ»ñ ·áñ-
Í³éáõÛÃÝ»ñ: ºñµ å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ ·áñ-
Í³éáõÛÃÝ»ñÇ ÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝ ¿ ÉÇÝáõÙª Çñ³ñ 
Éñ³óÝ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý, ¹³ï³å³ñïíáõÙ »Ý 
»ñÏáõëÝ ¿É: ÀÝï³ÝÇù Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³é³çÇÝ 
Ñ»ñÃÇÝ ëï»ÕÍí³Í ¿ Ñ³Ï³µÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÃáõÛÉ ãï³Éáõ, Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (áã ÙÇ³ÛÝ 
ë»ñÝ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ) ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
ÀÝï³ÝÇùÁ ëñ³ÝÇó ¹áõñë Ï³ñ¨áñ ·áñÍ³-
éáõÛÃÝ»ñ ¿ í»ñóÝáõÙ, »ñµ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ å»-
ïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ å»ïáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý 
¹»åùáõÙª ëñ³ÝÇó ³í»ÉÇÝ í»ñóÝ»ÉÁ ÏáñÍ³Ý-
Ù³Ý ¿ ¹³ï³å³ñïáõÙ å»ïáõÃÛ³ÝÁ: ä»-
ïáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ (»½-
¹ÇÝ»ñ, µ³ëÏ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ 
Ý³Ñ³å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ³í»ÉÇ 
§³Ùáõñ¦ »Ý, ù³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹Ý»ñ 
áõÝ»óáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝÁ (Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
»íñáå³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ³½·»ñ): ä»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³ÝóÇó 
ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÝ Áëï Çñ»Ýó ¿ÃÝÇÏ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ä»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ýáñ í»ñ³·ï³Í Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¿ 
Ï³ï³ñ»Éáõ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ Ý»ñëÇó Ý»ËáÕ 
ù³ñ³ó³Í-Ý³Ñ³å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: ä»-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝïñ»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ ³í»ÉÇ 
µ³ñÓñ³Ï³ñ· ÁÝï³ÝÇùÇ ïÇå ¿ áñ¹»·ñ»Éáõ, 
áñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý ³éáÕç Å³-
é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛ³Ý (áã ÙÇ³ÛÝ ë»ñÝ¹³ïíáõÃÛ³Ý) 
³å³ÑáíáõÙÁ ¨ ë»é³ÛÇÝ Ñ³Ï³µÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
ÃáõÛÉ ãï³ÉÁ:

15. - Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ »±õë å»ïù ¿ ÷á-
÷áËíÇ, áñÁ í»ñçÇÝ Ñ³½³ñ ï³ñáõÙ áõÝ»ñ 
Ý³»õ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ:

15. - ²Ýßáõßï: Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý 
êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ, áñ å»ï³Ï³Ý³½ñÏáõÃÛ³Ý 
í»ñçÇÝ Ñ³½³ñ ï³ñáõÙ Ñ³×³Ë Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ 
Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ Ý³¨ å»ïáõÃÛ³Ý áñáß ·áñ-
Í³éáõÛÃÝ»ñ, å»ïáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³-
ñ³·³ÛáõÙ åÇïÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ Ñá·¨áñ áõ 
µ³ñáÛ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáí: Ø³Ï»ñ»ëÇ ³ÝÑñ³-
Å»ßï ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ å»ïù ¿ Éñ³óíÇ Ëáñ³-
óáõÙÝ»ñáí:

16. - Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ûñ³íáõñ ß³ï³ÝáõÙ 
»Ý ³Õ³Ý¹Ý»ñÁ, ¹³ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý ãÇ± 
ï³ÝáõÙ:

16. - ÎáñÍ³ÝÙ³Ý ï³ÝáõÙ »Ý ù³áëÁ, ³å³µ³-
ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ: Îñá-
Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ß³ï³ÝáõÙ »Ý »ñ-
Ïáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éáí. ³é³çÇÝª Ð³Û 
»Ï»Õ»óáõª Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ¹áõ Ñá·¨áñ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É»½íáí áõ 
Ó¨»ñáí µ³í³ñ³ñ»É ¹Åí³ñ³Ý³Éáõó, »ñÏñáñ¹ª 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ß-
Ë³ï³ÝùÇÝ å»ïáõÃÛ³Ýª ¹ÇÙ³¹ñ»É ãÏ³ñáÕ³Ý³Éáõ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝù ³Ûëï»Õ ËÙµ»ñ áõÝ»Ý³Éáíª 
Ï³ñ¨áñ ß³ï ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ í»-
ñ³ÑëÏ»ÉÇ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ: Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ×·Ý³Å³Ù 
³åñáÕ Ñ³Û ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ÷áË³ñÇÝ»ó ³ÛÝ Å³-
Ù³Ý³Ïí³ ³Õ³Ý¹Ý»ñÇó Ù»ÏÁª §ûï³ñ³Ùáõï¦ 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñÁ ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³½-
·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇ Ó¨³íáñ»ó: ÆÝãå»ë ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, 
ÇÝãå»ë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ ³½·»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É 
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³ÕÃáõÙ ¿ ³é³í»É 
Ï»ÝëáõÝ³ÏÁ, ×ÏáõÝÁ, áõÅ»ÕÁ: øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ 
µ³ó³ñÓ³Ï³å»ë Ù»Õù ãáõÝÇ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ³Û-ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ï»ñåÇ Ñ³Ù³ñ. 
ùñÇëïáÝÛ³ ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Ï»ñï»óÇÝ 
³ßË³ñÑ³Ï³É Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÙÕ»óÇÝ Ýí³-
×áÕ³Ï³Ý ¹³Å³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ, ³Ûëûñ ¿É Ñ³-
çáÕáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ÕÃ³ñß³íÁ 
·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ, 
ÙÇÝã¹»é ÍáõÛÉ»ñÁ, ë»÷³Ï³Ý Ù»ÕùÝ áõñÇßÝ»ñÇ 
íñ³ µ³ñ¹áÕÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³ñÙ³ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ùµ 
ÑÕáõÙ »Ý Ï³ï³ñáõÙ ÙÇ³ÛÝ §ØÇ ³Ûï¹ ³åï³ÏáõÙ 

»Ýª ÙÛáõëÝ ¿É ïáõñ¦ ËáñÇÙ³ëï ³ëáõÛÃÇÝ: Ð³Û 
»Ï»Õ»óÇÝ Ã³ùÝí³Í Ñ½áñ Ñá·¨áñ Ý»ñáõÅ áõÝÇª 
³Ûë ·áÛ³Ù³ñïáõÙ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó 
Ý³ ¿É Ñ³ÛïÝí»É ¿ ¹³ñÝ ³åñ³Í ¹á·Ù³ïÇÏ-
Ý³Ñ³å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ ÙÇïù 
å³Ñ³ÝçáÕ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ ÙÇç¨: 
ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³Ý³ñ¹³ñ ¿, Ý³¨ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ, 
Ù»ñ Ù»ÕùÝ áõñÇßÝ»ñÇ íñ³ ·ó»ÉÁ. å³ï×³éÝ»ñÁ 
÷Ýïñ»Ýù Ù»ñ Ù»ç: ÞÝáñÑ³Ï³É å»ïù ¿ ÉÇÝ»É 
×³Ï³ï³·ñÇÝ, áñ Ù»½ ÃáõñùÇ å»ë ³ÝÑ³Ý·Çëï 
Ñ³ñ¨³Ý ¿ µ³ÅÇÝ Ñ³Ý»É. »Ã» ³åñ»Éáõ Ý»ñáõÅ 
áõÝ»Ýù, ³å³ Ùßï³å»ë ÏÉÇÝ»Ýù ³í»ÉÇ° ½·áÝ, 
³í»ÉÇ° Ù³ñ½í³Í íÇ×³ÏáõÙ. ßÝáñÑ³Ï³É å»ïù 
¿ ÉÇÝ»É ×³Ï³ï³·ñÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ûëûñ 
³Ûëù³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ 
Éñ³óáõóÇã ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍí³Í Ð³Û 
»Ï»Õ»óáõ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë 
µ³ó³Ñ³Ûï»Ý Çñ»Ýó ³å³ßÝáñÑáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù 
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

17. - Æ±Ýã ¿ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³Ëáëáõ-
ÃÛáõÝÁ:

17. - â³ñãñÏí³Í ³Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ 
å»ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ÝáõÛÝ ÇÝùÁ ÏÛ³ÝùÇ 
µÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇÝ 
»ñÏñáñ¹ª ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ 
³Ýí³ÝáõÙ ï³Éáõ Ù³ñÙ³çÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿: ²½-
·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ áñ³ÏáõÙÝ ÁÝ-
Ï³É»ÉÇ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, »Ã» ³ÛÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñ-
å»ë ÙÇ ³½·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·ñÇ 
¨ ³Û¹ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ýª ïíÛ³É ³½·Ç 
·»Ý»ïÇÏ Ïá¹ÇÝ ¨ ³½³ï ÇÝùÝ³¹ñë¨áñÙ³Ý 
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ï»ñåÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ×³-
Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ 
ÎÛ³ÝùÝ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç ¿, áõëïÇ 
³Ýå³ïÏ»ñ³óÝ»ÉÇ ¿ Ù»ÏÁÝ¹ÙÇßï ß³ñ³¹ñí³Í 
áõ ËÙµ³·ñáõÙ-ëñµ³·ñáõÙ ã»ÝÃ³¹ñáÕ ³½·³ÛÇÝ 
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ ³ëí³ÍÁ: ä³ïÙ³Ï³Ý 
ÝáñÙ³É ×³Ï³ï³·Çñ áõÝ»ó³Í ³½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
¹³ ÝáõÛÝ å»ïáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ 
¿. ³Ûëûñí³ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýó Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÁ 
¹Åí³ñ ÁÝÏ³É»ÉÇ ¿, ÙÇÝã¹»é ¹ñ³Ýù Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó 
³Í³Ýó»ÉÇ »Ý: ä»ïáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇÝ ¿, ù³Ý ³½·Á. 
å»ï³Ï³Ý ³½·Ý ³í»ÉÇÝ ¿, ù³Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ:

18. - Æ±Ýã ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ:
18. - ä»ïáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É ³½·Ç Ï³ñ·³µ³Ý³Ï³Ý 

³ëïÇ×³ÝÁ áñáßáÕ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ¿, Ùß³ÏáõÛÃÇ 
µ³ñÓñ³Ï»ïÁ: ÈÇÝ»Éáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³-
Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³-
·áõÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇóª å»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»-
ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñ³ÏÁ µÝáñáßáõÙ »Ý ïíÛ³É ³½·Ç 
µ³ñÓñ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ëïáñ³Ï³ñ·áõÃÛáõÝÁ: 
ä»ïáõÃÛáõÝÝ ³½·³ÛÇÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý µ³ñÓ-
ñ³·áõÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿ ¨ ³é³ÛÅÙ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ, 
ÙÇ³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ` áñ¨¿ ³½·Ç ÙÇÝã¨ í»ñç 
¨ µÝ³Ï³Ý ÇÝùÝ³¹ñë¨áñÙ³Ý: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³-
Ý³Ï å»ïáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ Ý³¨ ³½·³Ï»ñïÇã 
»ñ¨áõÛÃ ¿: â·áÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù ó³Íñ³Ï³ñ·áõÃÛ³Ý 
»Ý ¹³ï³å³ñïí³Í ³ÛÝ ³½·»ñÁ, áñáÝù ã»Ý 
Ï³ñáÕ³ó»É å»ïáõÃÛáõÝ Ï»ñï»Éáõ ³ëïÇ×³ÝÇ 
Ñ³ëÝ»É Ï³Ù, ¹»·ñ³¹³óí»Éáí, Ïáñóñ»É »Ý 
å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» Ï³ï³ÏÉÇ½Ù³ÛÇÝ íÇ-
×³ÏÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý ³½·Á (ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Ù»ÝÃ³ÉáõÃÛ³Ùµ ³½·Á) Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë 
ÏáñóÝáõÙ ¿ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ³ÛÝ 
Ïí»ñ³Ï³Ý·ÝíÇ ³Ýå³ï×³é, ÇÝãå»ë »íñá-
å³Ï³Ý µ³½áõÙ Ýß³Ý³íáñ ³½·»ñ ºñÏñáñ¹ ³ß-
Ë³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ÏáñóñÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
µ³Ûó¨ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ, ÉÇÝ»Éáí å»ï³Ï³Ý-
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³½·»ñ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝ Çñ»Ýó 
å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ùñ¹»ñÇ, 
·ÝãáõÝ»ñÇ, ³ëáñÇÝ»ñÇ, ÑÝ¹Ï³óÇÝ»ñÇ, ïÇµ»Ã-
óÇÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ:

²½·Á ëï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ ÇÝùÝ³¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÛÅÙ 
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ ÙÇ³Ï µ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ó¨Áª å»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ å»ïáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍáõÙ 
¿ å»ï³Ï³Ý ³½·ÇÝª áñå»ë Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
áñáß³ÏÇ Ñ³ÝñáõÛÃÇ ³Ù»Ý³³½ÝÇí ï»ë³ÏÇ: 
ÆÝùÝ³Ýå³ï³Ï ¿ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ý³¨ 
Ñ³Ûñ»ÝÇù ã¿. ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³ÛÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, áñÁ 
Ý³¨ å»ïáõÃÛáõÝ ã¿: Ü»ñ¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ ëñ³Ýó 

Ñ³Ù³Ïßé»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ÇëÏ Ñ³Ï³¹ñáõÙÁ 
·³í³é³ÙïáõÃÛáõÝ ¿ áõ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ ÏÕ»ñ³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

ä»ïáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í ³ÛÝ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ »ñ³ßË³íáñÝ ¿ 
ÏáÉ»ÏïÇí å³ßïå³ÝáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ³Ýíï³Ý·áõ-
ÃÛ³Ý, ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³éç¨ µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
µ³ó³ñÓ³Ï Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃÛ³Ý, ³Ûë á·áí ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ: ø³Õ³ù³óÇÝ 
å»ïáõÃÛ³Ý, å»ïáõÃÛáõÝÁª ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ù³ñ: 
²Ùáõñ ¿ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñå³ï³ÏÝ»ñÇ 
÷áË³ñ»Ý áõÝÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ñ³Ûñ»ÝÇù 
ÁÝÏ³ÉáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: 

19. - Æ±Ýã ¿ ê÷ÛáõéùÁ:
19. - Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ïïñí³ÍùáõÙ ê÷ÛáõéùÁ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý ÑáÍ Ý»ñÏ³Û³óáõó-
ãáõÃÛáõÝÝ ¿ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ: ²í»ÉÇ Ñ»-
ïáÛÇ Ñ³Ù³ñ ê÷ÛáõéùÝ ûñÇÝ³ã³÷áñ»Ý ÓáõÉÙ³Ý 
¹³ï³å³ñïí³Í, µ³Ûó ³ÛÝ Ý»ñáõÅÝ ¿, áñÁ »ñµ¨¿ 
Ï³°Ù Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ ¨ Çñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ, Ï³°Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý 
Ë»É³ÙÇï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ï»ÝïñáÝ³Ý³É ÙáÉáñ³ÏÇ ³Ûë áõ ³ÛÝ ³ÝÏÛáõÝáõÙª 
ëï»ÕÍ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ 
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ¹³ñÓñ³Í Ýáñ å»ï³Ï³Ý ÙÇ³-
íáñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÷Áñ-
Ï³Í ÎÇÉÇÏÇ³Ý: àñù³Ý ³ñ³·³óí»Ý ê÷ÛáõéùÇ 
Ñ³ñó»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ùÇã 
ÏÉÇÝÇ ·»ÝáýáÝ¹Ç ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ ÷áßÇ³óáõÙÁ: 

20. - Æ±Ýã Çñ³íáõÝùÝ»ñ áõÝÇ ë÷Ûáõéù³-
Ñ³ÛÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ:

20. - ê÷Ûáõéù³Ñ³ÛÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÝÇ µáÉáñ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁª µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ä»ïáõÃÛ³Ý ³é³-
çÇÝ ¹»Ùù áõ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ÁÝïñ»Éáõ 
¨ ÁÝïñí»Éáõ. í»ñç³å»ë å»ïù ¿ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ 
ù³Õ³ù³óáõ ÇÝëïÇïáõïÁ, í»ñç³å»ë å»ïù ¿ 
Ó¨³íáñíÇ å»ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³½·Á: 
àõÝÇ ù³Õ³ù³óáõ µáÉáñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
û·ïí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁª ë»÷³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ, 
ÙÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ 
Çñ³í³óÇáñ»Ý ãáõÝÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íá-
ñáõÃÛáõÝª ë»÷³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ áõ ùÙ³Ñ³-
×áõÛùáí áñáß»Éáõ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ. ¹ñ³Ýù Ý³ ËÙµáíÇÝ 
áñáß»É ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý µáõÝ ÷³ëïáí, Çñ 
ù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ùµ: ²ÛëÇÝùÝª å³ñï³¹Çñ ÙÇ³Ï 
ï³ñµ»ñ³Ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÁÝïñ»Éáõ ¨ ÁÝïñí»Éáõ 
Ñ³ñóáõÙ ¿:

21. - à±í å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹Ç ³Ûë ·áñ-
Í»ñáõÙ:

21. - ²é³çÝáñ¹áÕÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ûñÇÝ³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²é³çÝáñ¹Ý»ñª ÐÇïÉ»ñÇ, Øáõ-
ëáÉÇÝÇÇ, êï³ÉÇÝÇ Ï³Ù ³ÛÉ ³ÝÓÇ ï»ëùáí, áñ 
¹Çï³ñÏí»Ý áñå»ë §÷ñÏÇã¦, §³Ý×³é»ÉÇ¦, 
§ÙÇ³Ï¦, íï³Ý·³íáñ »Ý ̈  ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ: ²ÝÑñ³-
Å»ßï ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í Õ»Ï³í³ñ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ, 
áñÁ ÏÏ³é³í³ñÇ áõ ÏÑ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇ³ÛÝ ê³Ñ-
Ù³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³å³Ñí³Í Å³Ù³Ý³-
Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ¨ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 
Î³é³í³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ µ³ó³é³å»ë ù³-
Õ³ù³óÇÝ: Ô»Ï³í³ñ»Éáõ ¨ Ï³é³í³ñ»Éáõ áõÝ³Ï 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ïíÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç ¿ÉÇï³Ý »Ý: 
²å³·³ áõÝ»Ý ³ÛÝ ³½·»ñÝ áõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
áõñ ÉÛáõÙå»ÝÁ, ÙÇçÇÝÁ ¨ ¿ÉÇï³Ý ·ïÝíáõÙ »Ý 
Çñ»Ýó ï»Õ»ñáõÙ: ²å³·³ áõÝ»Ý ³ÛÝ ³½·»ñÝ áõ 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõñ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
µñ·³Ó¨ Ï³éáõÛóÁ, áõñ áã Ã» ÏÉ³Ý³ÛÇÝ, Ã³Û-
ý³Û³Ï³Ý, ³ÛÉ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý Ñ»ÝùÇ íñ³ 
Ï³Û³ó³Í »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, áõñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñáõÙ »Ý áã Ã» ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñëáõÙ ¹ñí³Í 
µ³Å³Ý³ñ³ñ ·áñÍáÝÇ, ³ÛÉ ×³Ù÷³Ý»ñ ³é³-
ç³ñÏáÕÇ, Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÇ, Å³é³Ý·³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ Ñ³Ûñ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Í»Éáõó ÷ñÏáÕ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ¹åñáóÇ ¹»ñ:

17
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Ð²Úàò Èº¼àôÜ
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÝ ³ë³óª áñ¹Çë,
¾É ÇÝãá±í »ë ÑáõÛëÁ µ»ñ¹Çë,-
¾É Ñ³Ûñ»ÝÇù ÇÝãá±õ »Ï³ñ,
Â» åÇï Ëáë»ë ûï³ñ É»½íáí,
ÊÙ»ë Ñ³Ûáó ·ÇÝÇÝ Ý»Ïï³ñ,
Î»Ý³ó Ï³Ýã»ë ûï³ñ É»½íáí,
ø³Õ»ë Ñ³Ûáó í³ñ¹»ñÝ áõ Ñ»½
²ÕçÇÏ Ï³Ýã»ë ûï³ñ É»½íáí:
Æñ³í ù³ÝÇ É»½áõ ·Çï»ëª
²ÛÝù³Ý Ù³ñ¹ »ëª Çñ³íÝ ³ëÇÝ,
´³Ûó, áñ ùá Ñ³Û É»½áõÝ ãáõÝ»ë,
¾É Ç±Ýã ÑáõÛë »ë ùá Ø³ëÇëÇÝ,
àñ ÃáÕ»É »ë ùá Ù³Ûñ»ÝÇÝª
Ð³ñ³Ù ¿ ù»½ Ñ³Ûáó ·ÇÝÇÝ,
Ð³ñ³Ù ¿ ù»½ ³ÕçÇÏÝ Ñ³Ûáó,
Ð³Ûáó ëÇñïÁ, Ø³ëÇëÝ Ñ³Ûáó:
Ø³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿É Ç±Ýã ëñïáí
øá áïù»ñÝ ¿É ·ñÏ» í³ñ¹áí...
... ²¯Ë, ã¿, Ø³ëÇëÝ Ñ³É³É ¿ ù»½,
Ð³Ûáó íßïáõÙ ¹áõ Ù»Õù ãáõÝ»ë,
Ð³É³É ¿ ù»½ ÑáÕÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ,
ÂáÕ ù»½ çáõñÝ ¿É ¹³éÝ³ ·ÇÝÇ:
ø³Ý½Ç Ñ³Ûáó í³Û ë÷ÛáõéùáõÙ
ä³Ý¹ËïáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹»é åáÏáõÙ
Ð³ÛÇ µ»ñ³ÝÇó Ñ³Ûáó É»½áõÝ,
úï³ñÝ Ñ³Ûáó Ù³ÑÝ ¿ áõ½áõÙ...
´³Ûó Ý³ ¿ Ñ³Û, áí Ñáí³½Ç
²ñÝ³ËáõÙ »ñ³ËáõÙÝ ¿É
Æñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íáí ËáëÇ,
Øáñ Ï³ÃÇ Ñ»ï ÍÍ³Í É»½íáí,
àñ Ñ³Û ·»ïÁ Íáí ÍÝÇ, Íáí,-
ÄËáñáõÙ ¿É ´³µ»ÉáÝÇ
ÊáëÇ É»½íáí Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ
Ð³Ûáó É»½íáí, áñ ÙÇßï ç³Ñ»É,
Ø»½ µÛáõñ ¹³ñ»ñ Ñ³Û ¿ å³Ñ»É:

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÆð²¼

êáíáñ³µ³ñ, áñ¢¿ »ñÏñáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÇ 
Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ Çñ 
Ýí³½³·áõÛÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³` ÉÇÝÇ ¹³ Ó»éùµ»ñáõÙ, 
Ã» Ïáñáõëï: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ ³ñ»É ¿ Çñ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¢ ïí»É 
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ùáï³íáñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, ÇÝãÁ 
ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µá-
Éáñ ß»ñï»ñáõÙ:

ê³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇó, ³Ý-
ßáõßï, Ëáõë³÷»É ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ÙÇ¢ÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï, ¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³-
·³ÛáõÙ Ñ»ïÁÝÃ³óÝ ³ñ¹³ñ³óáõÙ ã¿, ù³ÝÇ 
áñ ó³ÝÏ³ó³Í ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ·Ç-
ï³Ïóí³Í Ùáï»óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 
ï³ÉÇë Ýí³½³·áõÛÝ ÏáñáõëïÝ»ñáí ¹áõñë 
·³É Çñ³íÇ×³ÏÇó:

ì»ñçÇÝÁ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ù³ÛÉ ¿, µ³Ûó áã 
ÏÇñ³é»ÉÇ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷á÷áËáõ-
ÃÛ³Ý` ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ß³ï Ñ³×³Ë 
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ áã Ã» µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ã»É³-
¹ñ³Ýùáí, ³ÛÉ å³ÑÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí: ²Û-
ëûñ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ ïí»É 
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ. ³Ï³Ýç³Éáõñ 
¿ Ýñ³ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¢ ·ñÏ³µ³ó` áÕç ³ß-
Ë³ñÑÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ ³é³ç:

ØÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ 
Ëáõë³÷áõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ñ-
Å»íáñáõÙÇó, áñáí ÏÍ³é³ÛÇ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ 
³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝË³Ã³ñáõÃÛ³ÝÁ: 
¸»é ³í»ÉÇÝ, Ñ³ÛÝ ÇÝùÝ³·áÑ Ï³ñ¢áñáõÙ ¿ 
³ßË³ñÑÇ ß³ÑÁ ¢ Çñ»Ý É³í ¿ ½·áõÙ ûï³ñÇ 
Ñ»ï Ñ³Ù³ù³ÛÉ ÁÝÃ³Ý³ÉÇë, ³éÇÃÁ µ³ó 
ãÇ ÃáÕÝáõÙ` Ñ³Ù»Ù³ïí»Éáõ ¢ ÇÝùÝ Çñ»Ý 
áõñÇßÝ»ñÇó ·»ñ³¹³ë»Éáõ:

êáí»ï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç ÷Éáõ½áõÙÇó 
Ë³ñËÉí»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙùÁ, ³Ý-
Ëáõë³÷»ÉÇ »Õ³í »ñ³ßïÁ Ð³Ûáó É»½íÇ 
Ñ³Ù³ñ: ²ë»É, Ã» Ñ³Ï³ù³ÛÉ ãÇ ³ñíáõÙ` 
×Çßï ã¿. Ñ³Û Ñ³ë³ñÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ¿ 
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ áã ³ÛÝù³Ý ëïí³ñ ÙÇ 
½³Ý·í³Í, áñÝ ³Ý¹áõÉ å³Ûù³ñ ¿ ÙÕáõÙ 
Ù³Ûñ»ÝÇÝ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷áí ³Ý³Õ³ñï 
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ï³·-
Ý³åáõÙ »Ý ³Ù»Ý³ÃáÕáõÃÛáõÝÇó. ³ÝÑ³Ý·-
ëïáõÃÛáõÝÁ, Ã»ñ¢ë, ï»ÕÇÝ ¿:

ä³Ûù³ñÁ Ï³, ë³Ï³ÛÝ` ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÛ³ ¿, 
áñáíÑ»ï¢ å³Ûù³ñÁ ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ·Ç-
ï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï»ñÇ 
Ý»ñëáõÙ. ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ÛÝ å»ïù ¿ 
ëÏë»É Ù³ÝÏ³å³ñï»½Çó áõ ¹åñáóÇó, Ñ»-
ï¢áÕ³Ï³Ýáñ»Ý ß³ñáõÝ³Ï»É µáõÑ»ñáõÙ` 
·Çï³Ï³Ý µáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 
²Ûá°, å³Ûù³ñÝ ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÛ³ ¿, ù³ÝÇ áñ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï ß÷í»Éáõ, »ñÏËá-
ë»Éáõ ¹³ßïÁ ¹»é¢ë ÷³Ï ¿, ³í»ÉÇ ×Çßï` 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ. Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Éñ³ï-
í³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ïå³·Çñ Ù³ÙáõÉÁ 
(µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ù»Ï-»ñÏáõëÇ), Çñ»Ýó 
µÝáñáßÙ³Ùµ` §ÑáõÛÅ Ï³ñ¢áñ ³é³ù»-
ÉáõÃÛ³Ùµ¦ »Ý ½µ³Õí³Í:

ì»ñçÇÝÝ»ñÇ §ÑáõÛÅ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ¦ 
³ñ¹»Ý ÇëÏ Ë³ñËÉí³Í Ñ³Û»ñ»ÝÇ ³Õ-
×³ïáõÙÝ ¿: ²ÏÝÏ³ÉÇùë ³ÛÝ ã¿, áñ Ù»ñ ï»Õ»-
Ï³ïí³Ï³Ý áÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Á É»½í³µ³Ý-
µ³Ý³ë»ñÇ ¹»ñ ëï³ÝÓÝÇ, ÙÇ±Ã» ³ÝÏ³ñ»ÉÇ 
¿ Ýí³½³·áõÛÝ ã³÷áí áõß³¹ñáõÃÛáõÝ 
¹³ñÓÝ»É »Ã»ñÇó ÑÝãáÕ áõ Ñ³½³ñ³íáñ 
ïå³ù³Ý³ÏÝ»ñáí ïå³·ñíáÕ Ù³ÙáõÉÇ 
ûï³ñ³ßáõÝã Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ:

²ÛÝ, áñ Ù»½³ÝáõÙ ³ñµ»óÝáÕ ·ÉË³åïáõÛï 
¿ ³é³ç³óÝáõÙ ûï³ñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÁ, ¹³ 
³Ý³é³ñ³Ï»ÉÇ ¿... ÇëÏ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
Ñ³Û»ñ»ÝÇ ÏáñáõëïÝ ³Ñé»ÉÇ ã³÷»ñÇ 
¿ Ñ³ëÝáõÙ, ¢ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ 
ß»ñï»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ Ëá-

ó»ÉÇ: úï³ñ³ÙáÉáõÃÛáõÝÝ ¿É ÙÇ ÏáÕÙ 
ÃáÕÝ»Ýù, ÇÝãå»±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ïñ»É 
³Ûë ³ëïÇ×³Ý ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñ 
Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ 
Ù³Ûñ»ÝÇÇ Ñ³Ý¹»å: ²Ý·³Ù, å»ï³Ï³Ý` 
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý, ³Ù»Ý³µ³ñÓñ 
å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ»ÝÝ ¿ µáÏáïÝ: ²ñ¹Ûáù 
³ñ¹³ñ³óá±õÙ ¿ ÉÇÝ»É µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý 
å³ßïáÝÛ³ ¢ ãÇÙ³Ý³É Ñ³Û»ñ»Ý, ³é³í»É 
¢ë, ãËáë»É ×Çßï Ñ³Û»ñ»Ý: ²Ýßáõßï, áã: 
Ð³ñó ¿ Í³·áõÙ` ÙÇ±Ã» Ï³é³í³ñ³Ï³Ý 
Ï³éáõÛóáõÙ` µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Õ»Ï³í³ñÇ 
ÏáÕùÇÝ, ãÏ³ Ñ³Û»ñ»ÝÇ Ù³ëÝ³·»ï, 
áí, ù³Õ³ù³í³ñÇ, Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ³ãùÇó 
³ÝÝÏ³ï, ÏáõÕÕÇ Ýñ³ ëË³ÉÁ` Ï³ÝË»Éáí 
ÏñÏÝáõÃÛáõÝÁ:

Ø»Ï ûñÇÝ³Ï µ»ñ»Ù, ³Ûë ûñ»ñÇÝ ï»Õ³Ï³Ý 
¢ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ ·ÉË³·ñ»ñÁ ëÏëíáõÙ 
»Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»ñáí, áñÁ í»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ 
ß³µ³ÃÝ»ñÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¢ 
ï»Õ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ 
³ÏïÇí áõ Ã»Å ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ã»Ù³: ²Ûë 
³ÉÇùÁ Çñ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹»é ÏáõÝ»Ý³: 
ÆÝãá±õÙÝ ¿ ³Ûëï»Õ ËÝ¹ÇñÁ. ³Ûë ûñ»ñÇÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³»Ã»ñÇó µ³½Ù³ÃÇí 
³Ý·³Ù ÑÝãáõÙ ¿` §Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
95-³ÙÛ³Ï¦, §Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 95-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇó¦:

²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó á±ñÝ ¿ ×Çßï. 
³ÙÛ³±Ï, Ã»± ï³ñ»ÉÇó: ²Ûë Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ 
ÃáÕ ãÑÇß»óÝÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ùÝÝ³Ï³Ý 
Ñ³ñó: âÝ³Û³Í, áñ áõÝ»Ç ÇÙ Ñ³ñó³¹ñÙ³Ý 
å³ï³ëË³ÝÁ, áñÁ ¢ ×Çßï ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ, 
ß÷áÃÙáõÝùë í»ñ³Íí»ó Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ, 
áñáíÑ»ï¢ ûñ»óûñ Ñ³×³Ë³ó³í 
§Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 95-³ÙÛ³Ï¦ 
ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÏÇñ³éáõÙÁ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý 
ÇßË³Ý³íáñÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ù»ÏÝ³µ³ÝÝ»ñÇ áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
Æ í»ñçá, ³ÙÛ³±Ï, Ã»± ï³ñ»ÉÇó:

Î³ëÏ³Í³Ýùë ÷³ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
¹ÇÙ»óÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ ³é³ç³ï³ñ ÙÇ ù³ÝÇ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ` Ýñ³Ýó å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ 
¢ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÆÙ³ëïáí ÝáõÛÝÝ »Ý ³Ûë »ñÏáõ µ³é»ñÁ, 
ë³Ï³ÛÝ, ³éÏ³ ¿ á×³Ï³Ý ÝñµáõÃÛáõÝ, 
ÁÝ¹·Íí³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ, áñÇ ÁÝÏ³ÉáõÙ 
Ñ³ëáõ ã¿ ß³ï»ñÇÝ:

§²ÙÛ³Ï¦ – ³ñÙ³ïÁ` §³Ù¦, Ýß³Ý³ÏáõÙ 
¿ ï³ñÇ: §²ÙÛ³Ï¦ µ³éÁ, ëáíáñ³µ³ñ, 
ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ÍÝÝ¹Û³Ý, ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý, 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ï³ñ»¹³ñÓ»ñÇ, 
Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ, ÇëÏ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý É³ÛÝ 
ßñç³ÝáõÙ` å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý, 
³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý, Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ ¢ 
³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ: ØÇ Ëáëùáí, »ñµ 
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ïáÝ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï 
¢ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ:

§î³ñ»ÉÇó¦ – ³ñÙ³ïÁ` §ï³ñÇ¦: 
§î³ñ»ÉÇó¦ µ³éÁ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ 
Ù³Ñí³Ý ï³ñÇÝ Éñ³Ý³Éáõ, Ï³Ù Ïáñ-
Í³Ý³ñ³ñ, ï³ñ»ñ³ÛÇÝ ³Õ»ïÝ»ñÇ, 
³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ, 
½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ` ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÛáõÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÑí³ÍÝ»ñÇ 
ÑÇß³ï³ÏÇ ¢ ¹»åùÇ µáÉáñáÕ ï³ñÇÝ 
Ï³Ù ï³ñÇÝ»ñÁ Ýß»Éáõ ¹»åùáõÙ, áñáÝù 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ Ã³ËÇÍ áõ 
íÇßï »Ý ³é³ç³óÝáõÙ ¢ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
á·»ÏáãÙ³Ý` ë·á ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ:

1915-1923 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ²ñ¢ÙïÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·³½³Ý³µ³ñ Ïáïáñ»óÇÝ 

Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÕÝ³ß³ñÁ, 
³ñÙ³ï³ËÇÉ ³ñ»óÇÝ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ 
é³Ýãå³ñÇÝ: ²ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ñ³ÛáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ ¿ ÏáñëïÇ ó³í áõ Ù»Í ÏëÏÇÍ 
³é³ç³óÝ»É ³í»ÉÇ ù³Ý ÇÝÁ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ 
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÇó:

àõñ»ÙÝ, å»ïù ¿ ³ë»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý 95-ñ¹ ï³ñ»ÉÇó, Ï³Ù Ð³Ûáó ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 95-ñ¹ ï³ñÇ: Ð³Ûáó ó»Õ³-
ëå³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÇë §³ÙÛ³Ï¦ 
µ³éÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ëË³É ¿:

Î³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ, áñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
í»ñ³Í»É ÇÝùÝ³ÑáëÇ, Ñ³Ùá½áõÙáí, áñ §Ù»Ï 
¿, Å³Ù³Ý³ÏÝ Çñ ·áñÍÝ ³Ý»Éáõ ¿¦: ø³ÝÇ áñ 
Ñ³½í³¹»å ¿ å³ï³ÑáõÙ, »ñµ ëï³óí³Í 
³ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ å»-
ïáõÃÛ³Ý áõ ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»-
ñÇÝ: Ð³Û»ñ»ÝÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó 
Ù»ÏÝ ¿, ÏÝÇùÁ` Ñ³ÛÇ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý: Ð³Û»ñ»ÝÁ 
Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿` 
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ å³Ñ³å³ÝÁ, áñÝ ³ñÅ³ÝÇ ¿ 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñ·³ÝùÇ:

æ»ÙÙ³ ´²Ô¸²¸Ú²Ü
§àõËï ²ñ³ñ³ïÇ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ ÷áËËÙµ³·Çñ

hetq.am, 24.04.2010

àã Ã» 95-³ÙÛ³Ï, ³ÛÉ 95-ñ¹ ï³ñ»ÉÇó

Ð³Û»ñ»ÝÁ Ñ³ÛÇ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ÏÝÇùÝ ¿
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Քրիստոսից առաջ 20-ից 17-րդ դարերու մ աշխարհաքաղաքական 
իրադարձու թյու նների հիմն ական թատերաբեմը Առաջավոր 
Ասիան էր` Միջագետքը, Իրանական բարձրավանդակը, Հայկական 
լեռնաշխարհը: 
Միջագետքի հյու սիսը Հին Ասորեստանի մայրաքաղաք Աշու րի 

ազդեցու թյան տակ էր, որի արքա Շամշի-Ադադ Ա-ն, գրավելով 
հսկայական տարածքներ, հասել էր մի նչեւ Հայկական լեռնաշխարհի 
հարավային սահմանը կազմող Կու տիու մ ու  Սու բու ր-Արման երկր-
ները: Առաջ գնալ այս արքան չէր հանդգնու մ, քանզի պատերազմե լ 
հայոց արքաների հետ` կնշանակեր պարտու թյու ն: Նու յն իրավիճակն 
էր նաեւ Հին Բաբելոնի ամե նահայտնի արքա Համմու րապիի 
(Ք.ա. 1792-1750 թ.թ.) օրոք: Նա, ի տարբերու թյու ն նախորդների, 
իր գահակալու թյան վերջին տասնամյակու մ հայոց երկրի վրա, 
այնու ամե նայնիվ, պարբերաբար արշավու մ է, բայց հաջողու թյան 
այդպես էլ չի հասնու մ: Ավելին, նրա որդի Սամսու իլու նայի (Ք.ա. 
1749-1712 թ.թ.) իշխանու թյան ու թերորդ տարու մ տեղի է ու նենու մ 
հայերի արշավանքը դեպի Բաբելոն: Հայ ասելով, տվյալ դեպքու մ, 
ի նկատի ու նենք պատմու թյանը հայտնի քասեցիներին: Քասու  
(Քաշու ) երկիրը Հայկական լեռնաշխարհի հարավ-արեւմու տքու մ 
գտնվող Քաշիար լեռներու մ էր, որոնք հին հու նական ու  հայկական 
աղբյու րներու մ նշվու մ են Մասիու ս եւ Մասիոն անու ններով: Ավելի 
պարզ` քասեցին ոչ թե ազգի, այլ բնակավայրակերտ անվանու մ է, 
ինչպես հիմա` երեւանցի, ղարաբաղցի, լոռեցի եւ այլն:
Շարու նակենք: Հայոց զորքը Ք.ա. 1742 թ. առաջնորդու մ էր քասեցի 

արքա Գանդաշը, ու մ հրամանատարու թյամբ էլ նրանք գրավու մ են 
Բաբելոնը, տիրանու մ նաեւ Հին Միջագետքի պաշտամու նքային 
կենտրոն Նիպպու ր քաղաքին, խլու մ «արքա աշխարհի չորս 
կողմե րի, արքա Շու մե րի եւ Աքադի, արքա Բաբելոնի» տիտղոսը: 
Ավելի ու շ գրավելով ողջ Բաբելոնիան` քասեցիները փոխու մ են 
նաեւ երկրի անու նը եւ կոչու մ Քարդու ինաշ կամ Քարդու , որը, 
որպես հարավային Հայաստանի հնագու յն անվանու մ, հիշա-
տակվու մ է Աստվածաշնչի հին ասորական ու  արաբական թարգ-
մանու թյու ններու մ: Քասեցիների արշավանքի նպատակը, ըստ 
պատմաբանների, կարող էր լինել նու յնը, ինչ Կու տիու մի  ու  Ար-
մանի պարագայու մ էր, այն է` կասեցնել տարածաշրջանու մ 
որեւէ ու ժի գերակայու թյու նը եւ ազատու թյու ն պարգեւել բռնա-
զավթված տերու թյու ններին (այս մասին տե՛ս շարքի նախորդ թո-
ղարկու մն երու մ): Քասեցիները, ինչպես եւ նախկինու մ էր, հեռանու մ 
են գրավված տարածքներից եւ Միջագետքի հյու սիսու մ հիմն ու մ 
պետու թյու ն` Թերքա մայրաքաղաքով:
Հատկանշական է, որ մոտ 150 տարի անց` Ք.ա 1595 թ.-ին, երբ 

Բաբելոնը կրկին նվաճողական քաղաքականու թյու ն էր վարու մ, 
քասեցիները, Խեթական թագավորու թյան հետ դաշնակցած, նորից 
են արշավու մ Բաբելոնի վրա եւ վերջնականապես գրավու մ այն: 
Սրանից հետո քասեցիների արքայատոհմը տեղափոխվու մ է Բա-
բելոն: Բաբելոնի գահին բազմած առաջին քասեցի հայ արքայի անու -
նը Ագու մ Բ էր, ով կրու մ էր «արքա քասեցիների եւ աքադցիների, 
արքա Բաբելոնի ընդարձակ երկրի, արքա Ալմանի եւ Պադանի, 

կու տիների` խելահեղ ժողովրդի արքա...» տիտղոսաշարքը: Ստաց-
վու մ է, որ նրա տիրապետու թյան տակ էին ոչ մի այն Հայկական 
լեռնաշխարհի հարավային մասու մ գտնվող Կու տիու մը, Ալմանը, 
Պադանը, Քաշանը, այլեւ կենտրոնական Միջագետքի Բաբելոնը, 
Աքադը: Ավելի ու շ` Ք. ա. 1450-ին, քասեցիները գրավու մ են նաեւ 
Պարսից ծոցի ափամե րձ թագավորու թյու նը, իսկ դարավերջին` 
նաեւ Իրանական բարձրավանդակի հարավ-արեւմու տքու մ 
գտնվող Էլամը: Այս տիրապետու թյու նը պահպանվու մ է մի նչեւ 
12-րդ դարի կեսերը: Այդ հարյու րամյակների ընթացքու մ տա-
րածաշրջանու մ վերահաստատվու մ են խաղաղու թյու նն ու  համե -
րաշխու թյու նը, զարգանու մ են մե տաղագործու թյու նը, առեւտու րը, 
շինարարու թյու նը... 
Հարկ է նշել, որ պատմական այդ ժամանակաշրջանու մ հայկական 

պետու թյու նների մի ջեւ դեռեւս չկար մե կ ընդհանու ր պետու թյամբ 
եւ ընդհանրական անվանու մով հանդես գալու  գաղափարը, այլ 
գործու մ էր դաշնային սկզբու նքը: Ղեկավարու թյու նը, կախված 
սպասվող վտանգի կամ ծրագրվող արշավանքի ու ղղու թյու նից եւ 
աշխարհաքաղաքական այլ զարգացու մն երից, կարող էր անցնել մե -
կից մյու սին: Արյու նակից ցեղերի եւ ժողովու րդների մի ջեւ տեղի էր 
ու նենու մ նաեւ ազդեցու թյան գոտիների ու  տարածքների բաժանու մ: 
Այսպես, խեթերը, թեեւ բաբելոնյան արշավանքի ժամանակ թվով 
գերակշռող էին, գրաված տարածքները թողեցին քասեցիներին, 
վերջիններս հրաժարվեցին հյու սիսային տարածքներից` հօգու տ 
Միտտանիի, եւ այլն: Պարզ է, որ հզոր ռազմական ու ժով աշխարհի 
կարգու կանոնը վերահաստատած հայ արքաների հաջողու -
թյու նը մե ծապես կախված էր խելամի տ եւ գրագետ ներքին քաղա-
քականու թյու նից: Միայն` հայրենակիցների վստահու թյու նը, 
հարգանքն ու  սերը վայելող, սեփական ժողովրդի ազատու թյու նը 
ամե նից վեր դասող արքաները կարող էին նման ձեռքբերու մն եր ու  
նվաճու մն եր ու նենալ: 
Ծնթ. Քարտեզի եւ հիմն ական տեղեկու թյու նների աղբյու րը.
«Մեր հաղթանակները», հատոր Ա, Երեւան, 2008 թ., «Նորավանք» գիտակրթական հիմն ադրամ:

Ð²Úàò ²ðø²Üºð

ØÇç³·»ïùÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

«Հայոց արքաներ» շարքի 
նախորդ թողարկման ըն-
թացքու մ պատմե ցինք Բաբե-
լոնը նվաճած քասեցիների 
մասին: Ասվածին, թերեւս, 
արժե հավելել, որ ռազ-
մական առու մով նման 
փայլու ն հաջողու թյու նը 
պայմանավորված էր մե ր 

ÐÇùëáë Ñ³Û»ñÇ ³é³çÝáñ¹Á
º·ÇåïáëÇ Ã³·³íáñ

նախնիների ոչ մի այն քաղաքական մտքի զարգացվածու թյամբ, 
դիվանագիտական ճկու նու թյամբ ու  հաղթողի հոգեբանու թյամբ, 
այլեւ ռազմական կարողու թյու ններով: 
Հայրենիքը օտար նվաճողներից անձեռնմխ ելի պահող հայոց 

արքաները նախ եւ առաջ սեփական երկրներու մ էին ապահովել 
ստեղծագործելու , արարելու  հիանալի պայմաններ, որի դրսեւորու մ-
ներից էր նաեւ հայ գիտնականների, այն ժամանակների համար «հե-
ղափոխական» համարվող գյու տի` մարտակառքերի ստեղծու մը: 
Մերոնց հաղթանակը հիմն ականու մ ապահովեց հենց այս զինա-
տեսակը: Հայերը ոչ մի այն առաջինը ձի հեծնեցին (Ք.ա 28-27 դա-
րեր), ստեղծեցին հեծելազոր, ձու լման եղանակով հանքաքարից 
երկաթ ստացան (Ք.ա. 20-17 դարեր), այլեւ մտահղացան ձի լծած 
մարտակառքի կիրառու մը պատերազմու մ: Ի դեպ, երկաթի մշա-
կու թյու նը եւ մարտակառքերի արտադրու թյան նրբու թյու նները եր-
կար ժամանակ օտարներից գաղտնի էին պահվու մ: 
Վերը նշված քասեցիների բաբելոնյան արշավանքից (տես «Հայոց 

արքաներ» շարքի նախորդ թողարկու մը) ընդամե նը 30 տարի անց` 
մ.թ.ա. մոտավորապես 1710 թվականին հիքսոսները արշավու մ են 
դեպի Եգիպտոս եւ հեշտու թյամբ նվաճու մ այն: Նման վկայու թյու ն 
կա Հովսեփոս Փլավիոսի մոտ, ով իր հերթին վկայակոչել է Ք.ա. 3-
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րդ դարու մ ապրած եգիպտական քու րմ Մանեթոնին. «Արեւելքից 
անսպասելիորեն հայտնվեցին անհայտ ծագու մով մարդիկ. 
նրանք հանդգնորեն գրոհեցին մե ր երկրի վրա եւ հեշտու թյամբ 
նվաճեցին այն` առանց պատերազմի »: Մինչեւ դեպքերի հետա-
գա շարադրանքը` հասկանանք ովքե՞ր էին հիքսոսները, որ աղ-
բյու րներու մ նշվու մ են նաեւ հյու քսոս, հակսոս, հայքսոս, հայ-կսոս 
ձեւերով: Տեսակետ կա, որ, եթե անվանու մի ց հեռացնենք հու նարեն 
լեզվի «սոս» վերջավորու թյու նը, ստացվու մ է հակ, հայք, հայկ: 
Նրանց հակ է անվանու մ նաեւ Եվսեբիոս Կեսարացին (260-339թթ): 
Այսքանը, կարծու մ եմ, բավարար է հիքսոսներին եւ հայերին 
(Հայկի զավակներին) նու յնականացնելու  համար: Համոզված եմ` 
թերահավատներ կլինեն, բայց եթե չի ընդու նվու մ այս տարբերակը, 
կարող եք հավատալ համացանցու մ հեղեղի պես լցված տեղեկա-
տվու թյանն այն մասին, որ հիքսոսները քու րդ էին, հրեա էին, վայ-
րի ցեղեր էին եւ այլն: Բայց եւ ինքներդ պատասխանեք հարցին, թե 
ինչպե՞ս էին վայրի ցեղերը մարտակառք ստեղծել եւ ինչո՞ւ չէին 
Եգիպտոս հասնելու  փոխարեն նվաճու մ նու յն հայկական պետու -
թյու նները կամ ասենք` Բաբելոնը: Եգիպտոսի պատմու թյան մասին 
ցանկացած աշխատու թյու նու մ նշվու մ է, որ մի նչեւ հիքսոսների (հա-
յերի) արշավանքը եգիպտացիներին անհայտ էր ձի վարժեցնելը, 
առավել եւս` մարտակառքը: Ահա թե ինչու  հիքսոսները կարողացան 
Եգիպտոսը գրավել, ինչպես հայտնու մ է նու յն աղբյու րը` «առանց 
մե կ նետ իսկ արձակելու »:
Շարու նակենք: Եգիպտոսն առանց պատերազմի  նվաճելու ց հետո 

հիքսոսները Եգիպտոսի թագավոր են հռչակու մ իրենց առաջնորդին, 
ու մ անու նն էր ՍԱԼԻՏԻՍ: Նա երկրի ողջ տարածքու մ զորակայաններ 
է հիմն ու մ, իսկ որպես մայրաքաղաք ընտրու մ Նեղոսի դելտայի 
արեւելքու մ գտնվող Ավարիս քաղաքը, ամրացնու մ ու  բնակեցնու մ 
այն: Ըստ եգիպտական քրմի  վկայու թյան` քաղաքու մ տեղակայված 
զորաբանակը 240 հազարանոց էր, ինչը, ըստ պատմաբանների, 
խիստ ու ռճացված թիվ է: Հավանաբար վկայագրողը այս կերպ է 
փորձել բացատրել եկվորների սրընթաց հաջողու թյու նը: 
Այժմ փորձենք ենթադրել թե ինչո՞ւ հիքսոսները եկան Եգիպտոս: 

Մի՞թե սա ընդամե նը նվաճողական քաղաքականու թյամբ է բացա-
տրվու մ: Տարբերակ է, բայց չմոռանանք նաեւ այն հանգամանքը, որ 
մե ր նախնի արքաները այլ երկրներ զինու ժ էին ու ղարկու մ մի այն 
խաղաղու թյու ն ու  կարգու կանոն հաստատելու  նկատառու մն երով 
(տես «Հայոց արքաներ» շարքի նախորդ թողարկու մն երը): Իսկ այդ 
ժամանակների Եգիպտոսը գրեթե բոլոր պատմագիրների մոտ 
նշվու մ է որպես ներքին երկպառակու թյու ններից թու լացած պետու -
թյու ն: Վերջին երկու  հարյու ր տարու մ այնտեղ 175 փարավոն էր 
փոխվել: Գու ցե մե րոնք որպես խաղաղապահնե՞ր էին գնացել: 
Ինչեւէ...
Հիքսոսները Եգիպտոսու մ մն ու մ են մե կ դարից ավել: Մանեթոնը 

նշու մ է նաեւ մյու ս հիքսոս թագավորների (փարավոնների) 
անու նները` Բնոն, Ապահնան, Ապոպիս, Յաննաս, Ասսիս: Հիք-
սոսյան տիրապետու թյան ժամանակաշրջանը եղավ ոչ մի այն 
խաղաղու թյան, այլեւ արվեստների, մաթեմատիկայի, գրի ու  
գրականու թյան ծաղկման ժամանակաշրջան: Հիքսոսները եգիպ-
տացիներին սովորեցրին ձիաբու ծու թյու ն, մարտակառքերի արտա-
դրու թյու ն, բրոնզի մշակու մ եւ այլն: 
Հիքսոսները Եգիպտոսից հեռանու մ են Ք.ա 1580 թվականին: Տե-

սակետ կա, որ դա եգիպտական ապստամբու թյան հետեւանքով էր, 
բայց եւ նշվու մ է, որ ապստամբները չեն կարողացել գրավել Ավարիս 
մայրաքաղաքը եւ սկսել են բանակցու թյու ններ, որն ավարտվել է 
հաշտու թյամբ: 
Հիքսոսները (Հայկի զավակները) այլեւս անելիք չու նենալով օտար 

եզերքներու մ` ինքնակամ հեռանու մ են դեպի հյու սիսային Միջա-
գետք ու  Հայկական լեռնաշխարհի հարավ` դեպի հայոց Հայրենիք: 

Ք.ա. 16-րդ դարու մ մե ր տարածաշրջանու մ գերակայու թյան է 
հասնու մ Միտաննի անու նով պետու թյու նը, որը նու յնպես բավակա-
նին ընդգրկու ն էր, ներառու մ էր Առաջավոր Ասիայի, Հյու սիսային 
Միջագետքի, Փոքր Ասիայի ու  Հայկական լեռնաշխարհի զգալի տա-
րածքներ:
Մովսես Խորենացին Հայկազու ն արքաների ցանկու մ առանձին 

նշու մ է Պարետով սկսվող ու  Վաշտակով ավարտվող շարքը, 
որոնց գահակալու թյան ժամկետները նու յնու թյամբ համապա-
տասխանու մ են Միտաննի (այլ աղբյու րներու մ` Մաիտանի, Խա-
նիգալբատ, Խալիգալբադ, Նահարինա) պետու թյան գոյու թյան 
ժամանակաշրջանին: Այն որ Պարետը պատմագրու թյան մե ջ 

որպես Միտաննիի առաջին արքա 
հիշատակվող Պարատառնան է, իսկ 
Վաշտակը` վերջին գահակալ Վասա-
շատան, կարծու մ եմ ապացու ցելու  
հարկ չկա: Նու յնն է նաեւ Խորենացու  
նշած Սոսանվերի պարագայու մ, որը 
համարժեք է Սաու սադատարին` Մի-
տաննիի երկրորդ հզորագու յն արքայի 
անվանը: Մասնագետներն ասու մ են, 
որ «դատ(ար)»-ը «նվեր», «տու րք» բա-
ռերի հոմանիշն է: Նու յն անու ններն 
ու  ժամանակաշրջանն է նշու մ նաեւ 
հայ նոր պատմագրու թյան հիմն ադիր 
Միքայել Չամչյանը:
Անցած անգամ անդրադարձանք նաեւ 

այն փաստին, որ եգիպտացիներին 

ØÇï³ÝÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ

ձի հեծնել ու  մարտակառք պատրաստել սովորեցրել էին Հայկի 
որդիները (հայքսոսները, հիքսոսները): Եվ ահա, եգիպտական 
աղբյու րները նշու մ են, որ մարտակառքերի համար հատու կ փայ-
տանյու թը բերվու մ էր Նահարինա երկրից, շեշտու մ այնպիսի ծա-
ռատեսակներ, որոնք աճու մ են մի այն Տրապիզոնից հարավ ու  Արա-
րատի ստորոտին: 
Այսքանը Միտաննի պետու թյան տեղագրու թյան եւ հայկական 

պետու թյու ն լինելու  մասին: Այժմ անդրադառնանք պատմական դեպ-
քերի ընթացքին ու  հայոց հզոր արքաների դերակատարու թյանը: 
Նրանք, անշու շտ, իրենց նախորդներից ժառանգել էին ժամանակի 
աշխարհի կառավարման առաջադեմ եղանակներն ու  ձեւերը, ավելի 
կատարելագործել ու  ստեղծել ու ժեղ պետու թյու ն, կու ռ պետական կա-
ռու ցվածք ու  հպատակների հավատարմու թյու նը վայելելու  ու նակ 
համակարգ` հենված մե ծ ընտանեկան համայնքների, խու րրիերեն` 
դիմտու ների (աշտարակ) վրա, որոնք գտնվելով նահապետի 
(էվրի) տնօրինու թյան տակ, իրենց հերթին բաժանված են եղել 
ընտանիքի չափահասների մի ջեւ: Համայնքի բոլոր անդամն երը` 
մե կը մյու սին օգնելով ստանու մ էին երկրագործու թյու նից ու  արհես-
տագործու թյու նից ստացած եկամու տները, մի ասին վճարու մ 
համայնական (պետական) պարհակները, զինվորացու  տալու  
պարտավորու թյու նները, փոխարենը ստանու մ ազատ ապրելու , 
ստեղծագործելու , պաշտպանված լինելու  երաշխիք: 
Միտաննիի հզորու թյան ժամանակաշրջանը սկսվու մ է Պարետի 

եւ նրա որդի Սոսանվերի գահակալու թյու նից (Ք.ա 15-րդ առաջին 
կես): Նրանք` Եգիպտոսի, Բաբելոնի, Խեթերի երկրի արքաների 
պես կրու մ էին «Մեծ թագավոր» տիտղոսը: Հայտնի է, որ Սոսանվերը 
գրավու մ է Աշու րը եւ իր մայրաքաղաք Վաշշու ագանե տանու մ Ոսկե 
դարպասը: Տիրանալով նոր տարածքների, այնտեղ նշանակելով իր 
կառավարիչներին, նա էլ ավելի է ընդլայնու մ երկրի սահմանները, 
հասնու մ մի նչեւ ներկայիս Պաղեստին: Ք.ա. 1450-ական թվականնե-
րին դեպի մե ր տարածաշրջան են արշավու մ եգիպտական զորքերը 
եւ երկու  պետու թյու նների մի ջեւ սկսվու մ է երկարատեւ պատերազմ: 
Սկզբու մ որոշակի հաջողու թյու ններ են ու նենու մ Թու թմոս Գ փա-
րավոնի զորքերը, սակայն իրավիճակը մե րոնց օգտին է փոխվու մ 
հաջորդ փարավոնի` Ամե նհոթեփ Բ-ի օրոք: Սոսանվեր արքային 
հաջողվու մ է եգիպտացիներին հետ մղել գրավյալ տարածքներից 
եւ արեւելամի ջերկրածովյան ավազանի մե ծ մասն ազատագրել: 
Մի քանի տասնամյակ բախու մն երը շարու նակվու մ են առանց 
որոշակի փոփոխու թյու նների: Ի վերջո, հաջորդ փարավոնը` Թու թ-
մոս Դ-ն (Ք.ա 1400-1390 թթ.) հաշտու թյու ն է առաջարկու մ, որն ըն-
դու նվու մ է Միտաննիի արքա Արտադամայի կողմի ց (Ք.ա 1400-
1380 թթ.): Հետաքրքիր է, որ հաշտու թյան, այսօրվա բառով ասած` 
պայմանագրի կետերից մե կով խաղաղու թյու նն ապահովելու  
համար հաստատվու մ են խնամի ական հարաբերու թյու ններ: Եր-
կար ժամանակ Միտաննիի արքայադու ստրերը կնու թյան էին 
տրվու մ Եգիպտոսի փարավոններին: Նրանցից ամե նահայտնին ու  
նշանավորը Նեֆերտիտին էր` Էխնաթոնի կինն ու  Միտաննիի ար-
քա Տու շրատտայի (Ք.ա մոտավորապես 1370-1350 թթ.) դու ստրը: 
Տեսակետ կա, որ նրա իսկական անու նը եղել է Տադու հեպա, իսկ 
Նեֆերտիտի եգիպտերեն նշանակու մ է «Գեղեցկու հին է եկել», ինչը 
նու յնպես ապացու ցու մ է նրա եկվոր լինելը:
Ավարտելով Միտաննիի համառոտ պատմու թյու նը` նշենք, որ 

հայկական այս պետու թյու նը գոյատեւեց մի նչեւ Ք.ա 1250-ական 
թվականները: Միտաննիի մե ծ մասն անցավ Ասորեստանին, բայց 
հյու սիսու մ սկսել էր հայերի մե կ այլ պետու թյան` Հայասայի փառքի 
ու  հաղթանակների ժամանակաշրջանը, որի մասին կպատմե նք 
հաջորդ անգամ: 

ì³ñ¹³Ý úÜ²ÜÚ²Ü 
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²Ûë ³ßË³ñÑáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã ³ÛÝå»ë ·»Õ»óÇÏ 
¿, »Ã» ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù ã³å³Ï³Ý»Ýù: à±õÙ 
Ëáëù»ñÝ ¿ÇÝ. ²ñ³ÙÁ ÙïùáõÙ ³ÝÑÝ¹Ñ³ï 
ÏñÏÝáõÙ ¨ áõ½áõÙ ¿ñ ÑÇß»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ, µ³Ûóª 
³å³ñ¹ÛáõÝ:

Æ±Ýã å³ñï³¹Çñ ¿, Ã» áí ¿ ³ë»É. ÙÇ ÷áùñ ³Ýó 
÷áñÓ»ó Ù»ÕÙ»É Ý»ñùÇÝ É³ñáõÙÁ: Î³ñ¨áñÁ, 
áñ ÙÇïùÁ Ë»Éáù ¿: ºí, áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ï³-
ñÇÝ»ñÇ ëáíáñáõÃÛ³Ùµ, Ýëï»ó ÝßáõÙÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»Éáõ: ÜáÃ³ï»ïñáõÙ ³ÝÑ³í³ë³ñ, 
³ÝÏ³ÝáÝ ß³ñù»ñáí, çÝçáõÙÝ»ñáí áõ 
ÁÝ¹·ÍáõÙÝ»ñáí ·ñ³éáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ. ·ñ»Ã» 
³½³ï ï»Õ ãÏ³ñ: ì»ñçÇÝ ïáÕ»ñÝ Çñ»ÝÝ 
¿ÇÝ. §...²ï³ÙÁ Ñ³Ý»ÉÇë ³Ý½·³Û³óÝáÕ »Ý 
Ý»ñ³ñÏáõÙ: ØÇÝã¹»é Ñá·ÇÝ, »ñµ»ÙÝ, Ñ³ÝáõÙ 
»Ý... ³é³Ýó ³Ý½·³Û³óÝ»Éáõ...¦:

²ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿: ²Ñ³íáñ: ê³ñë³÷»ÉÇ: 
²Ýï³Ý»ÉÇ... ºí, Ã»¨ ãÝ³Û³Í ³é³ç³ó³Í 
ï³ñÇùÇÝ ã·Çï»ñ ÍË³ËáïÝ ÇÝã ¿, ³Û¹ 
å³ÑÇÝ Ù»çÝ ³ñÃÝ³ó³í ÍË»Éáõ ³Ý½áõëå 
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ²ë»ë ¹ñ³Ýáí åÇïÇ Ñ³í³-
ë³ñ³Ïßé»ñ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã Ñ³Ù»ñ³ßË áõ ³Ý-
Ñ³Ù»ñ³ßË ¿ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ:

Ø³ÝñÇÏ Ù³ÕáÕ ³ÝÓñ¨Ç ï³Ï, ÙÇ³Ï ³ÝÓ-
ñ¨³Ýáóáí ³ÝÑáõÛë å³ïëå³ñí»Éáí, ÈÇÉÇÃÇ 
Ñ»ï Çç»É ¿ÇÝ ²µáíÛ³Ý ÷áÕáóáí, ³Ýó»É 
Ø³ßïáóÇ åáÕáï³, Ñ³ñ³ÏÇó Ù»Í áõ ÷áùñ 
åáõñ³ÏÝ»ñ. ³ç áõ Ó³Ë, ³Ù»Ý ù³ÛÉ³÷áËÇ 
Ý³ËÏÇÝáõÙ Ññ³íÇñáÕ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñ-
Í»ë ãù³ó»É, ã¿ÇÝ ¿É »Õ»É: ²ë»Ýù ã¿ÇÝ ãù³ó»É: 
ä³ñ½³å»ë ¹ñ³Ýù ÙÇ ï»ë³Ï Ù³ñ¹³ß³ï 
¿ÇÝ: ÆëÏ ³Û¹å»ë Ñ³ñÙ³ñ ã¿ñ: 

ì»ñç³å»ë, ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý 
Ùáï, Ñ³Ù»ëï Ï³Ñ³íáñ³Ýùáí, ³é³ÝÓÝ³-
å»ë ³ãù ã½³ñÝáÕ ëñ×³ñ³Ý ÝÏ³ï»óÇÝ:

- ²Ûë Ç±Ýã ·»Õ»óÇÏ ³ÝáõÝ »Ý ÁÝïñ»É, - ÈÇ-
ÉÇÃÇ Ñ»ï ²ñ³ÙÁ Ã»ùí»ó µ³óûÃÛ³ ëñ×³-
ñ³Ý, áñÇ ×³Ï³ïÇÝ ·»Õ³½³ñ¹ ·ñí³Í ¿ñª 
§ÌÆÌºèÜ²Î¦:

- ÌÇÍ»éÝ³ÏÇ Ñ»ïª §ÌÆÌºèÜ²ÎàôØ¦, - 
Ï³ï³Ï»ó ²ñ³ÙÁ:

ÈÇÉÇÃÁ ãÑ³ëóñ»ó å³ï³ëË³Ý»É: ºí 
Ç±Ýã å³ï³ëË³Ý»ñ. ûï³ñ, ½ÝÝáÕ Ñ³-
Û³óùÝ»ñÇó Ù»Ï-»ñÏáõ Å³Ù ³½³ïí»Éáõ 
å³ï»ÑáõÃÛáõÝÁ, ëÇñá ÙáïÇÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ 
»ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ, áñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ñ»ùÇ³ÃÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ³ßË³ñÑÝ»ñ, Íáí»ñ 
¿ÇÝ ÏïñáõÙ-³ÝóÝáõÙ:

- ÎÛ³¯Ýùë... , - ²ñ³ÙÝ ³ÕçÏ³ Ó»éùÁ í»ñó-
ñ»ó ¹áÕ³óáÕ ³÷Ç Ù»ç: 

- ÎÛ³¯Ýùë...  ÆëÏ ³Û¹ ÏÛ³ÝùáõÙ ³ÛÝù³Ý 
÷áõß áõ ï³ï³ëÏ, ÷ß³É³ñ»ñ Ï³Ý, - ÈÇÉÇÃÇ 
Ùñ³ÑáÝ ³ãù»ñáõÙ ï³ÙÏáõÃÛáõÝÁ É×³ó³í:

- Î³ÝóÝ»Ù ÷áõß áõ ï³ï³ëÏÇ ÙÇçáí, 
Ïù³ÛÉ»Ù ÷ß³É³ñ»ñÇ íñ³Ûáí, ÙÇ³ÛÝ Ã» 
ÙÇßï Ùáïë ÉÇÝ»ë, ãÉù»ë, ãÑ»é³Ý³ë, - 
²ñ³ÙÝ ½·³ó, áñ Ó³ÛÝÝ Çñ Ñ³Ù³ñ ³Ý·³Ù 
ÙÇ ï»ë³Ï ³Ý×³Ý³ã»ÉÇ, í³ñ³Ýáï ÑÝã»ó:

²ñ³ÙÝ Çñ»Ýó Í³ÝáÃáõÃÛ³Ý å³ÑÇó ã¿ñ 
Ã³ùóñ»É, áñ ÁÝï³ÝÇù áõÝÇ, ³ÙáõëÝ³Ï³Ý 
³é³·³ëïÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ ËáëïáõÙ 
áõÝÇ ïí³Í: 

ÈÇÉÇÃÝ ¿É É³í Ù³Ûñ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³í³ï³ÙùÝ 

áõÝ»ñ: ØÇÝã¨ áñ »Ï³í... êºðÀ:
ºÏ³í Ù³ÝñÇÏ, ÑáõßÇÏ ù³ÛÉ»ñáí, áõ ³ÝÝÏ³ï 

Ó¨³íáñí»ó ëñï»ñáõÙ: ´Ý³íáñí»ó ³ÛÝå»ë 
Ù³ùñ³Ù³ùáõñ, áñ ÃíáõÙ ¿ñª ²ëïí³Í Ù»ÕùÁ 
ãÝÏ³ï»Éáõ ïí»ó:

- Îù³ÛÉ»Ù ÷ß³É³ñ»ñÇ íñ³Ûáí, - ³ë»ë ÇÝùÝ 
Çñ»Ý Ñ³Ùá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏñÏÝ»ó ²ñ³ÙÁ: -
ÎñÏÝ»ó ³ÝÑÝ³ñÇÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
³ÏÝÏ³ÉáõÃÛ³Ùµ ¨ Ñ³í³ïùáí:

- ²ëïí³ÍáõÑÇ¯ë, - ßáÛ»ó ÈÇÉÇÃÇ Ã³ó í³ñ-
ë»ñÁ:

- ÆÝÓÝÇó Ç±Ýã ³ëïí³ÍáõÑÇ: ²ëïÍá ¹»Ù ÙÇ° 
·Ý³, - ÈÇÉÇÃÇ í³Ëíáñ³Í ßßáõÝçÁ ²ñ³ÙÇÝ 
í»ñóñ»ó Çñ Ã¨»ñÇÝ áõ Ë»É³óÝáñ ÃéÇãùáí 
ï³ñ³í ³ÛÝå»ë, áñ Ã»Ã¨ ·ÉË³åïáõÛï 
½·³ó:

- ºñ³¯½ë, - ²ñ³ÙÇ ëÇñïÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ 
ãï»ëÝ»É »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁª ³ÛÝù³¯Ý ÙáïÇÏ, 
³ÛÝù³¯Ý Çñ³Ï³Ý...

- ´³Ûó ÇÝãá±õ »ñ³½, - ÈÇÉÇÃÇ ³ãù»ñáõÙ 
ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ Ëï³ó³í: ØÇ±Ã» Çñ³Ï³Ý 

ÐáíÑ³ÝÝ»ë Î²ð²äºîÚ²Ü

²Ý³í³ñï å³ïÙáõÃÛáõÝ

ã»Ýù: ØÇ±Ã» ÙÇ³ëÇÝ ã»Ýù:
Üñ³Ýù ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝª »ñÏáõëáí: ºí Ù»Ï ¿É 

ê³ñ³ë³ï»Ç §¶Ýãáõ³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ¦:
Ø»Õ»¹ÇÝ»ñÝ Çñ»ÝóÝ ¿ÇÝ: ÂíáõÙ ¿ñ 

çáõÃ³ÏÁ ·áõß³ÏáõÙ ¿ñ, ¨ ÑÝãáõÝÝ»ñÁ Ã³-
÷³éÇÏ, Ù»ÕÙ³Ýáõ¯ß, ³Ýáñë³ÉÇáõÃÛ³Ý 
³ëïÇ×³Ý Ýáõñµ ¿ÇÝ, áñáÝó ³Ý¹ñ³¹³ñÓÁ 

³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ áõ ï³ÝáõÙ 
Ñ»éáõ, ³ÝÍ³ÝáÃ »½»ñùÝ»ñ, áñï»Õ ã·Çï»ÇÝ 
ÇÝã ¿ ÷áõß áõ ï³ï³ëÏÁ, ÇÝã ¿ ÷ß³É³ñÁ: ºí 
³ÛÝï»ÕÇó ³ÛÉ¨ë ãÏ³ñ í»ñ³¹³ñÓ...

ä»ïù ¿ Ñ³í³ï³É »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛ³ÝÁª »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³ 
²ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³ó³Ï³Ý ÙÇïù ã¿ñ, 
³ÛÉª ÏÛ³ÝùÇ ëÏÇ½µ: ²Û¹å»ë »Ï³í êºðÀ: 
ºÏ³í Ë»ÝÃÇ ÝÙ³Ý, ·ÝãáõÑáõ ÝÙ³Ý, ÈÇÉÇÃÇ 
ï»ëùáí: ºÏ³í ³Ýå³ñ³·ÇÍ áõ Éáõë³íáñ 
Ï³ñáïÝ»ñáí, ³Ý»½ñ, ³ñ¨³ÉáõÛë ÑáñÇ½áÝ-
Ý»ñáí: ºÏ³í áõ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
·áñÍ»Éáõ ¹³ßï ãÙÝ³ó: ²ëå³ñ»½Á ÙÝ³ó 
ÙÇ³ÛÝ ëñïÇÝ: ÆëÏ ëÇñïÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ëË³É-
í»É:

ÆÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ÇÝ ËáëáõÙ ³Ù»Ý ûñ, Çñ»Ýù 
¿É ã·Çï»ÇÝ: Êáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ï-

Ï³óí³Í-ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù³Ý³Ï ãÏ³ñ: 
úñí³ 24 Å³ÙÝ Çñ»ÝóÝ ¿ñ, ³Ù»Ý Å³Ùí³ 60 
ñáå»Ý Çñ»ÝóÝ ¿ñ, ñáå»Ý»ñÇ í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÝ 
Çñ»ÝóÝ ¿ÇÝ...

ºñ»ù ûñ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ²ñ³ÙÇ Ñ»é³ËáëÁ 
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ÉéáõÙ ¿ñ: Ä³Ù³Ý³ÏÇ í³½ùÁ ¹³Ý¹³Õ»ó: Ð»-
ïá, ³ë»ë Ù»Ï»Ý Ï³Ý· ³é³í: ÆÝãá±õ:

- àãÇÝã ¿É ã¿ñ å³ï³Ñ»É, - ½³Ý·³Ñ³ñ»Éáõ 
÷áË³ñ»Ý í»ñç³å»ë »ñ¨³ó ÈÇÉÇÃÁ: 

- ºñ»ù ûñª áã ÙÇ ½³Ý·...
- ¸», ã¿ñ ëï³óíáõÙ...
- ÆÝãå»±ë, - ²ñ³ÙÝ ½·áõÙ ¿ñ, áñ ÈÇÉÇÃÝ ³Ý-

Ï»ÕÍ ã¿:
- ¶Çï»±ë, ù»½ å³ïÙ»É »Ù ÁÝÏ»ñáõÑáõë ¨ 

³ÙáõëÝáõ É³ñí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³-
ëÇÝ, - Ç í»ñçá ÈÇÉÇÃÁ ãÏ³ñáÕ³ó³í ãËáë-
ïáí³Ý»É ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ: ÀÝÏ»ñáõÑÇë 
ËÝ¹ñ»ó Çñ Ñ»ï ·Ý³É Ñ³ÛïÝÇ ·áõß³ÏÇ Ùáï: 
âó³ÝÏ³ó³ Ù»ñÅ»É: ø³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝÇó áã 
Ñ»éáõ ÙÇ ËáñÑñ¹³íáñ ß»Ýù ¿ñ, ËáñÑñ¹³íáñ 
ë»ÝÛ³Ï: àã å³Ï³ë ËáñÑñ¹³íáñ ¿ñ ·áõß³ÏÇ 
ÙáõïùÁ Ñ³ñ¨³Ý ë»ÝÛ³ÏÇó:

- ¸áõ Ù»Õù »ë ·áñÍáõÙ, ¨ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ²ëï-
í³Í ùá ÏáõñÍùÁ Ï×»ÕùÇ, - µ³ñ¨Ç ÷áË³ñ»Ý 
Ã³÷³ÝóáÕ Ñ³Û³óùÁ ³ÝÙÇç³å»ë ÇÝÓ Ñ³-
é»ó: ºë óÝóí»óÇ...

êÇñ»É »ñÏÛáõÕáí, áñ ·áñÍ³Í Ù»ÕùÇ Ñ³Ù³ñ 
ëÇñ³Í¹ ¿³ÏÁ ³Û¹å»ë Í³Ýñ åÇïÇ Ñ³ïáõóÇ: 
¸³ ²ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ 
ã¿ñ: 

- ´³Ûó ã¿± áñ ²ëïí³Í êºð ¿: ¾É ÇÝãáõ± ¹ñ³ 
Ñ³Ù³ñ å³ïÅÇ, - ÙñÙÝç³ó ÙÇ µ³Ý ³ë»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: Ð»ïá ÑÇß»ó Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÇó 
äáÕáë ³é³ùÛ³ÉÇ ËáëùÁ. §ºí »Ã» Ù³ñ·³ñ»-
áõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ ßÝáñÑ áõÝ»Ý³Ù ¨ ·Çï»Ý³Ù 
µáÉáñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ áõ ³ÙµáÕç ·ÇïáõÃÛáõÝ, 
¨ »Ã» áõÝ»Ý³Ù ³ÙµáÕç Ñ³í³ïÁª ÙÇÝã¨ ÇëÏ 
É»éÝ»ñ ï»Õ³÷áË»Éáõ, µ³Ûó ë»ñ ãáõÝ»Ý³Ù, 
áãÇÝã »Ù...¦:

- ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É »Ï³, - ·ÉáõËÁ ËáÝ³ñÑ»ó 
ÈÇÉÇÃÁ: ²ñÇ áãÇÝã ãå³ÛÙ³Ý³íáñí»Ýù: ÂáÕ 
Å³Ù³Ý³ÏÁ ÉÇÝÇ Ù»ñ ¹³ï³íáñÁ: ºñµ Å³-
Ù³Ý³ÏÁ ·³...

â·Åïí»óÇÝ: ´³Ûó, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ »Ý ÝÙ³Ý 
¹»åù»ñáõÙ, ù³ñÁ Ý»ïí³Í ¿ñ çñÑáñÁ: àõ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿É ëå³ë»É ãïí»ó:

Ø³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ¿ÇÝª ï³ñµ»ñ ·áñÍ»ñáí:
- Ä³ÙÁ 3-ÇÝ Ï½³Ý·»Ù, - Ëáëï³ó³í ÈÇ-

ÉÇÃÁ:
ðáå»Ý»ñÁ, í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ, 

µ³Ûó... ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ: Ð»ïá Å³Ù³Ý³ÏÇ 
ë³ÑùÁ ¹³¹³ñ»ó, ëÉ³ùÝ»ñÁ »ñ¨Ç Ï³Ý· 
³é³Ý:  Ä³ÙÁ 3-Ý ¿ñ, ÇëÏ ½³Ý·Á ãÏ³ñ: 
¼³Ý·Ý áõß³ÝáõÙ ¿ñ... ¨ ³ÛÉ¨ë ¹³¹³ñáõÙ 
²ñ³ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙÁ ÙÝ³É: ÐÇß»ó ÙÇ ù³ÝÇ 
ûñ ³é³ç Çñ»Ýó Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÈÇÉÇÃÇ 
ïËñáõÃÛáõÝÁ. §ÂáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ ÉÇÝÇ Ù»ñ 
¹³ï³íáñÁ: ºñµ Å³Ù³Ý³ÏÁ ·³...¦

Ä³Ù³Ý³ÏÝ Çñáù Çñ»Ý ëå³ë»É ãïí»ó: Ä³-
Ù³Ý³ÏÁ »Ï³í ¨ Ã»¨ ÷áñÓáõÃÛáõÝÇó ÷áñ-
ÓáõÃÛáõÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ù³ñ¹Ý áõÅ»Õ³Ý³, 
µ³Ûó »ñµ»ÙÝ áõÅ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ëå³éí»É: ºí 
²ñ³ÙÁ Ý³ËÁÝïñ»ó... Ñ»é³óáõÙÁ...

Ð»é³óáõÙÁ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý åë³ÏÝ ¿ñ: ²Ûë 
¹»åùáõÙª ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ åë³ÏÁ: Êáëù»ñÝ 
³ÛÉ¨ë Ç ½áñáõ ã¿ÇÝ Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ Ñá·áõ 
ï³é³å³ÝùÝ áõ ïí³Ûï³ÝùÁ: Êáëù»ñÁ 
í»ñç³ó»É ¿ÇÝ. ëÏëí»É ¿ñ ÉéáõÃÛáõÝÁ: êÏëí»É 
¿ñ ÉéáõÃÛ³Ý Ññ³ßùÁ: Ø»Í ÉéáõÃÛ³Ý:

- ²ëïí³Í »Ã» Ëáë»ñ áõ Ù»Ýù Éë»ÇÝù Ýñ³ 
Ó³ÛÝÁ, ³Û¹ ¹»åùáõÙ Çñ³å»ë Ï¹³¹³ñ»ñ 
Ýñ³ ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛáõÝÁ, - Ùï³Í»ó 
²ñ³ÙÝ áõ ³Ýç³ï»ó Ýí³·³ñÏÇãÁ: êÇñïÝ 
³ÛÉ¨ë ÁÝ¹í½áõÙ ¿ñ áõÝÏÝ¹ñ»É §¶Ýãáõ³Ï³Ý 
Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÝ¦ ³Ý·³Ù...
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          Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ÇÙ³Ý³É

²ë»Ýù.

²ÙáõëÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñ»¹³ñÓÁ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý µ³Ùµ³Ï», »ñÏñáñ¹Áª ÃÕÃ», »ññáñ¹Á Ï³ßí», 
ãáññáñ¹Á Í³ÕÏ», ÑÇÝ·»ñáñ¹Á ÷³Ûï», í»ó»ñáñ¹Á ß³ù³ñ», ÛáÃ»ñáñ¹Á Ù»Õñ», áõÃ»ñáñ¹Á µñáÝ½», 
ÇÝÝ»ñáñ¹Á ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ù ·ÉË³íáñ, ï³ëÝ»ñáñ¹Á ³Ý³·», ï³ëÝÙ»Ï»ñáñ¹Á åáÕå³ï», ï³ë-
Ý»ñÏáõ»ñáñ¹Á ù³Ã³Ý», ï³ëÝ»ñ»ù»ñáñ¹Á Å³ÝÛ³Ï», ï³ëÝãáñë»ñáñ¹Á ÷ÕáëÏñ», ï³ëÝÑÇÝ·»ñáñ-
¹Á µÛáõñ»Õ³å³Ï», ùë³Ý»ñáñ¹Á ×»Ý³å³Ï», ùë³ÝÑÇÝ·»ñáñ¹Á ³ñÍ³Ã», »ñ»ëáõÝ»ñáñ¹Á Ù³ñ·³ñ-
ï», »ñ»ëáõÝÑÇÝ·»ñáñ¹Á Ù³ñç³Ý», ù³é³ëáõÝ»ñáñ¹Á ëáõï³Ï», ù³é³ëáõÝÑÇÝ·»ñáñ¹Á ß³÷ÛáõÕ», 
ÑÇëáõÝ»ñáñ¹Á áëÏ», ÑÇëáõÝÑÇÝ·»ñáñ¹Á ³¹³Ù³Ý¹», í³ÃëáõÝ»ñáñ¹Á ³ÉÙ³ëï»:

²ØÜ-Ç ï³ñûñÇÝ³Ï ûñ»ÝùÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý.

²ØÜ ØÇãÇ·³Ý Ý³Ñ³Ý·áõÙ ÏÇÝÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ³é³Ýó ³ÙáõëÝáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ù³½»ñÁ 
Ïïñ»É:

²ñÇ½áÝ³ÛáõÙ ã³ÙáõëÝ³ó³Í Ï³Ý³Ûù Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ý ÙÇ³ÛÝ³Ï ·Ý³É ÓÏÝáñëáõÃÛ³Ý:
ÜáõÛÝ Ý³Ñ³Ý·Ç Ð»Û¹»Ý ù³Õ³ùáõÙ ÏÝáçÁ µ³Ýï ÏÝ»ï»Ý, »Ã» Ý³ µ³óÇ ³ÙáõëÝáõ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ:
ö»ÝëÇÉí³ÝÛ³ÛáõÙ ãÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ, áñ ÙÇ ï³Ý Ù»ç 16-Çó ³í»ÉÇ ÏÇÝ ³åñ»Ý: úñ»ÝùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ 

Ï³ñÍÇùáí, 17 ¨ ³í»ÉÇ ÏÝáç ¹»åùáõÙ ·áñÍ áõÝ»Ý áã Ã» ï³Ý, ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ï³Ý Ñ»ï:
ÜÛáõ Ø»ùëÇÏáÛÇ Ð³ñÃýáñ¹ ù³Õ³ùáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ ãë³÷ñí³Í íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí»É Ñ³ë³ñ³ñ³-

Ï³Ý í³ÛñáõÙ: úñ»ÝùÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿…Ï³Ý³Ýó:
ø»ÝÃáõÏÇáõÙ ÏÝáçÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ ÷áÕáóáí ù³ÛÉ»É ÉáÕ³½·»ëïáí, »Ã» Ýñ³Ý ã»Ý áõÕ»ÏóáõÙ ³é-

Ýí³½Ý »ñÏáõ áëïÇÏ³Ý, Ï³Ù »Ã» Ýñ³ Ó»éùÇÝ ãÏ³ ÷³Ûï» Ù³Ñ³Ï:
üÉáñÇ¹³ÛáõÙ ÏÇÝÁ å»ïù ¿ ïáõ·³Ýù í×³ñÇ, »Ã» Ñ³ÝÏ³ñÍ Ù³½»ñÁ ãáñ³óÝ»ÉÇë ùáõÝ ÙïÝÇ:

Î³Ù Ã».

²É³µ³Ù³ÛÇ æ³ëå»ñ ù³Õ³ùáõÙ ³ÙáõëÇÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ù³Ñ³Ïáí Í»Í»É ÏÝáçÁ, »Ã» Ù³Ñ³ÏÁ 
Ýñ³ µáõÃ Ù³ïÇó Ñ³ëï ã¿:

²ñÏ³Ý½³ëáõÙ ³ÙáõëÇÝÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ³ÙÇëÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù Í»Í»É Çñ»Ýó Ï³Ý³Ýó:
Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ³ÙáõëÇÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÏÝáçÁ ·áïÇáí Í»Í»É, »Ã» ·áïáõ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ 

·»ñ³½³ÝóáõÙ 2 ¹ÛáõÛÙÁ:
ÆÉÇÝáÛëÇ ÚáõñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ µ»Õ»ñ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹Ý Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ Ñ³Ùµáõñ»É ÏÝáçÁ:

²é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý »õ ³Ûëå»ë.

úÏÉ³ÑáÙ³ÛáõÙ ßÝ»ñÇÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ 3 §Ñá·áõó¦ ³í»ÉÇ Ñ³í³ùí»É ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, »Ã» ù³Õ³ù³å»ïÇ 
ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý:

²Û¹³ÑáÛáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ áõÕïÇ íñ³ Ýëï³Í ÓÏÝáñëáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É:
´³ÉÃÇÙáñáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³éÛáõÍÇ Ñ»ï Ã³ïñáÝ ·Ý³É:
²É³µ³Ù³ÛáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ Ù»ù»Ý³Ý í³ñ»É ³ãù»ñÁ Ï³å³Í íÇ×³ÏáõÙ:
²ÉÛ³ëÏ³ÛáõÙ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ÃÇéÇó ¹áõñë ßåñï»É Ï»Ý¹³ÝÇ »Õç»ñáõÇÝ:
ÎáÝ»ÏïÇÏáõïÇ Ð³ñÃýáñ¹ ù³Õ³ùáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÷áÕáóÝ ³ÝóÝ»É Ó»éù»ñÇ íñ³:
úÑ³ÛáÛáõÙ ûñ»Ýùáí ³ñ·»ÉíáõÙ ¿ ÓÏÝ»ñÇÝ á·»ÉÇó ËÙÇãùÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»É:

²ÛÝå»ë áñ, ²ØÜ íÇ½³ ëï³Ý³É »ñ³½áÕ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ É³í Ï³Ý»Ý Ù»ÏÝ»Éáõó ³é³ç 
Í³ÝáÃ³Ý³Ý ³Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ: 

   

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ½³Ý·»ñÁ

¼³Ý·Ç ·ÛáõïÝ ³ñí»É ¿ 4-ñ¹ ¹³ñáõÙ Æï³ÉÇ³ÛÇ Î³Ùå³ÝÇ³ Ù³ñ½Ç ÜáÉ³ ù³Õ³ùáõÙ:
²Û¹ å³ï×³éáí ¿É »íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù É»½áõÝ»ñáõÙ ½³Ý·Á Ïáãí»ó Ï³Ùå³ÝÇ³, ÇëÏ 

É³ïÇÝ»ñ»Ýª ÝáÉ³:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½³Ý·Ç Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý ½³Ý·Á 

ûñÑÝ»Éáõ Ñ»ï, áñÝ ³ñ»É ¿ 5-ñ¹ ¹³ñÇ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ̈  ÇÙ³ëï³ë»ñ ÐáíÝ³Ý Ø³Ý¹³-
ÏáõÝÇÝ: ØÇÝã ³Û¹ ½³Ý·Ç ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É ÏáãÝ³ÏÁ Ï³Ù Å³Ù³Ñ³ñÁ: ÎáãÝ³ÏÇÝ »ñÏ³ñ 
¹³ñ»ñ Ñ³ñ¨³Ý»É ¿ ½³Ý·Á: ¼³Ý·Ç Ù³ëÇÝ ß³ï ùÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý:

¼³Ý·Á Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍ³Íí»É ¿ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Çñ Ñ³ëï³ïáõÝ ï»ÕÝ ¿ 
·ñ³í»É 12-ñ¹ ¹³ñáõÙ: Ø»½ »Ý Ñ³ë»É ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÓáõÉí³Í ¨ î³Ã¨Ç í³ÝùáõÙ 
·áñÍ³Íí³Í ½³Ý·»ñ: ä³Ñå³Ýí³Í ³Ù»Ý³ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½³Ý·»ñÁ »ñÏáõëÝ »Ý: 
Üñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ ÓáõÉí»É ¿ 1302, ÙÛáõëÁª 1304 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ºñÏáõëÇ íñ³ ¿É Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ý 
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Áëï áñáÝó ¹ñ³Ýù ÓáõÉ»É ¿ ïí»É Ï³Ù ·Ý»É ¿ êï»÷³Ýáë úñµ»É-
Û³ÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½³Ý·Á å³ïñ³ëï»É »Ý åÕÝÓÇó, áñÁ ÑÝãáõÝ Ù»ï³Õ ¿: ¶ñÇ·áñ î³-
Ã¨³óÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½³Ý·Á ÓáõÉ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ë³éÝ»É »Ý ³ñÍ³Ã, áñÝ 
³í»ÉÇ ÑÝã»Õ ¿ñ ¹³ñÓÝáõÙ ½³Ý·Ç Ó³ÛÝÁ:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ½³Ý·Ç Ù³ëÇÝ ß³ï ½ñáõÛóÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍ»É: ²Ñ³ ¹ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ: êÛáõÝ³ó 
³ßË³ñÑÇ Êáï ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùÇ í³ÝùÁ ÙÇ Ù»Í ½³Ý· áõÝ»ñ: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù ÃßÝ³Ùáõ 
Ñ³ÛïÝí»ÉáõÝ å»ë ½³Ý·Á ÕáÕ³ÝçáõÙ ¿ñ, ¨ êÛáõÝÛ³ó ù³ç»ñÁ, ½áñù Ï³å³Í, ÁÝ¹³é³ç 
¿ÇÝ ·ÝáõÙ ÃßÝ³ÙáõÝ ̈  Ñ³ÕÃáõÙ: ́ ³Ûó Ð³Û³ëï³Ý ¿ ³ñß³íáõÙ È»ÝÏ-Â»ÙáõñÁ, Ï³ß³éáõÙ 
¿ ÙÇ ¹³í³×³ÝÇ, áñÁ ÏïñáõÙ ¿ êÛáõÝÛ³ó ³ßË³ñÑÇ Ýß³Ý³íáñ ½³Ý·Ç É»½í³ÏÁ: ÂßÝ³ÙÇÝ 
Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ ¿ êÛáõÝÇùÇ íñ³: Ø³ñ¹ÇÏ ³ßË³ïáõÙ »Ý ÑÝã»óÝ»É ½³Ý·Á ¨ Ù³ñïÇ Ï³Ýã»É 
Ñ³Ûáó ù³ç»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ½³Ý·»ñÁ ÉéáõÙ »Ý, ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á Ñáõë³Ñ³ïí³Í µ³ó³Ï³Ý-
ãáõÙ ¿.

§¼³Ý·Á ½áõñ ¿, ½³Ý·Ý Ç½áõñ ¿¦: ²ëáõÙ »Ýª ¹³ ¿ å³ï×³éÁ, áñ ³Û¹ »ñÏÇñÁ Ïáãí»ó 
¼³Ý·»½áõñ:

¿çÁ Ï³½Ù»ó  È»õáÝ Ê²â²îðÚ²ÜÀ
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Î³ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³Ý: ì³Ý³ÓáñÇ Ê. 
²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ¹åñáóÇ áëÏ» Ù»¹³É³ÏÇñ, 
ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ùÇÙÇ³ÛÇ 
¨ Ñ³ë³ñ³ñ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ßñç³Ý³í³ñï, ³ñí»ë-
ï³µ³Ý, ºñ¨³ÝÇ Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ 
³Ýí³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³-
í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù³ÝÏ³í³ñ-
ÅáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, ÎñÃáõÃÛ³Ý 
³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ Èáéáõ Ù³ëÝ³-
×ÛáõÕÇ Ù³ëÝ³·»ï, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÙÇ 
ß³ñù Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ ¨ µ³½áõÙ ·Çï³Ï³Ý 
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï Î³ñÇÝ» ä³-
åÇÏÛ³ÝÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ å³ßïå³Ý»ó 
§¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ñ-
Ï³Ý»ñÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ¦ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ:

ÐÐ ´³ñÓñ³·áõÛÝ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÁ Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ëáñ-
Ññ¹Ç áñáßÙ³Ùµ Î³ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³ÝÇÝ 
ßÝáñÑ»ó Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³Ý:

  
¶Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ »õ Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ

Î³ñå»ï³·áñÍáõÃÛáõÝÝ áõ ·áñ·³·áñ-
ÍáõÃÛáõÝÝ ÇÝï»É»ÏïÇ áõ ×³ß³ÏÇ ½³ñ-
·³óáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ù»ç ÏñáÕ ·»Õ³ñí»ë-
ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñ »Ý ¨ 
Çñ»Ýó »ñ³Ý·Ý»ñÝ »Ý Ñ³Õáñ¹»É ³½·³ÛÇÝ 

·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÇÝ:   
Î³ñå»ïÝ áõ ·áñ·Á Ñ³Û Ñ³Ý×³ñ»Õ 

áõ ³ñ³ñáÕ ÙïùÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý, áñáÝó íñ³ ¹ñáßÙ-
í³Í »Ý ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×³-
ß³ÏÁ, ·»Õ»óÇÏÇ Ýáõñµ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, 
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ï»Ýë³÷Ç-
ÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ñ³ñáÕ Ó»éùÇ ×ÏáõÝ 
ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ: ²í³Ý¹³Ï³Ý ·»Õ»-
óÇÏ áõñí³·Í»ñÁ, ÇÝùÝ³ïÇå ½³ñ¹³-
Ý³Ëß»ñÁ, ¹ñ³Ýó å³×áõ×³Ï³Ý ÙÇ³-
ÑÛáõëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»é³·áñÍ ·áñ·»ñÇ 
í³ñå»ïÝ»ñÇ í³é »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³Ï-
Ý³éáõ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ »Ý:

Ð³Ûáó Ùß³ÏáõÛÃÇ ·³ÝÓ³ñ³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ 
Ý»ñ¹ñáõÙ ¨ ·»Õ»óÇÏÁ å³Ñå³Ý»Éáõ, 
ÅáÕáíñ¹Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ×³ß³ÏÁ, 
³ñ³ñáÕ Ó»éùÇ Ñ³Ý×³ñ»Õ ½áñáõÃÛáõÝÁ ë»-
ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áË³Ýó»Éáõ ³½ÝÇí ÙÕáõÙÝ ¿ 
³ñí»ëï³·»ï-Ù³ÝÏ³í³ñÅ ·ÇïÝ³Ï³Ý 
Î³ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ¨  
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÉáõÛëÁÝÍ³Û³Í §Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ï³ñå»ïÝ»ñ ¨ ·áñ·»ñ¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÁ:

Ò»éÝ³ñÏÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý áõÕÕí³-
ÍáõÃÛáõÝÁ ÑÙïáñ»Ý ½áõ·áñ¹í³Í ¿ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ·áñ·Ç ¨ Ï³ñå»ïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý 
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹»ñÇ ³ñ-
Å¨áñÙ³ÝÁ: ²ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ï³Ý ¹»Ïáñ³ïÇí 
ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ýß³-
Ý³Ï³ÉÇó ³ßË³ïáõÃÛáõÝ ¿:

Î³ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³ÝÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
ÁÝ¹¹ÇÙ³Ëáë, Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ·Çïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ, è¸ ÏñÃáõ-
ÃÛ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³Ï³¹»ÙÇÏáë, ÐÐ 
³ñí»ëïÇ í³ëï³Ï³íáñ ·áñÍÇã È»Ùë 
Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿. §…Î. ä³åÇÏÛ³ÝÇ 
³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÑáõÝã, 
Ëáñ³ÑÇÙÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ¿, áñáõÙ Ù»-
Ý³·ñáñ»Ý ÉáõÍáõÙ ¿ ïñíáõÙ ëáíáñáÕÝ»ñÇ 
·»Õ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ËÝ¹ñÇÝ: êáõÛÝ ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ, 
ïñ³Ù³µ³Ýáñ»Ý Ý³Ë³Ùï³Íí³Í Íñ³-

·ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ý»ñ³éáõÙ ¿ 
Ñ³ë³ñ³ñ³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ëáßáñ ·Çï³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ µ³½Ù³ÙÛ³ áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÙ: 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ, ³ñí»ëï³·Çïáõ-
ÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ Ðñ³í³ñ¹ Ð³-
ÏáµÛ³ÝÁ Ñ³í³ëïÇ³óÝáõÙ ¿ª §ÈÇÝ»Éáí 
ÎñÃáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 
Ù³ëÝ³·»ïª Ý³ Ùßï³å»ë ½µ³Õí»É ¿ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ³ñ¹-
ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí, 
ÇëÏ Ñ³Ûóáñ¹áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ 
¿ Ëáñ³ó»É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ù»ç, Ï³ï³ñ»É 
¿ ë»÷³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ…  Ü³ 
ÑÇ³Ý³ÉÇ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Çñ Ù³ëÝ³·Ç-
ïáõÃÛ³ÝÁ, Çñ µÝáõÛÃáí Ýáñ³ñ³ñ ¿ ¨ Ï»Ý-
ëáõÝ³Ï ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÏñáÕ¦:

²ßË³ï³ÝùÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñ-
ùÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¹³ë»É Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, 
áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¿ 
»ÝÃ³ñÏ»É ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý µáí³Ý¹³-
ÏáõÃÛáõÝÁª Ïñïë»ñ ¹åñáóáõÙ ÇÝï»·ñ»Éáí 
ÙÇ ß³ñù ³é³ñÏ³Ý»ñ:

Î³ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³ÝÝ Çñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
27 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ï µ³ÝÇ 
³ñ¹»Ý Ñ³ë»É ¿, µ³Ûó ·ÇïÇ, áñ »Õ³ÍÁ 
ë³ÑÙ³Ý ã¿: Ð»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÇ /³ñí»ëï, Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ, 
µÝ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ-
Ý»ñ/ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Î³-
ñÇÝ» ä³åÇÏÛ³ÝÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ µ³ñÓñ 
Ùï³íáñ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝÝ»áí ûÅïí³Í ³ÝÑ³ïÇ ÝÏ³-
ñ³·Çñ:  

§¶áñÍ³ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
ËáõÙµÁ ëñï³Ýó ßÝáñÑ³íáñáõÙ ¿ Î³ñÇÝ» 

ä³åÇÏÛ³ÝÇÝª Ù³ÕÃ»Éáí Ýáñ³Ýáñ 
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ áõ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:

²½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ,
³ñí»ëïÇ áõ ·ÇïáõÃÛ³Ý ·³ÝÓ»ñÁ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ
÷áË³Ýó»Éáõ áõ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ññ³ßù ·áñÍÇùÁ áõëáõó³Ý»ÉÝ ¿

§Ð³Û»ñÁ ¨ ÑáõÛÝ»ñÁ »ñ»ù Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñáõÙª ÎáÝÇ³ÛáõÙ, Î»ë³ñÇ³ÛáõÙ ¨ êí³ëáõÙ 
(ê»µ³ëïÇ³) ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ¨ ³Ù»Ý³Ýáõñµ ·áñ·»ñÁ¦:

                                                                                          Ø³ñÏá äáÉá, 13 ¹³ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñ
²ÝÑÇß»ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñéã³Ïí³Í ¿ñ ·áõÝ³·»Õ 

·áñ·»ñáí: ÐÝ³·Çï³Ï³Ý å»Õ³Íá ÝÛáõÃ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ·áñ·Ç 
³é³ç³óáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ñß³ÉáõÛëÇ 
Ñ»ï: Ð³í³Ý³µ³ñ, Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿ »Õ»É ³Ûë µ³ñ¹ ÑÛáõëí³ÍùÇ ³é³-
ç³óÙ³Ý µÝûññ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ð³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë, å³ïÙ³Ï³Ý áã ÙÇ 
³ÕµÛáõñ ¹ñ³Ý Ñ³Ï³é³Ï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãÇ ï³ÉÇë, ÇëÏ 5-13 ¹³ñ»ñÇ 
³ÕµÛáõñÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ³Û¹ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙª 
ßáõñç áõÃ ¹³ñ, ³ßË³ñÑÇ É³í³·áõÛÝ ·áñ·»ñÇ ÑÛáõëÙ³Ý ³ëå³ñ»½Á 
»Õ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ: 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÇ Ý³Ëß»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ñáõëï ·áõ-
Ý³ßË³ñÝ ³ßË³ñÑáõÙ Çñ»Ýó ÝÙ³ÝÁ ãáõÝ»Ý: Ð³Û ·áñ·³·áñÍÝ»ñÁ 

ëï»ÕÍ»É »Ý ³ñí»ëïÇ ·áñÍ»ñ, áñáÝó Ù»ç ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ÅáÕá-
íñ¹Ç Ñ³ñáõëï ³ÝóÛ³ÉÁ, Ùß³ÏáõÛÃÁ, Ï»Ýó³ÕÝ áõ µ³ñù»ñÁ: 

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÇ íñ³ »ñµ»ù ãÇ Ñ³çáÕíÇ ÙÇ³ÝÙ³Ý ½³ñ¹³-
Ý³Ëß³ÛÇÝ ÙáïÇí ï»ëÝ»É: Øáõ· É³ÛÝ »½ñ³ß»ñïÁ, í³é ·áõÛÝÇ 
µñ¹Çó ·áñÍí³Í Ë³Ûï³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, Ù»¹³ÉÇáÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇç¨ 
·áñÍí³Í »Ý á×³íáñí³Í Í³ÕÇÏÝ»ñ, ³í»ÉÇ ½·³ÉÇ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹³ßïÇ ·áõÝ³ÛÇÝ ÑÝãáÕáõÃÛáõÝÁ:

²í³Ý¹³Ï³Ý ·»Õ»óÇÏ áõñí³·Í»ñÁ, ÇÝùÝ³ïÇå Ý³Ëß»ñÁ, ¹ñ³Ýó 
å³×áõ×³Ï³Ý ÙÇ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»é³·áñÍ ·áñ·»ñÇ í³ñ-
å»ïÝ»ñÇ í³é »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³ÏÝ³éáõ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:

²é³ç³íáñ ²ëÇ³ÛÇ ¨ öáùñ ²ëÇ³ÛÇ ³ñí»ëïÝ»ñÇÝ ³½·³ÏÇó ÙÇ 
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ÆëÏ í»Ý»ïÇÏóÇ Ø³ñÏá äáÉáÛÇ Ñáõß»ñÇ Ù»ç áõß³·ñ³íÝ ³ÛÝ ¿, áñ 
Ýñ³ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ù»ç áã ÙÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ ãÏ³ 
³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ·áñ·»ñÇ Ù³ëÇÝ. Ý³ Ñ³Ý·áõó³íáñ ·áñ·»ñ ï»ë»É ¿ 
ÙÇ³ÛÝ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÎáÝÇ³, Î»ë³ñÇ³ ¨ ê»µ³ëïÇ³ ù³-
Õ³ùÝ»ñáõÙ, áõñ ³åñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ, ÑáõÛÝ»ñ:

¶áñ·Á Ñ³Û Ñ³Ý×³ñ»Õ áõ ³ñ³ñáÕ ÙïùÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ëáñ-
Ññ¹³ÝÇßÝ ¿, áñÇ íñ³ ¹ñáßÙí³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
×³ß³ÏÁ, ·»Õ»óÇÏÇ Ýáõñµ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ, Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ñ³ñáÕ Ó»éùÇ ×ÏáõÝ ÇÙ³ë-

ÑÝ³·áõÛÝ ß»ñï Ó¨³íáñáõÙ ¿ ³ÛÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, 
áñ ÁÝÏ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÇ ÑÇÙùáõÙ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûï³-
ÙÇçáóÝ»ñÁ í»ñ³ó³ñÏí³Í, ËáñÑñ¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Íí³Í ³ë-
ï»Õ³ÛÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý, ãáñë ³ßË³ñÑ³ëï»ÕÍ ï³ññ»ñÇ Ëáñ-
Ññ¹³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ñ³Ï³Ý ¨ Ç·³Ï³Ý ëÏÇ½µÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í 
½³ñ¹³Ý³Ëß»ñÁ, Ï»Ý¹³Ý³Ï»ñå, ÃéãÝ³Ï»ñå ¨ Ù³ñ¹³Ï»ñå 
Ý³Ëß»ñÁ, áñáÝù µ³ñ¹ ÑáñÇÝí³ÍùÝ»ñáõÙ Ç ÙÇ »Ý µ»ñí³Í Ï»Ý³ó 
Í³é»ñÇ, ïÇ»½»ñ³Ï³½Ù³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßáõñçÁ: 

²ñ¨»ÉÛ³Ý ·áñ·»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÝ ³é³ÝÓÝ³-

ÝáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó ½³ñ¹³Ý³Ëß³ÛÇÝ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 
³ÛÉ¨ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ-³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù µÝáñáß »Ý 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ó»é³·ñ»ñÇÝ, ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÇÝ, ¹»-
Ïáñ³ïÇí-ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ Çñ»ñÇÝ: ê³ ¨ë ³½·³ÛÇÝ á·áõ 
¹ñë¨áñáõÙ ¿, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÁ, »ñµ ·áñ·Ç Ñ³ñ¹³ñ³ÝùÁ, Ýñ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï»ñå³ñÁ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ýñ³ Ý»ñùÇÝ 
Ï³åÁ, Ýñ³ ·³Õ³÷³ñ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÁ:  

Ð³ñÛáõñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ·áñ·»ñ ¿ ÑÛáõë»É, Ñ³çáñ¹»É 
»Ý ¹³ñ»ñÁ, ÷áËí»É á×»ñÁª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñ³½³ï ÙÝ³Éáí Ñ³Û 
³ñí»ëïÇ á·áõÝ, Ùï³ÍáÕáõÃÛ³ÝÁ:  

ÐÝ³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·»ñÇó ß³ï»ñÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý áã ÙÇ³ÛÝ 
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñéã³Ï³íáñ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ¨ ì»ñ³ÍÝÝ¹Ç 
ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª áñå»ë Ýñ³Ýó íñÓÝ³Í ·»-
Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ:

¸»é í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñÇó ²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ áñå»ë 
³ñ¨»ÉÛ³Ý ·áñ·Ç ÑáÙ³ÝÇß ·áñÍ³ÍíáõÙ ¿ Ï³ñå»ï/carpet/ ï»ñÙÇÝÁ, 
áñÁ áã ³ÛÉ ÇÝã ¿, »Ã» áã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ñå»ï µ³éÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
Ó¨Á:

ØÇçÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ áñå»ë ·áñ· µ³éÇ ÑáÙ³ÝÇß, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é-
Ù³Ùµ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ñ Ï³ñå»ï ï»ñÙÇÝÁ:

²Ï³¹»ÙÇÏáë Ð. úñµ»ÉÇÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ éáõë»ñ»Ý §ÊÎÂÅÐ¦ 
ï»ñÙÇÝÁ ÝáõÛÝå»ë Í³·áõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý Ï³ñå»ï µ³éÇó, áñÁ, Áëï 
»ñ¨áõÛÃÇÝ, ÝáõÛÝå»ë Ï³åí³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñ·³ÛÇÝ ·áñÍí³ÍùÁ 
11-13 ¹³ñ»ñáõÙ èáõë³ëï³Ý Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ »ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï: 

²ñ³µ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý. §¶áñ·³·áñÍáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÛïÝÇ 
»Ý ÙÇ ß³ñù ù³Õ³ùÝ»ñª ¸íÇÝÁ, ì³ÝÁ, Î³ñÇ-Ï³É³Ý /Î³ñÇÝ-¿ñ½-
ñáõÙÁ/ ¨ áõñÇßÝ»ñ¦:

ïáõÃÛáõÝÁ:
²Ù»Ý ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ Çñ ÏÝÇùÁ, Çñ ½³ñ¹³ÝÏ³ñÝ»ñÝ áõ Çñ ëÇñ³Í 

·áõÛÝ»ñÝ ¿ ¹ÝáõÙ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù»ç: ¸³ñ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ å³Ñå³Ýí³Í ³í³Ý¹Ý»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý Ñ³Û Åá-
Õáíñ¹Ç ×³ß³ÏÁ, Ýñ³ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛáõÝÁ: ¼³ñ¹³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ áõ ·áõÝ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ å³Ñ-
å³Ýí»É »Ý ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ØÇ³ëÝ³Ï³Ý á×Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É Ýáñ³Ýáñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
½³ñ¹³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏñÏÝíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ï»Õª ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇó ÈáéÇ, 
ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Çñ»Ý Ñ³ïáõÏ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí, 
½³ñ¹³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ýáñ³Ýáñ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñáí: 

ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 10 ¹åñáóÇ ·áñ·³·áñÍ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³ÝáóÁ,  ²ñÍí³·áñ· /Ñ³ïí³Í/

ì³Ý³ÓáñÇ ÃÇí 10 ¹åñáóÇ ·áñ·³·áñÍ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³ÝáóÁ,  ¶áñ· ²ñó³Ë 18 ¹³ñ
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Ø³ï³Õ /³Õù³ï³ó Ï»ñ³Ïáõñ/

Ø³ï³ÕÝ ³Ûëûñ Ïáñóñ»É ¿ Çñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõ-
ÝÁ: Ð³×³Ë ³ÛÝ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ËÝçáõÛùÇ, áñÇ 
í»ñçáõÙ ·ÇÝáíó³Í Ù³ñ¹ÇÏ Ùáé³ÝáõÙ »Ý 
ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³í³ùí»Éáõ å³ï×³éÁ: 

Ø³ï³ÕÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý, áñÁ 
§³Õù³ï³ó Ï»ñ³Ïáõñ¦ ¿ ÏáãíáõÙ: ÞÝáñÑ³-
Ï³É³Ï³Ý Ù³ï³ÕÝ ³ñíáõÙ ¿, »ñµ áñ¨¿ ïÑ³× 
å³ï³Ñ³ñÇó »Ý ÷ñÏíáõÙ, Ý»ÕáõÃÛáõÝÇó »Ý 
¹áõñë ·³ÉÇë, Ï³Ù ÇÝã-áñ ÙÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ »Ý 
áõÝ»ÝáõÙ ¨ Ñ»ïá Çñ³Ï³Ý³ó³Í ï»ëÝáõÙ:

Ø³ï³ÕÁ å»ïù ¿ Ù³ùáõñ ëñïáí Ï³ï³-
ñ»É, »Ã» áñ¨¿ Ù»ÏÇó Ëéáí »ù, Ù³ï³Õ ³Ý»-
Éáõó ³é³ç å»ïù ¿ Ñ³ßïí»ù, Ï³Ù, »Ã» Ùáï 
¿ ³åñáõÙ, ¹³ Çñ³·áñÍ»ù Ù³ï³ÕÇó µ³ÅÇÝ 
Ñ³Ý»Éáí:

Ø³ï³ÕÁ å»ïù ¿ µ³Å³Ý»É ³Õù³ïÝ»ñÇÝ, 
Í»ñ»ñÇÝ, ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, Ù³ÝÏ³ïÝ»ñÇÝ ¨ 
»ñµ»ù ãí»ñ³Í»É ËÝçáõÛùÇ: Ø³ï³Õ ³Ý»ÉÇë 
áã ÙÇ ï»ë³ÏÇ á·»ÉÇó ËÙÇãù ãû·ï³·áñ-
Í»É:

²Ýå³ÛÙ³Ý ã¿ ½áÑ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ³Ý³ëáõÝ ãÙáñÃ»É, ³ÛÉ ¹ñ³ ³ñÅ»ùÇ ã³÷ 
¹ñ³Ù ï³É ³Õù³ï ÙÇ ÁÝï³ÝÇùÇ, Í»ñ³-
ÝáóÇ Ï³Ù Ù³ÝÏ³ï³Ý:

ä³Ñù /å³ë/

ä³ë µ³éÇ ÇëÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ ¿ª ½·áõß³Ý³É, 
ÇÝùÝ Çñ»Ý ÙÇ µ³ÝÇó ½ñÏ»É, ÅáõÅÏ³É»É:

Ð³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ̈  Ñá·¨áñ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ 
áõÝÇ å³Ñ»óáÕáõÃÛáõÝÁ:

êáõñµ ·ñùáõÙ ûñ»ñáí ÍáÙ³å³ÑáõÃÛ³Ý 
µ³½Ù³ÃÇí ûñÇÝ³ÏÝ»ñ Ï³Ý: ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
ØÏñïÇãÁ ³Ý³å³ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³ó-
ùáõÙ ëÝí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñáõËáí ¨ í³ÛñÇ Ù»Õ-
ñáí, ÇÝùÁª î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ, ù³é³ëáõÝ 

ûñ ÍáÙ å³Ñ»ó Çñ ÙÏñïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá:
§Ð³Ûñ Ø»ñ¦-Ç Ù»ÏÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ºÕÇß»Ý 

³ëáõÙ ¿. §Ø³ñÙÝÇ¹ Ï³Ùùáí ÙÇ Ã³í³ÉíÇñ 
»ñÏñÇ íñ³, ÏïñÇñ ¨ Ý»ïÇñ ù»½³ÝÇó ³í»-
Éáñ¹ ó³ÝÏááõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Þ³ï ¨ µ³í³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ñÇñ ù»½ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ, 
ã³÷Á ÙÇ ³ÝóÇñ ¨ ÙÇ ßí³Ûï³Ý³: Ø³ñ¹Á 
×³ñå³Ï³ÉáõÙ ¿ ·ÇñáõÃÛáõÝÇó, ¨ ³é³ï 
×³ñåÇó ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »ÉÝáõÙ, 
ÇÝãå»ë Ñ³ñµ»óáÕáõÃÛáõÝÇóª åÇÕÍ ³Ý³-
é³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ. ²ëïí³Í ãÇ Ï³Ù»ÝáõÙ 
÷áñÓáõÃÛ³Ý ï³Ý»É Ù³ñ¹áõÝ, ³ÛÉª ³½³ï»É 
÷áñÓáõÃÛáõÝÇó ¨ ÷ñÏ»É Ù³Ñí³ÝÇó: ø³Ý½Ç 
Ý³, áí ãËÝ³Û»ó Çñ àñ¹áõÝ, ³ÛÉ ³Ù»ÝùÇë Ñ³-
Ù³ñ Ù³Ñí³Ý Ù³ïÝ»ó Ýñ³Ý, Ýñ³Ýáí ³Ù»Ý 
ï»ë³Ï µ³ñÇùÝ»ñ ¿ ßÝáñÑáõÙ µáÉáñ Ýñ³Ýó, 
áíù»ñ ËÝ¹ñáõÙ »Ý Æñ»ÝÇó¦:

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÑÇÝ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óÇ-
Ý»ñÁ ï³ñí³ í»ó ³ÙÇëÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý»É »Ý 
å³Ñáó ûñ»ñ, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÁª áõïÇùÇ:

ä³Ñáó ûñ»ñÁ Áëï ïáÝ»ñÇ ¨ Ñ³íáõñ 
å³ïß³×Ç ÉÇÝáõÙ »Ý »ñÏûñÛ³ Ï³Ù ûñ³Ï³Ý, 
ß³µ³Ãí³ ãáñ»ùß³µÃÇ ¨ áõñµ³Ã ûñ»ñÇÝ: 
²é³ù»É³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ãá-
ñ»ùß³µÃÇÝ å³ÑíáõÙ ¿ øñÇëïáëÇ Ù³ï-
ÝáõÃÛ³Ý ÑÇß³ï³ÏÇ ¨ áõñµ³ÃÁª øñÇëïáëÇ 
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦: Ü³Ë³Ñ³Ûñ 
²¹³ÙÇ ¹ñ³ËïÇó íéÝ¹í»Éáõ ÑÇß³ï³ÏÇÝ 
êµ. ¶ñ. Èáõë³íáñÇãÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í 
5-ûñÛ³ å³ÑùÁ ëï³ó»É ¿ §²é³ç³íáñ³Í 
å³ë¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ:

Ø»Ï ß³µ³ÃÛ³ å³Ñù»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ß³-
µ³Ã³å³Ñù: ºÕÇ³Ï³Ý, Ðá·»·³ÉëïÛ³Ý 
ä³ÑùÇ ûñ»ñÇÝ ëáíáñ³µ³ñ ëñµ»ñÇ ÑÇ-
ß³ï³ÏáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ Ñ³Ûáó 
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ, ù³Ý½Ç 
å³Ñáó ûñ»ñÁ ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý ûñ»ñ »Ý 
Ñ³Ù³ñíáõÙ:

ÌÝÝ¹Û³Ý, ¼³ïÇÏÇ, ì³ñ¹³í³éÇ, ²ëï-

í³Í³ÍÝÇ ¨ êµ. Ê³ãÇ ûñ»ñÁ ëï³ó»É »Ý 
§î³å³í³ñÝ»ñ¦ ³ÝáõÝÁ:

ø³é³ëáõÝûñÛ³ Ï³Ù Ø»Í å³ëÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ñ³ëï³ïí»É ¿ ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó. §ø³-
é³ëáõÝ ûñ å³Ñ»Ý ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇ ûñ»ñÇó 
³é³ç ¨ ³å³ Ï³ï³ñ»Ý ¼³ïÇÏÁ¦ /Ï³ÝáÝ 
³é³ù»Éáó/:

ø³é³ëáõÝûñÛ³ ¨ ÙÛáõë å³ë»ñÇÝ Ù³ñïÇ-
ñáëí³Í ëñµ»ñÇ ÍÝáõÝ¹Á ãå»ïù ¿ ïáÝ»É, ³ÛÉ 
ÙÇ³ÛÝ ß³µ³Ã ûñ»ñÇÝ:

äë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ, Ù³ï³Õ ̈  ÍÝáõÝ¹ ãå»ïù 
¿ ³Ý»É:

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³éáõÙáí å³ëÁ Ñ³Ý¹Ç-
ë³ÝáõÙ ¿ ½ÕçáõÙÇ, ³å³ßË³ñáõÃÛ³Ý ¨ 
ÇÝùÝ³ùÝÝÙ³Ý ûñ»ñ: ä³Ñáó ûñ»ñÁ Ñá·¨áñ 
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ·áñÍ³Í 
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÇ, ù³íáõÃÛ³Ý ¨ ÃáÕáõÃÛ³Ý 
å³Ñ»ñ ¿ Ý»ñßÝãáõÙ ³ÝÑ³ïÇÝ: ä³ë å³-
ÑáÕÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Çñ Ñ³í³ï³ñÙáõ-
ÃÛáõÝÁ ²ëïÍáõÝ: ²ÛÝ Ñá·»Ï³Ý ÇÙ³ëïáí 
³å³ßË³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñÁ Ñá·¨áñ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ù»ñ ËÕ×Ç ¨ ²ëïÍá 
³é³ç:       

ÐÇÝ Ïï³Ï³ñ³ÝÇ áõ ³í»ï³ñ³ÝÇ Ù»ç å³ë 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ å³ñ½³å»ë Ï»ñ³ÏáõñÇó 
½·áõß³Ý³É, ãáõï»É, ÍáÙ å³Ñ»É: äáÕáë 
³é³ùÛ³ÉÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ, áñ µáÉáñáíÇÝ 
³ÝáÃÇ ÙÝ³É ãÏ³ñáÕ³óáÕ ïÏ³ñÁ Ï³ñáÕ 
¿ ÙÇ ùÇã µ³Ýç³ñ áõï»É, áñÁ Ï³ï³ñÛ³É 
ëÝáõÝ¹ ãïíáÕ Ï»ñ³Ïáõñ ¿ñ, ëÏë»ó Ï³Ù³ó 
- Ï³Ù³ó ÁÝ¹³ñÓ³Ïí»É ¨ Ã»Ã¨ Ï»ñ³ÏáõñÝ»-
ñáí ëÝí»ÉÁ ëÏëí»ó å³ë Ïáãí»É, ¨ å³ëÁ 
¹³ñÓ³í Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ ï»ë³ÏÇ íñ³ ÑÇÙ-
Ýí³Í ÅáõÅÏ³ÉáõÃÛáõÝ:

Ø³Õ³ùÇ³ ³ñù»åÇëÏáåáë úñÙ³ÝÛ³ÝÁ 
·ñáõÙ ¿. §²é³ç ÙÇ³ÛÝ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÝ»ñÁ 
Ý»ñí»óÇÝ, Ñ»ïá ÁÝ¹»Õ»ÝÁ, í»ñç³å»ë µáõ-
ë³Ï³ÝÝ»ñÇó ù³Ùí³Í ÑÛáõÃÁ, ÇÝãå»ë Ó»ÃÁ, 
·ÇÝÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: Ø»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ³ÛÅÙ å³ëÇ 
ë³ÑÙ³Ý ¿ ¹ñ»É µáõë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ, ÙÇ³Ï áõ µ³ó³éÇÏ Ñ³í»Éí³Í ÁÝ¹áõ-
Ý»Éáí Ù»ÕñÁ, áñÁ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ÏÇÃ ¿¦:  

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Í»ë»ñ

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñéã³Ïí³Í ¿ »Õ»É ÁÝïÇñ 
ÁÙå»ÉÇùÝ»ñáí: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇß³ï³Ï»É ¿ ÑáõÛÝ 
å³ïÙÇã øë»Ýá÷áÝÁ, áñÁ ø.³. 401 Ã. »Õ»É ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ñ»çñÇ Ù³ëÇÝ 
·ñ»É ¿. §...Î³ñ³ëÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ñ ·³ñáõó 
å³ïñ³ëïí³Í ·ÇÝÇ, áñÇ »ñ»ëÇÝ ÉáÕáõÙ 
¿ÇÝ ·³ñáõ Ñ³ïÇÏÝ»ñ: Î³ñ³ëÝ»ñÇ Ù»ç 
Ï³ÛÇÝ Ý³¨ »Õ»·Ý»ñª Ù»Í áõ ÷áùñ, ³é³Ýó 
ÍÝÏÇ: Ì³ñ³í»Éáõ ¹»åùáõÙ Ù³ñ¹ åÇïÇ ³Û¹ 
»Õ»·Ç Í³ÛñÁ µ»ñ³ÝÇÝ ¹Ý»ñ ¨ ËÙ»ñ: ºí ³ÛÝ 
ß³ï ÃáõÝ¹ ¿ñ ¨ ß³ï ³ËáñÅ³ÉÇ ÁÙå»ÉÇù¦:

´³Ûó, ÇÑ³ñÏ», Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ 
Ý³Ñ³å»ïÁ ·ÇÝÇÝ ¿, áñÝ ëï³ÝáõÙ »Ý Ë³-
ÕáÕÇó:

²í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ Ë³ÕáÕÇ 
³é³çÇÝ áñÃÁ ïÝÏí»É ¿ Ø³ëÇëÇ ëïáñÇÝ 
É³ÝçÇÝª ²ÏáéÇ ·ÛáõÕáõÙ: ²ÏáéÇ ·ÛáõÕÇ ÏáÕùÇ 
·»ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ïáãí»É ¿ ¶ÇÝ³ ·»ï:

²·³Ã³Ý·»ÕáëÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝÇÝ Ñ³Ù³-
ñáõÙ ¿ §ÁÙå»ÉÇù ù³Õóñ áõ ³Ýáõß¦: Ð³Û»ñÁ 
·ÇÝÇÝ Ïáã»É »Ý ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÇ Ã³·áõÑÇ, Ë³-
ÕáÕÇ ³ñÛáõÝ, áÕÏáõÛ½Ç ¹áõëïñ:

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ÇÝáõó µ³óÇ å³ïñ³ë-

·ÇÝÇÝ: ¶ÇÝÇÝ Ù³ñ¹ ãÇ Ù»éóÝáõÙ, µ³Ûó ß³Ý 
ûñÇ ¿ ·óáõÙ:

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ÇÝÇ »Ý å³ïñ³ëï»É 
áã ÙÇ³ÛÝ Ë³ÕáÕÇó, ³ÛÉ¨ ûßÇÝ¹ñÇó, í³ñ¹Çó, 
ÙÇÝëáËÇó, Ñ³å³É³ëÇó, ë»ñÏ¨ÇÉÇó:

Ø»ñ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ óùÇÝ å³ïñ³ëï»É »Ý 
³ñÙ³íÇ ÑÛáõÃÇó, Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ý³¨ ÑáÝÇó, 
ÃÃÇó, ë³ÉáñÇó ¨ ³ÛÉ Ùñ·»ñÇó: òùÇÝ Ï³Ù 
ûÕÇÝ Ñ³Ù³ñí»É ¿ ³Ù»Ý³ÏáñÍ³Ý³ñ³ñÁ:  
²Û¹ å³ï×³éáí ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ë»É ¿. §¶ÇÝÇÝ 
Í³Õñ ³ÝáÕ ¿, óùÇÝª ÏéÇí ùóáÕ¦:

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý »Õ»É 
³í»ÉÇ ù³Ý 400 ï»ë³Ï Ùñ·³ÑÛáõÃ»ñ, ¹ñ³Ýó 
Ù»ç ³Ù»Ý³Ñéã³Ï³íáñÁ ¨ µáõÅÇãÁ Ýé³Ý 
ÑÛáõÃÝ ¿: Ð³Û»ñÁ ½³Ý³½³Ý ûß³ñ³ÏÝ»ñ 
»Ý å³ïñ³ëï»É áã ÙÇ³ÛÝ Ùñ·»ñÇó, ³ÛÉ¨ 
ï³ñµ»ñ Í³ÕÏ³ÑÛáõÃ»ñÇó: ²ñù³Ý»ñÇ ¨ 
Ã³·áõÑÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Í³ÕÇÏÝ»ñÇó å³ï-
ñ³ëïáõÙ ¿ÇÝ ÁÝïÇñ ÑÛáõÃ»ñ, áñáÝù ÏáãíáõÙ 
¿ÇÝ ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý Ñ»ÕáõÏÝ»ñ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
ûß³ñ³ÏÝ»ñÇ Ã³·áõÑÇÝ Ï»Ý³ó ÑÛáõÃÝ ¿, áñÇ 
Ù»ç Ù»Ïï»ÕíáõÙ ¿ÇÝ 40 µáõñ³í»ï Í³ÕÇÏ-
Ý»ñÇ ÑÛáõÃ»ñÁ:

¿çÁ Ï³½Ù»ó  È»õáÝ  Ê²â²îðÚ²ÜÀ  

ï»É »Ý ÃáõÝ¹ ËÙÇãù, áñ Ïáã»É »Ý óùÇ Ï³Ù 
ûÕÇ: ÐÇÙ³ óùÇ µ³éÁ ·áñÍ³ÍáõÃÛáõÝÇó 
¹áõñë ¿ »Ï»É, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ûÕáõÝ 
óùÇ »Ý Ïáã»É, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, Ã» ³ÛÝ û·ï³-
·áñÍáÕÇ ëÇñïÁ ÏÍ³ÏÍÏíÇ ÷ßÇ ÝÙ³Ý: ºí 
Í³Õñ»É »Ý ³Û¹ ËÙÇãùÝ û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇÝ:

â·ñí³Í ÙÇ ûñ»Ýùáí óùÇ ËÙáÕÝ»ñÁ Ñ³-
É³Íí»É »Ý: Ð³ñµ»óáÕÇÝ Ï³å»É »Ý ÓÇ»ñÇ 
·³í³ÏÝ»ñÇÝ ¨ ï³ñ»É ·ÛáõÕÇó ·ÛáõÕ ¨ 
åïï»óñ»É ³ÛÝ ïÝ»ñÇ ³éç¨áí, áñï»Õ ³å-
ñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñµ»óáÕÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÝ áõ 
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ:

Ì³ÝñáõÃ»Ã¨ ³Ý»Éáí ·ÇÝáõ ¹ñ³Ï³Ý áõ 
µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁª Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÁ ÅáÕá-
íñ¹³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç 
ß³ñù Ëñ³ï³ÝÇ »Ý ëï»ÕÍ»É: ²Ñ³í³ëÇÏ.

¶ÇÝáõÝ Ñ³ñóñÇÝ.
- ²í»ñ³±Í¹ ¿ ß³ï, Ã» ßÇÝ³Í¹:
ºí ·ÇÝÇÝ å³ï³ëË³Ý»ó.
- ÞÇÝ³Íë ã·Çï»Ù, ³í»ñ³Íë Ñ³Ùñ³Ýù ãáõ-

ÝÇ:
¶ÇÝ»ÙáÉáõÃÛáõÝÁ Ë³ñ³½³ÝáÕ ß³ï Ã¨³-

íáñ Ëáëù»ñ Ï³Ý. ¶ÇÝÇ ËÙáÕÁ ÏÑ³ñµÇ, ÏéÇí 
·Ý³óáÕÁ ÏÙ»éÝÇ: æáõñÝ ³Ýáõß ¿, ù³Ý Ýé³Ý 

ÐÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÙå»ÉÇùÝ»ñÁ
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     Èíîå î äåòÿõ Íîÿ 
     

     Êîððåñïîíäåíò «Èçâåñòèé» çíàêîìèòñÿ ñ íàóêîé,

      ïðàêòèêîé è êîíüÿêîì àðìÿíñêîãî íàðîäà

Из бывших союзных республик наиболее тесно связана с 
Россией Армения. Многие крупнейшие предприятия контро-
лируются российскими компаниями, серьезные политики 
имеют пророссийскую ориентацию. Военная база в Гюмри 
не испытывает проблем, охрану границ с Турцией и Ираном 
несут российские пограничники. Несомненно, Россия хотела 
бы иметь такие тесные и дружественные отношения со все-
ми странами СНГ. На встрече с коллегами-президентами Дми-
трий Медведев сказал, что приоритетами сотрудничества в 
СНГ должны стать науки и высокие технологии. В чем секрет 
близости России и Армении? На чем выстроены политические 
и человеческие отношения? Не может ли прийти в Армению 
очередная «оранжевая революция» и наступить охлаждение 
к России? 

«Армянские и грузинские мужчины вылеплены из разного теста, 
— говорит Мкртыч Киракосян, которого в Ереване считают «ненас-
тоящим армянином», потому что он приехал из Москвы. — Для 
русских мы на одно лицо, но мы разные. Грузины слишком много 
пьют и слишком часто поют. Поэтому ими руководят женщины. 
Мужчина в Армении не умеет так красиво себя показать, но он 
не может быть слабее женщины, потому что от мужчины зависит 
судьба Армении. Грузии всегда было легче, советское время ее 
совсем развратило. Если ты развратил женщину, не жалуйся, что 
она ведет себя как проститутка. Я так думаю...».
Мкртыч Киракосян вырос в селе, учился в обычной школе. 

Мать — агроном, отец — ветеринар, в горах среди пастухов-
азербайджанцев он был единственным армянином. Сейчас 
вообразить невозможно, но в советское время не было ничего 
необычного в том, что сын колхозника из Армении закончил физ-
фак и поступил в аспирантуру МГУ. Два года назад гражданин 
России Мкртыч Киракосян стал директором Армяно-российской 
горнорудной компании и с семьей переехал из Москвы в Ереван. 
Геологи дают прогноз, что недра Армении щедрее богатствами, 
чем любая Намибия. Я сам это по радио слышал... 

ÀÐÌßÍÅ È ÍÎÁÅËÅÂÑÊÀß ÏÐÅÌÈß

— Следующую Нобелевскую премию точно получит Юрий 
Оганесян, — говорит президент Академии наук Армении Радик 
Мартиросян. — Это великий ученый. Сколько новых химических 
элементов в Дубне открыл! Недавно — 117-й элемент! Мы испы-
тываем гордость! 

— О Нобеле Оганесяну говорят много лет, — сомневаюсь я. 
— Только не дают почему-то. И в чем ваша гордость, если после 
школы он сразу и насовсем уехал из Еревана в Россию? 

— Армяне по миру рассеяны, но остаются армянами, — президент 
укоризненно качает головой. — Мы российского академика Ога-
несяна в армянские академики избрали. Раньше Нобеля не дава-
ли, потому что он правильные открытия неправильно делал. А 
теперь в команде — ученые из Америки и Израиля. Теперь пре-
мию дадут. Я так думаю. 
Среди членов Академии наук Армении десятки российских уче-

ных. Ни один из народов, населявших СССР, не представлен так 
щедро в Российской академии наук. Академию в Армении после 
войны создали ученые с мировым именем — директор Эрмитажа 
Иосиф Орбели и проректор Ленинградского университета Виктор 
Амбарцумян. Без помощи СССР наука в Армении не поднялась бы. 
Не было бы знаменитой Бюраканской обсерватории, в Институте 
физики не построили бы ускоритель, не возникли бы школы в 
геологии и сейсмологии, не шли бы нарасхват программисты. 
Президент Мартиросян был аспирантом у нобелевского лауреата 
Прохорова, вице-президент Юрий Шукурян — у пионера со-

ветской кибернетики академика Глушкова. Сегодня РАН и НАН 
ведут исследования по 70 программам, в Ереване открывается 
филиал МГУ, в российских вузах обучается около 100 студентов и 
аспирантов из Армении. 

— Парадокс в том, что армян в мире знают по достижениям в 
науке и культуре. А в родной Армении эти области по зарплате 
— на последнем месте, — печалится президент Мартиросян. 
— Мы еще поднимемся. В этом году впервые на пожертвования 
диаспоры будет вручена самая крупная в СНГ научная премия 
Виктора Амбарцумяна в $500 тысяч. 

— Наука Армении была в СССР на ведущих ролях, — говорит 
вице-президент РАН Николай Лаверов. — Сейчас от науки в 
Армении остались лоскуты. По космосу, где армяне были сильны, 
ничего нет. Исследования на мировом уровне ведутся вместе с 
нашими учеными. 

— Пробиваю в Армении Национальную ядерную лабораторию по 
типу американских центров, — говорит академик Юрий Оганесян, с 
которым мы оказались в Ереване. — У трех министров и премьера 
побывал. Лаборатория займется передовыми технологиями — от 
ядерной медицины до оборонной тематики. Состояние медицины 
в Армении ужасает. Я уговорил власти выделить деньги на лучший 
томограф. Врачи в Армении — золото, но без оборудования они, 
как без рук. 
В 1971 году первая международная конференция по проблеме 

поиска внеземных цивилизаций прошла в Бюракане. Амбиции 
науки в Армении астрономически снизились, но если спросить 
у любого торговца зеленью на рынке, что в стране следует раз-
вивать в первую очередь, ответ услышишь незамедлительно 
— науку. Водитель Самвел, который помогал мне передвигаться 
по Еревану, питает теплые чувства к российскому академику Ла-
верову, который в далеком 1988 году участвовал в ликвидации 
последствий страшного землетрясения в Спитаке, когда погибло 
не меньше 25 тысяч человек. Подозреваю: в России Лаверова и 
Оганесяна знают меньше, чем в Армении...

ÀÐÌßÍÅ È ÀÒÎÌÍÀß ÁÎÌÁÀ 

По рейтингам, один из самых популярных здесь советских 
фильмов — «Ксения, любимая жена Федора» с Любшиным в 
главной роли. Съемки велись на Армянской АЭС. Другого столь 
масштабного строительства на фоне дикой природы найти в 
большом СССР не удалось. Атомная станция, спроектированная 
в Горьком и Подольске, — уникальное сооружение. Единственная 
в Европе АЭС в сейсмической зоне, только в Америке и в Японии 
такой опыт имеется. Станция выдержала землетрясение в Спи-
таке, но в 1989 году была остановлена по политическим мотивам, 
как и многие другие предприятия, гиганты советской и потому 
впавшей в немилость индустрии. 

— Закрыли по глупости, — говорит заместитель министра 
энергетики Арег Галстян. — Страна погрузилась в жестокий эко-
номический кризис. Просто потемки! Долму из рыбы делали! Ни-
когда Армения не жила так скудно, как в начале 1990-х. В 1995 
году АЭС при помощи России вновь запустили. Специалисты с 
Нововоронежской АЭС жили в Армении целый год, составили 
рабочую смену. Сегодня 40-45% электричества дает АЭС, это 
один из самых высоких показателей в мире. Атомная энергетика 
— вопрос национальной безопасности, поскольку нефти и газа у 
нас нет. Твердо решен вопрос о сооружении к 2016-2018 годам 
нового энергоблока мощностью 1000 МВт, создана российско-
армянская компания. 
Для Армении, не имеющей выхода к морю, вопрос энергетической 
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безопасности важен, как вода для бедуина в пустыне. Газопровод 
из России проходит через Грузию и в 1990-е годы взрывался чуть 
не ежедневно. С Азербайджаном связей нет и не предвидится. 
Турция отрезана, железная дорога закрыта. Грузия, пользуясь 
монополией, при удобном случае диктует дискриминационные 
транспортные тарифы — много выше, чем Азербайджану. Дос-
тавка товара до грузинских портов из любой точки мира обходится 
дешевле, чем из Грузии в Армению. В итоге отношение к ядерной 
энергетике в Армении более монолитное, чем к религии. 
Подобного единомыслия в мире не встретишь. Как и того, что путь 
к АЭС лежит через сверкающий местный Лас-Вегас. Соседство 
казино и высоких технологий — это национальный колорит. 

— Армения развивает ядерную энергетику и физику так активно, 
что могут возникнуть аналогии с Ираном, — спрашиваю у акаде-
мика Оганесяна. — К тому же Армения уран у себя ищет. Не раз-
даются ли опасения от соседей? Не возникает ли зловещий образ 
маленькой Армении с атомной бомбой? 

— Зачем бомба, зачем уподобляться Северной Корее? — отве-
чает ученый. — Наука нужна для того, чтобы жить богаче, а не 
для того, чтобы превратиться в нищего с дубинкой. 
Почти вся энергетика Армении, в том числе АЭС, находится 

под контролем российских компаний. Россия ведет финансовое 
управление и техническую модернизацию. Недавно на Раз-
данской ТЭС установлен сделанный в Санкт-Петербурге и Таган-
роге парогазовый блок, таких и в России немного. Но самое 
удивительное не то, что Россия показывает управленческую ком-
петентность, а то, что в Армении не слышны проклятия по поводу 
утраты собственности, как во многих бывших республиках СССР.

 — В Армении считают, что, если Россия обзаведется собствен-
ностью, это выгодно прежде всего самой Армении, — размышляет 
Мкртыч Киракосян. — Большая Россия вряд ли крупный барыш 
получит, а для Армении — это безопасность, стабильность и раз-
витие. 
Приватизация коснулась всей экономики. Знаменитый коньячный 

завод «Арарат» принадлежит французам, громадный медно-
молибденовый комбинат — немцам, крупнейший химкомбинат 
«Наирит», прокатный завод, предприятия электроники, где делали 
первые советские ЭВМ, — России. Как говорит вице-президент 
Всемирного армянского конгресса Арам Саркисян, Армения се-
годня не выживет без диаспоры — трансферты от благодетелей 
и родственников, большей частью российских, превышают ВВП. 
Есть обидное мнение, что удача сопутствует армянам только вне 
Армении. Всего в мире 10 млн армян, в Армении — около 3 млн, 
в России — не меньше 2,5 млн (только российских граждан), в 
США — 1 млн. Несколько лет назад Владимир Путин пошутил, 
что ощущает себя президентом армян больше, чем президент 
Армении. Обид быть не может. 

ÀÐÌßÍÅ È ÃÅÍÎÖÈÄ 

Любой разговор в Армении, как заколдованный, приходит к теме 
геноцида. Это ядро армянской вселенной, вокруг вращается по-
литика и экономика, образование и культура. В 1915 году в Турции 
погиб 1 миллион армян — это был первый геноцид в XX столетии. 
Николай II сумел спасти около 400 тысяч армян, хотя у историков 
есть мнение, что царь недомыслием резню и спровоцировал. 
После революции при попустительстве большевиков Армения 
потеряла львиную долю исторических земель, подтвержденных 
Севрским миром. Но в отличие от Украины с голодомором Арме-
ния на Россию зла не держит. Все понимают: это общая проказа 
большевизма. В Армении каждый камень вопиет о вине Турции, 
которая не признает геноцид и недовольна теми, кто геноцид 
признал. Россия, кстати, признала. В ряде стран за отрицание ге-
ноцида армян введено уголовное наказание.

— Почему бы армянам по-христиански не простить турок, 
сколько отношения выяснять? — спрашиваю отца Ваграма в Эч-
миадзине, резиденции Католикоса Всех Армян. — Пусть турки 
живут с грехом, им тягость. Когда все время оглядываешься 
назад, трудно идти вперед. Может быть, неутоленное чувство 
справедливости мешает строить новую жизнь? 

— Прощение предполагает духовный труд того, кого прощают, 
— объясняет отец Ваграм, который учился в Духовной академии 
в Сергиевом Посаде. — Если нет покаяния, не может быть проще-
ния. Где гарантия, что резня не повторится в другой стране? Мы 
требуем признания геноцида не ради прошлого, а чтобы обезо-
пасить будущее. 
Любопытный демографический факт, который, не исключено, 

имеет отношение к теме геноцида. Армения — самая моноэтничес-
кая страна в мире. 98% населения — армяне, другие племена — 
днем с огнем искать. Русских меньше, чем экзотических езидов. А 
ведь в советские времена в футбольном «Арарате» играли мест-
ные русские. 

— В Армении мудрость, что история не знает сослагательного 
наклонения, не работает, — говорит креативный директор компа-
нии «Шарм» (Шоу армянских мужчин) Анаида Мартиросян. — У 
нас из-за геноцида жизнь в прошедшем времени, искусство без 
радости. Надо жить с памятью, но надо двигаться вперед. Если 
турки нас победили — значит, они были умнее. Давайте сделаем 
так, чтобы армяне стали умнее. Если уж говорить о потерях, то 
Константинополь важнее Арарата и озера Ани (так в тексте, оче-
видно, речь идет об озере Ван — ред.), но ведь христиане не льют 
поминутно слезы, что турки захватили Византию. Мне очень нра-
вится Путин, который остановил маразм и задал стране цель. 
Если бы такой лидер был в каждой бывшей республике СССР, то 
люди жили бы гораздо лучше. 
Возможна ли в Армении «оранжевая революция», которая про-

катилась по владениям СССР, но нигде после коловращений не 
принесла счастья и изобилия? Недавно в Ереван приехала пос-
лом Мария Йованович, представлявшая США в Киргизии во время 
«революции тюльпанов», когда к власти пришел ныне свергнутый 
Бакиев. «Армения и Киргизия — два самых верных союзника 
России, — говорит Арам Саркисян. — Есть силы, которые хотят 
оторвать нас друг от друга. Уже несколько раз предпринимались 
попытки устроить волнения. Сейчас возник проект по исламизации 
Армении с продажей ЖКХ иностранцам. Очень хитрый и опасный 
проект». 

ÀÐÌßÍÅ È ÊÎÍÜßÊ 

В советские времена анекдоты про армянское радио («Можно 
ли гладить женские чулки? — Можно, но лучше выше колена». 
«Можно ли построить коммунизм в Армении? — Можно, но лучше 
сначала в Грузии») шли наравне с анекдотами про Штирлица и 
Чапаева. И вдруг исчезли в постсоветской бездне. В Ереване я 
при удобном случае спрашивал: куда пропало армянское радио? 
Самый распространенный ответ: армянское радио переехало 
на московское телевидение. Если считать, что смех — интимная 
часть души, то родственное восприятие юмора делает людей поч-
ти родными. Тогда «Комеди клаб» — самое удачное российско-
армянское предприятие. 
Говорить про Армению и не сказать про армянский коньяк — 

святотатство. Для 94% россиян коньяк — единственный армянский 
бренд. Но принадлежит знаменитый завод в Ереване французам. 
(Кстати, мировой известности марка добилась при русском купце 
Шустове). Может статься, столь любезное нашему уху название 
«армянский коньяк» по юридическим основаниям скоро канет в 
Лету. На заводе «Арарат» я провел немало хорошего времени. 
Директор Ара Григорян, французский менеджер, американский 
гражданин и выпускник советского вуза, был бригадиром в 
колхозе, потом продавал коньяк в необъятном СССР. 

— Лучшая часть жизни всегда впереди, — размышляет больше-
грузный коньячный генерал, и мне вдруг кажется, что размерами 
он превосходит гору Арарат. — Но пока самое счастливое время 
я провел на Украине. Одно непонятно — почему украинцы, выпив 
армянский коньяк, начинают говорить по-русски? 

— Сами-то что предпочитаете? — спрашиваю у директора, окру-
женного штабелями орденоносных бутылок. 

— Это как про жизнь говорить, — вздыхает Ара Григорян. — Для 
аромата — армянский коньяк. Но если надо, чтобы душа рас-
крылась, — нет в природе ничего лучше русской водки. Я так ду-
маю...

 Сергей ЛЕСКОВ
«Известия», 15.05.2010 г.
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ÍÎÂÅËËÀ Î ÍÎÂÅËËÅ
Ðàññêàç

[Àðïèê Ìàðòèðîñÿí][Àðïèê Ìàðòèðîñÿí]
Позже всех в нашей многодетной семье 

ложилась спать мама. Она убирала со 
стола раскрытую книгу, подстаканник, ку-
сок лаваша или пузырёк с чернилами, 
забытые детьми, протирала влажной 
салфеткой клеёнку, сметала крошки. 
Проверяла на кухне, плотно ли закрыты 
краны, выключен ли газ. Выходила на 
балкон, закрывала ставни, вешала на ве-
ревку влажную салфетку или полотенце и 
возвращалась в переднюю. Сорвав листок 
календаря, она внимательно прочитывала 
его, полушепотом повторяя только что 
прочитанное: «Ага-а, сегодня день рожде-
ния Пушкина». Или: «Завтра — самый 
длинный день года». И, погасив свет, ухо-
дила в спальню. (Календарный листок 
мама нередко оставляла на хлебнице: 
пусть дети прочтут его утром.) По пути она 
произносила коротенькую фразу: «Доброй 
ночи, дети!».
Перед сном она всякий раз смотрела, 

чтобы в передней непременно горела 
лампочка. Может, для кого-нибудь и не 
имело значения, но для нас это было 
важно: любой из детей ночью мог бы 
захотеть... воды. Никому из нас — ни са-
мому старшему, ни, тем более, самому 
младшему — не дозволено было гасить 
дежурную лампочку. И так было каждый 
день. 

Лото

Когда за окном шел дождик или когда жда-
ли на ужин гостя, чтобы не бить баклуши до 
его прихода, мы садились играть в лото...
Сегодня в 23 часа 15 минут по ереванскому 

радио должны были передавать мой очерк 
про ленинаканскую ткачиху. Мы собрались 
послушать передачу всей семьей.
Мама предложила поиграть в лото, чтобы 

скоротать время.
У каждого из нас были свои обязанности. 

Младшая сестра Анаит убирала со стола, 
старшая, Дустрик, быстро мыла после обеда 
посуду, младший брат Матос расставлял 
стулья, средний, Зоро, как всегда, возился 
с прической перед зеркалом. Я спешил до-
читать главу в книге. А мама, надев свой 
шелковый восточный халат, торжественно 
доставала лото.
В свое время она сшила три мешочка. В 

одном, белом, были бочоночки с цифрами, 
в другом, зеленом, — фасоль (фасолью мы 
закрывали цифры на карточках), в третьем, 
красном, — однокопеечные монеты, также 
чтобы закрывать ими цифры. Монетками 
мы пользовались, только когда у нас быва-
ли гости.
Сегодня мама положила на стол белый и 

зеленый мешочки: мы не ждали гостей. Мы 
ждали... когда диктор произнесет по радио 
мою фамилию.

— «Двадцать пять», — прокричал веду-
щий Матос, достав из мешочка первый бо-

чонок.
Словно загипнотизированные цифрами, 

напечатанными на карточках, мы не отрыва-
ли глаз от них. Мама всегда садилась 
рядом с Анаит, проверяла ее карточки и 
иногда молча накрывала фасолью ту или 
иную объявленную цифру.

— «Пятьдесят три», — продолжал веду-
щий, — «Чертова дюжина»...

— «Тринадцать», — уточнила мама.
— Мам, ну почему он совсем не разме-

шивает бочоночки? — возмутилась Дуст-
рик. — До сих пор ни одной клетки я не 
закрыла.

— Размешивай как следует, — сказала 
мама, чтобы успокоить дочь.
Браня нас за шалости, мама всегда умела 

смягчить спор, если он возникал между 
нами.

— Мам, он подглядывает: какие цифры у 
него на карточках, те и достает. Каких нет, 
бросает в мешок, — захныкала Анаит.
Мама встала и ушла на кухню поставить 

на плиту чайник. И я, как старший, сказал 
вместо нее: «Доставай по одному», — и 
потянулся за новой горстью фасоли.
Фасоль, которой мы играли, мама храни-

ла уже более двадцати лет. И даже в голод-
ные дни военного сорок третьего года она 
не решилась сварить ее... Зазвенел теле-
фон. Я поднялся с места.

— Не бери трубку! — строго сказала ма-
ма.

— Брат, закрой на своей карте «пятьдесят 
шесть», — сказал мне Зорик, когда я 
вернулся на свое место, — у тебя есть 
«пятьдесят шесть».
Да, во время игры в лото надо быть 

внимательным, иначе нечего и садиться 
играть.

— Браток, у тебя есть «четырнадцать», 

Арпик Мартиросян

— подтолкнул меня Матос.
Я понял, что этот кон уже не выиграю, но, 

чтобы не расстраивать братьев и сестер, 
продолжал сидеть за столом. Мама тоже не 
очень-то хотела выиграть — зачем лишать 
радости детей: их победа одновременно 
была и ее радостью...

— «Четыре», — продолжал Матос, — 
«восемьдесят три», «девятнадцать», «со-
рок девять», мамин возраст.
Все посмотрели на маму. Мама у нас без 

возраста, она всегда старшая.
Мы это знали твердо и все-таки иногда 

обижали ее, не нарочно.
— «Двадцать четыре», — продолжал ве-

дущий. Снова зазвенел телефон.
— Не бери трубку! — строго сказала ма-

ма. Я не послушался.
Она встала из-за стола и, шаркая домаш-

ними тапочками, вышла на балкон.
— Это будет короткий разговор, всего на 

двадцать девять минут, — сострил Зорик.
— Звонил Рафик Амбарян из радиокоми-

тета, — оправдывался я, возвращаясь на 
свое место, — сказал, чтобы включили ра-
диоприемник.
Передачу о ленинаканской ткачихе мы 

слушали внимательно, но не так, как пять 
лет назад, когда передавали мой первый 
рассказ. Тогда все было иначе. Правда, 
и сейчас сестры подошли и поцеловали 
меня; младший брат, улыбаясь, протянул 
мне руку: «Поздравляю». А средний брат, 
который никогда ничему не удивлялся, 
посмотрел в зеркало, поправил жидкую 
прическу и сказал торжественно: «Лучшая 
дикторша читала!».
Но все-таки что-то было не так. Мама, вер-

нувшись с балкона, глубоко вздохнула и, не 
глядя на меня, огорченно произнесла:

— Э-эх!
...Перед сном, когда она по обыкновению 

пошла гасить свет и проверить, хорошо 
ли закрыты краны, я вышел из детской на 
кухню. Она была не одна. Держась за по-
дол её халата, рядом сидела Анаит.

— Мама, тебе не понравился мой рас-
сказ? О чем ты вздохнула?
В столовой было тихо. Ребята уже раз-

брелись по своим постелям. На полу лежа-
ла одна потерянная кем-то фасолина. Ма-
ма, не оборачиваясь коне, продолжала 
расчесывать длинные, густые волосы 
сестренки. И тут я вдруг вспомнил: когда 
я закончил телефонный разговор, мама 
была на балконе, и я забыл предупредить 
её о том, что сейчас начнется передача. 
Она ведь не слышала передачи, хотя го-
товилась к этому с самого утра. И мама, 
конечно, обиделась. Так вот почему огор-
ченно вздохнула: «Э-эх!».

— Ты написал рассказ о бабушке... Ты 
читал нам про художника. Сегодня ты рас-
сказал о ткачихе... Когда же ты напишешь о 
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...Пришлось позвать на помощь дядю 
Алексана, самого старого в нашем роду, са-
мого седого и самого мудрого. Он обычно 
говорил кратко, словно пословицами, на-
верно, многие из них порою сам и слагал.

— Мать — крыша дома, отец — стены,— 
сказал дядя.

— Отец — артист, ты же знаешь, — вста-
вил я.— Вечно в разъездах: концерты, 
гастроли... Так что — мама в доме и за 
себя, и за папу. Я рассказал дяде о нашем 
разговоре с братьями и сестрами. Добавив, 
что скоро маме пятьдесят, и я хочу написать 
о ней. 

— Может, рассказать, какие вкусные обе-
ды мама готовит? — вмешалась Анаит.

— А может, о том, как она заботится, 
чтобы мы вовремя делали уроки, ложились 
спать? — добавила Дустрик.

— Имя матери — приданое для дочери, 
— сказал дядя Алексан, глядя на сестер. 
Дядя Алексан всегда ходил в синей гимна-
стерке, был энергичен, свою седую голову 
не склонял в беде. В большой сильной ру-
ке он постоянно держал толстую трость с 
набалдашником в виде собачьей головы. 
Жена дяди давно умерла. У него было мно-
го детей. Но он предпочитал жить один, 
чтобы никого не обременять. В карманах 
у него всегда — козинак или конфеты для 
многочисленных внуков — своих и не сво-
их. Он дал нам по конфете и сказал:

— Если сын даже на собственной ладони 
пожарит яичницу для своей матери, все 
равно он будет перед ней в долгу. Так все-
таки, за что же мы так любим маму? Один 
говорил о том, что она тайком от нас по-
могает дворнику — тете Марусе, другой 
вспоминал, как мама устает, готовя для 
нас обеды, дежуря возле нас по ночам, 
когда мы болеем... Но всё это было не то... 
А может, именно за всё это мы и любим 
маму?

Новелла о маме

Однажды перед женским праздником 
8 марта мама готовила на кухне ужин. Я 
вошёл в её спальню, сел на жёсткую тах-

ту, в которой она многие годы хранила 
ползунки, распашонки, куклы и игрушки 
всех своих детей. Положил перед собою 
лист бумаги, глубоко вздохнул, будто хо-
тел запастись воздухом на всю жизнь, и 
написал заголовок: «Мама». Мне хоте-
лось рассказать о маме самыми нео-
быкновенными словами, какими ещё ни-
кто никогда не рассказывал о матери. Я 
не нашёл этих слов. Вспомнил о шести па-
дежах. Решил просклонять слово «мама». 
Написал характерные вопросы столбиком 
и мысленно отвечал на них.

КТО... дарует нам жизнь, жизнью своей 
рискуя?
КОГО... в детстве мы порой огорчаем, 

не всегда это чувствуя и понимая?
КОМУ... приносим столько бед из-за на-

ших побед?
КЕМ... чьим именем клянемся перед 

боем, испытанием?
О КОМ... грустим, грустим о ком на 

склоне лет?

Я прочитал братьям и сестрам то, что на-
писал.

— Хорошо. Но мало, — сказал Указа-
тельный.

— Мало, но хорошо, — сказал Средний. 
Вспоминая слова дяди Алекса на, я про-
должил:

В беде — отец,
В борьбе как брат,
До гроба — друг
И вечно — мать.

Наступил день рождения мамы. Я протя-
нул ей пять красных роз — её любимые 
цветы — и конверт, в котором лежал мой 
рассказ. Она взяла розы и не спеша, пошла 
за вазой. На конверт никакого внимания.
Вечером, когда собрались все наши родст-

венники, я попытался прочитать «Новеллу 
о маме», но мама вышла из комнаты. 
Прошли дни, недели... годы. Однажды во 

маме, о нашей маме?... — вдруг спросила 
Анаит.
Мне стало не по себе. Я молча наклонился, 

чтобы поднять фасолину.

Совет «пяти пальцев»

Когда же я напишу о маме? О нашей 
маме? И как написать о ней? Хватит ли у 
меня умения?...
Если бы я был сапожником, я бы сшил 

для мамы туфли, самые красивые на свете. 
Если бы я был пирожником, я бы испек 
для мамы торт, самый вкусный на свете. 
Если бы я был врачом, я бы придумал, я 
бы изобрел для нее чудо-лекарство, чтобы 
она никогда не болела...
Мне вспомнились слова писателя Вилья-

ма Сарояна о матери во Вступлении к его 
книге «Человеческая комедия»: «Я очень 
долго собирался написать рассказ для 
тебя, — мне так хотелось, чтобы это был 
особенно хороший рассказ, самый лучший, 
какой я могу написать, и вот теперь, хоть и 
немножечко наспех, я попытался это сде-
лать. Можно было, конечно, подождать 
ещё немного, но так трудно предсказать, 
что сулит мне будущее и как оно повлияет 
на мои вкусы и мастерство. Поэтому я по-
торопился и рискнул положиться на мои 
теперешние вкус и мастерство...».
Я подумал, что всё это удивительно сов-

падает с тем, что я хотел бы сказать моей 
маме. И я решил писать сейчас же, не 
откладывая. Но прежде мне захотелось 
посоветоваться с братьями.
Мне всегда казалось, что больше всех 

мама любит... Нет, никогда не поймешь, 
кого больше всех любит мама. Она часто 
повторяла: «У меня пять пальцев на руке. 
Какой из них меньше заболит, если его 
уколоть?». И сама же отвечала: «Какой 
ни уколешь — одинаково больно». А нас 
и на самом деле было пятеро: три брата, 
две сестры. Мама иногда шутила: «Ты, 
мой Большой, сядь и посоветуй». Или, 
обращаясь к семилетней Анаит: «Ты, Мизи-
нец, идя во двор, одевайся потеплее». Так 
каждый из нас получил второе имя. И вот 
однажды, когда мама пошла на рынок, соб-
рались мы все пятеро, и я спросил у ребят, 
как мне писать о маме?

— У меня всего два глаза и два уха, — 
сказал я, — ваши глаза и уши могут уви-
деть и услышать то, что не всегда вижу и 
слышу я, ваш старший брат.

— Мама — самая сладкая вещь на свете, 
— сказала наивная Анаит, она же Ми-
зинец.

— Мама не вещь, — поправил Зорик.
— Маму лучше нарисовать, — сказала 

Дустрик — Безымянный.
— Нет, о маме надо писать роман, — ска-

зал Матос — Средний.
— А по-моему, о маме надо писать как 

можно короче, но чтобы было всё ясно и 
чисто, как озеро Севан, — указал Указа-
тельный — Зорик.

— Чтоб «словам было тесно, а мыслям 
просторно?» — спросил я, Большой.
Так мы ничего и не придумали.

Матевос Карамян Артём – сын Матевоса
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время прогулки по Пушкинскому садику я 
попытался завести разговор с мамой об от-
вергнутом ею рассказе:

— Прошу, умоляю, мама, скажи, почему 
ты не хочешь послушать мою новеллу?
Она ничего не ответила.
Значит, что-то я сделал не так.
Может, ошибка моя была в том, что не ей 

первой я прочел свою новеллу?

Листок календаря

Мой друг, высокий узкоплечий Размик, 
работал редактором в издательстве и вот 
уже много лет занимался составлением ка-
лендарей. Я пошел к нему.

— Размик, милый, посмотри, пожалуйста, 
что у тебя на октябрьских страницах кален-
даря?

— Посмотри сам, — хрипловатым голо-
сом сказал Размик.

— Меня интересует будущий год.
— А-а! Сейчас...
Он достал из своего письменного стола 

пухлую папку. Стал листать.
— Вот он, октябрь, — сказал он.
— Мне нужно знать, что будет на обратной 

стороне листка за девятое октября, — объ-
яснил я.

— А в чем дело? — спросил Размик.
— Хочу предложить тебе мою новеллу. 

Коротенькую...
— Сколько строк?
— Кажется, сорок.
— Не могу. Надо не более тридцати 

строк.
— Сократить не могу,— вздохнул я, — эту 

новеллу я не могу сократить.
— О чем она? — спросил редактор.
— О моей матери.
Размик склонил голову, закрыл глаза ла-

донью, мысленно уйдя в прошлое, видимо, 
связанное с его мамой, и тихо сказал:

— Читай.
Я прочел:

Мать, чья честь — Отечества часть,
Улыбка — орден, досада — ад,
Чье сердце — колокол, душа — ашуг,
Чей глаз — алмаз, ладони — дом...

— Оставь новеллу, — тихо произнес Раз-
мик.

День омрачается ночью, человек 
— печалью

Когда я с мамой ссорился, — а это, к со-
жалению, нет-нет да и случалось, — я или 
ненадолго уходил из дому, или отказы-
вался от еды.
Мама волновалась, упрашивала меня по-

есть, но я все равно отказывался. Хорошо 
зная меня, она в подобных случаях стара-
лась под каким-нибудь благовидным пред-
логом уйти из дома:

— Схожу-ка я к Амалии! На будущую ее 
невестку посмотрю.
Или:
— Большой, я к портнихе иду! Хочу блузку 

скроить.
Или:

Роберт Баблоян – АВТОПОРТРЕТ

— Спущусь-ка ненадолго в магазин... Мо-
жет, куплю чего. Но стоило ей скрыться 
за дверью, как я мигом оказывался на 
кухне. Там мама всегда оставляла для 
меня какой-нибудь лакомый кусок. Она 
прекрасно знала характер своих детей. 
Мама почти всегда находила выход из 
любого недоразумения. Я тоже нашел вы-
ход. Теперь мама прочтет, обязательно 
прочтет новеллу о себе. И я представил се-
бе: подходит Новый год, иду я на кухню и 
прибиваю там на стену новый календарь, 
на одном из листков которого (а именно 
— девятого октября) будет напечатана 
«Новелла о маме»... И вот в будущем году, 
накануне дня своего рождения, уложив 
всех детей спать, понесет мама на балкон 
торт «День и ночь», который она пекла 
всегда в праздники, и пойдет на кухню... 
Там она проверит, хорошо ли закручены 
краны, перекрыт ли газ. Оторвет листок 
календаря — увидит: «Солнце всходит во 
столько-то, луна — во столько-то...» Пе-
ревернет за девятое октября страницу и 
прочтет:

Ту, кто дарит нам жизнь,
растит, беспокоится,
Кто днями трудится, ночами не спит...

Прочтет и вдруг поймет: всё, что там 
написано, о ней. Прочтет и простит меня 
за старую обиду. Нет, не разорвет и не 
выбросит она листок календаря. На этот 
раз, наверное, и на хлебницу не положит... 
Прочтет и спрячет она листок в карман 
своего яркого восточного халата и только 
в особые для себя дни или для особых 
своих гостей достанет листок и не спеша, 
перечитает... И скажет: «Э-эх!». По-иному 
скажет.

...Так и не искупил я свою вину. Я так меч-
тал, чтобы мама когда-нибудь да прочла 
бы новеллу о себе, мою исповедь, но этого 
не произошло. За четыре дня до маминого 
дня рождения её не стало.

Журнал «Пионер»,
Москва, 1977 г.

30 В Великую Отечественную войну извест-
ный туркменский поэт Чары Аширов стал 
командиром стрелковой роты. Зимой в 
Восточной Пруссии во время вражеской 
контратаки он был ранен. Очнувшись, 
он ощутил на щеке чье-то дыхание, 
услышал шепот: «Товарищ старший лей-
тенант, я советский военврач. Лежите 
спокойно, не поднимайтесь, кругом стре-
ляют». Девушка в маскировочном халате 
перевязала ему голову, влила в рот из 
фляги глоток спирта. «Тонкая, хрупкая, и 
откуда только силы у такой?» - подумал 
Аширов. Она понесла его на себе. 
Этот эпизод лег в основу стихотворения 

«Армянка», и оно помогло отыскать 
спасительницу. Как сообщила газета 
«Правда» от 9-го марта 1970 года (N68): 
«Аширова пригласили в Армению на 
съезд писателей республики. Там, на 
вечере дружбы, он читал свои стихи...». 
Когда поэт прочитал «Армянку», из пер-
вых рядов поднялась женщина, вышла из 
зала и бросилась к телефону. Она звони-
ла подруге - Нине Сагумян, бывшему 
военврачу, работавшей в Министерстве 
здравоохранения республики. Так это 
стихотворение привело к долгожданной 
встрече. 

Àðìÿíêà 

Девушка-армянка, где тебя найти? 
Обойти готов я все в стране пути! 
День гудел от взрывов, утопал в снегах, 
Вьюжный ветер боя порохом пропах. 
Нет воды во фляге, и горят уста. 
По лицу из раны кровь течет, густа. 
Ничего не вижу, взрывом ослеплен, 
Только ветер свищет с четырех сторон. 
Роет без надежды колкий снег рука. 
О, моя Туркмения, как ты далека! 
Вдруг ловлю дыханье чье-то над собой, 
Слов почти не слышу - заглушает бой. 
Девушка склонилась, стала утешать - 
Так меня ласкала в детстве только мать. 
Я всего не помню, впал я в забытье, 
Помню только имя милое ее: 
«Я армянка родом, Ниной звать меня...». 
И спасен был ею я из-под огня. 
Нина, где ты, Нина? Как тебя найти? 
Обойти готов я все в стране пути! 

Чары Аширов, 1944 год 

Материал подготовил Лев ОГАНЕЗОВ.
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Мальчик Петя, девятилетний отрок, завер-
шив начальный курс обучения уму-разуму 
в ближнем Подмосковье, отправился на 
постоянное место жительства в Париж. 
Вместе с ним помимо мамы с папой 
отбыли обе няни, русская и украинка, от-
вечавшие за правильное физическое 
развитие и здоровое питание мальчика со-
ответственно, а вот кому будет доверена 
интеллектуальная составляющая Пети, 
нам, по правде говоря, неизвестно. 
На Рублевке (на снимках) этим занималась 

выписанная из Англии специальная гувер-
нантка. Милая англичанка исполняла свои 
обязанности не только не покладая рук, 
но, можно сказать, не покладая и ног, так 
как после уроков словесности лихо гоняла 
с Петей мяч. В итоге с футбольными де-
лами у мальчика получалось недурно, с 
английским несколько хуже и уж совсем 
скверно выходило с хорошими манерами: 
на день отбытия из России мальчика 
Петю так и не отучили пулять из рогатки 
по охранникам и приветствовать взрос-
лых зычным «Здорово!» Как мальчик 
станет раскланиваться с парижанами и 
насколько хорошо будет знать теперь уже 
французский — проблема новых воспи-
тателей, англичанка же, завершив свое, 
отбыла в Мадрид продолжать дело с кем-
нибудь из местных Педро. 
Таким образом, помимо сжатой характе-

ристики из вышесказанного вытекает, что 
мальчик Петя рос в компактной интерна-
циональной среде. Ведь помимо русской, 
украинки и англичанки в доме трудилась 
еще и таджичка. Эта немногословная 
женщина отвечала за чистоту и порядок 
на даче, и если вы хотите знать, что это 
такое в натуре, то было бы не лишне 

прийти в гости в дом к мальчику Пете. 
Однако, собравшись нанести визит по на-
званному адресу, гостю уместно хотя бы 
вкратце ознакомиться с демографической 
обстановкой на Рублево-Успенском шоссе 
и в его окрестностях. 
По этому поводу автор хочет сообщить 

следующее. Тридцатикилометровое шоссе 
делит на две части самые дорогие земли в 
Европе, не потерявшие в цене даже в на-
ше кризисное время. Например, весьма 
скромненький особняк на двенадцати 
сотках в Барвихе выставлен на продажу 
за сто тридцать миллионов рублей, и, по 
признанию продающей стороны, смотреть 
его приходят по пять раз в неделю. На, 
условно говоря, «Золотой миле», облюбо-
ванной людьми, над которыми не принято 
смеяться вслух, расположены и самые до-
рогие на всей Руси магазины, рестораны, 
клубы и открывшийся совсем недавно 
отель, где в двух шагах от опять же самого 
современного концертного зала Европы 
жил Шарль Азнавур. 
Понятно — чтоб содержать в порядке 

Рублево-Успенские владения, требуется 
не одна и даже не две тысячи рабочих рук 
с преимущественно трезвой головой, и 
если вы думаете, что гастарбайтерам на 
«Золотой миле» делать нечего, то сильно 
ошибаетесь. Очень сильно. Строят, ремон-
тируют, чистят, охраняют все это дело как 
раз гастарбайтеры, главным образом, тад-
жики. 
Пройдясь утром по дачным поселкам 

Рублевки, незнакомец мог бы подумать, 
что он оказался где-нибудь в кишлаке: 
крепкие смуглые парни, переговариваясь 
по-своему, с утра пораньше косят траву, 
метут дорожки, выгуливают здоровенных 
псов. Выгул производится под таджикскую 
национальную музыку, которая даже не-
мецкими овчарками воспринимается уже 
как родная. Женщины в этнически узна-
ваемых одеждах поливают газоны, стригут 
клумбы и, перекликаясь на своем языке, 
делают другую полезную работу. После та-
кого непонятно, почему посредь села стоит 
не мечеть, а церковь. 
Между тем «понаехавшие» с аборигенами 

живут бесконфликтно, во всяком случае 
внешне. Здесь каждый молится своим 
богам, не навязываясь друг к другу в ду-
шеприказчики. Почему при растущей безра-
ботице в прирублевских селах нанимают не 
местных, а приезжих, вопрос не к приезжим. 
На грязную работу за более чем умеренную 
плату свои, как правило, не нанимаются, а 
приехавшие соглашаются без вопросов. 
Местных работодателей и иностранных 
наемников это устраивает в равной мере. 
Вот и вся арифметика. Сохранению меж-
национального мира помогает и то, что 
своих работников не дают в обиду крутые 
домовладельцы, с которыми не хотят свя-
зываться ни милиция, ни исполнители 
кричалок «Россия для русских!» Вопрос: 
почему в масштабах отдельно взятой 
Рублевки мирно сосуществовать можно, а 
по всей России нельзя? 
Возвращаюсь к сюжету с мальчиком Пе-

тей, чтоб от частного перейти к общему. 
Вслед за будущим полиглотом из дачного 
поселка уехала и вся многонациональная 
обслуга. Провожая подруг, Марья Семенов-
на из соседнего коттеджа сказала слово, 
которое многое объясняет в национальном 
вопросе. 

— Вас нам будет сильно не хватать, — 
сказала Марья Семеновна. 

...Когда в СССР началось великое пе-
реселение народов, мало кто думал, 
что пройдет время и уехавших будет не 
хватать: русских в Грузии, грузин в Рос-
сии, молдаван в Москве, москвичей в Ки-
шиневе (и, что самое интересное, армян в 
Армении). 
Когда дети разных народов живут на 

одной земле долго, иногда кажется, что 
люди друг другу мешают. Но вот все раз-
бежались, и ты испытываешь смутное 
беспокойство, как в случае «было, да 
сплыло...» И если понимаешь, что оно, это 
беспокойство, оттого, что тебе недостает 
уехавших — русских, грузин, таджиков, 
армян, — то это и есть самый правильный 
ответ на национальный вопрос.

Сергей БАБЛУМЯН.

Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ

В проекте базового закона «О языках 
Украины», который подготовила Партия 
регионов и вскоре направит в Верховную 
раду, определен перечень из 16 языков, 
которые могут считаться региональными.
Это белорусский, болгарский, армянский, 

гагаузский, идиш, караимский, крымско-
татарский, молдавский, немецкий, ново-
греческий, польский, ромский, русский, 
румынский, словацкий и венгерский.
Законопроект дает право внедрять регио-

нальные языки местным советам всех 

уровней. Это возможно, если количество 
носителей языка на соответствующей 
территории составляет не менее 10% ее 
населения. Если количество носителей язы-
ка является меньше упомянутой цифры, 
меры по его поддержке применяются по 
решению местного совета.
Кроме того, законопроектом закреплён 

особый порядок выявления носителей язы-
ков. Численность языковой группы должна 
устанавливаться на основании данных 
Всеукраинской переписи населения, прове-

денной в 2001 году. 
Эти данные могут уточняться по 

итогам опроса лиц, проживающих на 
соответствующей территории, или путем 
сбора их подписей на свидетельстве 
принадлежности к определённой языковой 
группе. Опросы могут организовывать 
органы государственной власти и 
самоуправления, объединения граждан и 
органы самоорганизации населения.

Analitika.at.ua.

Àðìÿíñêèé ÿçûê âîøåë â ïðîåêò
áàçîâîãî çàêîíà «Î ÿçûêàõ Óêðàèíû»
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Едва взойдет, с восторгом я взгляну
На спутницу влюбленных всей планеты...
Она творенье дивное
Поэта -Какой дурак садится на луну?

Смотри! Не нарушая тишину,
Она осыплет золотом планету...
Какой дурак садится на луну?
С какого залетел он континента?

Все осветив: простор морей и сушу,
Какую в сердце тронула струну!
Она звала не тело — только душу –
Какой дурак садится на луну?

С самою преисподнею в союзе,
Решил он, оседлавши сатану,
Лишить меня Поэзии и Музы...
Какой дурак садится на луну?

Еще земли не осознавши сердца,
И сердцем не любя ее весну,
Уже такое дикое усердье:
Во что бы то ни стало — на луну!

Нам даровал Господь такую землю,
Дал в пищу травы и дерев плоды,
Благословив на счастье и труды,
А мы же, гласу Божьему не внемля,
Не чувствуя грядущую беду
Достичь хотим планету не одну...
Какой дурак садится на луну?

май 2010 г.

Амшенских девушек глаза...
Они что взоры херувима.
Ее коса, ее краса –
Какое сердце может мимо...

Падет ли Божия роса
На травы осени иль лета...
Амшенских девушек глаза
Еще поэтом не воспеты.

Сгустилась тьма не небесах
Или рассеялись туманы...
Амшенских девушек глаза
Опасней всякого дурмана.

В какие дали и леса
Ведут амшенские дороги...
Амшенских девушек глаза -
Прекрасней только лишь у Бога.

Вот Млечный путь, нас унося,
Зовет куда-то в бесконечность.
Армянских девушек глаза
Непостижимы, словно вечность.

Амшенских девушек глаза...
Они печальней звезд Востока.
Их не узнать никак нельзя
В стране родной или далекой

Армянских девушек глаза –
Их глубже разве только море...
Я знаю: в радости и в горе
Они со мной, как лес и горы
И как небес родных просторы...
Амшенских девушек глаза.

ËÅÁÅÄÀ

Я не почувствовал беды:
Поют стрижи. В разгаре лето...
Не стало в поле лебеды,
Я лишь теперь заметил это.

И поле выплыло бедней
Из рук тумана. В горле сухо...
Была ты памятью моей
О той войне, о той разлуке.

Травы покошенной стерня
Торчит колюче, некрасиво.
И куст крапивы у плетня
Мне показался сиротливым.

Я помню мать из лебеды
И крапивы пекла лепешки,
И слаще не было еды
Для нас, спасенных от бомбежки...

Горит над хутором звезда,
А в засторонке странный пепел...
Когда исчезла лебеда?
Наверно, в самом том апреле.

июнь 2009 г.

Когда твой купол звездами расцвечен,
Иль светлую навеет утро грусть,
Я о тебе, о страждущей, молюсь...
И пусть во всех церквах зажгутся свечи
Во здравие твое, Святая Русь.

Куда бы ни вели твои дороги,
Пусть тернии на них или цветы,
Но все равно они приводят к Богу,
И потому необорима ты.

Глаза твои что чистые колодцы,
Их глубине в любви моей клянусь,
Пусть голос мой одной строкой вольется
В могучий гимн тебе, Святая Русь.

вгуст 2009 г.

Снова слышу песню про Катюшу,
Снова сердце тронула она.
Угощайтесь: яблоки и груши –
Слава Богу, нынче не война.

Разве вы Катюшу не узнали:
Вот туман, вот девичьи следы. 
Яблони тогда лишь расцветали,
А теперь - созревшие плоды.

Вороны уводят наши души,
Им бы надо выжечь их дотла,
Но не верьте, что теперь Катюша
Не заводит песню про орла.

Только отыщите струны, только троньте
Полетит на самый край земли...
И в страде великой и на фронте
Мы свою Катюшу сберегли!

июнь 2009 г.

Êðèêîð ÌÀÇËÓÌßÍ

Не уходите старики,
Не уходите, ради Бога...
Зовут последние звонки
Не вас в последнюю дорогу.

Пока на дальнем рубеже
Стоите, гордые, как прежде,
Царит покой в моей душе,
И в ней жива еще надежда.

Не уходите, старики,
Смотрите, как прекрасны горы...
Еще горят, как васильки,
Неугасающие взоры.

Не уходите, старики,
Еще огонь хранят ладони.
Взгляните: в поле у реки
Вновь ржут стреноженные кони.

Не уходите, старики,
Стихов моих не лгут вам строки:
Не снег ложится на виски,
То признак мудрости высокой -
Не уходите, старики!..

июнь 2008 г.

Æóðàâëèíûé êëèí

Нет ничего тревожней и красивей
Тебя, мой журавлиный клин,
Ты каждый раз, взлетая над Россией,
Раскалываешь неба синь.

И так же пролетаешь над чужбиной,
Где синь озер и леса полоса,
Но только сердце русское за клином
В печали светлой рвется в небеса.

14 сентября 2009 г.

24 Àïðåëÿ.24 Àïðåëÿ.
Ýëåãèÿ (â ÷åñòü ìîåé ìàòåðè)Ýëåãèÿ (â ÷åñòü ìîåé ìàòåðè)

Весна пришла, апрель уж на пороге,Весна пришла, апрель уж на пороге,
Цветы цветут, даря красу свою...Цветы цветут, даря красу свою...
Их слишком много на моей дороге.Их слишком много на моей дороге.
Дорога вьется к вечному огню.Дорога вьется к вечному огню.
Как память о невинно убиенных,  Как память о невинно убиенных,  
Огонь пылает в мраморной тиши Огонь пылает в мраморной тиши 
В огне пожарищ душ святых, нетленных. В огне пожарищ душ святых, нетленных. 
О боже! Справедливость ты верши!О боже! Справедливость ты верши!
Я в этот день гвоздики покупаю,Я в этот день гвоздики покупаю,
Ведь день рожденья матушки моей. Ведь день рожденья матушки моей. 
С волненьем в сердце на кладбище ступаю -С волненьем в сердце на кладбище ступаю -
Пристанище, обитель всех людей.Пристанище, обитель всех людей.
Их души где-то в небесах витают, Их души где-то в небесах витают, 
Им не нужна земная блажь и страсть,Им не нужна земная блажь и страсть,
Они над нами где-то проплывают,Они над нами где-то проплывают,
Пытаясь грешным помощь оказать!Пытаясь грешным помощь оказать!
Им безразлично гробов обрамленья,Им безразлично гробов обрамленья,
Гранитов черных тягостная жуть.Гранитов черных тягостная жуть.
Одно им страшно - вечное забвеньеОдно им страшно - вечное забвенье
И в этом парадоксе - жизни суть.И в этом парадоксе - жизни суть.

Мушегян Тигран ГригорьевичМушегян Тигран Григорьевич
1946-2008 гг.1946-2008 гг.
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Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ åñáý»ëáñÝ Çñ áõë³-
ÝáÕÝ»ñÇÝ ÙÇ Ñ³ñó ïí»ó.

- ²ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ëï»ÕÍ»É 
¿ ²ëïí³±Í£ 

ØÇ áõë³ÝáÕ Ñ³Ù³ñÓ³Ï å³ï³ëË³-
Ý»ó.

- ²Ûá, ²ëïí³Í ¿ ëï»ÕÍ»É£
- ²ëïí³Í ëï»ÕÍ»É ¿ ³Ù»Ý Ç±Ýã£
- ²Ûá, å³ñáÝ, - å³ï³ëË³Ý»ó áõë³ÝáÕÁ£ 
äñáý»ëáñÁ Ñ³ñóñ»ó.
- ºÃ» ²ëïí³Í ¿ ëï»ÕÍ»É ³Ù»Ý ÇÝã, 

áõñ»ÙÝ ²ëïí³Í ¿ ëï»ÕÍ»É ã³ñÁ, ù³ÝÇ 
áñ ³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ£ ºí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ÛÝ 
ëÏ½µáõÝùÇ, áñ Ù»ñ Ï³ï³ñ³Í ·áñÍ»ñÝ »Ý 
Ù»½ µÝáõÃ³·ñáõÙ, áõñ»ÙÝ ²ëïí³Í Ñ»Ýó 
ÇÝùÁ ã³±ñÝ ¿£ 

àõë³ÝáÕÁ, ³Û¹åÇëÇ å³ï³ëË³Ý Éë»Éáí, 
Éé»ó£ äñáý»ëáñÁ ß³ï ·áÑ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó£ 
Ü³ å³ñÍ»ó³í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ùáï, áñ ÇÝùÁ 
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¢ë ³å³óáõó»ó, áñ ²ëïÍá Ñ³Ý-
¹»å Ñ³í³ïÁ ÙÇý ¿£ Ø»Ï áõñÇß áõë³ÝáÕ 
Ó»éù µ³ñÓñ³óñ»ó ¢ ³ë³ó.

- Î³ñá±Õ »Ù Ó»½ Ñ³ñó ï³É, åñáý»ëá°ñ£ 
- ÆÑ³ñÏ», - å³ï³ëË³Ý»ó åñáý»ëáñÁ£
àõë³ÝáÕÁ í»ñ Ï³ó³í ¢ Ñ³ñóñ»ó. 
- äñáý»ëáñ, óáõñïÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ±£ 
- ¸³ Ç±Ýã Ñ³ñó ¿, ÇÑ³ñÏ», ·áÛáõÃÛáõÝ 

áõÝÇ£ ¸áõ »ñµ¢¿ ã»±ë Ùñë»É£ 
àõë³ÝáÕÝ»ñÁ ÍÇÍ³Õ»óÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ç 

Ñ³ñóÇ íñ³£
Ü³ ³ë³ó.
- Æñ³Ï³ÝáõÙ, å³ñáÝ, óáõñïÁ ·áÛáõÃÛáõÝ 

ãáõÝÇ£ üÇ½ÇÏ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 
³ÛÝ, ÇÝã Ù»Ýù óáõñï »Ýù ³Ýí³ÝáõÙ, ç»ñ-
ÙáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ ²é³ñÏ³Ý 
Ï³Ù Ù³ñ¹áõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éª 
»ÉÝ»Éáí ³ÛÝ µ³ÝÇó, Ã» ³ñ¹Ûá±ù ûÅïí³Í ¿ 
¿Ý»ñ·Ç³Ûáí, Ï³Ù ¿Ý»ñ·Ç³ ³ñÓ³Ïáõ±Ù ¿£ 
´³ó³ñÓ³Ï ½ñáÝ (–460°ª Áëï ü³ñ»ÝÑ³Û-
ÃÇ) ç»ñÙáõÃÛ³Ý ÉñÇí µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ 
²Û¹ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝáõÙ áÕç Ù³ï»ñÇ³Ý ¹³é-
ÝáõÙ ¿ ÇÝ»ñï ¢ Ñ³Ï³½¹»Éáõ ³ÝÁÝ¹áõÝ³Ï£ 
òáõñïÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ°£ Ø»Ýù ³Û¹ µ³éÁ 
ëï»ÕÍ»É »Ýù, áñå»ë½Ç µÝáõÃ³·ñ»Ýù, Ã» 
ÇÝã »Ýù ½·áõÙ ç»ñÙáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ£

àõë³ÝáÕÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó. 
- äñáý»ëá°ñ, Ë³í³ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ±£

- ÆÑ³°ñÏ», ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ£
- ¸áõù ¹³ñÓÛ³É ëË³ÉíáõÙ »ù, å³-

ñá°Ý, Ë³í³ñ ÝáõÛÝå»ë ·áÛáõÃÛáõÝ 
ãáõÝÇ£ Æñ³Ï³ÝáõÙ Ë³í³ñÁ ÉáõÛëÇ µ³-
ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÉáõÛëÁ, µ³Ûó á°ã Ë³í³ñÁ£ 
Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù û·ï³·áñÍ»É ÜÛáõïáÝÇ 
åñÇ½Ù³Ý, áñå»ë½Ç ëåÇï³Ï ÉáõÛëÁ 
ï³ññ³ÉáõÍ»Ýù µ³½Ù³ÃÇí ·áõÛÝ»ñÇ ¢ 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áõÛÝÇ 
ï³ñµ»ñ ³ÉÇùÝ»ñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ 
¸áõù ã»ù Ï³ñáÕ ã³÷»É Ë³í³ñÁ£ ÈáõÛ-
ëÇ ëáíáñ³Ï³Ý ×³é³·³ÛÃÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ã³÷³Ýó»É Ë³í³ñÇ ³ßË³ñÑÁ ¢ Éáõë³-
íáñ»É ³ÛÝ£ ̧ áõù ÇÝãå»±ë Ï³ñáÕ »ù ÇÙ³Ý³É, 
Ã» áñ¢¿ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ áñù³Ýáí ¿ Ë³í³ñ£ 
¸áõù ã³÷áõÙ »ù, Ã» áñù³Ý ÉáõÛë ¿ ³éÏ³, 
³ÛÝå»ë ã¿±£ Ê³í³ñÁ ÙÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ 
¿, áñÁ Ù³ñ¹Ý û·ï³·áñÍáõÙ ¿, áñå»ë½Ç 
ÝÏ³ñ³·ñÇ, Ã» ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ, »ñµ µ³-
ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÉáõÛëÁ£

Æ í»ñçá, »ñÇï³ë³ñ¹Á Ñ³ñóñ»ó åñáý»-
ëáñÇÝ.

- äñáý»ëáñ, ã³ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ±£ 
²Ûë ³Ý·³Ù åñáý»ëáñÁ ³Ýíëï³Ñ å³-

ï³ëË³Ý»ó. 
- ÆÑ³ñÏ», ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ë³óÇ£ Ø»Ýù 

³Ï³Ý³ï»ë »Ýù ¹³éÝáõÙ Ýñ³Ý ³Ù»Ý 
ûñ£ ¸³Å³ÝáõÃÛáõÝ, µ³½Ù³ÃÇí Ñ³Ýó³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñª áÕç ³ß-
Ë³ñÑáí Ù»Ï£ ²Ûë ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ áã ³ÛÉ ÇÝã 
»Ý, »Ã» áã ã³ñÇ ¹ñë¢áñáõÙÝ»ñ£

- â³ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, å³ñá°Ý, Ï³Ù, 
Ñ³Ù»Ý³ÛÝ¹»åë, ³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ Üñ³ 
Ñ³Ù³ñ£ â³ñÁ å³ñ½³å»ë ²êîÌà µ³-
ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿£ ²ÛÝ ÝÙ³Ý ¿ Ë³í³ñÇÝ 
¢ óñïÇÝ. µ³é ¿, áñÝ ëï»ÕÍí»É ¿ Ù³ñ¹áõ 
ÏáÕÙÇóª ²ëïÍá µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ µ³ó³-
ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ëïí³Í ãÇ ëï»ÕÍ»É 
ã³ñÁ£ â³ñÁ á°ã Ñ³í³ï ¿, á°ã ë»ñ, áñáÝù 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ÇÝãå»ë ÉáõÛëÝ áõ ç»ñÙáõ-
ÃÛáõÝÁ£ Ø³ñ¹áõ ëñïáõÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ 
ëÇñá µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ã³ñÁ£ ²ÛÝ ÝÙ³Ý 
¿ óñïÇÝ, áñ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿, »ñµ ãÏ³ ç»ñ-
ÙáõÃÛáõÝ, Ï³Ù Ë³í³ñÇÝ, áñ ïÇñáõÙ ¿, »ñµ 
ãÏ³ ÉáõÛë£ 

äñáý»ëáñÁ Ýëï»ó Çñ ï»ÕÁ£

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ± ³ñ¹Ûáù ã³ñÁ
(Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑ³×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý Ñá·¢áñ ½ñáõÛó)

Прославленного голландского спортсме-
на и тренера, легенду мирового футбола 
1970-х Йохана Кройффа можно будет те-
перь увидеть и в Армении. Правда, сам 
он пока сюда не собирается, в отличие 
от, скажем, Тонино Гуэрры или Джона 
Маклафлина. Но портрет его здесь уже 
появился. Причем в серебре. 

«Летучего голландца» увековечил на 
памятной серебряной монете Централь-
ный банк РА в рамках международной се-
рии «Короли мирового футбола». Кройфф 
изображен на фоне национального флага 
Нидерландов. А под портретом его под-
пись. Так что, нумизматы, готовьте место 
для нового экспоната. Номинал, правда, 
скромен - 100 драмов. Но в данном случае 

это, думается, не играет никакой роли. Ибо 
ценность такой монеты определяется вовсе 
не номиналом. Да и трудно представить, 
чтобы кто-нибудь, скажем, в транспорте 
вздумал расплачиваться «кройффами». 
Как и «яшинами» или «бонеками», не 

говоря уже о «пеле», «беккенбауэрах» и 
«эйсебио». Этим знаменитым футболис-
там - соответственно, советскому вратарю 
Льву Яшину, поляку Збигневу Бонеку, 
«королю футбола» бразильцу Пеле, 
«Кайзеру Францу» (Беккенбауэру) и порту-
гальской «черной ракете» Эйсебио - тоже 
посвящены памятные серебряные монеты, 
выпущенные Центробанком РА в 2008-
2009 гг. в рамках упомянутой серии.

Ашот ГАРЕГИНЯН.

   Íîâûé áðèëëèàíò
   â êîðîíå êîðîëåé


