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ÆÜâäºê  ìºð²ÌÜºÈ  ²¼¶ÀÆÜâäºê  ìºð²ÌÜºÈ  ²¼¶À
1870 Ãí³Ï³ÝÇÝ ëÏëí³Í ýñ³ÝÏá-åñáõë³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ 

³í³ñïí»ó üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ë³Ûï³é³Ï å³ñïáõÃÛ³Ùµ£ 
Ø»Í³Ùï³ó³Í ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝ, Ã» ö³ñÇ½áõÙ  

Ýëï³Í áõ Ï³Ûë»ñ ïÇïÕáëÁ ÏñáÕ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï ÏáñëÇÏ³óáõ 
½³ñÙÇÏÁ å³ïíáí Ïå³ÑÇ Çñ Ñáñ»Õµáñ ÑÇß³ï³ÏÝ áõ ÉÏïÇ³-
ó³Í åñáõë³óÇÝ»ñÇÝ ÏÑÇß»óÝÇ Æ»Ý³ÛÇ áõ ²áõ»ñßï³¹ïÇ, Ý³-
åáÉ»áÝÛ³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Çñ»Ýó Ïñ³Í Ë³Ûï³é³Ï å³ñïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ 

´³Ûó ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³Ýëå³ë»ÉÇÝ. ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ãÏ³-
ñáÕ³ó³í á°ã ÙÇ³ÛÝ Éáõñç ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É Ñ³Ï³é³Ïáñ-
¹ÇÝ, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÷³ËãáõÙ ¿ñ ÃßÝ³Ùáõ ³éç¢Çó áõ  Çñ³ñ 
Ñ»ï¢Çó Ýñ³Ý ¿ñ Ñ³ÝÓÝáõÙ ï³ñ³ÍùÝ»ñ, µ»ñ¹»ñ, áõÝ»óí³Íù áõ 
å³Ñ»ëïÝ»ñ, ½»Ýù áõ ½ÇÝ³ÙÃ»ñù£

ºí í»ñçáõÙ ¿É, Ü³åáÉ»áÝ ºññáñ¹ Ïáã»óÛ³É Ï³ÛëñÁ, Çñ Ñ³ñÛáõñ 
Ñ³½³ñ³Ýáó µ³Ý³Ïáí Ñ³ÝÓÝí»ó ÃßÝ³ÙáõÝ, Çñ ëáõñÁ Ñ³Ý¹Ç-
ë³íáñ Ï»ñåáí áõÕ³ñÏ»Éáí åñáõë³Ï³Ý Ã³·³íáñÇÝ, áí ³ñ¹»Ý  
ÉñÇí Ñ³ëáõÝ³ó»É ¿ñ Ýáñ, ÙÇ³óÛ³É ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ï³Ûëñ ¹³éÝ³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ£

Ð³ÛïÝÇ ÏáñëÇÏ³óáõ ³Ý×³ñ³Ï ½³ñÙÇÏÁ »ñ»ù ï³ñÇ ³Ýó Çñ 
í»ñçÁ ·ïÝ»Éáõ ¿ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý µÅßÏÇ ¹³Ý³ÏÇ ï³Ï, »ñµ í»ñçÇÝë 
÷áñÓáõÙ ¿ñ µáõÅ»É Ýñ³ ÙÇ½³å³ñÏÁ, ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý á×áí£  ÆëÏ Ýñ³ 
áñ¹ÇÝ, ¹³éÝ³Éáí ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ ëå³, Ñáñ 
ÝÙ³Ý ³Ý÷³éáõÝ³Ï í»ñç ¿ áõÝ»Ý³Éáõ. Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ Ã»ÉÁ Ïïñ»Éáõ 
»Ý ³ýñÇÏ³óÇÝ»ñÇ (½áõÉáõëÝ»ñ) ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ÝÇ½³ÏÝ»ñÁ, 
áñáÝù ³é³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý åÇïÇ ÙËñ×í»Ý  »Ý Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ£ 
ê³ Ç ÙÇç ³ÛÉáó£

êï³óí»ó, áñ ÙÇÝã ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿ÇÝ 
áõ Ù»Í³ñáõÙ Çñ»Ýó ÷³é³íáñ ³ÝóÛ³ÉÁ, ÷³é³µ³ÝáõÙ ¿ÇÝ 
²é³çÇÝ Ü³åáÉ»áÝÇÝ áõ ½µ³ÕíáõÙ ÇÝùÝ³Ë³µ»áõÃÛ³Ùµ, ÙÇÝã 
½µ³Õí³Í ¿ÇÝ µ³Ýë³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ µ³Ý³ÏÁ ³Ýï³ñ-
µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»Éáí (»ë Ù»ÕÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ »Ù û·ï³-
·áñÍáõÙ), åñáõë³óÇÝ»ñÁ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ, ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ×ßï³-
å³ÑáõÃÛ³Ùµ áõ Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ µ³Ý³Ï, Ýáñ 
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ (Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý, Ýáñ ÙÇ³óÛ³É ¶»ñÙ³-
ÝÇ³ÛÇ), Ýáñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ, Ýáñ Ññ»ï³ÝÇ, ÙÇ Ëáëùáí, 
½µ³Õí³Í ¿ÇÝ é»³É ·áñÍáí£ ²ñ¹ÛáõÝùÁ »ñÏ³ñ ëå³ë»É ãïí»ó£ 
üñ³ÝëÇ³Ý Ïáñóñ»ó ï³ñ³ÍùÝ»ñ (¾É½³ë áõ ÈáÃ³ñÇÝ·Ç³), Ïáñó-
ñ»ó ØºÌ îºðàôÂÚ²Ü ¸ºØøÀ, å³ñï³íáñí»ó í×³ñ»É ÑÇÝ· 
ÙÇÉÇ³ñ¹ é³½Ù³ïáõ·³Ýù áõ ëïÇåí³Í »Õ³í Ïñ»Éáõ ³½·³ÛÇÝ 
Ë³Ûï³é³ÏáõÃÛ³Ý ë¢ åë³ÏÁ£

Ò»½ áã ÙÇ µ³Ý ãÇ± ÑÇß»óÝáõÙ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ûë 
Ë³Ûï³é³Ï ¿çÁ, Ñ³ñ·»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ£ ÐÇß»óÝáõÙ ¿£ Øáï³íáñ³-
å»ë ³Û¹åÇëÇ íÇ×³ÏáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ ³Ûëûñí³ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù  
Ð³Û³ëï³ÝÁ, áñÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ Ù³ëßï³µÝ»ñáí ¿ ï³ñµ»ñíáõÙ 
üñ³ÝëÇ³ÛÇó£  

²Û¹ Í³Ýñ ûñ»ñÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ÙÇ å³ï³ÝÇ ¿ñ ³åñáõÙ, 16-³Ù-
Û³ ÙÇ å³ï³ÝÇ£ Ü³ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ûÏáõå³óí³Í 
ï³ñ³ÍùÇ µÝ³ÏÇã ¿ñ áõ Ù»Í ó³íáí ¿ñ ³åñáõÙ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ 
ÏáñáõëïÝ»ñÝ áõ å³ñïáõÃÛáõÝÁ£ àõ áñå»ë Çñ ëñïÇ ×Çã, Ý³ Çñ 
ÉÇó»ÛáõÙ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÙÇ Ã»½, áñÁ í»ñÝ³·ñí³Í ¿ñ. ÆÜâäºê 
ìºð²ÌÜºÈ ²¼¶À£  ²Û¹ å³ï³ÝÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ³å³·³ ÷³éùÝ 
áõ åë³ÏÁ Ï³½ÙáÕ ²ÝñÇ äáõ³ÝÏ³ñ»Ý ¿ñ£ ²Ûá°, ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóá°Õ, 
³ÛÝ ÝáõÛÝ äáõ³ÝÏ³ñ»Ý, áñÇ ÑÇåáÃ»½Á Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³Ýó åÇ-
ïÇ Ñ³ëï³ï»ñ Ù»Ï áõñÇß Ñ³Ý×³ñª ¶ñÇ·áñÇ ä»ñ»ÉÙ³ÝÁ, µ³Ûó 
³Û¹ Ù³ëÇÝ Ù»Ï áõñÇß ³Ý·³Ù£

ºí ³Û¹ å³ï³ÝÇÝ µ³Ï³É³íñÇ Çñ Ã»½áõÙ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
·ñáõÙ ¿.

«²å³·³ ³½·³ÛÇÝ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á å»ïù ¿ ³ÝóÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý áõ 
Ñá·¢áñ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ áõÝ»ó³Í Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáí. ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áõ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ,  ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ýí³×áõÙÝ»ñáí£ 
ØÇ³ÛÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ å»ï³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³-
Ï³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ¹³ñÓÝ»É Ñ³ñáõëï, 
áõÅ»Õ áõ ³ÝÏ³Ë»£ 

ØÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ï áõñÇß Ù»Í ýñ³ÝëÇ³óÇ, ³ñ¹»Ý Ï³Û³-
ó³Í, ìÇÏïáñ ÐÛáõ·áÝ, ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ÙµÇáÝÇó ³ëáõÙ ¿ñ. 
«ì³Õí³ÝÇó üñ³ÝëÇ³Ý ³åñ»Éáõ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ùïùáí. í»ñ³Ï³Ý-
·Ý»É »ñÏÇñÁ, Ñ³í³ù»É áõÅ»ñÁ, ëÝ»É ëñµ³½³Ý ó³ëáõÙÝ áõ 
¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ, ¹³ëïÇ³ñ³Ï»É Ýáñ ë»ñáõÝ¹, Ó¢³íáñ»É µ³Ý³Ï 
³ÙµáÕç ÅáÕáíñ¹Çó, ³ßË³ï»É ³ÝËáÝç áõ ³é³Ýó Ï³Ý·³éÇ, 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ áõ ï»ËÝÇÏ³Ý, 

ÝáñÇó ¹³éÝ³É ØºÌ üð²ÜêÆ², 1792 Ãí³Ï³ÝÇ üñ³ÝëÇ³, ·³-
Õ³÷³ñÇ üñ³ÝëÇ³, ½ÇÝí³Í êðàì¦£ 

Ð³Û å³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ù»ç ³Ûëûñ ¹»é ãÇ »ñ¢áõÙ äáõ³ÝÏ³ñ»Ç 
ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ ·ïÝíáÕ Ù»ÏÁ, ³½·³ÛÇÝ Ï³ñ¢áñ Ñ³ñó»ñÁ 
ÝáõÛÝÇëÏ Ó¢³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¿É ã»Ù ³ëáõÙ, áñ ì. ÐÛáõ·áÛÇ 
¿ÏíÇí³É»ÝïÇ Ù³ëÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ëáë»ÉÝ ³í»Éáñ¹ ¿£ àõëïÇ 
»ë, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ýí³ëï áñ¹Çë, Ý³Û»Éáí Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ,  
³ëáõÙ »Ù Ñ»ï¢Û³ÉÁ.

´³ËïÇ µ»ñÙ³Ùµ Ã» å³ï³ÑÙ³Ùµ ëï³Ý³Éáí ¹³ñ»ñáí 
÷³Û÷³Û³Í ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ç ¹»Ùë Çñ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÇ áõ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ãÏ³ñáÕ³ó³í ëï»ÕÍ»É ÙÇ 
Ï»ÝëáõÝ³Ï å»ïáõÃÛáõÝ£

²ÛÝ, ÇÝã áõÝ»Ýù, ÙÇ áÕáñÙ»ÉÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙ ¿, 
³é³ïáñ»Ý Ñ³Ù»Ùí³Í ùñ»³Ï³Ý µ³ñù»ñáí£ ºñÏñáõÙ ãÏ³ ³Ù»-
Ý³Ï³ñ¢áñÁ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÁ£ âÏ³ ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÑÇÙùÁ, áñÇ íñ³ åÇïÇ Ï³éáõóíÇ å»ïáõÃÛáõÝÁ£ ´³ó³Ï³ÛáõÙ  ¿ 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ãÏ³ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ãÏ³ ·Çïáõ-
ÃÛáõÝ, ãÏ³ ³½·ÇÝ ÙÇ³íáñáÕ ·³Õ³÷³ñ, ãÏ³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ áõ ßá-
ß³÷»ÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï£ âÏ³Ý Ï³Ùù áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñª áñ¢¿ 
Ëáßáñ Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ä»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ 
ú¶¶-Ý Ùáï ¿ ½ñáÛÇÝ, Ù³ñ¹³Ï»ñ³ÛÇÝ ã³÷»ñÇ ¿ Ñ³ë»É å»ï³Ï³Ý 
å³ñïùÝ áõ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, Ã» ÇÝãå»ë ¢ áñï»ÕÇó ¿ Ý³ í×³ñí»Éáõ£

²Ûëûñí³ ³½·³ÛÇÝ ³Õ»ïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»ñ ÙÇ³Ï áõ Çñ³Ï³Ý 
¹³ßÝ³ÏÇóÁ Ù»ñ µ³Ý³ÏÝ ¿£

èáõë³Ï³Ý Ñ³ÛïÝÇ «Æ±Ýã ³Ý»É áõ áí ¿ Ù»Õ³íáñÁ» Ñ³ñó»ñÁ 
¹³ñÓ»É »Ý ³Ûëûñí³ Ù»ñ ûñ³Ï³ñ·Ç Ñ³ñó»ñ áõ ¹ñ³Ýó å³ï³ë-
Ë³ÝáÕÁ ãÏ³£

Ø»ñ ÏáÏáñ¹Çó µéÝ»É ¿ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ áõ Ù»½ ³éç¢áõÙ 
ëå³ëíáõÙ ¿ Ï³Ù  Ýáñ ê³ñ¹³ñ³µ³¹, Ï³Ù  Ýáñ ²í³ñ³Ûñ£ 

ÈÇÝ»É, Ã» ãÉÇÝ»É, ³°Ûë ¿ ËÝ¹ÇñÁ, á±ñÝ ¿ Ñá·»å»ë ³í»ÉÇ ³½ÝÇí. 
ï³Ý»É ·áé µ³ËïÇ å³ñë³ù³ñ»ñÁ ¢ ëÉ³ùÝ»±ñÁ, Ã»± ½»Ýù í»ñó-
Ý»É  ó³í áõ íßï»ñÇ ÙÇ ÍáíÇÝ ÁÝ¹¹»Ù, áõ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáí, ìºðæ î²È 
´àÈàðÆÜ£

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½·, áí áõ½áõÙ ¿ µ³ñ·³í³×»É, å»ïù ¿ Çñ 
ÏÛ³ÝùÁ Ï³éáõóÇ »ÉÝ»Éáí Çñ ë»÷³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÇó, í»ñ-
ÉáõÍ»Éáí Çñ µáÉáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ñ³ñ¢³ÝÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ ³ßË³ñÑÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÁ£ ²ñíáõ±Ù 
¿ ³ñ¹Ûáù ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÁ Ï³é³í³-
ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ì»ñçÇÝ »ñ»ëáõÝ ï³ñÇÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 
á°ã£ ²í»ÉÇÝ, ÷áóËÇ íñ³ áï ¹Ý»ÉÁ Ù»Ýù ¹³ñÓñ»É »Ýù ³½·³ÛÇÝ 
ëåáñï³Ó¢£ ²í»ÉÇÝ. Ù»Ýù Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ýù å»ï³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ×³Ý³ã»É ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ãáõÝ»Ýù Çñ»ñÝ Çñ»Ýó 
³ÝáõÝÝ»ñáí Ïáã»Éáõ ù³çáõÃÛáõÝ, ë»÷³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ ×³Ý³-
ã»Éáõ áõ áõÕÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ£ àõÝ»Ýù Ï³Ãí³Í³Ñ³ñ »Õ³Í 
å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ï, áñï»Õ Ï³é³í³ñÙ³Ý åñáó»ëáõÙ ï³-
ñ»ñ³ÛÝáõÃÛ³Ý ¿É»Ù»ÝïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñÛ³ Ñ³ñÛáõñ ïáÏáë£

àõëïÇ Ù»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ñÙ³ï³å»ë ÷áË»É å»ï³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý é»ÅÇÙÁ, »ñÏÇñÁ å³ïñ³ëï»É å³ï»ñ³½ÙÇ, Ñ³Û-
ï³ñ³ñ»É å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï áõ ³å³Ñáí»É Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñ³Ï³Ý ³°ÛÝ é»ÅÇÙÁ, áñÁ Ù»Ýù áõÝ»ÇÝù 1941 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»-
ñÇ 7-ÇÝ, 1945 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ, 1918 áõ 1992 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ 
Ù³ÛÇëÝ»ñÇÝ,  ù³Ý½Ç Ù»ñ  Ñ³ñ¢³ÝÇ áõ Ýñ³ Ñáí³Ý³íáñÇ í³ñùÁ, 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ áã ÙÇ É³í µ³Ý ã»Ý 
Ëáëï³ÝáõÙ£

àõ »Ã» Ð³Ûñ»ÝÇùÁ íï³Ý·Ç Ù»ç ¿, ³å³ å»ïù ¿ ³åñ»Ýù Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý é»ÅÇÙáíª ³ñï³Ï³ñ· ¹ñáõÃÛ³Ý, å³ï»ñ³½Ù³-
Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ïí³ ûñ»ÝùÝ»ñáí£

Ð³Û³ëï³Ý »ñÏñáõÙ, ÇÝãå»ë Ñ³Ù³ñÛ³ êêÐØ-Ç áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ, 
1991 Ãí³Ï³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ùñ»³Ï³Ý-Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
Ñ»Õ³ßñçáõÙ, áñÇ Ñ»ï¢³Ýùáí Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç »ñ»ù ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ 
³ñÛáõÝ-³ñï³ëáõùáí áõ ¹³éÁ ùñïÇÝùáí ëï»ÕÍí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý 
áÕç Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝí»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï Ïáõë³Ï-
ó³Ï³Ý å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÇ, ×»ÕùÇó »É³Í ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ÙÇç³Ýó-
ù³ÛÇÝ µ³Ýë³ñÏáõÝ»ñÇ áõ ùñ»³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ó»éùÇÝ£ 

²Ï³Ù³ ÑÇßáõÙ »ë î³É»Ûñ³ÝÇ Ñ³ÛïÝÇ ËáëùÁ. «´³½Ù³ÃÇí Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñ Ù»Í ë³ñë³÷ ¿ÇÝ ³åñ»Éáõ, »Ã» ÇÙ³Ý³ÛÇÝ, Ã» ÇÝã-
åÇëÇ áãÝãáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Çñ»Ýó Ï³é³í³ñáõÙ»£

²Ûë ûñÑ³ë³Ï³Ý å³ÑÇÝ Ù»Ýù áõÝ»Ýù Ù»Ï ×³Ý³å³ñÑ, áñÁ Ù»½ 
å»ïù ¿ ï³ÝÇ ¹»åÇ.
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1. ÆßË³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñÏ»ÝïñáÝ³óáõÙ Ù»Ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, 
Ù»Ï ³é³çÝáñ¹Ç Ó»éùáõÙ,

2. 1991 Ãí³Ï³ÝÇó å»ïáõÃÛáõÝÇó ûï³ñí³Í µáÉáñ Ó»éÝ³ñÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÝ³óáõÙ,

3. êáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý åÉ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙÇï»Ç í»ñ³-
Ï³Ý·ÝáõÙ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Ûëûñí³ª ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ¹³ñÇ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ñ³·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

4. Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³åñáýÇÉ³óáõÙ, »ñÏ³ÏÇ  Ýß³Ý³-
ÏáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝª 
é³½Ù³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ,

5. Ò»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ³å³ÑáíáõÙ »ñÏáõ Ñ»ñ-
Ã³÷áËáí, ÇëÏ Ñ³ïáõÏ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñ»ù, ³ÛëÇÝùÝ, 
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ,

6. ²ßË³ï³íáñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ 
³å³ÑáíáõÙ, áñÁ Ïµ³ó³éÇ ëÝÝ¹Ç, Ñ³·áõëïÇ áõ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ 
å³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ,

7. êáí»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ, Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí ³Ûëûñí³ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ýí×³ñ ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³ë-
ï³ïáõÙ,

8. Ø³Ñ³å³ïÅÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ øñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ áõ 
é³½Ù³-¹³ßï³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, áõÝ»óí³ÍùÇ 
µéÝ³·ñ³íÙ³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ,

9. ø³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
¹³¹³ñ»óáõÙ Ï³Ù ÉÇÏíÇ¹³óáõÙ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇó 
ëÝíáÕ µáÉáñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍ³ñáõÙ 
Ï³Ù íï³ñáõÙ »ñÏñÇó, Ýñ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý µáÉáñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
µéÝ³·ñ³íáõÙ,

10. ÎñáÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ï»ÕÍ ÏñáÝ³Ï³Ý, ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý µáÉáñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉÇÏíÇ¹³óáõÙ Ï³Ù íï³ñáõÙ »ñÏñÇó, 
Ýñ³Ýó áõÝ»óí³ÍùÇ µéÝ³·ñ³íáõÙ,

11. ºñÏñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó åÇ-
ïÇ ·áñÍ»Ý ÙÇ³ÛÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ áõ Ð³Û Î³ÃáÉÇÏ 
»Ï»Õ»óÇÝ Çñ  êáõñµ Ô³½³ñ ÏÕ½áõ ÙÇ³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹»ñÓ, 
Ñ³ïáõÏ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñáí,

12. àõñÇß »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó ·áñÍ»Éáõ Çñ³íáõÝù 
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ÙÇ³ÛÝ èáõë àõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, 
Ù»ñ »Õµ³Ûñ »½¹ÇÝ»ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ áõ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ£ Ðñ»³Ý»ñÁ, ³ëáñÇÝ»ñÁ áõ 
ÑáõÛÝ»ñÁ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ï³éáõó»É Çñ»Ýó Ïñá-
Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý µ³ñÛ³óÏ³Ù Ñáí³-
Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ,

13. Üáñ ÑÇÙÝÇ áõ Ýáñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙ, 
14. Ðñ³Å³ñí»É »íñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÝÙ³-

Ý³ÏáõÙÇó áõ ³å³Ñáí»É ûñ»Ýë¹Çñ, ·áñÍ³¹Çñ áõ ¹³ï³Ï³Ý Çß-
Ë³Ý³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý í»ñ³ëï»ÕÍáõÙ, áÙ³Ýó 
ÉáõÍ³ñáõÙ, Ýñ³Ýó ÷áË³ñÇÝ»Éáí  áõñÇß, ÷áùñ³ÃÇí, µ³Ûó µ³ñÓñ 
ú¶¶ áõÝ»óáÕ, ×ÏáõÝ áõ ¹ÇÝ³ÙÇ½Ùáí ûÅïí³Í Ï³éáõÛóáí£ ²Ûë ³ß-
Ë³ï³ÝùÁ »ë í»ñóÝáõÙ »Ù ÇÝÓ íñ³,

15. ºñÏñÇ í»ñ³ÍáõÙ é³½Ù³Ï³Ý ×³Ùµ³ñÇ,
16. Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý áõ é³¹ÇáÛÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ ÙÇ³ÛÝ å»-

ïáõÃÛ³Ý Ó»éùáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ Ã»ñÃ»ñÇ áõ ³Ùë³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³-
ï³ñ³Í ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ áõ ó»Ý½áõñ³£            

àõ ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù»ç Çñ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»-
Ý³ ê÷ÛáõéùÁ£ Ø»Ýù å»ïù ¿ Ùß³Ï»Ýù Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñå»ë½Ç 
ê÷ÛáõéùÇ áÕç Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ÓÇñù»ñÁ Çñ³·áñÍí»Ý Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ£ ê÷ÛáõéùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³Ý³Ï³Ý µáÉáñ ûÕ³ÏÝ»ñÁ 
å»ïù ¿ Ñ³ñëï³óÝÇ Çñ ï³Õ³Ý¹³íáñ áõ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ, Ð²Ú²Øºî, 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý áõ é³½Ù³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñáí, áíù»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ µ»ñ»Éáõ »Ý ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³³é³ç³íáñ ï»Ë-
ÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÁ£ ²í»Éáñ¹ ¿ ³ë»É, áñ ê÷ÛáõéùÇ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë ·áñÍáõÙ ³Ýëå³é »Ý£

Ø»Ýù ãå»ïù ¿ Ý³Û»Ýù, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ ³Ûë 
³Ù»ÝÇÝ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ù³Õ³ù³ÏÇñÃ »ñÏñÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó ¿ÙÇ-
ë³ñÝ»ñÝ áõ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÁ£ Â» ÇÝã »Ý ³ë»Éáõ áñáß ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áíù»ñ «³í³Ý¹³µ³ñ» áñáßáõÙ »Ý ³Ûë 
Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñáõÙ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ ïáÏáëÇ ã³÷Ç Ù³ëÇÝ£ Æ ¹»å, 
²ØÜ-Ç Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ å»ïù ¿ ³ë»É, áñå»ë½Ç Ð³Û³ëï³-
ÝÇó Ñ»é³óÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñáßÇ ï³Ï ·áñÍáÕ 2600 Ñá·³Ýáó 
é³½Ù³Ï³Ý µ³½³Ý, ûñ»Ýù ¿ å»ïù ÁÝ¹áõÝ»É, áñ áõñÇß »ñÏñÝ»ñÇ 
¹»ëå³Ý³ïÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³Ý-
óÇ Ñ³ñÛáõñÁ£

üñ³ÝëÇ³Ý, ³ÝóÝ»Éáí å³ïÙáõÃÛ³Ý ù³éáõÕÇÝ»ñáí, ¹³ñÓ³í 

³ßË³ñÑÇ ³é³ç³íáñ »ñÏñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ ä³ï³ÝÇ ²ÝñÇ äáõ³Ý-
Ï³ñ»Ý Çñ ØºÌ ÉáõÙ³Ý áõÝÇ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ í»ñ³ÍÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ£  
Ü³ È»áÝ³ñ¹  ¾ÛÉ»ñÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ áõÝÇí»ñë³É ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ 
¿ñ, áí Ù»Í³·áõÛÝ Ýí³×áõÙÝ»ñ áõÝ»ó³í Çñ Å³Ù³Ý³Ïí³ Ù³Ã»-
Ù³ïÇÏ³ÛÇ, ýÇ½ÇÏ³ÛÇ, Ù»Ë³ÝÇÏ³ÛÇ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõ-
ÃÛ³Ý µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ£ Üñ³ Ýí³×áõÙÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý Ù»Í 
»Ý áõ ½·³ÉÇ, áñ üñ³ÝëÇ³ÛÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ 
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ³ëå³ñ»½áõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáñáß»É, ³ñï³ë³Ý»Éáí 
ÙÇ³ÛÝ äáõ³ÝÏ³ñ» ³ÝáõÝÁ£ ö³Ï³·ÍáõÙ  Ýß»Ù, áñ Ð³ñ³µ»ñ³-
Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý ÇëÏ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ñ»Ýó äáõ³ÝÏ³ñ»Ý 
¿, ³ÛÉ áã Ã» ²Éµ»ñï ¾ÛÝßï»ÛÝÁ£ ºë Ïáã »Ù ³ÝáõÙ Ñ³Û »ñÇï³-
ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ ëáíáñ»É, ëáíáñ»É áõ ÝáñÇó ëáíáñ»É, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ 
¿ñ È»ÝÇÝÁ, ù³Ý½Ç ³Ý·ñ³·»ïÇÝ Ë³µ»ÉÝ áõ ëïñÏ³óÝ»ÉÁ, Ýñ³ 
áõÝ»óí³ÍùÁ ËÉ»ÉÁ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿, Ù»ñª ·³ÛÉ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÝ»-
ñáí ³åñáÕ ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³£

Î³ñá±Õ »Ýù ³Ûëûñ Ù»Ýù, Ñ³Û»ñë, ¹áõñë ·³É ³Ûëûñí³ ³½·³ÛÇÝ 
³Õ»ïÇ ×Çñ³ÝÝ»ñÇó£

ºë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ï³ñáÕ »Ýù£
Ø»Ýù å»ïù ¿ ëï»ÕÍ»Ýù Ýáñ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ, Ó¢³Ï»ñ-

å»Ýù å³ñ½ áõ áñáß³ÏÇ ³½·³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï áõ ÉÍí»Ýù Ýñ³ Çñ³-
·áñÍÙ³Ý ·áñÍÇÝ£

àõ ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ñ ÙÛáõë Ù»Í ýñ³ÝëÇ³óÇÝ, Ù»Ýù å»ïù ¿ ÉÇ-
Ý»Ýù ·³Õ³÷³ñÇ ³½·, ½ÇÝí³Í êðàì£

ØÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»½ Ñ»ï Ñ³ßíÇ ÏÝëï»Ý Ã»° ¹³ßÝ³ÏÇó-
Ý»ñÁ, Ã»° ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ£

9 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ, 2020 Ã.
                                              ê³Ùí»É ²ì¸²ÈÚ²Ü 

  ÆÆÆ
– ²ë³° ¹áõ ÇÝÓ, Ù³°ñ¹ ³ñ³ñ³Í,

à±ñÝ ¿ Ññ³ßù ³ÛÝ µ³Ý³ÉÇÝ,
àñ µ³ÕÓ³ÉÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¹áõéÝ ¿ µ³óáõÙ£
– àëÏÇ°Ý ¿ ¹³, – Ù»ÏÝ ÇÝÓ ³ë³ó,
²Ù»Ý³½áñ ¹»ÕÇÝ áëÏÇÝ,
àñÇ ³éç¢ ËáÝ³ñÑíáõÙ »Ý Ã» ³Ûñ, Ã» ÏÇÝ,
Â» Ã³·³íáñ, Ã» Ùáõñ³óÏ³Ý,
Â» µ³ó³Ï³Ý áõ Ã» Ý»ñÏ³Ý£
Üñ³Ýá¯í ¿, áñ Ï³ÙùÁ ã³ñ
êïÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ×ßÙ³ñÇï,
¶áõÝ³ï ù³ñÇÝª ÉáõÛë – Ù³ñ·³ñÇï,
Üñ³Ýá°í »Ý Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ
êáõï ë»ñÙ»ñÁ ÍÉáõÙ, Í³ÕÏáõÙ áõ ½áñ³ÝáõÙ£
Üñ³Ýá¯í ¿ ¹³í³×³ÝÁ Ù³ñïÇñáëÇ å³ïÇíÝ ³é»É,
Üñ³Ýá¯í »Ý åáéÝÇÏÝ»ñÁ å³ïí³ËÝ¹Çñ Ï³Ý³Ûù ¹³é»É,
Üñ³Ýá¯í ¿ ³½ÝÇí Ù³ñ¹Á ³Õµ³ÝáóÇ µ³ÅÇÝ ¹³é»É,
Üñ³Ýá¯í ¿ ëï³Ñ³ÏÁ ÇÙ³ëïáõÝÇ ·³ÑÇÝ Ã³é»É,
àõ ¹Åí³ñ ¿ ³Ûë ³Ù»ÝÇÝ Ñ³Ï³×³é»É...

  ÆÆÆ
²ÝÑáõÝ Ï³ñáï, ³ÝùáõÝ ·Çß»ñ,
Ð³Û³óùª Ë³ãí³Í ÉáõëÝÇ ßáÕÇÝ,
Ðá·ÇÝ Ù³ßáÕ ù³Õóñ Ñáõß»ñ,
àõß³ó³Í Å³Ù, ë³éÝ ³ÝÏáÕÇÝ:

Ø»Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ¹³éÝ Ñ»Ï»Ï³Ýù,
öÉí³Í ÑáõÛëÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñ,
ÆÝùÝ³Ë³µ»áõÃÛ³Ý å³ïñ³Ýù,
²Ý¹³ñÓ Ïáñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ:

à±õñ »ë, ë»°ñ ÇÙ, ÙáÉáñí»±É »ë
ÎÛ³ÝùÇ í³ñ³ñ ÑáñÓ³ÝáõïáõÙ,
Â»± ÙÇ³ÙÇïÇë Éù»É »ë
àõñÇßÇ°Ý »ë ëÇñ³Ñ»ïáõÙ... 

ê³Ùí»É ²ì¸²ÈÚ²Ü 

úï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³½³ï ÉÇÝ»ÉÁ ³ÛÉ 
·»ñáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ ï³Ý Ù»ç ÝáõÛÝÇëÏ ·»ñÇ 
ÉÇÝ»ÉÁª ³ÛÉ ³½³ïáõÃÛáõÝ:

ä³ñáõÛñ êºì²Î
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Ð²ðò²¼ðàôÚò ²Î²¸ºØÆÎàêÐ²ðò²¼ðàôÚò ²Î²¸ºØÆÎàê
²´¶²ð ²´¶²ð Ð²Úð²äºîÚ²ÜÆ ÐºîÐ²Úð²äºîÚ²ÜÆ Ðºî

²µ·³ñ Î³ñ³å»ïÇ Ð²Úð²äºîÚ²Ü – ¹áÏ-
ïáñ, åñáý»ëáñ, ¶ÇïáõÃÛ³Ý ¢ Ùß³ÏáõÛÃÇ 
³Ï³¹»ÙÇÏáëÝ»ñÇ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ£ 
ÌÝí»É ¿ êÇëÇ³ÝÇ ßñç³ÝÇ àõ½ ·ÛáõÕáõÙ, ³í³ñ-
ï»É ¿ æ»ñÙáõÏÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÁ£ 1972 
Ãí³Ï³ÝÇó ³åñáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛáõÙ£

– ä³ñáÝ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý §¶áñÍ²ñ³ñ¦ 
³Ùë³·ñÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ Ó»½ Ñ»ï ÏáõÝ»Ý³ »ñ-
Ïáõ áõÕÕáõÃÛáõÝ£

²é³çÇÝÝ áõ½áõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù Ëáë»Ýù Ó»ñ 
³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£ Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ 
Ó»ñ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñù»ñÝ ³ñ¹»Ý ¹áõñë 
»Ý »Ï»É Ý»Õ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó£ Üñ³Ýù Ñ³Ùµ³í 
»Ý ëï³ó»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ë-
ï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ ÆëÏ Ó»ñ í»ñçÇÝ ·ñù»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¢ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ëÇÝ Ó»éùÇó 
Ó»éù »Ý ³ÝóÝáõÙ£

ÆÝãá±õ ¹áõù ã»ù ËáëáõÙ Ó»ñ ·ñù»ñÇ Ù³ëÇÝ£ 
ÆÝãá±õ ã»ù ³ÝóÏ³óÝáõÙ Ó»ñ ·ñù»ñÇ ßÝáñÑ³Ý-

¹»ëÁ£
ºñÏñáñ¹ª »ë áõ½áõÙ »Ù áñ ¹áõù å³ïÙ»ù ²ñ-

ó³ËÇó µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ£ 
¶Çï»Ù, áñ ³ÛÝ ¹Åí³ñÇÝ ûñ»ñÇÝ ¹áõù ·ïÝí»É 
»ù ¶áñÇëáõÙ£

²ÛëåÇëáí, ²ÜòÜºÜø Ð²ðòºðÆ ²è²æÆÜ 
ÊØ´ÆÜ£ 

– Ò»ñ ·ñù»ñÁ µ³½Ù³é³ñÏ³Û³Ï³Ý »Ý£ Üñ³Ýù 
áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ£ Æ±Ýã Ï³ñáÕ »ù 
³ë»É ³Û¹ Ù³ëÇÝ£ ÆÝãá±õ ã»ù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ó»ñ 
·ñù»ñÁ, ûñÇÝ³Ï ÇÝãá±õ ã»ù ³ÝóÏ³óÝáõÙ Ýñ³Ýó 
ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ£

– ²Ûá, ¹áõù Çñ³í³óÇ »ù: 40 ï³ñí³ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ »ë ·ñ»É »Ù ³í»ÉÇ ù³Ý 20 ·Çñùª 
9000-10000 ¿ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³Éáí£ ¶Áñ-
ù»ñÝ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, 
å³ïÙ³Ï³Ý£ ºë »ñµ»ù ã»Ù  Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
ÇÙ ·ñù»ñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ:

Þ³ï»ñÁ ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ý, Ã» ÇÙ ·ñù»ñÁ 
ÇÝãáõ »Ý µ³½Ù³é³ñÏ³Û³Ï³Ý£ ¸áõù ¿É »ù 
Ñ³í³Ý³µ³ñ ½³ñÙ³ó³Í: ÆëÏ å³ï³ë-
Ë³ÝÁ å³ñ½ ¿£

ÐÇÙ³ å³ïÙ»Ù Ã» ÇÝãáõ ¿ ³Û¹å»ë ëï³ó-
í»É£

1988-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 
³Õ»ï³ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅ£

Ð»ïá ëÏëí»ó å³ï»ñ³½ÙÁ ²ñó³ËÇ ¢ 
²¹ñµ»ç³ÝÇ ÙÇç¢, ³ÛÝáõÑ»ï¢ ï»ÕÇ áõÝ»-
ó³Ý íñ³ó-³µË³½³Ï³Ý ¢ íñ³ó-ûë»Ã³-
Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ØáëÏí³Ý Éóí»É 
¿ñ Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáí£ ²Û¹ Å³Ù³-
Ý³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ 
û·Ý»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ áõ Ñ³Û»ñÇÝ£

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ï³¹»ÙÇÏáë ê. ê. ¶ñÇ-
·áñÛ³ÝÁ ³ÏïÇí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã 
¿ñ£ Ü³ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³-
·³ÑÝ ¿ñ, ØáëÏí³ÛÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ 
³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÁ ¢ ³ÛÉÝ£

Üñ³ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍ»óÇÝù ËÁÙ-
µ»ñ ¢ ëÏë»óÇÝù ·áõÙ³ñ Ñ³í³ù»É Ð³Û³ë-
ï³ÝÇó, ²¹ñµ»ç³ÝÇó, ²µË³½Ç³ÛÇó, 
ìñ³ëï³ÝÇó ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ£

²Ûë ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ûñÁ ï»-
ÕÇ áõÝ»ó³í ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, áñÇó Ñ»-
ïá »ë áñáß»óÇ ³ÛÉ¢ë ã½µ³Õí»É ³Û¹ ·áñ-
Íáí£ 

ºñµ ÙÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝáõÙ ëÏë»óÇÝù 
·áõÙ³ñ Ñ³í³ù»É, ß³ï í³ï Ñ³·Ýí³Í 

ÙÇ ÏÇÝ Ñ³Ý»ó ³Ï³ÝçûÕ»ñÁ, ¹ñ»ó ïáõ÷Ç 
Ù»ç ¢ ³ë³ó. «ºë ÷áÕ ãáõÝ»Ù, í»ñóñ»ùª  
ë³ ÇÙ ÙÇ³Ï  Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ ¿»: Ð»ïá 
ÇÙ³ó³Ýù, áñ Ý³ ³ßË³ï»É ¿ ºñ¢³ÝÇ 
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ·Çï³Ñ»-
ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙª áñå»ë Ñ³-
í³ù³ñ³ñ£

²Ûë ¹»åùÝ ÇÝÓ ¢ ß³ï»ñÇÝ óÝó»ó£ ä³ñ½ 
¹³ñÓ³í, áñ »ë ã»Ù Ï³ñáÕ ½µ³Õí»É ³Û¹ 
·áñÍáí£ 

ØÇ ù³ÝÇ ûñ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç ÇÝã Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
³Ý»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æ±Ýã ³Ý»É. àñáß»óÇ ½µ³Õí»É Ýñ³Ýó ³ß-
Ë³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñ»Éáõ Ñ³ñóáí: 

´³ó»óÇ Î³¹ñ»ñÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
ÆÜüúðØàôê (îºÔºÎ²îì²Î²Ü Ì²è²Úàô-
ÂÚàôÜÜºð). àãÇÝã ãëï³óí»ó:

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ, 
áñ ³é³Ýó Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý 
Ñ»ßï ã¿ ØáëÏí³ÛáõÙ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³Ýù 
·ïÝ»ÉÁ£ àõñ»ÙÝ å»ïù ¿ñ Ýñ³Ýó ï³É áñ¢¿ 
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝ, Ñ»ïá ·áñÍÇ ÁÝ¹áõÝ»É£

àñáß»óÇ µ³ó»É ÇÝëïÇïáõï, Ýñ³Ý ÏÇó 
Ïáõñë»ñ ¢ Ï³¹ñ»ñ ï»Õ³íáñ»Éáõ µ³ÅÇÝ, 
áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ Ù»ñ Ïáõñë»ñÝ 
³í³ñï³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ ï»Õ³íáñ»É 
³ßË³ï³ÝùÇ£

´³ó»óÇ Î²¸ðºðÆ ä²îð²êîØ²Ü ÎºÜî-
ðàÜ²Î²Ü ÆÜêîÆîàôî, ÇÝëïÇïáõïáõÙ 
ëÏë»óÇÝ ·áñÍ»É µ³½Ù³Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ïáõñë»ñ (2 ³ÙëÇó ÙÇÝã¢ 1 ï³ñÇ ï¢áÕáõ-
ÃÛ³Ùµ)ª Ñ³ßí³å³ÑáõÃÛáõÝ, ¹Ç½³ÛÝ, Ù»-
Ý»çÙ»ÝÃ ¢ ³ÛÉÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 46 áõÕÕáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ£

ØÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³ßË³ï»óÇÝù£ ²Ý¹ñ-
ÏáíÏ³ëÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ñ 
Ïáõñë»ñÝ ³í³ñï»óÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 3000 
Ù³ñ¹£ Üñ³ÝóÇó ³í»ÉÇ ù³Ý 80%-ÇÝ ï»Õ³-
íáñí»É ¿ÇÝù ³ßË³ï³ÝùÇ£ Ø»½ ÃíáõÙ ¿ñ, 
Ã» ³Ù»Ý ÇÝã ·»ñ³½³Ýó ¿£

àõÝ»ÇÝù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÝ»ñ ¢ 
Íñ³·ñ»ñ, ³Ýó ¿ÇÝ Ï³óíáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáõ·áõÙÝ»ñÁ£ 
Üñ³Ýù Ù»½ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ÇÝ£ ÆÑ³ñÏ» 
³Ù»Ý ÇÝã É³í ¿ñ: ´³Ûó 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ 
Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÙÇ 
ù³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ»ñ, áñáÝù óÝó»óÇÝ 
Ù»ñ ÏáÉ»ÏïÇíÁ£

Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ 1. ØÇ ÏÇÝ »Ï³í Ù»½ 
Ùáï, áí áõ½áõÙ ¿ñ ¹³ë³í³Ý¹»É Ñá·»µ³-
ÝáõÃáõÝ£ Ð³ñó³½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ñ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ ëÏë»óÇÝ Ëáë»É Î³ñÉ 
ÚáõÝ·Ç, ¼Ç·ÙáõÝ¹ üñ»Û¹Ç, ¾ñÇÏ ´ÛáñÝÇ, 
¾ñÇÏ ¾ñÇÏëáÝÇ Ù³ëÇÝ£ àõß³¹Çñ Éë»Éáõó 
Ñ»ïá ³Ûë ÏÇÝÁ Ñ³ñóñ»ó. §Î³ñáÕ »ù ³ë»É 
Ã» ³Ûë ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇÝ»ñÁ ù³ÝÇ± ï³-
ñÇ »Ý ³ßË³ï»É Ó»½ Ùáï»£

Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ 2. Ø»ñ Ùßï³Ï³Ý Ñ³-
Ù³Ï³ñ·ãÇ áõëáõóÇãÁ ¹áõñë »Ï³í ³ßË³-
ï³ÝùÇó: î»Õ»Ï³Ý³Éáí ³Ûë Ù³ëÇÝª Ù»½ 
Ùáï Ù»Ï ³ÛÉ ÇÝëïÇïáõïÇó »Ï³í ÇÝýáñ-
Ù³ïÇÏ³ÛÇ ¹³ë³Ëáë£ àõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³Ý-
ÙÇç³å»ë ëÏë»óÇÝ ¹Å·áÑ»É£ ä³ñ½í»ó, áñ 
åñáý»ëáñÁ WORD Íñ³·ÇñÁ ëÏë»É ¿ µ³-
ó³ïñ»É ÇÝï»·ñ³ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí£

²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ù»Ýù 
áñáß»óÇÝù, áñ Íñ³·ñ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ã»Ý, 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõëáõÙ-
Ý³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ£

¶Çß»ñ-ó»ñ»Ï ³ßË³ï»Éáíª 3 ï³ñí³ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ å³ï-
ñ³ëï»óÇ:

ØÇ ûñ Ù»½ Ùáï »Ï³í ³Ï³¹»ÙÇÏáë 
ê³Ùí»É ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ£ î»ëÝ»Éáí, áñ µáÉáñ 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ íñ³  ·ñí³Í ¿ ÇÙ ³ÝáõÝÁ, 
µáÉáñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ³ë³ó. «ºÃ» ¹áõù 
é»Ïïáñ »ù, ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ å»ïù 
¿ Ó»ñ ³ÝáõÝÁ ·ñ»ù µáÉáñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ 
íñ³»: 

ºñµ Ý³ ÇÙ³ó³í, áñ Ýñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
»ë »Ù, Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ËÝ¹ñ»ó áõ ³ë³óª  
«àõñ»ÙÝ å»ïù ¿ ³Ûë µñáßÛáõñÝ»ñÇó Ýáñ-
Ù³É ·ñù»ñ ë³ñù»ë, Ã» ã¿ ã³ñã³ñ³Ýù¹ 
ÏÏáñãÇ»£

²ÛëåÇëáí, 10 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ µáÉáñ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ í»ñ³Íí»óÇÝ 
·ñù»ñÇ£ 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñù»ñÇó Ãí³ñÏ»Ù ÙÇ 
ù³ÝÇëÁ
¡ Ðà¶º´²ÜàôÂÚ²Ü Î²è²ì²ðàôØ (2 ·Çñù), 
¡ ²ÞÊ²ðÐÆÎ ºì ́ Æ¼Üºê ì²ðìºÈ²Î²ð¶ (3 ·Çñù), 
¡ ²ÜÐ²î²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æâ (4 ·Çñù), 
¡ Î²è²ì²ðâ²Î²Ü  Ð²Þì²èàôØ (2 ·Çñù), 
¡ ¶àðÌ²ì²ðàôÂÚàôÜ. ö²êî²ÂÔÂºðÆ ²æ²Îòàô-

ÂÚàôÜ, Î²è²ì²ðàôØ (2 ·Çñù), 
¡ ²ÜÒÜ²Î²¼ØÆ Î²è²ì²ðàôØ,
¡ Î²ðÆºð² (2 ·Çñù),
¡ Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚàôÜÜºðÆ ØÆÜÆ ¸ÆØ²ÜÎ²ðÜºð 

(2 ·Çñù), 
¡ Ðà¶º´²ÜàôÂÚ²Ü ºì Î²è²ì²ðØ²Ü ´²è²-

ð²ÜÜºð (3 ·Çñù),
¡ Üºð¸ðàôØÜºðÆ Î²è²ì²ðàôØ£

Ð³Û³ëï³ÝÇÝ í»ñ³µ»ñíáÕ ·ñù»ñÇó 
Ãí³ñÏ»Ù ÙÇ ù³ÝÇëÁ£
¡ ÐÆÞàÔàôÂÚàôÜ (1988 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ù³ëÇÝ), 
¡ ø²ð²ÐàôÜæ. Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò òÜòàÔ Ð²ÚîÜ²-

¶àðÍàôÂÚàôÜ,
¡ Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÀ ºì ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ì²Î²Ü 

ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÀ:
²Ûë ·ñùÇ íñ³ ëÏë»É »Ù ³ßË³ï»É 2004Ã. 

²í³ñï»É »Ù 2014 Ã.£ Ðñ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 3 
³Ý·³Ù£
¡ Ð²Ú²êî²ÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜÀ ºì Ð²ÚÎ²Î²Ü 

Ð²ðòÀ£ êÏë»É »Ù ³ßË³ï»É  2014 Ã., ³í³ñ-
ï»É »Ù 2021 Ã.£ Ðñ³ï³ñ³Ïí»É ¿ 3 ³Ý·³Ù£

²ÜòÜºÜø Ð²ðòºðÆ ºðÎðàð¸ ÊØ´ÆÜ£

–  ä³ñáÝ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý,  ¹áõù ³åñáõÙ »ù 
ØáëÏí³ÛáõÙ£ ²ÛÝ ¹Åí³ñ ûñ»ñÇÝ, »ñµ ²ñó³ËÇó 
³Ù»Ý ûñ Ñ³½³ñ³íáñ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ 
Ñ³ÛïÝíáõÙ ¶áñÇëáõÙ, ÇÝãå»±ë  ¹áõù Ñ³ÛïÝí»-
óÇù ³ÛÝï»Õ£

–  ²Ûá, ³í»ÉÇ ×Çßï ÏÉÇÝÇ ³ë»É, áñ ³Ù»Ý 
ûñ áã Ã» Ñ³½³ñ³íáñ, ³ÛÉ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³-
ñ³íáñ ³ñó³ËÇó µéÝÇ ï»Õ³÷áËí³Í 
Ù³ñ¹Çù Ùáõïù ¿ÇÝ ·áñÍáõÙ ¶áñÇë£ Üñ³Ýù 
å³ßïå³Ýí»Éáí ¹ñáÝÝ»ñÇó, Ñ³·áõëïÇó 
µ³óÇ áõñÇß áãÇÝã ã¿ÇÝ Ñ³ëóñ»É í»ñóñ»É 
Çñ»Ýó Ñ»ï£

ÐÇÙ³ å³ï³ëË³Ý»Ù Ó»ñ Ñ³ñóÇÝ£ ú·áë-
ïáëÇÝ »ë ØáëÏí³ÛÇó Ù»ÏÝ»É ¿Ç ºñ¢³Ý£ 
ºñµ Éë»óÇ, áñ ¶áñÇëáõÙ å³ïñ³ëïíáõÙ 
»Ý ÁÝ¹áõÝ»É ²ñó³ËÇ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, 
û·áëïáëÇ 23-ÇÝ ºñ¢³ÝÇó Ù»ÏÝ»óÇ ¶áñÇë£

²ÝÙÇç³å»ë ÇÝÓ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ, 
Çñáù, ·áñÇëóÇÝ»ñÁ Éóí³Í  ¿ÇÝ ³ñó³ËóÇ-
Ý»ñÇ ó³íáí£
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Ð³çáñ¹ ûñÁ, í³Õ ³é³íáïÇó ²ñó³ËÇó 
»ÏáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ÑáëùÁ ã¿ñ ¹³¹³ñáõÙ£ 
¶áñÇëÇ µáÉáñ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ Ëó³ÝáõÙÝ»ñ 
¿ÇÝ, ß³ï Ù»ù»Ý³Ý»ñ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ ÷á-
ÕáóÇ »ñÏ³ÛÝùáí£ ̧ »é¢ë ë»åï»Ùµ»ñÇ 23-Ç 
³é³íáïÛ³Ý êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó ß³ñÅí³Í 
Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-Ç Éáõë³µ³-
óÇÝ Ýáñ Ñ³ë³Ý ÎáéÝÇÓáñ-¶áñÇë£

ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ, áñ 
ïÝÇó ¹áõñë ·³ÉÇë µ³óÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó 
áõñÇß áãÇÝã ã¿ÇÝ í»ñóñ»É, ³Ý·³Ù Ñ³·áõëï, 
áñ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³-
ÝáõÙ Ëó³ÝáõÙÝ»ñÇ å³ï×³éáí, Ù³ñ¹Çù 
Ëáï»ñÇ íñ³ ¿ÇÝ ùÝáõÙ, »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëá-
í³Í ¿ÇÝ, Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ëÝáõÝ¹ ·ïÝ»ÉÁ 
ß³ï ¹Åí³ñ ¿ »Õ»É£

Üñ³Ýù, áíù»ñ ÷³Ë»É ¿ÇÝ ²ëÏ»ñ³ÝÇ 
ßñç³ÝÇ ê³ñáõß»Ý ·ÛáõÕÇó, å³ï»ñ³½ÙÇ 
³é³çÇÝ ·Çß»ñÁ å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ, áñ ·ÛáõÕÁ 
Ññ»ï³ÏáÍíáõÙ ¿ñ ï³ñ³ï»ë³Ï ½ÇÝ³-
ï»ë³ÏÝ»ñÇó ¢ ²Âê-Ý»ñÇó ¢ ÙÝ³Éáõ áñ¢¿ 
ÑÝ³ñ ãÏ³ñ£ ê³ñáõß»Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇã 
èáõ½³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ, áñ ·ÛáõÕÇ ïÕ³-
Ù³ñ¹ÇÏ ÙÝ³óÇÝ, áñ ·ÛáõÕÁ å³ßïå³Ý»Ý, 
ÇëÏ Ï³Ý³Ûù, »ñ»Ë³Ý»ñÝ áõ Í»ñ»ñÁ ¹ñáÝ-
Ý»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³Ë³Ý 
³Ýï³é£ 

²ñó³ËÇó µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇ 
Ï³ñÍÇùáí ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ ²ñó³ËÇ 
²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ í³é»ÉÇùÇ å³Ñ»ë-
ïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Õ»ï³ÉÇ å³ÛÃÛáõÝÇ 
½áÑ»ñÇ áõ ïáõÅ³ÍÝ»ñÇ Ù»Í ÃÇíÁ å³ÛÙ³-
Ý³íáñí³Í ¿ í³é»ÉÇùÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í  
Ñ»ñÃ»ñáí£

–  ä³ñáÝ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý, Ï³ñáÕ »ù ³ë»É ÇÝã-
å»±ë ¿ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ñó³ËÇó ÷³ËÁë-
ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ£ Æ±Ýã ³ßË³ï³Ýù ¿ñ 
Ï³ï³ñíáõÙ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í 
µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ»ï£

– ¶áñÇëÇ ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝáõÙ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ «²ñó³ËÇó µéÝÇ ï»Õ³-
Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ¦£

²é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÁ Å³-
Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³ó³ñ³Ý ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ  ¶á-
ñÇë ù³Õ³ùÇ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ, µÇ½Ý»ë 
ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ, µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ£ ´³óÇ 
Ï³ó³ñ³ÝÇóª ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ-
íáõÙ ¿ñ Ý³¢ ³Ýí×³ñ ëÝáõÝ¹, Ñá·»µ³ÝÇ 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¢ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ£

Üñ³Ýù, áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý Ù»ÏÝ»É ³ÛÉ µÝ³-
Ï³í³Ûñ»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ×³Ý³å³ñÑÁ: 

ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáëùÁ ß³ï Ù»Í ¿ñ£ 
Üñ³Ýó ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³¢ í³Ûáó ÓáñáõÙª 
ì³ÛùÇ ï³ñ³ÝóÇÏ Ï»ï»ñáõÙ£

ÆÑ³ñÏ», å»ïù ¿ ÁÝ¹·Í»É  Ù³ñ½³ÛÇÝ áõ 
ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
Ï³ñ·í³Í áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ:

ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¢ ï»-
Õ³íáñ»Éáõ åñáó»ëáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¢ Å³-
Ù³Ý³Ï³íáñ Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ï»Õ³Ñ³Ý-
í³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»É »Ý Ý³¢ 
²ßË³ï³ÝùÇ ¢ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Î³ñÙÇñ Ê³ãÁ Ï³Ù³-
íáñÝ»ñÁ£

¶áñÇëÇ  ¢ ì³ÛùÇ ï³ñ³ÝóÇÏ Ï»ï»ñáõÙ 
Ý³Ë ·ñ³ÝóáõÙ ¿ÇÝ Ùáõïù ·áñÍ³Í ³ñ-
ó³ËóÇÝ»ñÇÝ£ ²ÛÝáõÑ»ï¢ ³ÝÓÝ³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Éñ³óÝ»Éáõó Ñ»ïá ÝßáõÙ ¿ÇÝ ÁÝ-
ï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ, Ñá·»µ³Ý³-
Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕÝ»ñÇ ÃÇ-
íÁ£ ÜßáõÙ ¿ÇÝ Ý³¢ Ã» ÇÝã ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù 
¢ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³ñ³·³Ý»ñ, Ñ³·áõëï ¢ 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³ÛÉ ³åñ³ÝùÝ»ñ »Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßï£ ²Ûë ³Ù»ÝÇó Ñ»ïá ÁÝïñíáõÙ ¿ÇÝ ³ñ-
ó³ËóÇÝ»ñÇÝ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»-
ñÁ£

Î³ñÙÇñ Ê³ãÁ ëÝáõÝ¹ ¿ñ ïñ³Ù³¹ñ»É ¶á-
ñÇëÇ ¢ ì³ÛùÇ ï³ñ³ÝóÇÏ Ï³ó³ñ³ÝÝ»ñáõÙ 
·ïÝíáÕ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó: ́ ÅÇßÏ-
Ý»ñÁ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ÇÝ ³é³çÇÝ µáõÅû·Ýáõ-
ÃÛáõÝ, û·ÝáõÙ ¿ÇÝ  ùñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ-
Ý»ñ áõÝ»óáÕ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ, ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ 
ÙÇçáóÝ»ñ, ï³Ï¹ÇñÝ»ñ ¢ ¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ£

àõ½áõÙ »Ù Ñ³ïáõÏ Ýß»É Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ë ¶áñÇëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
¢ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í Ï³Ù³íá-
ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.

ê»åï»Ùµ»ñÇ 24-Çó ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Á ¶á-
ñÇëÇ ¢ ì³ÛùÇ ï³ñ³ÝóÇÏ Ï»ï»ñáõÙ ³ß-
Ë³ïáÕ Ï³Ù³íáñÝ»ñÁ û·ÝáõÙ ¿ÇÝ ÷³Ëë-
ï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ï³ñµ»ñ Ñ³ñó»ñáõÙ£

–  ä³ñáÝ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý, ËÝ¹ñáõÙ »Ù ³í»ÉÇ 
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ïÙ»ù Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ ³ßË³-
ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ£

– ²Û¹ ¹Åí³ñÇÝ ûñ»ñÇÝ Ï³Ù³íáñÝ»ñÁ 
óáõó³µ»ñ»óÇÝ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ëñï³ó³-

íáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³ËÙµí³ÍáõÃÛáõÝ áõ ç»ñ-
ÙáõÃÛáõÝ£ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇó µéÝÇ 
ï»Õ³Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù³-
íáñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³í-
í³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ßáõñç Ù»Ï ß³µ³Ã µéÝÇ 
ï»Õ³Ñ³Ýí³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¹Ç-
Ù³íáñáõÙ ¿ÇÝ, ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ÉáõÍ»É Ýñ³Ýó 
³Ù»Ý³Ññ³ï³å ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:

ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¢ 
ëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ä³ÝÝ³ ²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÁ 
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí ³ß³Ï»ñï-
Ý»ñÇÝ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ¢ ¹³-
ë³ËáëÝ»ñÇÝ Ýß»É ¿, áñ  Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³Í 
ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñïÝ áõ ÙÇç³í³ÛñÁ ³í»ÉÇÝ 
¿ÇÝ, ù³Ý Ýñ³Ýó Ï³ï³ñ³Í ÏáÝÏñ»ï ·áñ-
ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ Ä³ÝÝ³ ²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÁ 
ÁÝ¹·Í»É ¿ Ý³¢, áñ ¶áñÇëÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
¢ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í Ï³Ù³íá-
ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ûñÇÝ³Ï Í³é³-
Û»óÇÝ ÙÛáõë Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¢ µÝ³Ï³í³Û-
ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáíÑ»ï¢ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó 
í³ñùáí óáõÛó ïí»óÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë å»ïù ¿ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³Û¹ ïÇåÇ Ï³ñ¢áñ ³ßË³-
ï³ÝùÁ:

¶áí³ë³ÝùÇ Ëáëù»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É áã 
ÙÇ³ÛÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¢ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³-
ëÇÝ, ³ÛÉ¢ ¶áñÇëÇ µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ£ ¶áñÇëÇ µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ¿É Ù»Í 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ óáõÛó ï³ÉÇë ÷³Ëëï³-
Ï³ÝÝ»ñÇÝ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»-
ñáí ²ñó³ËÇó Ð³Û³ëï³Ý ¿ Ùáõïù ·áñÍ»É 
Ùáï³íáñ³å»ë 101 Ñ³½³ñ µéÝÇ ï»Õ³-
Ñ³Ýí³Í Ù³ñ¹£

§¶áñÍ²ñ³ñ¦ ³Ùë³·Çñ
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¶ÈàôÊ ²è²æÆÜ
 
1

ØÇ ûñ ¿ñ ¹³Å³Ýª Ùßáõßáí å³ïí³Í,
ØÃáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í ³Ùµá°Ë ¿ñ ÷éí³Íª
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñáëù»ñª ³ÝÃÇ¯í, ³ÝÑ³Ù³ñ,        
²ÝÑáõÝ Ã³ËÇÍáí ÏÍÏí³Í, ëáí³Ñ³ñ£

¶áñÇë ù³Õ³ùÇ Ã³ïñáÝÇ µ³ÏáõÙª
ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý í³ÛñáõÙ,
²é³ï ³ÝÓñ¢Ç Ñáëù»ñÇó Ãñçí³Í,
ê¢³ó³¯Í, íßïÇ Ñ³ñí³ÍÇó óÝóí³¯Í, 
²Ýßáõù  Ñ³·áõëïáí, ïËá¯õñ, ·ÉËÇÏáñ
Î³Ý·Ý»É ¿ÇÝ Ýñ³Ýù Éá¯õé áõ ÙáÉáñ£

ºÏ»É ¿ÇÝ Ýñ³Ýù ï³ñµ»ñ ï»Õ»ñÇó,
Ð³Û³Ã³÷í³Í ²ñó³ËÇ ·ÛáõÕ»ñÇó,
Üáñ  ³í³ÝÝ»ñÇó áõ ù³Õ³ùÝ»ñÇó£
ìßïÇó ù³ñ³ó³Í ã¿ÇÝ ¿É  ß³ñÅíáõÙ,
ÄåÇïÝ áõñÇßÇ Ýñ³Ýó ó³í ¿ñ ÃíáõÙ£

ö³Ë³Í Ù³Ñ³óáõ ÃßÝ³Ùáõ ½»ÝùÇó,
´³Å³Ýí³Í Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó,
Ð³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ¿ÇÝ áñáÝáõÙª
Æñ»Ýó ³íÇñí³Í ïáõÝÁ í»ñÑÇßáõÙ£

Ø»ÏÁ ÷³Ë»É ¿ñ íÇñ³íáñí»ÉÇëª
ºñµ ³ñÏÝ ¿ñ Çñ ïáõÝÝ ³íÇñ»É,
ØÛáõëÁª ¹³ßïáõÙ µ»ñù Ñ³í³ù»ÉÇë,
ºñµ Ù»ù»Ý³ÛÇ Õ»ÏÇó ¿ñ µéÝ»É,

ºññáñ¹Ý ¿É Çñ ÷áùñÇÏÇÝ ·ñÏ³Í, 
Ð³½Çí ¿ñ  ¹³Å³Ý ÃßÝ³Ùáõó åñÍ»É£

ºí ³ÛÅÙ ³Û¹ ÝñµÇÝ Ñá·ÇÝ»ñÁ ª 
²ñó³ËáõÙ ÍÝí³Í, ³½ÝÇí áõ µ³ñÇ, –
ö³é³å³ÝÍ ÑáÕÇ, µ³ÕÇ, µáëï³ÝÇ,
Ð³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ Ïáõé Ùß³ÏÝ»ñÁ,
Ì³é³Ý»ñ ¹³ñÓ³Ý µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£

Ì³ÝáÃ ¿Ç »ë ³ñ¹»Ý ß³ï»ñÇÝ,
Ð³Û³óùë Ýñ³Ýó ¿Ç ÙÇßï áõÕÕáõÙ, 
´³Ûó ù³ñ ¿ñ ·óí³Í Ýñ³Ýó µ³Ëï»ñÇÝ£
Üñ³Ýó Ù³ëÇÝ ¿Ç ÙÇßï ÙÁï³ÍáõÙ£

²ÝóÏ³óñÇ Ýñ³Ýó Ùáï »ë ß³ï ·Çß»ñÝ»ñ,
î»ë³ Ëáßï³Ý·í³Í, ³ÛÉ³ÛÉí³Í ¹»Ùù»ñ,
â»Ù áõ½áõÙ ÝáõÛÝÇëÏ í»ñù»ñÁ µ³ó»Éª
´³½Ù³½³Ý ïËáõñ ¹»åù»ñ ÑÇß»óÝ»É£
àõ½áõÙ »Ù ÙÇ³ÛÝ Ýß»É, áñ Ýñ³Ýù
Ðá·Ý³¯Í, ÏÇë³ùáõ¯Ý, Ã³ËÍáï ³ãù»ñáí,
êñï»ñáõÙ µ³ñÇª ë»ñÙ³Í ÃßÝ³Ù³Ýù,
Â»ñ³Ñ³í³¯ï áõ íÑ³ïí³Í ÑáõÛëáí 
¶³Ý·³ïíáõÙ ¿ÇÝ Éáõï³Ýù ë÷é»Éáí £

2
ØÃÝáõÙ ¿ñ. 
Øé³ÛÉí³Í ³ñ¢Á Ù³Ûñ ¿ñ ÙïÝáõÙ,
Üñ³ ßáÕ»ñÁ ã¿Ç°Ý ï³ù³óÝáõÙ,
Üáñ ËÙµ»ñÝ ¿É ÝßÙ³ñíáÕ Ñ»éíÇó
Ø»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ ß³ñÅÁíáõÙ,

²µ·³ñ Ð²Úð²äºîÚ²Ü

´èÜÆ îºÔ²Ð²Üì²ÌÜºðÀ
Ü²Ê²´²Ü
ºñµ Éë»óÇ, áñ ¶áñÇëáõÙ å³ïñ³ëïíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É ²ñó³ËÇ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³ÍÝ»ñÇÝ, Ù»ÏÝ»óÇ 

³ÛÝï»Õ£ öáÕáóÝ»ñÁ Éóí³Í ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñáí áõ ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáí£ ØÇ ù³ÝÇ ûñ, 
í³Õ ³é³íáïÇó ²ñó³ËÇó »ÏáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¢ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñáëù»ñÁ ã¿ÇÝ ¹³¹³ñáõÙ£ ´áÉáñÝ ³ëáõÙ ¿ÇÝ, 
áñ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ûñÇó ²ñó³ËÁ Ññ»ï³ÏáÍí»É ¿ ï³ñµ»ñ ½»Ýù»ñÇó áõ ²Âê-Ý»ñÇó£

7
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²é³ç ³ÝóÝ»Éáí ïñïÝçáõÙ µ³ËïÇó,
î³Ýçí³Í, ï³é³å³¯Í, ÝáñÇó ½³Ûñ³ÝáõÙª  
ä³ÛÃáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ³ãù»ñÁ íßïÇó£

Üñ³Ýó ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝÇÙÇï ¿ñ ÃíáõÙ,
²ÝÑáõÝ ÙñÙáõéÇ Ñ³é³ãÁ ë»ÕÙáõÙ,
Â³ÕáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó Ù»ñ³ÝÁ ËÕ×Ç,
Ð³í³ïùÇ í»ñçÇÝ Ïñ³ÏÁ Ù³ñíáõÙ,
Â³ËÇÍÝ ³ãù»ñÇ ÷áËíáõÙ ¿ñ ó³íÇ£

ºí Ñ»Ýó ³Û¹ å³ÑÇÝ Ýñ³Ýó ëñï»ñáõÙ
âùí»É ¿ñ ÇÙ³ëïÁ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ, 
êáõñµ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ Ù³Õí»É ¿ñ ËÇÕ×Á 
Øïù»ñ áõ ·áñÍ»ñ ÇÙ³ëï³óÝ»Éáõ£

Üñ³Ýó ù³ñ³ó³Í ëñï»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Êáñï³Ïí»É ¿ÇÝ ¢ ³Ùå³·áé·áé,
ä»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÉéáõÃÛ³Ùµ, 
ì»ñ³ó»É ¿ñ  ¢ ÇÙ³ëïÝ ²ëïÍáõ
Æñ ù³ñßáõÝã ¹³ñÓ³Í ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ£

ÎÍÏí³Í ëñïÇó ÇÙ ³ñÛá°õÝ ¿ñ Ï³ÃáõÙ,
Ø³ñ¹Ï³Ýó ¹»Ùù»ñÁ ã¿Ç ÝßÙ³ñáõÙ£
ºí Ñ»Ýó  ³Û¹ å³ÑÇÝ íßïÇó ù³ñ³ó³Í 
¸ÇÙ»óÇ Ýñ³Ýóª Ù³ñí³Í, ÙÃ³·Ý³Í.

«Îáñóñ»É »ù ûç³ËÝ»ñ Ù³ñï»ñáõÙ,
´³Ûó Ýñ³Ýù Ó»½ Ù»Í ëÇñáí Ïëå³ë»Ý,
ºí ÝáñÇó Çñ»Ýó  ·ÇñÏÁ ÏÏ³Ýã»Ý£

ÈáõëÇÝÁ ÝáñÇó ÏßáÕ³ ßáõùáí,
Ø³ÝáõÏÝ»ñÁ Ó»ñ ÝáñÇó ÏÅåï³Ý,
²Ýó³Í ÏÉÇÝ»ù ³ñ¹»Ý ¹ÅáÕùáí, 
öáñÓ³ÝùÝ»ñÁ Ó»½ Ã»Ã¢ ÏÃí³Ý£

â»ù ï»ëÝÇ ûñ»ñ Í³Ýñ³ó³Í »ñµ»ù,
ÎëÇñ»ù µáÉáñ ·áõÛÝ»ñÝ ³ßË³ñÑÇ,
ÜáñÇó ÷³é³Ñ»Õ ßáõñçå³ñ ÏµéÝ»Ýù
¸³ßï»ñáõÙ áõ Óáñ»ñáõÙ Ù»ñ ²ñó³ËÇ»...

      3
Èáõë³ÝáõÙ ¿ñ£ 
Ð»ï¢áõÙ ¿Ç »ë Ýáñ ËÙµ»ñÇÝ,
êÇñïë áõ½áõÙ ¿ñ ¹Çåã»É µáÉáñÇÝ£
¶³ÉÇë ¿ÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï áõ ³ÝóÝáõÙ,
¶³ÉÇë ¿ÇÝ áõ  ó³í»ñ µáñµáùáõÙ£ 

Øßáõß³å³ï ¶áñÇëÝª Çñ Ý»Õ µ³ó³ïáõÙ
ºí »ëª ïËáõ¯ñ, ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝù ³ÙµáËÇÝ,
Þ÷áÃ Ñ³Û³óùáí ß»ÝùÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙ
Ü³ÛáõÙ ¿Ç ÑáÍ »ÏáÕ ËÙµ»ñÇÝ£

ÆÝÓÝÇó ùÇã Ñ»éáõ ·»ï³ÏÝ ¿ñ ËßßáõÙ,
ÈëáõÙ ¿Ç »ë Ï³ñÏ³ãÁ Ýñ³,
æñÇ ËßßáóÇó ëÇñïë ¿ñ ÙáñÙáùíáõÙ,
Ðáõ½í³Í, ³ÝëÃ³÷ ÃíáõÙ ¿ñ ³Ñ³°
Î³ÙáõñçÝ ¿ ÷ÉíáõÙ ·»ï³ÏÇ íñ³£

´³Ûó ëÇñïë ³Û¹Å³Ù Ï³ÙùÇóë ¿É áõÅ»Õª
àõÕ»óáõ°ÛóÝ ÇÙ ³Ýáñáß µ³ËïÇ,
ê¢³ó³Í ·áõÛÝáí ×ã³ó ÇÝÓ íñ³.
«êÃ³÷íÇ°ñ, ã¿ áñ í»ñçÁ ã¿ ÏÛ³ÝùÇ»£

ì»ñ Ãé³ ï»ÕÇó, ï»ë³ É³ó³ÏáõÙ
²Ýóáñ¹Ý»ñÇª ³Ýëå³é áõ µ³½áõÙ£
îÝùáõÙ ¿ñ ¶áñÇëÁ ³Ñé»ÉÇ ó³íÇó,
îñïÝçáõÙ ³Ý³Ýó Ñ³Û»ñÇ µ³ËïÇó£
ò³íÝ ³Ýóáñ¹Ý»ñÇ Ù»Í ¿ñ áõ ³ÝÑáõÝ,
Ê»Õ×³Ñ³ñ ¿ÇÝ, µ³Ûó Ñá·áí ïáÏáõÝ£

Ø³ñ¹Çù ¿É Ï³ÛÇÝ ß³ï ã¿ÇÝ É³ñí³Í,
Î³ñÍ»ë ãáõÝ»ÇÝ Ñáõ½áõÙ Ëáñ³ó³Í£
Ðá·Ý³ï³Ýç ëñïÇë Ï³ÛÍ»ñÁ í»ñçÇÝ
²Ûëå»ë ¹ÇÙ»óÇÝ ³Û¹ ³Ýóáñ¹Ý»ñÇÝ,
²ßË³ñÑÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó µáÉáñ ÙáÉáñí³Í
àõñÇßÇ ó³íáí ãÙï³Ñá·í³Í.

«ú¯ ¹áõ, Ù³ñ¹ ÇÙ, Ã»ñ³ÙÇï áõ ³ÝÑá·,
â»ë áõ½áõÙ Ý³Û»É ³ãù»ñÇÝ Ýñ³Ýó
â»ë ¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ ù³ÛÉ»ñ¹ µ³ñíáù,
²ÝóÝáõÙ »ë ³Ý¹»Ù áõ Ý³ÛáõÙ ³Ý³Ýó,

Î³Ý·ÝÇñ, ÇÙ ³Ýóáñ¹, ³ÝÑ³å³Õ Ï³Ý·ÝÇñ,
î³Ýçí»É »Ý Ýñ³Ýù, ï»ë»É ï³é³å³Ýù,
ÐáõÛë»ñÁª Ýñ³Ýó ÏÇë³ïª ÙÇ Ã³ÕÇñ.
ÂáÕ ëï³Ý³Ý ù»½ÝÇó ßáõÝã áõ ë÷á÷³Ýù£

Ð³Ùá½í³Í »Ùª ³Ý½áñ ã»ë ³ãùÇó
ºí ã»ë ¿É áõ½áõÙ ÃáõÛÉ ÙÝ³É ÙïùÇó£
Ê»Õ×»ñÁ ÷³Ë³Íª ÙÁÝ³ó³Í ³Ýï»ñ.
Îáñóñ³Í ïáõÝ, ³Ý³ëáõÝ áõ ÃéãáõÝ, 
îåáõÙ »Ý ëñïáõÙ Ï»ñå³ñ³ÝùÁ Ù»ñ...

Ø»Ýùª áñå»ë Ù³ëÝÇÏ ¹³éÝ ûñ»ñÇ
Î¹³éÝ³Ýù ÙÇ³ÛÝ µ³ÅÇÝ Ñáõß»ñÇ
ÆÝãå»ë ³ÝÃ³÷³Ýó Ã³ÝÓñ ÙßáõßÁª 
¸³ñ»ñáí Ï³Ý·áõÝ ãùÝ³Õ ¶áñÇëÇ£

È³í ÏÉÇÝÇ áñ Ù»Ýù ÷³ñí»Ýù
Ø»ñ ÑëÏ³ÛÇ ³ñ¹³ñ ËáëùÇÝ.
«â³ñÝ ¿É ¿ ÙÇßï ³åñáõÙ ³ÝÙ»é,
²Ý»¯Íù Ýñ³ ã³ñ ·áñÍÇÝ»£

4
Þ³ñÅíáõÙ ¿ÇÝ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ å³ßïå³Ý£  
ø³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ çÉ³ï, ÑÛáõÍí³Í ù³ÛÉ»ñáí
Ø»Ï-Ù»Ïáõ µéÝ³Í, ¹³ñÓ³Í Ñ»Ý³ñ³Ý, –
ê³ñëáõéÝ ¿ñ ³ÝóÝáõÙ Ýñ³Ýó ßÕÃ³Ûáí£

´áÉáñÝ ¿É Éáõé ¿ÇÝ ëáí áõ ó³í ï»ë³Í,
¸ÅáÕù ¿ñ ÃíáõÙ ×³Ù÷»Ý ³Ñ³íáñ,
Üñ³Ýó ³éç¢áõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ ¿ñ Ï³Ý·Ý³Í
ø³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù í»Ñ, Ñ³Ý¹Çë³íáñ£

Ö³Ù÷ÇÝ ï»Õ ãÏ³ñ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇÝ
àõ Ñ³½Çí ß³ñÅíáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñáëù»ñÇÝ, – 
ºí Ñ»Ýó ³Û¹ å³ÑÇÝ Ýñ³Ýù »ñ¢Ç
ò³íÝ ¿ÇÝ ÏñáõÙ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ£

ÆÙ ëÇñïÁ ËñáËï ÝáõÛÝå»ë Í³Ýñ³ó³íª
Îñ³ÏÁ Ýñ³  ÷³ñ³ïí»ó ÙáËñáí,
Ðáõ½ÙáõÝùÁ Ñá·áõë ÙÃÝ»¯ó, ¹³ÉÏ³ó³¯í,
ÎáõñÍùë µéÝÏí»ó ³Ñé»ÉÇ ó³íáí£

ÐÇß»óÇ Ëáëù»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ åá»ïÇ.
«ì³Û ù»½ Ð³Û³ëï³Ý, Ë»É³óÇ, µ³Ûó ³Ý½áñ...
²Ù»Ýáõñ Ù³ñ¹ÇÏ ·»ñÇ »Ý Ñ³×áõÛùÇ,
ö³Ï ¿ µ»ñ³ÝÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ»£

¶Çß»ñ ¿ñ ³ñ¹»Ý, »ñµ ¹Åµ³ËïÝ»ñÇ 
ì»ñçÇÝ ËÙµ»ñÁ ÙÇ³ó³Ý Çñ³ñ£
êáõÉáõÙ ¿ñ ù³ÙÇÝª ·³ÉÇù ÑáõÛë»ñÇ,
ÆëÏ Ýñ³Ýó ëñïÇó ³ñÛáõÝ ¿ñ Ï³ÃáõÙ,
ÎÛ³ÝùÁ ï»ëÇÉù ¿ñ Ýñ³Ýó å³ïÏ»ñíáõÙ£

â³ñ Ñáõß»ñÁª Íí³ñ³Í Ýñ³Ýó ëñïáõÙ 
²Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ó³íÝ ¿ÇÝ ÙËáõÙ,
¸³ñÓ»É ¿ÇÝ ÃáõÛÝ, Ù³ÕÓª ³ÝÇÙ³ëï ÏÛ³ÝùÇ
ºí å³×³éÁ Ýñ³Ýó Ùßï³Ï³Ý íßïÇ£ 

Î³Ý·Ý»óÇÝ Ýñ³Ýù ¶áñÇë ù³Õ³ùÇ 
Ðéã³Ï í³Û»É³Í ³éç¢ Â³ïñáÝÇ£
²ëïÕ»ñÇ í»ñçÇÝ Éáõ°ÛëÝ ¿ñ Ù»éÝáõÙ
îËñ³Í ³ÙµáËÇó ßßáõÏ ã¿ñ ÉëíáõÙ£
ØÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ³Ý¹áññÁ Ë³Ëï»ó
¸ÇÙ»ó ÇÝÓ ³Ûëå»ë ³ÙµáËÇ ÙÇçÇó.
«Ø»ñ µÇñï ÃßÝ³ÙÇÝ ³Ù»Ý ÇÝã ³ñ»ó,
ÜáõÛÝÇëÏ ²ñó³ËÁ Ù»ñ ßñç³÷³Ï»ó
àñ Ù»Ýù Ù»ñ Ï³Ùùáí ¹áõñë ·³Ýù ³ÛÝï»ÕÇó£

Ð³óÇ ÏïáñÝ»ñáí ëÏë»óÇÝù ëÝí»É,
Øñ·Ç áõ ù³Õóñ³í»ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ 
àã ÙÇ Ëáëù ³Ý·³Ù ã»ñ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É£
 
î»ëÝ»Éáí, áñ Ù»ñ ³ñó³ËóÇÝ»ñÁ

²Û¹å»ë ¿É Ï³ñáÕ »Ý ·áÛ³ï¢»É 
ºí Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Çñ»Ýó ãÉù»°É,
´³½áõÙ ½»Ýù»ñÇ ³ñÏ»ñÇ Ý»ñùá 
ÂßÝ³ÙÇÝ ëÏë»ó ²ñó³ËÇÝ ïÇñ»É.
Ø»Ýù ëïÇåí³Í ¿ÇÝ ³ÛÝï»ÕÇó ÷³Ëã»É»£

Ø»ÏÝ ¿É ·áé³ó ³ÙµáËÇ ÙÇçÇó.
«²ßË³ñÑÁ Ù»ñª ËáõÉ áõ Ñ³Ùñ ¿ ¹³ñÓ»É, 
²Ý³ñ¹³ñáõÃáõÝÝ ¿ Ù»ñ  µ³ËïÇÝ ïÇñ»É,
ÆÝãá±õ »Ýù ³Ýí»ñç Ý»ÕíáõÙ áõ ï³ÝçíáõÙ,
ØÇßï Ï³ëÏ³Í³Ýùáí áõ í³Ëáí ³åñáõÙ£

ÆÝãá±õ »Ý ë÷é»É ·ÉËÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ
ØÃáõÃÛáõÝ,  Ë³í³ñ, ³í»ñ áõ Ã³ËÇÍ£
â¿° áñ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ³ñ¹³ñ
ä³Ûù³ñ»É »Ý áõ ½áÑí»É  ³Ý¹³¹³ñª
Ð³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

¾Û ¹á°õù, Ñ½áñÝ»ñª ³Ý½áñ »ù Ï³ñÍ»ë, –
²ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÁ ã»ù Ï³Ý·ÝáõÙ,
Ü³íÃÝ ³ñÛáõÝÇó Ã³ÝÏ »ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ»£

ØÇ ï³ñ»ó ÏÇÝ ¿Éª ¹³ÉÏ³ó³Í ¹»Ùùáí,
¸Å·áõÛÝ, ¹áÕ¹áçáõÝ, ¹»ÕÝ³Í Ó»éù»ñáí,
²Ûëå»ë ëÏë»ó Ý³ Çñ Ïáõé ËáëùÁ.
«Ø»Í ¿ñ Ñ³Û»ñÇ ÑáÕÁª ÍáíÇó-Íáíª
Î³½Ùí³Í ¹³ßï»ñÇó, µ³ñÓñ É»éÝ»ñÇó£
ì³Ûñ³· ó»Õ»ñÁ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáí
¸áõñë ÙÕ»óÇÝ Ñ³Û»ñÇÝ ³ÛÝï»ÕÇó£

²Ýó³Ý ï³ñÇÝ»ñ... 
Üå³ï³ÏÁ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÇª
îÇñ»ÉÁ ¹³ñÓ³í ÑáÕÁ Ñ³Û»ñÇ£
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É 20-ñ¹  ¹³ñáõÙ
Î³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ£ 
21-ñ¹  ¹³ñáõÙª 
Âáõñù»ñÁ µ³½Ù³ÃÇí í³ñÓÏ³ÝÝ»ñáí 
Ð³Û»ñÇÝ ¹áõñë ùß»óÇÝ ²ñó³ËÇóª
¸³ñ»ñÇó »Ï³Í Çñ»Ýó ÑáÕ»ñÇó£
´³Ûó ÑÇß»óÝ»Ù Ó»½, ¹»é 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ 
²ñó³ËÁ ïí»É ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
Ð»ïá ÙÇ³óñÇÝ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ»£

²Ûë ³É»Ñ»ñ  ïÇÏÝáç Ëáëù»ñÇó Ñ»ïá
ÐÇß»óÇ Ëáëù»ñÁ Ù»ñ Ù»Í åá»ïÇ£
«¸áõ Ñå³ñï ã»ë, ÇÙ Ô³ñ³µ³Õ, –
ÆÝãá±í åÇïÇ Ñå³ñï³Ý³ë –
Üß³Ý»óÇÝ ù»½ Ñ³ÛÇ Ñ»ï,
´³Ûó ÃáõñùÇ Ñ»ï åë³Ï»óÇÝ»£

¶ÈàôÊ ºðÎðàð¸

5
àí ¹áõù ³ñÝ³ËáõÙ ¹³ÑÇ×Ý»ñ ³ÝÑ³·, 
Â³ùÝí³Í Ï³ßíÇ Ù»ç Ý»Ý· ë³ï³Ý³ÛÇ,
ÂÝ¹³ÝáÃÝ»ñÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇ ï³Ï
äÕÍ»É »ù áõ½áõÙ ÑáÕÝ ²ñó³ËÇ£

øß»óÇù Ñ³Û»ñÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇó,
¸³ñ»ñáí »Ï³Í Çñ»Ýó ïÝ»ñÇó, 
ÐÇÙ³ ¿É ³ëáõÙ »ùª Ý»Ý·, ³ÙáÃ³µ³ñ,
àñ Ñ³Û»ñÇ ¹»Ù áãÇÝã ã»ù ³ñ»É,
Ð³Û»ñÁª í³ËÇó Çñ»°Ýù »Ý ÷³Ë»É,
ºí  ²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É 
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ »ñµ»ù ãÇ »Õ»É£
ÖÇ±ßï ¿ ¹³ ³ñ¹Ûáù£ êÏë»Ýù ³ÝóÛ³ÉÇó£
ÊÕ×áí ÃáÕ ÉÇÝ»Ýù, ãË³µ»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó£
ØÇÝã¢ 12-ñ¹ ¹³ñÁ, µáÉáñ ³½·»ñÁª
Ð³Û»ñÁ, ÑáõÛÝ»ñÁ, ³ëáñÇÝ»ñÁ,
ºí  ÙÛáõë µÝÇÏ ÅáÕáíáñ¹Ý»ñÁ
²åñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñáõÙ, 
Æñ»Ýó ³ÝíÃ³ñ ³å³·³Ý Ï»ñïáõÙ£

¸áõù »Ï³ùª Ýñ³Ýó Ù»ç ÙËñ×í»óÇù 
æÝç»É áõ½»óÇù Ýñ³Ýó ÑÇÙÝáíÇÝ,
Ò»ñ á×ñáï ëáõ°ñÁ  å³ïÛ³Ý ã¹ñÇù

6
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ØÇÝã¢ ãÑ³ë³ù Ó»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ£

êñÇ ù³ß»óÇù ¹áõù µÝÇÏÝ»ñÇÝ,
²ÛÝï»Õ ë»ñÙ³ó³Í µáÉáñ ³½·»ñÇÝ£
ÐÇÙ³ ³ëáõÙ »ù, áñ ÏéíÇ ¹³ßïáõÙ
Ð³ÕÃ»É »ù µáÉáñ »íñáå³óÇÝ»ñÇÝ£

Ò»ñ Ï³ÙùÇÝ ÑÇÙ³ »ë ã»Ù µéÝ³Ý³ª
Â» ãÑ³ÕÃ»Çù ã¿Çù ïÇñ³Ý³£
´³Ûó ÷ßñ»Éáí ÑÇÙùÁ ×ÁßÙ³ñïáõÃÛ³Ý
Ø»Õ³ÝãáõÙ »ù ¹áõù ËÕ×Ç ¹»Ù å³ïÙáõÃÛ³Ý£
ÊÇëï, ³Ý³ë»ÉÇ Ù»Õù»ñ »ù ·áñÍáõÙ, 
Î»ÕÍ, ³Ýïñ³Ù³µ³Ý ëï»ñ ï³ñ³ÍáõÙ£ 

ØÇÃ» ã¿ù ÑÇßáõÙ, áñ ¹áõù ³ÝËÝ³
ÎáïáñáõÙ ¿Çù µáÉáñ ³½·»ñÇÝ, 
´³ñµ³ñáë³µ³ñ ÷ßñáõÙ áõ ç³ñ¹áõÙ,  
Ê»Õ¹³Ù³Ñ ³ÝáõÙ Ï³Ù ëñÇ ù³ßáõÙ 
Î³Ý³Ýó, Í»ñ»ñÇÝ ¢ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ£ 

¸áõ±ù ã¿Çù, ³ñ¹Ûáù, áñ Éáõé ÑñÏÇ½áõÙ 
àõ ï³ÝçáõÙ ¿Çù Ï»Ý¹³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó,
Î³Ë³Õ³Ý Ñ³ÝáõÙ áõ ³ÝÃ³Õ ÃáÕÝáõÙ 
´Ûáõñ³íáñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ áõ Ï³Ý³Ýó£
ºí ÇÝãù³Ý Ù³Ûñ»ñ ¿ÇÝ Ñ³é³ãáõÙ,
ØáËñ³ó³Í ëñïáí, å³ïí³½áõñÏ »Õ³Íª 
î»ëÝáõÙ Ù³ÝãáõÏÇÝ Çñ»Ýó »ñ³½áõÙª
Æñ»Ýó ³ãùÇ ¹»Ù ëñ³Ñ³ñ ³ñí³Í£

ÆëÏ  ºíñáå³ÛÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ ³ÛÝÅ³Ù
Ò»ñ Ñ³ñ³½³ï Ï³Ý³Ýó  áõ Í»ñ»ñÇÝ, 
Ð³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ,

àñ ·³ÉÇë ¿ÇÝ Ó»ñ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ,            
àã Ã» ëå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ù ·»ñÇ í»ñóÝáõÙ 
²ÛÉ å³ïëå³ñí»Éáõ ï»Õ ¿ÇÝ ÷ÝïñáõÙ£

ºí ³Û¹å»ë ù³ÝÇ ¹³ñ»ñ ëÉ³ó³Ý,
²Ý¹³éÝ³ÉÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÝ ³Ýó³Ý,
ØÇÝã¢ Ñ³ÛïÝí»ó  ²µ¹áõÉ Ð³ÙÇ¹Á, 
¸ÅáËùÇ ³ñù³ «Î³ñÙÇñ ëáõÉÃ³Ý»-Áª  
àñ  ï³ëÝÇÝ»ñáñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ
Üáñ Ã³÷ ïí»ó Ñ³Û»ñÇ ç³ñ¹»ñÇÝ £

ÆëÏ ùë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ Ñ»Ýó ëÏ½µÇÝ,
²ÙµáÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³ãù»ñÇ ³é³ç 
Âáõñù»ñÁ Ñ³ÛÇ ³ñóáõÝùáí ³ñµ³Í
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³·áñÍ»óÇÝ£

´³½áõÙ Ñ³Û»ñÇ ëñÇ ù³ß»óÇÝª
ØáñÃ»óÇÝ, ³Ûñ»óÇÝ, Ë»Õ¹»óÇÝ,
Æñ»Ýó Ñ³Ûñ»ñÇ ÑáÕÇó ½ñÏ»óÇÝ£
àõ½áõÙ ¿ÇÝ ³ÙµáÕç ³½·ÇÝ í»ñ³óÝ»É,
Ð³Ûáó ³ñóáõÝùÝ ¿É ³ñÛ³Ý í»ñ³Í»É,
Ð³Ûáó ³ñÙ³ïÇ ³ñÙ³ïÝ ¿É çÝç»É£

²ÝÃÇí, ³ÝÑ³Ù³ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
²ÝÙ»Õ å³ïÅí³Í Éáõé Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÁ
â»Ý Ùáé³Ý³ Çñ»Ýó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ,
Êáóí³Í ëñï»ñÁ, »Õ»éÝáí ¹³çí³Í,  
ºñ³½³ÝùÝ»ñÁ ³ÝÏ³ï³ñ Ã³Õí³Í£

¶ÈàôÊ ºððàð¸

6
Ø»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ÙÇßï å³ßå³Ý»É »Ý 
Æñ»Ýó å³ïÇíÁ, ÑáÕÝ áõ Ñ³í³ïÁ,

ºí ³ñ¹³ñ³ÙÇï ÑÇÙù»ñÇ íñ³
²ëïÇ×³Ý³µ³ñ áõÅ»Õ³óñ»É »Ý
â³ñ ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÁ£

´³Ûó  »ñµ»ÙÝ ¿É ãáõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí
Æñ»Ýó ÇëÏ³Ï³Ý ó³íÇ å³ï×³éÁ,
Ü»Ý·, Ë³ñ¹³Ë áõ Ëáñ³Ù³ÝÏ ÃßÝ³ÙáõÝ 
ØáïÇÏ µ³ñ»Ï³ÙÇ ï»Õ »Ý ¹ñ»É, 
ÆëÏ ëñÇÏ³ áõ ã³ñ ß³Ñ³ÙáÉÇÝ
êñï³µ³ó, ³ÝÏ»ÕÍ, ïáõÝ Ññ³íÇñ»É£

7
ÐÇÙ³ ÷áËí»É »Ý ÑÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
Þ³ï Ýáõñµ ¿ ¹³ñÓ»É Ù»ñ ¹ñáõÃÛáõÝÁ
Î³Ý·Ý»É »Ýù Ù»Ý³Ï Ù»ñ É»éÝ»ñÇ Ùáï
Ø»ñ áñ¹»ÏáñáõÛë ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï£

ÐÇÙ³ å»ïù ¿ Ù»Ýù ß³ï ëÃ³÷ ÉÇÝ»Ýù,
ºí ÑÇÙÝáíÇ áõ ×Çßï áõÕÇ µéÝ»Ýù, 
ØÇßï ³Ù»Ý³×Çßï áõ ³½·³Ýå³ëï
ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ í³ñ»Ýù£

Ü³Ñ³Ýç»Éáõ ï»Õ Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ãáõÝ»Ýù,
âå»ïù ¿ »ñµ»ù ï³ñ³ÙÇï ÉÇÝ»Ýù,
Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ËÇëï Ññ³Ù³Ýáí 
ºí Ù»ñ ³½ÝÇí áõ ÷³é³Ñ»Õ ç³Ýùáí
²Ýå³ÛÙ³°Ý å»ïù ¿ Ñ³Ù³ËáõÙµ ÉÇÝ»Ýù£

ºí »Ã» Ï³Ùùáí Ù»Ýù áõÅ»Õ ÉÇÝ»Ýù,
´³ËïÁª Ù»½ ÁÝÏ»ñª ÏÅåï³ ëÇñáí,  
ºí ã³ñÁ »ñµ»ù ãÇ Ñ³ÕÃÇ µ³ñáõÝ,  
àõ ëñï»ñáõÙ Ù»ñ ÏÉÇÝÇ ·³ñáõÝ£

7
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ê»ñ·»Û ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, áñÁ ³ßË³ñÑ³ÑÁé-

ã³Ï »ñ·ãáõÑÇ ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñÛ³ÝÇ Ï»Ý-
ë³·ÇñÝ ¿, Ñ³ÛïÝ»ó, áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
1967 Ã. ÂáõñùÇ³ Ï³ï³ñ³Í Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ 
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá »ñ·ãáõÑáõÝ »ñÏáõ 
ï³ñáí ½ñÏ»É »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ßñç³-
·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó...

– ä³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí ²ÝÏ³ñ³ Ù»ÏÝáÕ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ 
ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ²É»ùë»Û ÎáëÇ·ÇÝÇ 
Õ»Ï³í³ñ³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
ÂáõñùÇ³ ¿ Ù»ÏÝáõÙ Ý³¢ ¶áÑ³ñ ¶³ë-
å³ñÛ³ÝÁ£ Ø»ÏÝ»Éáõó »ñÏáõ ³ÙÇë ³é³ç 
ØáëÏí³Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ »ñ·ãáõÑáõ Ñ³-
Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁª Ý³Ë³å»ë ½·áõß³ó-
Ý»Éáí, áñ ³ÛÝï»Õ ãÉÇÝ»Ý ÏáÙÇï³ëÛ³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³ïÏ³å»ëª 
«ÎéáõÝÏÁ»£ ê³Ï³ÛÝ ³Ý¹ñ¹í»ÉÇ ¿ñ ¶á-
Ñ³ñÁ£ Ü³ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Íñ³·ÇñÁª 
Ï³½Ùí³Í ûå»ñ³Ý»ñÇ Ù»Ý»ñ·»ñÇó, »íñá-
å³Ï³Ý, Ñ³Û, éáõë ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¢, ÇÑ³ñÏ», 
ÏáÙÇï³ëÛ³Ý Ù³ñ·³ñÇïÝ»ñÇó, ³Û¹ 
ÃíáõÙª «ÎéáõÝÏÁ»£ ØáëÏí³Ý ³é³ñÏáõÙ 
¿, åÝ¹áõÙ Çñ»ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ »ñ·ãáõÑÇÝ ¿É 
Çñ»ÝÝ ¿ åÝ¹áõÙ. Ï³Ùª ÎáÙÇï³ë áõ Ñ³ï-
Ï³å»ë «ÎéáõÝÏÁ, Ï³Ù ¿É ÇÝùÁ Ññ³Å³ñ-
íáõÙ ¿ Ù»ÏÝ»É£ ØáëÏí³Ý ²ÝÏ³ñ³ÛÇÝ 
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ÇÝã-ÇÝã å³ï×³éÝ»-
ñáí ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³-
Ù»ñ· áõÝ»Ý³É, ÇÝãÇÝ Ñ»ï¢áõÙ ¿ ²ÝÏ³-
ñ³ÛÇ å³ï³ëË³ÝÁ, Ã» ÅáÕáíáõñ¹Á 
³ñ¹»Ý »ñÏáõ ³ÙÇë ¿ª ëå³ëáõÙ ¿ áõ å³-
Ñ³ÝçáõÙ Ñ³Û »ñ·ãáõÑáõ Ñ³Ù»ñ·Á£ ºñÏ³ñ 
µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¢ »ñ·ãáõÑáõ Ñ³Ù³-
éáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ØáëÏí³Ý ³ÝÏ³ñáÕ ¿ 
ÉÇÝáõÙ Çñ Ï³ÙùÁ Ã»É³¹ñ»É. ¶áÑ³ñÁ Çñ 
Ï³½Ù³Í Íñ³·ñáí Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³£ ²Ý-
Ï³ñ³ÛáõÙ ¢ êï³ÙµáõÉáõÙ é³¹³Ù»ëÛ³Ý 

Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ áõÝ»ÝáõÙ »ñ·ãáõÑÇÝ, 
ÑÇ³ó³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ »Ý ïå³·ñíáõÙ 
Ýñ³ Ù³ëÇÝ...

ì»ñ³¹³ñÓÇÝ »ñ·ãáõÑáõÝ ºñ¢³ÝÇ û¹³-
Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ ¹ÇÙ³íáñáõÙ »Ý Ù»Í óÝÍáõ-
ÃÛ³Ùµ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³ñí»ëïÇ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ÛÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇ ïÝûñ»Ý, ·ñ³Ï³Ý³·»ï, Ã³-
ï»ñ³·»ï, ³Ï³¹»ÙÇÏáë èáõµ»Ý ¼³ñÛ³-
ÝÁ Ù»ñ ½ñáõó³ÏóÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ 
ºñ¢³ÝÇ ³ñí»ëïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï³ÝÁ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ý¹ÇåáõÙ Ýß³Ý³íáñ 
»ñ·ãáõÑáõ Ñ»ïª «îå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Âáõñ-
ùÇ³ÛÇó» Ã»Ù³Ûáí£

– Ø»Ï-»ñÏáõ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³-

Ï»ñå»óÇ ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÁ£ ²ñí»ëïÇ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ï³Ý ¹é³ÝÝ ³Ùñ³óí³Í 
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý ¿ñ, áñå»ë-
½Ç ¹³ÑÉÇ×Á Éóí»ñ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñáí£ 
Þ³ï»ñÁ ÙÝ³óÇÝ áïùÇ íñ³, ÝáõÛÝÇëÏ 
Ýëï»É ¿ÇÝ µ»Ù»½ñÇÝ...

èáõµ»Ý ¼³ñÛ³ÝÇ Ý»ñ³Í³Ï³Ý ËáëùÇó 
Ñ»ïá Ñ³ñó»ñÇ ï³ñ³÷ ¿ ëÏëí»É »ñ·-
ãáõÑáõÝ£ ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ å³ï³ë-
Ë³Ý»É ¿ ëÇñáí, Ñ³Ý¹³ñï, Ñ³×³Ë ¿É 
Çñ»Ý Ñ³ïáõÏ ÑáõÙáñ³Ë³éÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáí£ ºÝÃ³¹ñ»Éáí ïñí³Í Ñ³ñ-
ó»ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ËÝ¹ñ»óÇÝù 
å³ñáÝ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ, Ù³Ý³í³Ý¹ áñ ã³-
÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 
ÃßÝ³Ùáõ »ñÏñáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í »ñ·ãáõÑáõ 
³åñáõÙÝ»ñÁ£

– ´³µÏ»Ý Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ Ñ³ñóñ»ó, 
Ã» ÇÝãåÇëÇÝ ¿ñ Ãáõñù³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ 
³ñÓ³·³ÝùÁ£ ¶áÑ³ñÁ Ýñ³Ý Ù»ÏÝ»ó  
«øáõÉÇë» («ºïÝ³µ»Ù») Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ áõ ³ë³ó. – ì»ñóñáõ áõ 
ùá Ññ³ß³ÉÇ Ó³ÛÝáí Ï³ñ¹³£ ´³µÏ»ÝÝ ¿É 
µ»Ù µ³ñÓñ³ó³í »õ Çñ ³éÇÝùÝáÕ Ó³ÛÝáí 
Ï³ñ¹³ó Ñ³Û »ñ·ãáõÑáõ Ù³ëÇÝ ÑÇ³-
ó³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÁ£ ²ÛÝï»Õ ÙÇ ³ÛëåÇëÇ 
ÙÇïù Ï³ñ, áñÁ Ù»Ëí»É ¿ áõÕ»ÕáõÙë. »Ã» 
Ã³ÝÏ »Ý «´ÇÃÉ½Ý»ñÁ»ª ÈáÝ¹áÝÇ, Þ³éÉ 
²½Ý³íáõñÁª ö³ñÇ½Ç, æáÝ ÐáÉÇíáõ¹Áª 
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ³í»ÉÇÝ ¿ñ 
Ñ³Ûáó ëáË³Ï ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ »ñ³Åßï³ë»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. 
»Ã» ³é³çÇÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáí ÷á-
ÃáñÏ»óÇÝ ³ßË³ñÑÁ, ³å³ ¶áÑ³ñ ¶³ë-
å³ñÛ³ÝÁ Ýí³×»ó ³Û¹ ³ßË³ñÑÝ»ñÝ Çñ 
Ï³ï³ñ³Í «ÎéáõÝÏáí», «ÌÇÍ»éÝ³Ïáí»... 

9
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²ñ¹»Ý µáÉáñáíÇÝ Ñ³Û³Ã³÷ ²ñó³ËÝ ëå³ëáõÙ ¿ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ£ ²Ý-
ÑÝ³ñ ¿ ÃßÝ³ÙáõÝ ÃáÕÝ»É Øé³íÝ áõ ̧ Ç½³÷³ÛïÁ, øÇñëÝáõ Ðáã³Ýó³ë³ñÁ, 
Â³ñÃ³éÝ áõ Ð³Ï³ñÇÝ, Î³ñÏ³éÁ£ Ð³Ûáó ëñµ³í³Ûñ»ñÁª ̧ ³¹Çí³ÝùÝ áõ 
¶³ÝÓ³ë³ñÁ, ²Ù³ñ³ëÝ áõ Ô³½³Ýã»óáóÁ, ÌÇÍ»éÝ³í³ÝùÝ áõ ì³ñ³½-
·áÙÁ, ØÏÝ³ï³ÙÇ Ë³ãÁ, Î³ï³ñáÝ áõ ²Ùáõï»ÕÁ... µáÉáñÁ Ï³ÝãáõÙ 
áõ Ï³ÝãáõÙ »Ý£ ÆëÏ ³ñó³ËóÇÝ, áñ 30 ¢ ³í»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñ ¹³ñÓ»É ¿ñ 
Çñ »ñÏñÇ ï»ñÁ, í»ñ³Ï³éáõó»É Çñ ëñµ³ïÝ»ñÁ, Ï³éáõó»É ³ßË³ñÑÇ 
³Ù»Ý³ÅáÕáíñ¹³í³ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÇù ¿ñ ëï»ÕÍáõÙ Çñ ³Û·áõÙ áõ 
Ñ³Ý¹áõÙ, ³Ûëûñ ¹³ñÓ»É ¿ µéÝÇ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ¢ ³å³ëï³Ý ·ï»É ÐÐ 
ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõÙ, ºñ¢³ÝáõÙ, Ï³Ý ³ñ¹»Ý ³ñï»ñÏÇñ ·Ý³óáÕÝ»ñ£

ºñÏÇñ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ, ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ùßï³å»ë Ñ³Ù³-
ËáõÙµ å³Ñ»ÉÝ ³Ûëûñ Ï³ñ¢áñ »ñ¢áõÛÃ ¿, ¢ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áù 
å»ïù ¿ ³ßË³ïÇ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ£ ²Ûë ³éáõÙáí Ï³ñ¢áñ ¹»ñ 
áõÝ»Ý ²ñó³ËÛ³Ý 44-ûñÛ³ å³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá ºñ¢³ÝáõÙ ¢ 
³ÛÉ í³Ûñ»ñáõÙ ï»Õ³Ñ³Ýí³Í ³ñó³ËóÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï»Õ-
Í³Í Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ ºñ¢³ÝáõÙª Ð³Û µ³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇáõÃÛ³Ý ¹³ÑÉÇ×áõÙ, Ï³Û³ó³í «ø³Ã-ù³Ã 
Ñ»ùÇ³Ã» Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñÁ ÙÇïí³Í ¿ ²ñó³ËÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³-
é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ ¢ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ Lamedia.am-Ç ¢ 
²ÚÚàôìÆ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ Ìñ³·ñÇ 
Ï³Û³óÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»É ¿ÇÝ Yeremyan Products-Á («ºñ»ÙÛ³Ý 
öñáç»ùÃëÇ»), ²Ð Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ûå»ñ³ïÇí ßï³µÁ ¢ «¸Ç-
½³Ï²ñï» Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ /ØºÎ/£ 
ºñ»ÏáÝ í³ñáõÙ ¿ñ Ý³Ë³·ÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇó «ºë¸áõØ»Ýù» 
ÐÎ Ý³Ë³·³Ñ ÈÇ³ÝÝ³ ²¹³ÙÛ³ÝÁ£ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óáõ 
²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹  î»ñ ìñÃ³Ý»ë »åÇëÏáåáë ²µñ³Ñ³Ù-
Û³ÝÁ áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, Ï³ñ¢áñ»ó ÝÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¹»ñÁª 
³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ËáõÙµ å³Ñ»Éáõ ¢ Ùßï³å»ë »ñÏÇñ 
í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ù³ëÇÝ »ñ³½»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ñó³ËÛ³Ý µ³ñµ³éáí 
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó î»ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùÁª Ñ³í³ï Ñ³ÛïÝ»Éáíª î»ñÁ 
½áñ³íÇ· ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ù»ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇÝ£ àÕçáõÛÝÇ Ëáëùáí Ñ³Ý-
¹»ë »Ï³Ý Ý³¢ ÐÐ-áõÙ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûå»ñ³ïÇí 
ßï³µÇ å»ï ØÇù³Û»É ìÇñ³µÛ³ÝÁ, «¸Ç½³Ï²ñï» ØºÎ Ñ³Ù³ÑÇÙ-
Ý³¹Çñ ºñ³½ÇÏ ²í³Ý»ëÛ³ÝÁ, «ºñ»ÙÛ³Ý öñáç»ùÃëÇ»-Ç Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÁ£ ÀÝÃ³óùáõÙ ¿Ïñ³ÝÇÝ Ñ³¹ñáõÃóÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, áíù»ñ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ «¸Ç½³Ï²ñï» ØºÎ ë³Ý»ñ »Ý, å³ïÙáõÙ »Ý Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÁ Ð³¹ñáõÃÇ µ³é áõ µ³Ýáí, 
³í³ñïáõÙ ³ÝÇÙ³óÇáÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñáí£ ºÕ³í Ý³¢ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ 
Ù³ë. «¸Ç½³Ï²ñï» ØºÎ-Ç ë³Ý»ñÁ Ýí³·³ËÙµÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ 
Ï³ï³ñ»óÇÝ ³ñó³ËÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ£ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ 

»½ñ³÷³Ïí»ó ²ñó³ËÛ³Ý ËÝ¹ñÇ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ùµ£ 
Ð³Ý¹»ë »Ï³Ý ²ñó³ËÇ Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³Ý (ØÆä)  
¶»Õ³Ù êï»÷³ÝÛ³ÝÁ, ²Ð ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ 
Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ÈáõëÇÝ» Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ, Ùß³ÏáõÃ³µ³Ý ²ñ-
ÙÇÝ» îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ, öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ 
åñáý»ëáñ, ÐÐ ¶²² ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù ²É»ùë³Ý¹ñ Ø³Ý³ëÛ³ÝÁ ¢ 
²Ð Ý³ËÏÇÝ ØÆä, å»ïÝ³Ë³ñ³ñ ²ñï³Ï ´»·É³ñÛ³ÝÁ£

ÈáõëÇÝ» Ô³ñ³Ë³ÝÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó «Øß³ÏáõÛÃÁ ³é³çÝ³-
ÛÇÝ ïÇñ³å»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³é³ÝóùáõÙ» µ³Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ£ 
Æñ ý»ëµáõùÛ³Ý ¿çáõÙ ·ñ»É ¿. «Ø»ñ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ËáñÁ ¢ ³ñË³ÛÇÏ 
ß»ñï»ñÁ Ù»½ Ñ³Ý·Çëï ã»Ý ï³ÉÇë£ Ø»Ýù ÇëÏ³å»ë Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 
Í³Ýñ íÇ×³ÏáõÙ »Ýù£ ²Ûëûñ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ù ø³Ã-ø³Ã Ý³Ë³·ÍÇ 
µ³óÙ³ÝÁ, áñï»Õ Ï³ñ¢áñ»É »Ù ²ñó³ËÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ, Ù³ëÝ³íáñ³-
å»ë µ³ñµ³éÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ ïÇñ³å»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¹»ñÝ áõ 
³ÛÝ ûñ³Ï³ñ· ÙïóÝ»ÉÁ£ ²ñó³ËÇ µ³ñµ³éÁ íï³Ý·í³Í ¿£ Ð³¹-
ñáõÃÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ µ³ñµ³éáí Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ£ 
Êáëí»ó ²ñó³ËÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¢ áã ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñ¢áñáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ£ ²Ûë å³Ûù³ñÁ ¢ ³Ûë µÝ³·ÇÍÁ ß³ï Ï³ñ¢áñ ¿, µ³Ûó µ³ñ-
µ³éÝ ³é³Ýó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý, 
É³Ý¹ß³ýïÇ áõ ÑáÕÇ Ñ»ï Ù»ñÓ»óÙ³Ý ãÇ Ï³ñáÕ å³Ñå³Ýí»É£ 
îá°õÝ å»ïù ¿ ·Ý³Ýù£ ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù «DizakArt» Ï»ÝïñáÝÇÝ` ·³-
Õ³÷³ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇ, ÇëÏ ÈÇ³Ý³ 
²¹³ÙÛ³ÝÇÝ` Ùï³ÑÕ³óÙ³Ý, Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¢ Ññ³í»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ»£ Øß³ÏáõÃ³µ³Ý ²ñÙÇÝ» îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í 
«²ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý É»½íÇ ¢ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
ËÝ¹ÇñÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ Çñ³íáõÝùÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ» ½»ÏáõÛóáí£ 
Æñ ËáëùáõÙ Ý³¢ ³ë³ó. «ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
áíù»ñ Ï»ÝëáõÝ³Ï »Ý å³ÑáõÙ ³ñó³ËÛ³Ý µ³ÝÝ áõ µ³éÁ, ³Û¹ 
ÃíáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ »ñ³ËïÇùë «DizakArt» ØºÎ-ÇÝ ºñ³½ÇÏ 
²í³Ý»ëÛ³ÝÇ ¢ ÈÇ³ÝÝ³ ä»ïñáëÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ, áíù»ñ 
³Ûëûñ ¢ Ñ³í»ï Ýå³ëï»É ¢ Ýå³ëïáõÙ »Ý Ð³¹ñáõÃ ³ßË³ñÑÇ ¢ 
áÕç ²ñó³ËÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ Î»Ýï-
ñáÝÇ ë³Ý»ñÁ ³Ûëûñ Ñáõ½»óÇÝ µáÉáñÇë Çñ»Ýó ÑáÕÝ áõ çñÇ, µÝáõÃÛ³Ý 
áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ï³ñáïÁ Ù»½ ÷áË³Ýó»Éáí Ð³¹ñáõÃÇ µ³ñµ³éáí 
Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí»£ Ü³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë 
Ï³ñ¢áñ»É ¿ÇÝ, ³ñó³ËÛ³Ý ÇÝùÝáõÃÛ³Ý áõ µ³ñµ³éÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ£ ºí å³ï³Ñ³Ï³Ý 
ã¿ñ, áñ »ñ»ÏáÛÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝã»ó ²ñó³ËÇ µ³ñµ³éÁ£ 

ïÇñ»ó Ù»ñ ëñï»ñÇÝ...
ÆëÏ Ã» ÇÝãá±õ ³Û¹ ³ÛóÇó Ñ»ïá »ñ·ãáõÑÇÝ 

»ñÏáõ ï³ñáí ½ñÏí»ó ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ Çñ³íáõÝ-
ùÇó, å³ñáÝ ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ³ë³ó Ñ»ï¢Û³ÉÁ.

– Ð³Ù»ñ·Çó Ñ»ïá ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³-
ÑÁ Çñ Ñ³ñÏÇ ï³Ï Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ×³ßÏ»-
ñáõÛÃ, áñÇÝ Ý»ñÏ³ ¿ »Õ»É Ý³¢ ¶áÑ³ñÁ£ 
Ü³Ë³·³ÑÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí »ñ·ãáõÑÇÝ 
»ñ·»É ¿ «ÎéáõÝÏÁ»£ ºñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ¿ 
ËÝ¹ñ»É Ï³ï³ñ»É ÝáõÛÝ »ñ·Á, áñÇó Ñ»ïá 
¹ÇÙ»É ¿ »ñ·ãáõÑáõÝ áõ Ñ³ñóñ»É, Ã» ÇÝãáõ 
»Ý ³Û¹ù³Ý ïËáõñ Ù»ñ »ñ·»ñÁ£ ¶áÑ³ñÝ 
¿É ½³ÛñáõÛÃáí å³ï³ëË³Ý»É ¿ª ³Û¹ 
Ñ³ñóÁ ¹áõù Ó»½ åÇïÇ ï³ù£ Æ ¹»å, »ñµ 
³Û¹ ¹Çåí³ÍÇ Ù³ëÇÝ ¶áÑ³ñÁ å³ïÙ»ó 
Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ, 

8 Éëí»ó Êáñ»Ý ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ Ó³ÛÝÁª ¶áÑ³ñ 
ç³Ý, ÏáõÏÉ³ ç³Ý, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ¹áõ áã 
µ³ñ»Ï³Ù »ñÏñáõÙ ¿Çñ, »Õ³±Ý ù»½ Ñ³Ù³ñ 
ïÑ³× ¹»åù»ñ£ ºñ·ãáõÑÇÝ ÙÇ å³Ñ Éé»ó, 
³å³ ÇÝùÝ³µáõË Ñ³Ûï³ñ³ñ»óª ³é³çÇÝ 
ïÑ³×áõÃÛáõÝÁ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³-
í³ñ ²É»ùë»Û ÎáëÇ·ÇÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿...

²å³ å³ñáÝ ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó 
»ñ·ãáõÑáõ å³ïÙ³ÍÁ.

– ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÇó 
ÇÝÓ áõÕ»Ïó»óÇÝ ÑÛáõñ³Ýáó£ ²é³íáïÛ³Ý 
»ñµ ¹áõñë »Ï³ ë»ÝÛ³ÏÇó, ï»ë³ ¹é³Ý 
Ùáï ¹ñí³Í Í³ÕÇÏÝ»ñáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
½³ÙµÛáõÕ£ Øï³Í»óÇ, áñ µ»ñáÕÁ Ñ³Û³½-
·Ç »ñ³Åßï³ë»ñ ÏÉÇÝÇ, Ùáï»ó³, áñ 
í»ñóÝ»Ù, ÝÏ³ï»óÇ ³Ûó»ù³ñï£ Ð»Ýó ³Û¹ 
å³ÑÇÝ ÇÝÓ Ùáï»ó³Ý ë¢³½·»ëï »ñÏáõ 
å³ßïáÝÛ³ ¢ éáõë»ñ»Ýáí ³ë³óÇÝ, áñ 
ÑÛáõñ³ÝáóÇ ×»Ù³ëñ³ÑáõÙ ÇÝÓ ëå³ëáõÙ 

¿ ÁÝÏ»ñ ÎáëÇ·ÇÝÁ, áñå»ë½Ç ÙÇ³ëÇÝ ³Û¹ 
½³ÙµÛáõÕÁ ï³Ý»Ýù ²Ã³ÃáõñùÇ ·»ñ»½-
Ù³ÝÇÝ... Î³ñÍ»ë ÇÝÓ ß³ÝÃ³Ñ³ñ»óÇÝ, 
×ã³óÇª Ç±Ýã... Ñ»éáõ ï³ñ»ù ³Û¹ ·³ñß³ÝùÁ 
¢ ³ñ³· Çç³ ×»Ù³ëñ³Ñ£ ÆÝÓ ï»ëÝ»Éáíª 
ÎáëÇ·ÇÝÁ í»ñ Ï³ó³í, Ùáï»ó³í, ³ë»Éáíª 
û¯, Ù»ñ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ¶áÑ³ñ 
ØÇË³ÛÉáíÝ³... ºë ãÃáÕ»óÇ, áñ Ý³ ß³ñáõ-
Ý³ÏÇ, ³ë³óÇª ³Û¹ Ç±Ýã »ù áñáß»É, ÙÇ±Ã» 
Ùáé³ÝáõÙ »ù, áñ »ë ³Ûë »ñÏñÇ ÏáÕÙÇó 
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ý³Ë×ÇñÇ ½áÑ ¹³ñÓ³Í 
Ù»ÏáõÏ»ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³ÛÇ ¹áõëïñ »Ù, ÇÝãå»±ë 
Ï³ñáÕ »ù ÇÝÓ ÝÙ³Ý µ³Ý ³é³ç³ñÏ»É£ Îá-
ëÇ·ÇÝÝ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³í, Éé»ó, ³å³ 
Ý»Ý· ÙéÝã³óª ³Ë ³Û¹å»¯ë...

Èë»Éáí ¶áÑ³ñÇ Ñ³Ý¹áõ·Ý å³ï³ëË³ÝÇ 
Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ñ ÑáïÝÏ³Ûë Í³-
÷»ñáí, áã áù ã¿ñ Ï³ëÏ³ÍáõÙ, áñ ØáëÏí³Ý 
³ÝÑ»ï¢³Ýù ãÇ ÃáÕÝÇ »ñ·ãáõÑáõ ³ñ³ñùÁ£

10
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Չգիտեմ, թե ազգային-պետական այդ ի˜նչ շահեր են կառավա-
րու թյանը մղել (ավելի ճիշտ՝ դրդել) վերացնելու  «Հայաստանի 
Հանրապետու թյու ն» թերթը:
Եվ կա՞ արդյոք մե կը, մի  որեւէ ընթերցող, թերթու մ տպագրվող 

լրջախոհ մի  մտավորական, որն ասի, թե սա հիմն ավոր, ավե-
լին՝ հու յժ «իմաստու ն» որոշու մ է:
Հենց այսօրինակ որոշու մն երն են լավագու յնս բնու թագրու մ 

որոշու մ կայացնողի կառավարչական եւ բարոյական կերպարը, 
մտավոր հասու նու թյան չափը, հայոց պետականու թյան 
հզորացման եւ ապագայի հանդեպ իրական վերաբերմու նքը:
Հատկապես ներկայիս հայաստանյան իշխանու թյան համար 

կարող էի մե ջբերել Գյոթեի «Ֆաու ստից» մի  վկայու թյու ն՝ 
«Իշխանու թյու ն, իշխանու թյու ն. երբ ես եղել դու  իմաստու ն» 
(հու սով եմ` գլխավոր խմբագիրը սա չի հանի):
Հիշու մ եմ` որպես ՀՀ Գերագու յն խորհրդի պատգամավոր, թե 

ի˜նչ խանդավառու թյամբ 1990 թ. սեպտեմբերին հիմն ադրեցինք 
անկախու թյան ճանապարհը բռնած մե ր պետու թյան օրենսդիր 
մարմն ի պաշտոնաթերթը, ի˜նչ հու զմու նքով դիմավորեցինք 
առաջին համարի լու սընծայու մը. այսօրվա պես՝ աչքիս առաջ է 
հոկտեմբերի 9-ի այդ համարը: Սա երիցս խորհրդանշական էր՝ 
«Սովետական Հայաստան»-ի փոխարեն հպարտ ու  շողշողու ն՝ 
«Հայաստանի Հանրապետու թիւն» (այդպես՝ դասական ու ղ-
ղագրու թյամբ՝ կամրջելով երրորդ հանրապետու թյան անվա-
նու մը առաջինին):
Թեպետ հետագայու մ փոխվեց թերթի կարգավիճակը, բայց 

մե ր հիշողու թյու նից հնարավոր չէ ջնջել այն փաստը, որ թերթը 
ծնու նդն է անկախու թյան անկասելի ձգտման, ինքնու րու յն 
ապագա կառու ցելու  վստահու թյան, Հայաստանի, Արցախի եւ 
սփյու ռքի հայու թյան մի ավորման, համազգային խնդիրները 
համախմբված լու ծելու  վճռականու թյան:
Տողերիս հեղինակին բախտ է վիճակվել աշխատակցելու  

«Հայաստանի Հանրապետու թյան» առաջին գլխավոր խմբագիր, 
լու սահոգի Այդին Մորիկյանի, ապա մյու սների՝ Մեսրոպ Հա-
րու թյու նյանի, Լիզա Ճաղարյանի, Աշոտ Աղաբաբյանի եւ ներ-
կա խմբագիր Արթու ր Ղարագյոզյանի հետ:
Որպես լավատեղյակ ընթերցող՝ ինձ թու յլ տամ մի  համե մա-

տու թյու ն անել: Մեր թերթի պատմու թյու նն անցել է իր կա-
յու նացման եւ հզորացման, հեղինակու թյու ն եւ հարգանք 
նվաճելու  տարիները, ապա մի ջնադարյան մռայլ եւ անպտու ղ 
շրջանը (2001-2019 թթ.), այնու հետեւ Վերածննդի դարաշրջանը, 
երբ թերթը թե՛ բովանդակու թյան, թե՛ ձեւի առու մով կատա-
րելապես վերափոխվեց: Թեպետ դժվարու թյամբ, սակայն «Հա-
յաստանի Հանրապետու թյու նը» վերագտավ իր ընթերցողին, 
դարձավ սպասվող եւ կարդացվող թերթ:
Ո՞ւմ կարող էր սա դու ր չգալ, ո՞ւմ քիմքին հաճո չէր թերթի ան-

վանու մն  իսկ. չգիտեմ, բայց կիմանանք վաղ թե ու շ. հավատու մ 
եմ մե ծն Շեքսպիրին՝ «Զազիր գործերը կգան հրապարակ...»:
Նման որոշու մը ի˜նչ արձագանք պիտի ու նենա՝ զարմանք, 

զայրու յթ եւ ափսոսանք...
Իսկ որպես վերջին ասելիք՝ հայտնեմ ընթերցողիս շնորհա-

կալու թյու նը թերթի ներկայիս խմբագրակազմի ն այս վերջին 
տարիների վերլու ծական հոդվածների, բովանդակալից հրա-
պարակու մն երի, ու շագրավ նյու թերի, զանազան տեղեկու -
թյու նների հմու տ ու  գրավիչ մատու ցման համար: Î³ñÍáõÙ 
»Ùª »Ã» Ã»ñÃÝ ÇÝùÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ñ, Ó»½ Ï³ë»ñ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ í»ñçÇÝ ËáëùÇ å»ëª «Ôáã³°Õ Ï³ó»ù»:

 
ì³É»ñÇ ØÆð¼àÚ²Ü

öÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ 

Ð»ï³Ñ³Û³ó ... ¹»åÇ ³å³·³Ð»ï³Ñ³Û³ó ... ¹»åÇ ³å³·³

Ð³Ù³ï³ñ³Í ³ÕÙáõÏÇ Ù»ç ³ñÅ»ù³íáñ ËáëùÁ ãÇ ÉëíáõÙ£ 
²í»ÉÇÝ, Ù»ñûñÛ³ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ-
ÃáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·»Ý»ñ³óíáÕ ³ÕÙáõÏÇ Ù»ç ËáëùÝ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å»ë ¹³¹³ñ»É ¿ ÏßÇé Ý»ñÏ³Û³óÝ»É£ «²½³ïáõÃÛáõÝ», 
«ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ» Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»õ³Ë»Õí»óÇÝª 
í»ñ³Íí»Éáí ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý áõ ³Ù»Ý³ÃáÕáõÃÛ³Ý, áñï»Õ 
ËÉ³ÝáõÙ ¿ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝÁ£ ¶ïÝí»Éáí ³Û¹ ù³Ûù³ÛÇã Ñ³-
Ù³Ï³ñ·áõÙ, ³ÝÑ³ïÁ, ÅáÕáíáõñ¹Á ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É Çñ»Ý 
å³ñï³¹ñí³Í ³ÝÏáõÙÁ£ ä»ïù ¿ ³éÝí³½Ý Ù»Ï Ù³Ï³ñ¹³Ï í»ñ 
µ³ñÓñ³Ý³É£

²Ûë ûñÁª Ñ»é³íáñ Ãí³óáÕ 1990 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 9-ÇÝ ÉáõÛë ï»ë³í 
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ «Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ» 
ûñ³Ã»ñÃÁ, áñÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ñ Ýáñ³ÝÏ³Ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñ»·ÇñÁ, Ñ³Û»ÉÇÝ£ úñ³Ã»ñÃÇ ¿ç»ñáõÙ ·ñí»óÇÝ »õ å³ïÙáõÃÛ³ÝÝ 
Ç å³Ñ ïñí»óÇÝ í»ñçÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ù ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, Ñá·»õáñ ÏÛ³ÝùÇÝ 
í»ñ³µ»ñáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ áõ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý 
Ñá¹í³ÍÝ»ñ£ ²é³ÝóùÁ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ áõ å»ï³Ï³Ý ß³ÑÁ£

²ñ¹»Ý ãáñë ³ÙÇë ¿ Ã»ñÃÁ ãÇ ïå³·ñíáõÙ£ ò³í»óÝáÕ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ã»ñÃÇ ÁÝÃ³óùÇ 
Ï³ë»óáõÙÁ (ÏñÏÇ°Ý ·ñãÇ Ù»Ï Ñ³ñí³Íáí), ³ÛÉ ³ÛÝ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, 
áñÁ ¹ñë»õáñí»ó Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ ²ñÓ³·³ÝùÝ»ñ, ³Ûá°, »Õ³Ý, µ³Ûó 
³ÛÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ã¿ñ Ï³ï³ñí³ÍÇÝ£ Æ í»ñçá, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý, ³ñÅ»Ñ³-
Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÛÉ µ³Ý Ã»ñ»õë å»ïù ¿É 
ã¿ñ ëå³ë»É£ ¶ñ³íáñ ËáëùÁ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ áõÅ áõÝÇ, ·ñ³íáñ Ëáëùáí 
Ùïù»ñ Ó»õ³íáñ»Éáõ, ÇÝãáõ ã¿ Ý³»õ Ñ»Õ³÷áË»Éáõ ËÝ¹ÇñÝ ³í»ÉÇ µ³ñ¹ ¿£ 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë, »ñµ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ¹Ûáõñ³Ù³ñë, «åáåÏáñÝ³ÛÇÝ» Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÇ ËáëùÝ áõ ÙÇïùÁ, Ùï³Í»Éáõ ³éÇÃ ëï»ÕÍáÕ ³ë»ÉÇùÝ ³ÛÉ»õë 
ï»Õ ãáõÝ»ñ£ ºñµ ÏÉéÇ ³ÕÙáõÏÁ, ³Û¹Å³Ù Éë»ÉÇ Ï¹³éÝ³ ËáëùÁ£

«Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ» ûñ³Ã»ñÃÁ Ï³, å³ñ½³å»ë ³ÛÝ 
÷³Ïí³Í ¿ ÇÝãå»ë ØÑ»ñÇ ¹áõéÁ£

²é³ÝÓÝ³å»ë Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ñáõ½»óÇÝ «¸Ç½³Ï²ñï» Ï»ÝïñáÝÇ 
ë³Ý»ñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ£ ÞÝáñÑ³ß³ï Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ 
Ñ³Ûñ»ÝÇ ²ñó³ËÇ Çñ»Ýó ÑáÕ áõ çñÇ, µÝáõÃÛ³Ý áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ 
Ï³ñáïÁ ÷áË³Ýó»óÇÝ Ð³¹ñáõÃÇ µ³ñµ³éáí Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÇ áõ 
»ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí£ ´³ñµ³éáí Ï³ñáïÇ »ñ· ÑÝã»óñ»ó Ý³¢ ÷Ç-
ÉÇëá÷³ ²É. Ø³Ý³ëÛ³ÝÁ£ ¸³ÑÉÇ×áõÙ Ùáï 2 Å³Ù ïÇñáõÙ ¿ñ 
µéÝÇ ï»Õ³Ñ³ÝÙ³Ý Í³Ýñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ ¢ Ñ³Ûñ»ÝÇ ²ñó³Ë í»-
ñ³¹³éÝ³Éáõ ÷³÷³·Á, ÑáõÛëÁ, Ñ³í³ïÁ£ ÆëÏ ¹ñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ, å³å»ñÇ 
ÃáÕ³Í Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ï³ñ¢áñ ï³ññ»ñÇó 
¿ ï»Õ³Ï³Ý µ³ñµ³éÝ áõ Ëáëí³ÍùÁ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, Ï»Ýó³ÕÁ£ 
Ü»ñÏ³ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñó³ËóÇÝ»ñª Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñ, 
Ý³ËÏÇÝ ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñ-
ÍÇãÝ»ñ, áõëáõóÇãÝ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ, ÑÛáõñ»ñ£

 ¼³ñÙ³Ýù,  ¼³ñÙ³Ýù, 
        ½³ÛñáõÛÃ, ½³ÛñáõÛÃ, 
     ³÷ëáë³Ýù....³÷ëáë³Ýù....
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¤ âÎ²Ü ²Üî²Î²Üø ²¼¶ºð, ́ ²Úò Ð²Ú î²Î²ÜøÀ ÎØÜ² ²ÜØðòºÈÆ: 
¤ ÜºðøÆÜ ÂÞÜ²ØÆÜ ¼ÆÜ²ÎÆò ¾ àô ºÔ´²Úð ²ðî²øÆÜ ÂÞÜ²Øàô:
¤ ØÆÜâºì àð âÎ²ðàÔ²Ü²Üø ÜºðøÆÜ ÂÞÜ²ØÆÜ êä²ÜºÈ, 

²ÜÎ²ðºÈÆ ¾, àð ²ðî²øÆÜ ÂÞÜ²Øàôò ²¼²îìºÈ Î²ðàÔ²Ü²Üø:
¤ ÂÞÜ²ØàôÜ ØÆ Ð²Üò²Üø ÜºðºÈ` ÜÞ²Ü²ÎàôØ ¾ Üàðº°ðÜ ²ðîàÜºÈ: 

¶²ðº¶ÆÜ ÜÄ¸ºÐ
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Ð²Ú²ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜÐ²Ú²ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜ

ÈÛáõµ»ñóÇÇ «²ñí»ëïÇ ïáõÝ»-Á, 2023Ã. 
Ù³ÛÇëÇ 28-ÇÝ, Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù, Çñ 
ÑÛáõñÁÝÏ³É ¹éÝ»ñÝ ¿ñ µ³ó»É ÉÛáõµ»ñ-
ó³µÝ³Ï Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ (áã ÙÇ³ÛÝ) 
³éç¢:

ÆëÏ ÇÝÓ ³Ûëï»Õ ¿ñ µ»ñ»É Ø»ëñáå Ø³ßïá-
óÇ ³Ýí³Ý ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ÏñÃûç³ËÇ Ï³ÝãÁ£

²Ù»Ý ï³ñÇ ÈÛáõµ»ñóÇÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ 
(ЛАО) ï³ñÇÝ »½ñ³÷³ÏáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïáõ 
Ñ³Ù»ñ·áí£

ÂíáõÙ ¿ñ, Ã» ØáëÏí³ÛÇ ³ñí³ñÓ³Ý-
Ý»ñáõÙ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³åñ»Éáí, Ù»ñ 
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ»é³ó»É »Ý Ñ³Û Ùß³-
ÏáõÛÃÇó, µ³Ûó ³ÛÉ µ³Ý ¿ñ ³ëáõÙ É»÷-É»óáõÝ 
Ñ³Ù»ñ·³ëñ³ÑÁ:

«Ð³Û³ëï³Ý» »ñ·Ç ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ 
ï³Ï µ»Ù³Ñ³ñÃ³Ï ¿ ÙïÝáõÙ ¹åñáóÇ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ  µ³½Ù³Ý¹³Ù ËáõÙµÁª 
Í³Í³Ý»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »é³·áõÛÝÁ ¢ Ñ³-
Ù³ÛÝùÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¹ñáßÁ: 
¶áí»ñ·»óÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇù, Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ:

´»Ù³Ñ³ñÃ³Ï Ññ³íÇñí»ó Ñ³Ù³ÛÝùÇ 
Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ: ÞÝáñ-
Ñ³íáñ³Ï³Ý Ëáëù ÑÕ»ó Ù³ñ½Ç Õ»Ï³-
í³ñáõÃÛ³ÝÁ, å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇÝ, ßÝáñ-
Ñ³Ï³É³·ñ»ñ Ñ³ÝÓÝ»ó Ýñ³Ýó, áíù»ñ 
û·ÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ: Ð³ÝÓÝí»óÇÝ å³ï-
íá·ñ»ñ Ý³¢ ¹åñáóÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇÝ£

– ²Ýó³Í áõëï³ñáõÙ, – ³ë³ó Ý³, – 
³ßË³ï»É »Ýù µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³-
í»ï, ï³ñÇÝ ëÏë»É »Ýù 340 ³ß³Ï»ñ-
ïáí, »é³Ñ»ñÃ, ãáñë ¹³ë³ñ³Ýáí, 
·áñÍ»É »Ý ï³ñµ»ñª »ñ³Åßï³Ï³Ý, Ë³-
Õ³ÛÇÝ, ëåáñï³ÛÇÝ ËÙµ»ñ: Üß»É »Ýù 

Ã³ÏÁª Ñ³Û³ßáõÝã, áÕáÕí³Í Ñ³Û³µ³é »ñ-
·Ç, ÑáõÙáñÇ ÑÝã»ñ³Ý·Ý»ñáí: Ðáõ½í»óÇ, 
Ñå³ñïáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙ ³åñ»óÇ, áñ 
¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝí³Í ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹å-
ñáóÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñÍ»É, µ³½Ù³Ý³É, 
ïÇñ³å»ï»É Ñ³Ûáó É»½íÇÝ ¢ Ñ³×áõÛù 
å³ï×³é»É µáÉáñÇë:

ÆÝùÝÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, ÇÝãå»ë Ýß»ó îÇ·-
ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ µ³óáõÙ  
¿  ÇÙ³ëïáõÝÇ ¢ ï³Õ³Ý¹³íáñÇ ¹áõéÁ: 
²Ñ³ ³Ûëûñ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý çñÇ ½áõÉ³É 
Ï³ÃÇÉÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñ, Ýñ³Ýù »Ý 
Ï»ñï»Éáõ Ù»ñ ³å³·³Ý, å³Ûù³ñ»Éáõ 
¢ ³ñ³ñ»Éáõ: Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á áõÝ»ó»É ¿ 
ß³ï ûñÑ³ë³Ï³Ý å³Ñ»ñ, ³Ûë ë»ñáõÝ¹Á 
å»ïù ¿ ³å³íÇÝÇ »ñÇóë µ½Ïïí³Í Ù»ñ 
ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ÂáÕ  µ³½Ù³Ý³ Ñ³ÛÇ ·»ÝÁ: 
ÆÝãå»ë Ø»ÍÝ ä³ñáõÛñ ê¢³ÏÝ ¿ ³ë»É. 
«ÂáÕ Ù³ÝáõÏÝ»ñ ß³ï ÍÝí»Ý ¢ ÍÝí»Ý ³ÛÉ 
×³Ï³ïÇ ·ñáí: Üñ³Ýó ÏÝáõÝùÁ ÉÇÝÇ áñ-
ï»Õ ÏÉÇÝ»Ý, µ³Ûó Ñ³ñë³ÝÛ³ó Ñ³Ý¹»ëÁ 
Ï³ï³ñíÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¢ Ñ³ÛáõÑáõ 
Ñ»ï...», Ï³ë»ù ÇÝãá±õ.

    ºë Ñ³ÛáõÑÇ Ñ³ñë »Ù áõ½áõÙ,
    àñ Í³ÕÏÇ ³½·Ý ÇÙ ï³ÝÇó, 
    àñ ãåáÏÇ ÇÙ Ù³Ûñ É»½áõÝ,
    ÆÙ ÃáéÝÇÏÇ  µ»ñ³ÝÇó...  
  ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÆð²¼
ê³ ÙÇç³ÝÏÛ³É:
Æñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ ¹ñ³-

Ï³Ý ÉÇóù»ñáí å³ñáõñ»óÇÝ Ï³Û³ó³Í å³-
ñ³ÛÇÝ ËÙµ»ñÁ.

«²ÜÆ» – ÈÛáõµ»ñóÇÇ »ñÏ³ÏÇ Ùñó³Ý³-

´³ñÇ »ñÃª  ¹»åÇ Éáõë³íáñ ³å³·³:
Ð³Ù»ñ·Ç Ù³ëÇÝ. ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë 

»Ï³Ý ËÙµ³Ï³ÛÇÝ å³ñ»ñáí, »ñ·»ñáí, 
ß³ï»ñÁ ³ÝÑ³ï Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí: ºÉáõÛÃ 
áõÝ»ó³Ý Ý³¢ ¹åñáóÇ Ý³ËÏÇÝ ë³Ý»ñÁª 
øñÇëïÇÝ» ´»·É³ñÛ³ÝÁ, Ü³ñÇÝ» îáÝá-
Û³ÝÁ, Ü³é³ ¢ Ø»ÉÇÝ» ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý 
ùáõÛñÇÏÝ»ñÁ ¢ Ø»ñÇ Â³¹¢áëÛ³ÝÝ Çñ ·»-
Õ»óÇÏ, Ñ»½³×ÏáõÝ å³ñáí:

¸³ÑÉÇ×Á Ñ³Û³ëï³Ýáï ¿ñ, µ»Ù³Ñ³ñ-

²ëÛ³ â²Ê²ÈÚ²Ü, ÈÛáõµ»ñóÇÇ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ²ëÛ³ â²Ê²ÈÚ²Ü, ÈÛáõµ»ñóÇÇ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõëáõóãáõÑÇÑ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõëáõóãáõÑÇ

Ò³ËÇóª Ê³ÝáõÙ ²ë³ïñÛ³Ý, üÉáñ³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý,Ò³ËÇóª Ê³ÝáõÙ ²ë³ïñÛ³Ý, üÉáñ³ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý,
Ð³ëÙÇÏ ä³åÛ³Ý, Ð³ëÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, Ø³ñÇÝ» ØËÇÃ³ñÛ³ÝÐ³ëÙÇÏ ä³åÛ³Ý, Ð³ëÙÇÏ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, Ø³ñÇÝ» ØËÇÃ³ñÛ³Ý

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿ÃÝÇÏ ïáÝ³Ï³-
ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³åñÇÉÇ 24-Ç 
»Õ»éÝ³Ï³Ý ûñÁ, Ï³ï³ñ»É 
Í³é³ïáõÝÏª ÑÇß³ï³ÏÇ åáõ-
ñ³ÏáõÙ ¢ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: 
ÆÑ³ñÏ» ¹»é áõÝ»Ýù ß³ï ³Ý»-
ÉÇùÝ»ñ:

¸åñáóÇ 84 ³í³ñï³Ï³Ý 
³ß³Ï»ñï »Ýù ×³Ý³å³ñÑáõÙª 
ëÇñ»ÉÇ »ñ»Ë³Ý»°ñ, ¹áõù Ù»ñ ³½-
·Ç Ñå³ñïáõÃÛáõÝÝ »ù, áñï»Õ 
¿É ÉÇÝ»ùª áõë³ÝáÕ, ·áñÍ³ñ³ñ, 
³ßË³ïáÕ, Ý»ñÏ³Û³óñ»ù 
Ñ³ÛÇ ³ñÅ³Ý³å³ïÇí Ï»ñ-
å³ñÁª ëÇñ»ù Ð³Ûñ»ÝÇùÁ, ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: ²Ûëûñ 
Ù»Í ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½»ÝùÇ 
å³Ûù³ñÇ Ù»ç »Ý, ÇëÏ Ù»ñ 
½»ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Éáõë³íá-
ñáõÃÛáõÝÁ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ 
µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÁ: 

Ï³ÏÇñ (¶ñ³ÝåñÇ), ·»Õ³ñí»ë-
ï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ²ñ÷ÇÝ» 
Ð³ÏáµÛ³Ý, µ³É»ïÙ»Ûëï»ñª 
¶áõñ·»Ý êÇÝ³ÝÛ³Ý:

«Ð²Úàð¸Æø» – 20-³ÙÛ³ 
Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ùµ (ï³ñµ»ñ 
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ ÏñáÕ), ·»Õ. Õ»-
Ï³í³ñª ²Ý³ÑÇï ê³ñ·ëÛ³Ý:

«¾ëùÇ½» – ·»Õ. Õ»Ï³í³ñª 
Ü³ñ»Ï Ì³ïáõñÛ³Ý:

«ÜèºÜÆ» – ·»Õ. Õ»Ï³í³ñª 
²Ý³ÑÇï Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý:

«ÎÆÈÆÎÆ²» – ·»Õ. Õ»Ï³í³ñª 
ê³Ùí»É ²ë³ïñÛ³Ý:

«æÆì²ÜÆ» –  ·»Õ. Õ»Ï³í³ñª 
êÇñ³ÝáõÛß ¶³ÉëïÛ³Ý ¢ ß³ï  
³ÝÑ³ï ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ:

²Ûë ËÙµ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 
å³ñ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ý³½³Ýù-
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Ý»ñáí, ËñáËï ß³ñÅáõÙÝ»ñáí, ùÝ³ñ³ÍÇÝ ·»Õ³-
·Çï³Ï³Ý í³é ³ñï³Ñ³Ûïã³ÙÇçáóÝ»ñáí 
Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, Ñá-
·»ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, ³åñ³Í ÏÛ³ÝùÁ£

Ð³Ù»ñ·Ç  ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ Çñ»Ý ½·³ó 
µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù»Ïª Ï³Û³ó³Í 
ÁÝï³ÝÇùáõÙ£ Î³ñÍÇù Ï³, áñ Ñ³Û»ñÇÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
Ñ³ÕÃ»É, Ñ³Û»ñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É£

²Ûë Ï³ñÍñ³ïÇåÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ¿ ÈÛáõµ»ñóÇÇ 
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ. ßÝáñÑÇíª  îÇ·ñ³Ý  ØÇù³Û»ÉÛ³ÝÇ 
ÙïùÇ, á·»ßÝãáÕ áõÅÇ, ÙÇçáóÝ»ñÇ áõ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
³Ùáõñ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý ¢ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÝíÇñÛ³É, Ë»-
É³óÇ áõ ·áñÍáõÝÛ³ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ: Üñ³Ýù 
ç»ñÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³ë»É »Ý ³Ýù³Ïï»ÉÇ 
ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ýª Ù»Ï ÁÝï³ÝÇù, Ù»Ï µéáõÝóù: Üßí³-
ÍÇ ³å³óáõÛóÝ ¿ñ ³Ûë ÙÇçáó³éáõÙÁ ¢ Ýñ³Ýó Ï³-
ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ:

ØÇçáó³éáõÙÁ »½ñ³÷³Ï»ó ¹åñáóÇ «àõñ³ËÝ»ñÇ 
¢ ÑÝ³ñ³ÙÇïÝ»ñÇ» Ýáñ³ëï»ÕÍ  ÃÇÙÁ:

ØÇ ·»Õ»óÇÏ ëÏÇ½µ ÑáõÙáñ³ÛÇÝ ³í³ñïáí:
²ÛëåÇëáí Ý»ñÏ³Û³óí»ó Ù»Í ³ßË³ï³Ýùª ÑáõÙá-

ñ³ÍÇÝ ÅåÇïÝ»ñáí, »É¢»çÝ»ñáí, Ù»Í áõ ÷áùñ Ñ³Ý-
·³íáñáõÙÝ»ñáí, ³ëáõÛÃÝ»ñáí ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 
Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ùµ áõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó »ñ³Ý·Ý»ñáí:

Èé»óÇÝ »ñÏ³ñ³ï¢ Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
³í³ñïí»ó Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇë 
Ñá·áõÙ ÙÝ³ó Ñ³ÛÇ Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, Ñ³í»ñ-
ÅáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ,  Ñ³Ù³ËÙµí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ 
³ñ·³ëÇùÁ, ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áË³ÝóíáÕ Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ:

²ÚòºÈàôÂÚàôÜ

Üáñ î³ñí³ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ »Ýùª 2023 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ï-
ï»Ùµ»ñÇ 24-Á£

²Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ÈÛáõµ»ñóÇÇ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ³Ýí³Ý 
ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃûç³Ë£ §¶áñÍ²ñ³ñ¦ 
Ý³Ë³·ÍÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¢ ÑÇÙÝ³¹Çñ ì³Ññ³Ù  ́ »ÏãÛ³Ý, 
µ³Ý³ëï»ÕÍ ê³Ùí»É ²í¹³ÉÛ³Ý ¢ »ëª Ó»ñ ËáÝ³ñÑ 
Í³é³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ áõëáõóãáõÑÇë£ ÆëÏ Ù»½ Çñ 
³ÝÓÝ³Ï³Ý ³íïáÙ»ù»Ý³Ûáíª ê³Ùí»É Ø³Ý³ëÛ³ÝÁ, 
áí æ³í³ËùÇ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇó ¿, áõÝÇ 
ïå³·ñí³Í ß³ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëÇñáí 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó ï³Ý»É ÈÛáõµ»ñóÇÇ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ¹åñáó ¢ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ØáëÏí³:

Øáï»ÝáõÙ »Ýù ß»ÝùÇ ÙáõïùÇÝ, ÉëíáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñï-
Ý»ñÇ áõñ³Ë ½ñáõÛóÁ£ Ü»ñëáõÙª ÙÇç³Ýóùáí ù³Û-
É»ÉÇë ÉëíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý 
ÑÝãÛáõÝÝ»ñ, ¹³ë³Ï³Ý åá»½Ç³ÛÇ áëÏ» ýáÝ¹Çó µ³-
Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñ, ¹ÑáÉÇ áõ ¹áõ¹áõÏÇ 
³Ý½áõ·³Ï³Ý »É¢»çÝ»ñ, å³ñ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ 
ËñáËï ¹á÷ÛáõÝÝ»ñ, ³ÛëÇÝùÝ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝù ÙÇ 
÷áùñÇÏ Ð²Ú²êî²ÜàôØ£

ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý, áõñ ¿É ÉÇÝ»Ù Ëáëù áõ Ù»Õ»¹Ç 
¹³ñÓ³Í ¹áõ ÇÝÓ Ñ»ï »ë, ÇÝÓ Ñ»ï »ë ùá Ñ³ÕÃ³Ï³Ý 
áõ Ïñ³Ïáï ê³ëáõÝóÇÝ»ñÇ å³ñáí...

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ù ÇÝÓ Ñ»ï ³Ûó»É³Í ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë. 
ì²Ðð²Ø ´ºÎâÚ²Ü. «¶áñÍ²ñ³ñ» ³Ùë³·ñÇ áõ 

Ýñ³ Ñ³í»Éí³Í «´³ñÇ ³é³íáï» Ã»ñÃÇ ·ÉË³íáñ 
ËÙµ³·Çñ, èáõë³ëï³ÝÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý 
³Ý¹³Ù, ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
í³ëï³Ï³íáñ ³ßË³ïáÕ, Ý³¢ (ЛАО) Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ áõ É³í µ³ñ»Ï³Ù£

î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï (25 ï³ñÇ) ³ÝÙÝ³óáñ¹ 
ÝíÇñáõÙáí Ñ³Ûáó É»½íÇ ÷³ñáëÁ í³é ¿ å³Ñ»Éª 
Éáõë³íáñ»Éáí ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇë£ 
ì³Ññ³Ù ´»ÏãÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ë³ñÛ³Ý³Ï³Ý 
·áõÛÝ»ñ, ÑÝ³·áõÛÝ Ë³ãù³ñ»ñ, µ»ñ¹³ù³Õ³ùÝ»ñ, 
í³Ýù»ñ áõ ³í»ñí³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, áñáÝù ³ÛÝù³Ý 
ó³í »Ý ï»ë»É, µ³Ûó ¢ ÑáõÛëáí Éóí³Í å³ï³ñ³· 
áõ ³ÕáÃù ³ñ»É£ Ü³ ³ÝïñïáõÝç ÁÝ¹³é³ç»É áõ 
ïå³·ñ»É ¿ ì»ñ³ÍÝí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñ³Ûáõ-

ÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñ, 
å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³-
Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ³ÛÉÝ£

Ø»ñ ³Ûë ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë 
Ñ³Û³Ýå³ëï ËáñÑáõñ¹ áõÝ»ñ.  ÈÛáõ-
µ»ñóÇÇ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹Áå-
ñáó Ñ³×³ËáÕ 300 ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ñáÝ ´»ÏãÛ³ÝÁ å³ïñ³ëï»É ¿ñ 
«ÐÝ³·áõÛÝ ²ñó³ËÇ ×³ñï³ñ³å»-
ï³Ï³Ý Ù³ñ·³ñÇïÝ»ñ»-Ç ¢ «Ð³Ûáó 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñ»-Ç å³ïÏ»ñ³½³ñ-
¹áõÙáí 2024 Ã. ûñ³óáõÛóÝ»ñ, Ý³¢ ³ÛÉ 
·ñù»ñ áõ Ã»ñÃ»ñ£

ÆëÏ §¶áñÍ²ñ³ñ¦ ³Ùë³·ñÇ ËÁÙ-
µ³·ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó Ý³¢ ÞÜàðÐ²-
Î²È²¶Æð, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³íáñ Ó¢áí 
Ñ³ÝÓÝ»ó Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ. 
§¶Ý³Ñ³ï»Éáíª îÇ·ñ³Ý êáëÇ ØÇù³-
Û»ÉÛ³ÝÇÝª Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñ-
ÍáõÙ Ýñ³ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ñ³Ù³ÛÝ-
ùáõÙ, ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï áõÝ»ó³Í 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Íñ³·ñ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·áñÍÝ³-
Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ¦£ ÞÝáñÑ³íáñ ¢ 
Ýáñ³Ýáñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ£

Üß»Ýù, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ýå³ë-
ïáõÙ »Ý.

  Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ 
ç»ñÙ ÙÃÝáÉáñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ É³í 
³ßË³ï³ÝùÁ, ïÝûñ»Ý Ð³ëÙÇÏ ä³å-
Û³Ý,

  ÍÝáÕÝ»ñÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ,

  Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ  Ñ³Ù³ËÙµ-
í³Í ³ßË³ï³ÝùÁ, ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ñ³Ý·»ó-
ñ»É ¿ Ý³¢ Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñ¹ ËÁÝ-
¹ÇñÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ£ ²Ûëûñ ¿É 
ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝã-
å»ë Ýßí»ó« ¹»é ß³ï ³Ý»ÉÇùÝ»ñ áõÝ»Ý£

ÆÙ Ñ³Ù»ëï Ï³ñÍÇùáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³í³ï³ñ-
ÙáõÃÛáõÝÁ, íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ËÇÕ×Á, 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»ñÝ áõ 
å³ñïùÇ ½·³óáõÙÁ Ï³ñáÕ »Ý µ³ñÇÝ 
³ñ³ñ»É, ÇÝãå»ë (ЛАО) Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ¿£

Ø»ñ Ñ³çáñ¹ ÁÝÏ»ñÁª Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ 
µ³Ý³ëï»ÕÍ ê³Ùí»É ²í¹³ÉÛ³Ý ¿£

 ¶àìø Ð²ÚðºÜÆøÆê

Ø»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù ²ñ³ñ³ïÛ³Ý
²ëïí³Í³ÛÇÝ ëñµáõÃÛáõÝ,
øá á·áí »Ýù ¹Ûáõó³½Ý³Ï³Ý
Ø»Ýù Ýí³×»É Ñ³ÕÃáõÃÛáõÝ£

ö³éù ù»½ »ñÏÇñ Ù»ñ Ð³Û³ëï³Ý,
Ð³í»ñÅ Ï³Ý·áõÝ Ù»ñ ³Ùñáó,
Ø»ñ ÓÇñù»ñÇ Ï³Ý³ã áëï³Ý,
Ø»ñ ³ñß³ÉáõÛë áëÏ»½áÍ£      

Îá÷í»É »Ý Ù»ñ ß³ñù»ñÝ ÑÝáõó
Ä³Ù³Ý³ÏÇ µáó»ñáõÙ,
â»Ý »ñÏÝã»É ³Ñ»Õ ù³Ùáõó
²ßË³ñÑ³ß»Ý ·áñÍ»ñáõÙ£

ö³ÛÉáõÙ ¿ ùá å³ÛÍ³é Ý»ñÏ³Ý
Ê³ãù³ñ³½³ñ¹ ï³×³ñáí,
Èáõë³íáñ ¿ ùá ³å³·³Ý
àñ¹ÇÝ»ñÇ¹ Ñ³Ý×³ñáí£
ö³éù ù»½ »ñÏÇñ Ù»ñ Ð³Û³ëï³Ý,
Ð³í»ñÅ Ï³Ý·áõÝ Ù»ñ ³Ùñáó...

ê³Ùí»É ²ì¸²ÈÚ²Ü
Ð³ñ·³ñÅ³Ý ÁÝÃ»ñóáÕ, ³ÛëåÇëáí, 

Ù»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ÑÝ³ñ³-
íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å»ïù ¿ Í³-
é³ÛÇ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÁ£ ²Ù»Ý 
ÇÝã å»ïù ¿ ³Ý»É, áñ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 
³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Á Ñ³Û 
ÙÝ³, Ñ³Ûáó É»½íÇ Ï³ÝÃ»ÕÁ í³éíÇ 
³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ³åñáõÙ ¿ Ã»Ïáõ½ Ù»Ï 
Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù£

ºí ÃáÕ ³Ù»Ý³½áñ ²ëïÍá ³çÁ Ñá-
í³ÝÇ áõ å³Ñ³å³Ý ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ÛÝ 
Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÝ áõ Ñ³Û³ï³ñ³ÍùÇÝª ³ÛÝ 
Å³ÛéÇÝ µ³½Ù³Í µ»ñ¹ÇÝ, áñ Ð²Úðº-
ÜÆø »Ýù ³Ýí³ÝáõÙ, áñ Ñ³ÛÁ Çñ Ñá-
ÕáõÙ ³åñÇ áõ ·áñÍÇ Ñ³ÛÇ ·»Ýáí£

úñÝ ³í³ñïí»ó ç»ñÙ áõ ³½³ï 
ß÷áõÙÝ»ñáí£ ØÇÙÛ³Ýó ù³ç³É»ñ»óÇÝù 
2024 Ãí³Ï³ÝÇ åÉ³ÝÝ»ñ ³Ùñ³·ñ»-
Éáí, ÃáÕ Ýáñ ï³ñÇÝ µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ, Ýá-
ñ³·áõÛÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇ ï³ñÇ ÉÇÝÇ, 
³é³ç Ý³Û»Ýù É³í³ï»ëáõÃÛ³Ùµ£

Ðñ³Å»ßï »Ýù ï³ÉÇë Ù»Ï Ù»Ïáõª 
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ëáõñµ ·áñÍÇÝ 
³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñáõÙÇ Ëáñ ·Çï³Ï-
óáõÃÛ³Ùµ£

²ëÛ³ â²Ê²ÈÚ²Ü

Ò³ËÇóª Ð³ëÙÇÏ ä³åÛ³Ý, ²ëÛ³ â³Ë³ÉÛ³Ý,  îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ý, ì³Ññ³Ù  ´»ÏãÛ³ÝÒ³ËÇóª Ð³ëÙÇÏ ä³åÛ³Ý, ²ëÛ³ â³Ë³ÉÛ³Ý,  îÇ·ñ³Ý ØÇù³Û»ÉÛ³Ý, ì³Ññ³Ù  ´»ÏãÛ³Ý
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ØÇßï Ùï³Í»ó»ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó »ñµ»ù ÙÇ Ëáë»ùØÇßï Ùï³Í»ó»ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó »ñµ»ù ÙÇ Ëáë»ù
¼ñáõÛó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³-

å»ï, ÜáñÇÝ êµ. úÍáõÃÛáõÝ, î. î.  ì³½·»Ý 
²é³çÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï£ ÜáÛ»Ùµ»ñ 23, 
1990 Ã.

(Â»ñÃÇ ÷ñÏí³Í ÙÇ³Ï ûñÇÝ³ÏÁ å³Ñå³Ý-
íáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇíáõÙ)

Þáõß³Ý Ô²¼²ðÚ²Ü. – ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ ØáëÏ-
í³ÛáõÙ, Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóáí Ñ³Û å³ï·³-
Ù³íáñÝ»ñÇ Ñ³ó³¹áõÉÁ ¹³¹³ñ»óÝ»ÉÇë, ¹áõù 
³ë³óÇùª Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»Ýó ëÏ½µÇó 
»ë É³í³ï»ë ã¿Ç, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ »ë ÑÇÙ³ Ñáõë³-
Ñ³ï ã»Ù£ ÆÝãå»±ë ¿, áñ ã»ù Ñáõë³Ñ³ïíáõÙ 
Ô³ñ³µ³ÕÇ áõ Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Í³Ýñ 
ûñ»ñÇÝ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ºë ³Û¹ ß³ñÅ-
Ù³Ý ëÏ½µÝ³íáñáõÃÛ³ÝÝ ³í»ÉÇ í»ñ³å³Ñ 
¿Çª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñÇ 
ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ£ ê³Ï³ÛÝ Ô³ñ³µ³Õ-
Û³Ý ß³ñÅáõÙÝ ëÏëáÕÝ»ñÁ ß³ï Ù»Í 
É³í³ï»ëáõÃÛ³Ùµ ëÏë»óÇÝ, ³é³Ýó ÑÁë-
ï³Ï Íñ³·ñÇ, Ï³ñÍ»Éáí, áñ »Ã» Ù»ñ 
å³Ñ³ÝçÝ ³ñ¹³ñ ¿, ¢, ³Ýßáõßï, áñ ³ñ-
¹³ñ ¿, ³Ýå³ÛÙ³Ý ³Û¹ ³ñ¹³ñ ¹³ïÁ 
åÇïÇ Ñ³çáÕíÇ£ ÜáõÛÝÇëÏ ËáñÑáõñ¹ 
ïí»óÇ ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ É³í 
Ùï³Í»É, Ñ»é³ï»ë ÉÇÝ»É, Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, 
Ã» ³ñ¹Ûá±ù »ñ³ßËÇùÝ»ñ Ï³Ý ·áñÍÁ Ñ³-
çáÕ³óÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáíª ãÙáé³Ý³Éáí Ù»ñ 
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ, ¢ Ù»ñ ë»÷³-
Ï³Ý áõÅ»ñÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ£

ºë ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ùï³ÍáõÙ ¿Ç, áñ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ å»ïù ¿ Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇ Ô³ñ³µ³-
ÕÇÝ, µ³Ûó áã áõÕÕ³ÏÇ, áã Ññ³å³ñ³Ï³í, 
³ÛÉ ï³ñµ»ñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí£ úñÇÝ³Ï 
áõÝ»Ç ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛÇ íÇ×³ÏÁ£ 
øë³Ý ï³ñÇ ³ñÛáõÝ³ÉÇ å³Ûù³ñ ¿ ·ÝáõÙ 
ÙÇ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó Ù³Ûñ »ñÏÇñÝ 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ãÇ ÙÇç³ÙïáõÙ ¢ ³ñï³ù-
Ý³å»ë ÝáñÙ³É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿ 
²Ý·ÉÇ³ÛÇ Ñ»ï£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ù»ñ ß³ñ-
ÅáõÙÝ ëÏëí»ó, ¢ »ë ¿É á·¢áñí»óÇ, áñáí-
Ñ»ï¢ ³Û¹åÇëÇ Ñ³ñó»ñÇ Ù»ç Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ 
¿ Ï³ñÍÇù áõÝ»Ý³É, µ³Ûó íëï³Ñ ÉÇÝ»É ãÇ 
Ï³ñáÕ£ ºë ÑÇÙ³ ¿É íëï³Ñ ã»Ùª ×Çßï ¿ñ 
¹³, Ã» ã¿, µ³Ûó ³ÛÝ ëï»ÕÍí»ó ³ñ¹³ñ 
å³Ñ³ÝçÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ¢ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
³½·³ÛÇÝ ½·³óáõÙÝ»ñÁ ëù³Ýã»ÉÇ Ï»ñåáí 
¹ñë¢áñí»óÇÝ£ ÐÇÙ³, »Ã» ëÏë»É »Ýù, åÇïÇ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù£ ºí å»ïù ã¿ 
Ñáõë³Ñ³ïí»É ³ÛÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, 
áñáÝù Ù»ñ ³éç¢ Ï³Ý áõ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý£

Þ³ï ¿É å»ïù ã¿ ³×³å³ñ»É£ Ø»Ýù »ñ»ù 
Ñ³½³ñ ï³ñí³ ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù, Ñ»ï¢³-
µ³ñ, Ï³ñáÕ »Ýù å³Ûù³ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»É, 
³ë»Ýù ¢ë ï³ë ï³ñÇ£ ÈáõÍáõÙÁ Ù»ñ 
³ñ¹³ñ ¹³ïÁ Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ Ó¢»ñÇ Ù»ç 
å»ïù ¿ áñáÝ»Éª Ý³Û³Í ëï»ÕÍíáÕ Ï³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ£ ºë áõ½áõÙ »Ù ß»ßï»Éª Áëï 
Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ»é³ï»ëáõÃÛ³Ùµ, ½·áõ-
ß³íáñáõÃÛ³Ùµ, »ñµ»ÙÝ Ñ³Ù³ñÓ³Ïáõ-
ÃÛ³Ùµ, Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ÙÇßï ß³ñáõÝ³-
Ï»Éáí ÝáõÛÝ å³Ûù³ñÁ£ ²ÝóÛ³É ¹³ñáõÙ 
áõÅ»Õ å³Ûù³ñ ¿ñ ·ÝáõÙ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇ 
¢ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ ÙÇç¢ª ²É½³ë Èáñ»ÝÇ 
(¾É½³ë ÈáÃ³ñÇÝ·Û³ÝÇ) Ñ³ñóáí£ ¶»ñÙ³-
Ý³óÇÝ»ñÁ ·ñ³í»É ¿ÇÝ ³Û¹ ßñç³ÝÁ, ¢ 
ýñ³ÝëÇ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»½ ÝÙ³Ý ½³Û-
ñáõÛÃÇ, Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ, »ñµ 
Ñ³ÛïÝÇ ÙÇ ýñ³ÝëÇ³óÇ ·áñÍÇã Ñ»ï¢Û³É 
å³ï·³ÙÁ ïí»óª ÙÇßï Ùï³Í»ó»ù 

³Û¹ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó »ñµ»ù ÙÇ Ëáë»ù£ ºí 
ýñ³ÝëÇ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ³å»ë Éé»ó£ 
Èé»ó ÑÇëáõÝ ï³ñÇ áõ ³å³ 1918-ÇÝ ÝáñÇó 
»ï í»ñóñ»ó Çñ ÑáÕ»ñÁ£ ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ »ñ-
µ»ÙÝ ×ßÙ³ñÇï ¹³ë»ñ ¿ ï³ÉÇë£

Þ. Ô.. –  ÆÝã »ù Ï³ñÍáõÙ, ÇÝã ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ñá·¢áñ Ï»ñïí³ÍùÇ 
Ó¢³íáñÙ³Ý Ù»ç, ³ñ¹Ûá±ù å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë»-
ñÁ Ù»½ ÙÇ µ³Ý ëáíáñ»óñ»É »Ý£ ºí ÇëÏ³å»±ë 
Ù»Ýù ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñáí ³åñáÕ 
ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ºë áã Ã» Ï³ñ-
ÍÇù »Ù Ñ³ÛïÝáõÙ áñå»ë Ï³ÃáÕÇÏáë, ³ÛÉ 
áõ½áõÙ »Ù å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³ ÙÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙ Ï³ï³ñ»É£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ÁÝ¹áõ-
Ý»ó 4-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ, ¢ ³ÛÝ ³ÛÝù³Ý ÝáõÛ-
Ý³ó³í Ù»ñ ³½·Ç Ñ»ï, áñ ³Ñ³ 1700 ï³ñÇ 
¿, Ýñ³Ýù ã»Ý µ³Å³ÝíáõÙ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó£ Ø»ñ 
å³ïÙáõÃÛ³Ý áëÏ»¹³ñÁ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿£ ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, 
Ã» Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ³½·³ÛÇÝ ¢ á·»Ï³Ý 
ÇÙ³ëïáí Çñ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó¢»ñÁ ã¿ñ ·ï»É 
³é³çÇÝ ¹³ñ»ñÇÝ, ¢ áñáÝáõÙÇ Ù»ç ¿ñ, Ã»¢ 
Çµñ¢ ÅáÕáíáõñ¹, Ï³ñ£

Ü³ Ï³ñáÕ ¿ñ ¹»åÇ å³ñëÏ³Ï³Ý Ñ»-
Ã³ÝáëáõÃÛáõÝ ·Ý³É, ³Û¹ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ Ï³ÛÇÝ 
å³ñëÇÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ÖÇßï ³Û¹ å³ÑÇÝ 
»Ï³í ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ, ¢, ÙÇ ï»ë³Ï 
¹³ñÓ³í ³ÛÝ ß³Õ³ËÁ, áñáí í»ñçÝ³Ï³-
Ý³å»ë Ï³Õ³å³ñí»ó Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç 
á·»Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ ²Ûëå»ë ã»Õ³í ÙÛáõë 
³½·»ñÇ Ñ»ï£ Ð»ÉÉ»ÝÝ»ñÝ, ûñÇÝ³Ï, Çñ»Ýó 
áëÏ»¹³ñÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÇó 
500 ï³ñÇ ³é³ç£ Øß³ÏáõÛÃÇ ³éáõÙáí 
Ýñ³Ýó ÷³éùÁ ÑÇÝ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ßñç³ÝÝ 
¿, ä»ñÇÏÉ»ëÇ áëÏ»¹³ñÁ£ üñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ÇÝ í³Õáõó, 
Ã»¢ ³½·³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïáí ³ñ¹»Ý Ï³½-
Ù³íáñí³Í ¿ÇÝ, µ³Ûó Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Çñ»Ýó 
áëÏ»¹³ñÁ Ï»ñï»óÇÝ ÈÛáõ¹áíÇÏáë Ä¸-Ç 
ßñç³ÝáõÙ£

Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ á·»Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ï³½Ù³íáñí»ó ¢ ×³é³·³ÛÃ»ó ùñÇëïá-
Ý»áõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ùáï 100 ï³ñÇ 
Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ, »ñµ ÷³ÛÉ³ï³Ï»ó Ø»ëñáå 
Ø³ßïáóÁ, Ã³ñ·Ù³Ýí»ó êáõñµ ·ÇñùÁ, ¢ 
ëÏÇ½µ ³é³í Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ Ü³¢ 
ì³ñ¹³Ý³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý 
Ñ»ñáë³Ù³ñï ¿ñª ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Ñ³í³ï-
ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³£ ́ ³í³Ï³Ý ¿ Ï³ñ¹³É ºÕÇß» 
å³ïÙÇãÇ ·áñÍÁª Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³Û¹ ×ßÙ³ñáõÃÛáõÝÁ£ ¸³ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ËÕ×Ç, ÏñáÝÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý 
³é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÝ ¿ñ£ ÎñÏÝáõÙ »Ù, Ù»ñ 
³½·³ÛÇÝ á·»Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ùµ ß³Õ³Ëí»óÇÝ, Ï³½Ù³-
íáñí»óÇÝ, Í³ÕÏáõÙ ³åñ»óÇÝ ¢ Ñ³ë³Ý 
Ù»ñ ûñ»ñÁ£

Þ.Ô. – «¾çÙÇ³ÍÇÝ» Ñ³Ý¹»ëÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³-
ñáõÝ³Ï ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ áñå»ë Ø³Ûñ ³ÃáéÇ 
å³ßïáÝ³Ã»ñÃ£ Î³ñ»ÉÇ ã¿±ñ, áñ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 
³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ Ù»ñ Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
íÇÃË³ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, áñÁ ½³Ý³½³Ý å³ï-
×³éÝ»ñáí ÷³Ï ¿ Ù»ñ ³é³ç£ úñÇÝ³Ïª ³ë»Ýù,  
ºñáõë³Õ»ÙÇ å³ñ³Ï³ÝáÝ ²í»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, 
áñ Çëå³é ³ÝÙ³ïã»ÉÇ »Ý£ Î³Ùª ûñÇÝ³Ï, Ø³ß-
ïáó, úñÙ³ÝÛ³Ý, Ø³·Çëïñáë, ÞÝáñÑ³ÉÇ, î³-
Ã¢³óÇ, ¢ ³ÛÉÝ£ Ø»½ ³Ûë Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Å³é³Ý-
·áõÃÛ³Ý ãÝãÇÝ Ù³ëÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – Æñ ·áÛáõÃÛ³Ý 
ù³é³ëáõÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³Û¹ Ï³ñ-
·Ç Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³½Ù³ÃÇí 
³Ý·³Ù ÉáõÛë »Ý ï»ë³Í, µ³Ûó áã µ³í³ñ³ñ 
ã³÷áí, ¢ »ë Ò»½ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù£

Þ.Ô.. – àõ Ý³¢ ÙÇ Ï³ñ¢áñ ËÝ¹Çñ£ ²Ûëûñí³ 
Ñ³Û Ù³ñ¹Á áñáß³ÏÇáñ»Ý ã·Çï», Ã» ÇÝãáí ¿ 
³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ï³ñµ»ñíáõÙ ùñÇë-
ïáÝÛ³ ÙÛáõë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇóª áõÕÕ³÷³éÇó, 
µáÕáù³Ï³ÝÇó Ï³Ù Ï³ÃáÉÇÏÇó£ â·Çï»ª ÍÇ-
ë³Ï³Ý áõ ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ÇÝã ï³ñµ»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç¢£ 
ÐÝ³ñ³íáñ ã¿± Ø³Ûñ ³ÃáéÇ ÙÇçáóáí ³Ûë 
ï³ññ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹»É Ù»ñ 
Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ, Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, ·ñù»ñ 
ïå³·ñ»É, Ù³Ý³í³Ý¹, ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ññ³ß³ÉÇ 
ïå³ñ³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 
»Ù Ò»½ Ñ»ï£ Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ï³ëÝÛ³Ï 
ï³ñÇÝ»ñ Ïïñí³Í ÉÇÝ»Éáí Ñá·¢áñ ÏÛ³Ý-
ùÇó, »Ï»Õ»óáõó, Çñ³å»ë Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ 
½³Ý³½³Ý»Éáõ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»-
óÇÝ ³ÛÉ³¹³í³Ý ÏñáÝÝ»ñÇó£ ¸³ Ù»½ 
Ùï³Ñá·áõÙ ¿, ³Ýßáõßï, ¢ ³ßË³ïáõÙ 
»Ýù ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¢ë, ÇÝãù³Ý Ù»ñ 
áõÅ»ñÁ Ý»ñ»Ý£ ºí Íñ³·ñ»ñ Ï³Ý áñáß 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ, 
Í³ÝáÃ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ 
Çñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý 
Ùï³Í»É³Ï»ñåáí, Çñ ³½·³ÛÇÝ Ñá·¢áñ 
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí, ³Ûëûñí³ Ï³éáõÛóáí áõ 
³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùµ£ ´³Ûó ·Çï»±ù, ¹³ »ñÏ³-
ñ³ï¢ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝù Ï³ñáÕ 
¿ ÉÇÝ»É£ ø³ÛÉ ³é ù³ÛÉ, Íñ³·ñí³Í ·áñÍ 
åÇïÇ ï³ñíÇ, áñå»ë½Ç Ñ³ëÝ»Ýù ³Û¹ 
Ýå³ï³ÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ£

Þ.Ô. – ²ÝóÛ³É ¹³ñÇ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ³ßË³ñ-
Ñ³µ³ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ É»½í³Ï³Ý ï»-
ë³Ï»ïÇó »Õ»É ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¢ áã ·á-
Ñ³óáõóÇã£ î»ÕÛ³Ï »Ù, áñ êµ. ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ 
å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ³ñ¢»É³Ñ³Û ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ýáñ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ£ ºíñáå³ÛáõÙ ïå³·ñí»É »Ý 
Ý³¢ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
µÝ³·ñÇó, áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³ñï³óáÉí»É »Ý 
ï³ñµ»ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£ êµ. ¾çÙÇ³-
ÍÝÇ Ýáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³ñ¹Ûá±ù ï»Õ »Ý 
·ï»É ÝáñûñÛ³ ï³ñµ»ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ýáñ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ýáñ Ñ³Û³óùáí, Ýáñ Ù»Ï-
Ý³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ²ÝóÛ³É ¹³ñáõÙ 
Ã³ñ·Ù³Ý»É »Ý µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñÁª äáÉëáõÙ, 
áñÁ É»½í³Ï³Ý ¢ ³ÛÉ ï»ë³Ï»ïÝ»ñáí 
·áÑ³óáõóÇã ã¿£ ÐÇÙ³ ³Û¹ å³Ï³ëÁ 
¹³ñÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý ÛáÃ ï³ñÇ ¿ 
Ï³ï³ñáõÙ »Ýù Ýáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ ³Û-
ëûñí³ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ýáíª Ø³ï»Ý³-
¹³ñ³ÝÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¢ Ù»ñ ÙÇ ù³ÝÇ 
Ñá·¢áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí£ ²ñ¹»Ý 
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å³ïñ³ëï ¿, ³ñíáõÙ »Ý ËÙµ³·ñ³Ï³Ý 
×ßïáõÙÝ»ñ, Ï³ñÍáõÙ »Ù É³í Ã³ñ·Ù³-
ÝáõÃÛáõÝ ¿, ¢ ³é³çÇÏ³ ï³ñáõÙ å³ï-
ñ³ëï ÏÉÇÝÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ 
îå³·ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ ¿ ³ñ-
ï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ Ù»½ 
ÝÛáõÃ³å»ë û·Ý»Éáõ ¿ ²ëïí³Í³ßÝãÇ 
ÙÇ³óÛ³É ÁÝ»ñáõÃÛáõÝÁ£ ê³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ 
ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ ¿ ëáõñµ ·ñùÇ ï³ñµ»ñ É»½áõ-
Ý»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ£

Þ. Ô. – ÆëÏ Ýáñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ÇÝãåÇëÇ 
·Çï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙ ¿ ³Ýó»É£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – Ð»Ýó ëÏ½µÇó 
³ë»Ù, áñ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ÉÇÝ»Éáõ, 
ï»ùëïÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ýí»Éáõ£ ÆÝã 
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ºíñáå³ÛáõÙ Ï³ï³ñíáÕ 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýù µ³í³Ï³-
ÝÇÝ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó£ Î³Ý 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ï³ï³ñíáÙ 
»Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñáí, ÝáõÛÝÇëÏ 
Ñ»é³ÝáõÙ »Ý µÝ³·ñÇóª ³í»ÉÇ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ, 
ïíÛ³É ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ 
ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ø»ñ Ã³ñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ 
ËÝ¹ÇñÝ ¿ »Õ»É Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³É ·ñ³-
µ³ñ, áëÏ»¹³ñÛ³Ý Ñ³Ûáó Ã³ñ·Ù³Ýáõ-
ÃÛ³ÝÁ, ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Ý³¢ ÑáõÝ³Ï³Ý, 
»µñ³Û³Ï³Ý µÝ³·ñ»ñÁ£ ²Ûë ³éÃÇí 
³Ý»ñ¢³Ï³Û»ÉÇ Ñ³ñó»ñ ³é³ç³ó³Ý ¢ 
ÑÝ³ñ³íáñ ã³÷áí ³Û¹ µáÉáñÁ Ñ³ßíÇ 
³éÝí»óÇÝ£

Þ. Ô. – Ðá·¢áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ 
³ëïí³Í³µ³ÝÝ»ñ£ ÆÝãåÇëÇÝ ¿ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 
áõ »Ï»Õ»óáõ Ï³åÁ

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ê»ñï Ñ³Ù³-
·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ï³ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ 
Ñ»ï, áñáíÑ»ï¢ ÑÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ÝÛáõÃ»ñÝ ³ÛÝï»Õ »Ý, ¢ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ 
Çñ»Ýó ³í³ñï³×³é»ñÁ Ï³Ù áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý-
å³ÛÙ³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇó »Ý û·ïíáõÙ£

Þ.Ô. – ¿çÙÇ³ÍÇÝÁ áñå»ë ·Çï³Ï³Ý 
³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ ÇÝã Ýáñ 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ å³ïñ³ëïáõÙª 
Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý 
»Ï»Õ»óáõÝ£ ºñÏñÇ ³Ûë Í³Ýñ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ,  
µ³½Ù³ÃÇí ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý ËÙµ»ñ »Ý 
Ñ³ÛïÝí»É ºñ¢³ÝáõÙ£ â»±ù Ï³ñÍáõÙ, áñ ³Û¹ 
³ÏïÇí³óáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·¢áñ 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÇ Ñ»ï£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. –  ²Ýßáõßï, Ù»Ýù 
áã ÙÇ³ÛÝ Ùï³Ñá·í³Í »Ýù, ³ÛÉ ó³íáõÙ 
»Ýù ³Û¹ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¢ ÇÝãå»ë ¸áõù 
³ë³óÇù, ¹ñ³Ýó ³é³çÝ ³éÝ»Éáõ Ñ³-
Ù³ñ, Ý³Ë Ù»ñ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÑÝãÇ Ù»ñ »Ï»Õ»óáõ µ»ÙÇó, 
Ñ»é³ï»ëÇÉáí£ ÆëÏ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ³ñóáõÙ áõÕÕ³ÏÇ ã»Ýù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
Ñ³ëóÝ»É£ îå³·ñ³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
áõÝ»Ýù, µ³Ûó åÇïÇ ³ßË³ï»Ýù ³é³çÝ 
³éÝ»É ÏñáÝ³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¢ 
óñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù í³ï³éáÕç 
»ñ¢áõÛÃÝ»ñ »Ý£ àÕç³ÙïáõÃÛáõÝÁ å»ïù 
¿ ÑáõßÇ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñ ×Çßï ×³Ý³-
å³ñÑÇ íñ³ ÙÝ³, Ñ³í³ï³ñÇÙ Ù»ñ 
µ³½Ù³¹³ñÛ³ ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÝ, 
áñÁ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³½³ï »Ï»Õ»óÇÝ 
¿ª Ùáï »ñÏáõ Ñ³½³ñ ï³ñÇÝ»ñ Ç í»ñ£ 
Ð³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³ÉÁ Ù»ñ ³é³ù»É³Ï³Ý 
»Ï»Õ»óáõÝ áã ÙÇ³ÛÝ ÏñáÝ³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¢ 
³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ¢áñáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ Ñ³ñó ¿£ ²Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý 
ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ³ÝÑ³ñ³½³ï »Ý Ù»ñ ³½-
·ÇÝ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó »Ý Ý»ñÙáõÍí³Í ¢ 
ýÇÝ³Ýë³íáñí³Í£ ÎñáÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÇ íñ³, ÇÙ Ï³ñÍÇùáí, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á 
å»ïù ¿ å³Ñå³ÝÇ Çñ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ 
Ñá·¢áñ ¢ ³½·³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáí£ Ø»Ï ³½·, 
Ù»Ï »Ï»Õ»óÇ, Ù»Ï Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³Ý Ýß³-
Ý³µ³Ýáí£

Þ. Ô. – Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý ï³ñµ»ñ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ï³ñµ»ñ 
Ï»ñå »Ý ï»ëÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 
å³ñ³·³Ý£ ÎñáÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ ÙÇ³íáñáÕ 
áõÅÝ ¿, áñÝ Çñ ßáõñç å»ïù ¿ Ñ³Ù³ËÙµÇ Ñ³Û Åá-
Õáíñ¹ÇÝª ³ÝÏ³Ë Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»-
ÉáõÃÛ³Ý£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî – Îáõë³Ïóáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõ-
ÃÛ³Ý ÑÇÙÝ ¿, ¢ »ë ¹ñ³ Ù»ç ³Ýå³-
ï»ÑáõÃÛáõÝ ã»Ù ï»ëÝáõÙ£ ä³ÛÙ³Ýáí, áñ 
Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÑ³ëÝÇ ¢ ÃßÝ³-
Ù³ÝùÝ»ñ ã¹ñë¢áñí»Ý£ ²Ýßáõßï, »Ï»Õ»óÇÝ 
ãå»ïù ¿ áñ¢¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙ ÉÇÝÇ, 
¹»Ù ¿É ãåÇïÇ ÉÇÝÇ£ ºÏ»Õ»óÇÝ µáÉáñÇ Ñ»ï 
åÇïÇ ÉÇÝÇ£ ²ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñ ·áÝ» 
Ñá·¢áñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ Ï³ñáÕ³Ý³ 
Çñ³·áñÍ»É ³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ñ-
·»Éáí µ³½Ù³Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÁ£

Þ. Ô. – Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ å³ïÙ³-
Ï³Ý ÷áñÓ áõÝÇ ³Ûë ³éáõÙáíª å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, å³Ñå³Ý»É ¿ 
³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. –  ²Û¹ ÇÙ³ë-
ïáí Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³ï³ñ»É ¿ Çñ å³ï-
Ù³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, Ù³Ý³í³Ý¹ å»-
ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏáñóÝ»Éáõó Ñ»ïá, »ñµ 
»Õ»É »Ý µ³Å³Ý µ³Å³Ý, ï³ñµ»ñ ïÇñ³-
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³Ï£ ´³Ûó »Ï»Õ»óÇÝ 
Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Ù»ñ ³½·Ç á·»Ï³Ý ÙÇ³ëÝáõ-
ÃÛáõÝÁ ¢ ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ å³Ñ»É, Ñ³ëóÝ»É 
ÙÇÝã¢ Ù»ñ ûñ»ñÁ£

Þ.Ô. –  ºí ã»Ù Ï³ñáÕ ³Ûë å³ÑÇÝ ÊáñÑñ-
¹³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý ³Ûë  ¹ñ³Ù³ïÇÏ áõ 
Ù»½ ³ÝÍ³ÝáÃ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ, ³Ûë Ñ³ñóÁ ãï³É£ 
ÆÝãå»±ë »ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¢ 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ü»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï³·³ Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – ÆÙ Ñ³ëï³ï 
Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï 
¢ ÇÝùÝÇßË³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ ³ñ¹³ñ ¿ ¢ 
×Çßï£ ´³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ùá½í³Í 
»Ù, áñ Ù»ñ ³½·Ç ß³Ñ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý, 
áñ å³Ñå³ÝíÇ ØÇáõÃÛáõÝÁ ÇÝùÝ³í³ñ ¢ 
ÇÝùÝÇßË³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³ª ëáõí»ñ»Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ÛáõÙ£

Þ. Ô. – ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ï, «ØÇïù» ß³µ³-
Ã³Ã»ñÃÁ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ýáñ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ ¿£ 
Ðáõëáí »Ýù û·ï³Ï³ñ ÏÝÏ³ïíÇ Ù³ÙáõÉÇ  ³Û-
ëûñí³ Ë³Ûï³µÕ»ï Ý»ñÏ³åÝ³ÏÇ Ù»ç£

ì»Ñ³÷³é Ð²Úð²äºî. – Ø»ñ ûñÑÝáõ-
ÃÛáõÝÁ «ØÇïù» ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ£ ²ÝáõÝÝ 
ÇÙ ëñïÇÝ ËáëáõÙ ¿, ù³Ý½Ç Í³ÝáÃ »Ù 
«ØÇïù» ³Ùë³·ñÇÝ, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÉáõÛë 
¿ ï»ë»É ÂÇýÉÇëáõÙ£ Þ³ï µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÇ Ñ³Ý¹»ë ¿ñ£ ÆÙ ûñÑÝáÃÛáõÝÁ Ó»ñ Ã»ñ-
ÃÇÝ, Ó»ñ ËÙµ³·ñ³³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ, ³ßË³-
ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¢ µáÉáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ£ 
î³ñ³Í»ù ¢ Éáõë³íáñ»ù Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç 
ÏÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑÁª ³ñ¹³ñ áõ ³½³ï 
ÙïùÇ ×³é³·³ÛÃáõÙÝ»ñáí£

«ØÇïù», 23 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ, 1990 Ã. ºñ¢³Ý

Ð. ¶. Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶² «ØÇïù» ß³µ³Ã³-
Ã»ñÃÁ  Ï³ñ× ÏÛ³Ýù áõÝ»ó³í£ ÐÐÞ-Ç Çß-
Ë³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù Ïñ×³ïí»óÇÝ ²Ï³¹»-
ÙÇ³ÛÇ Í³Ëë»ñÁ ¢ Ã»ñÃÁ ÷³Ïí»ó£ Þ»ÝùÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ ³ÝÓñ¢Çó áõ Ï³ÃÇÉùÇó ù³Ûù³Ûí³Í 
å³ÑáóáõÙ, Ã»ñÃÇ ³ñËÇíÁ áãÝã³ó³í£ 
Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñ å³Ñ-
å³Ýí»É »Ý ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇíáõÙ£

Ð»ÕÇÝ³Ï, 2023 Ã. ºñ¢³Ý     
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Ð»Û ¹áõù, Øáíë»ëÝ»ñª Ýáñ³ÃáõË áõ Ë³Ï,
²Ý³é³Ï áñ¹Çù Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ,
²Û¹ áõÙ Ï³éùÇÝ »ù ¹áõù ³Û¹å»ë ÉÍí³Íª
²Û¹ áõ± Ù Ï³ÙùÇÝ »ù ¹áõù ¹³ñÓ»É ·»ñÇ£
àõÙ Ï³Ùùáí »ù ¹áõù ÃßÝ³Ùáõ ÝÙ³Ý
Ø»ñ ÑáÕáõÙ í³Ë áõ Ï³ëÏ³Í ë»ñÙ³ÝáõÙ
Æ± Ýã »ù ³Ý×³Ý³ã ï³Ý ·áÕÇ ÝÙ³Ý
ºñ¹ÇÏÇó í»ñçÇÝ »½Á ¹áõñë Ñ³ÝáõÙ£
Â³é»É »ù ÇÝãå»ë Ñ³ñµ³Í Ï³é³å³Ý
²ÝáñáßáõÃÛ³Ý Ë»É³·³ñ Ï³éùÇÝ
àõñ »ù ëÉ³ÝáõÙ ÇÝãå»ë ¹Çí³Ñ³ñ
Æ± Ýã »ù å³ïñ³ëï»É ¹áõù Ð³Ûáó ³½·ÇÝ£
´³Ûó É³í ÇÙ³ó»ùª »ñÏ³ñ ³Ï³Ýçáí
Ò»ñ ëáõïÁ ³éáÕç ½³í³Ï ãÇ ÍÝÇ
Ò»ñ ÙáÉ»é³Ý¹Ç ³ÝÏ³å µ³ñµ³çáí
äáéÝÇÏÇÝ »ñµ»ù ÏáõÛë ã»ù ¹³ñÓÝÇ....

ê³Ùí»É ²ì¸²ÈÚ²Ü

(Ø»ñ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ã¿, áñ ³ß-
Ë³ñÑáõÙ Ï³Ý Ãáõñù»ñ, ³ÛÉ ³ÛÝ, áñ Ï³Ý Ãáõñ-
ù³ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñ:
(ºí ³Ù»Ý Ù»ÏÁ, áñ ï·ÇïáõÃÛáõÝ ¢ í³ïáõ-

ÃÛáõÝ áõÝ»ó³í Çñ»ÝÇó ¹áõñë ÷Ýïñ»Éáõ ³Õ»ïÇ 
å³ï×³éÝ»ñÁ, ÏñÏÝ»ó ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ÙÇ³ÛÝ:
(Ð³ÕÃ³Ï³ÝÁ ÏáõëáõÙÝ³ëÇñÇ Çñ Ñ³ÕÃ³-

Ý³ÏÇ å³ï×³éÝ»ñÁ` í³ÕÁ ¢ë Ñ³ÕÃ³Ý³Ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, å³ñïí³ÍÁ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ Çñ å³ñ-
ïáõÃÛ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇÝ` í³ÕÁ Ýñ³ÝóÇó Ëáõ-
ë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 
(²ÛÉ Ï»ñå Ñ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÏÙÝ³ Ù»ÏÝ ³ÛÝ 

¹Åµ³Ëï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó, áñáÝù ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý, µ³Ûó ã»Ý ³åñáõÙ, áñáÝù « ³ßË³ñÑáõÙ 
»Ý, µ³Ûó ³ßË³ñÑÇó ã»Ý:
(¸Åµ³ËïáõÃÛáõÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ, »ñµ ¹³ë-

ïÇ³ñ³ÏÇãÝ ÇÝùÁ ¢ë Ï³ñÇù áõÝÇ ¹³ëïÇ³ñ³-
ÏáõÃÛ³Ý: 

(ÎÛ³Ýù í³ïÝ»óÇÝ ³é³Ýó Ñá·»å»ë 
í³éí»Éáõ ¢ ÙÇ Ñ³ïÇÏ Ï³ÛÍ í³é»Éáõ Çñ»Ýó 
ßñç³å³ïÇ Ù»ç: 
(¶Çï³ÏÇó ëïñáõÏÇ ¢ Ñ³Ýó³·áñÍÇ Ù»ç 

ãÏ³ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: 
(ÂáõñùÝ ³í»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇù áõÝ»ñ 

¢ áõÝÇ Ñ³Û ó»ÕÇ Ù³ëÇÝ, ù³Ý Ù»ñ Ñ³Û³ÝáõÝ 
ëïñÏ³ÙÇïÝ»ñÁ: 

¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ

«à¯í Ý»Ù»ëÇëÝ»ñ, åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù 
Ó»ñ ÏÇë³ï ÃáÕ³Í ·áñÍÁ, µ³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù 
áã Ã¿ íñÇÅ³éáõ ÷³Ù÷áõßïÝ»ñÁ åÇïÇ 
ë³ï³Ï»Ý Ãáõñù ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñÁ, ³ÛÉ 
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ½¿Ýù»ñÝ »Ý, áñ åÇïÇ 
÷ßñ»Ý Ãáõñù ý³ßÇ½ÙÝ áõ ÇÙå»ñÇ³ÉÇ½ÙÁ»: 

(Èá½áõÝ· «Ð³Û³ëï³Ý» å³ßïáÝ³Ã»ñÃÇ Ù¿ç, 
ÃÇí 7, ²åñÇÉ 24, 1981Ã, ¿ç 330)
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Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàê²Î²Ü ²ÂàèÜºðÀÐ²Úàò Î²ÂàÔÆÎàê²Î²Ü ²ÂàèÜºðÀ
ÆÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý 

Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÝ »Ý »Õ»É µ³½Ù³ÃÇí, 
³Û¹å»ë ¿É Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óáõ Ï³ÃáÕÇÏáë³-
Ï³Ý ³ÃáéÝ»ñÝ »Ý »Õ»É Ù»Ï ï³ëÝÛ³Ï£ ÆëÏ 
¹ñ³Ýó ³é³ç³óÙ³Ý áõ ÷á÷áËÙ³Ý å³ï-
×³éÁ ³Ýßáõßï, Ï³åí³Í ¿ Ù»ñ ³½·Ç 
å³ïÙ³Ï³Ý µáõéÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ»ï£

Àëï Ù»ñ áõÝ»ó³Í Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, »ñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ï»-
ëÇÉùáí Ñ³ëï³ïí»ó ëáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ 
³é³çÇÝ ³ÃáéÁ, ¹³ ãáññáñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÝ»-
ñÇÝ ¿ñ£

Î³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÝ ³é³çÇÝ ³Ý-
·³Ù ëáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó ï»Õ³÷áËí»ó ̧ íÇÝ 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë ² Ø³Ý¹³ÏáõÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ 
ûñáù, 484-485 ÃÃ.£ ¸ñ³ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ 
³ÛÝ ¿ñ, áñ ²ñß³ÏáõÝÛ³ó Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý 
³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Ûáó Ù³ñ½å³Ý ì³Ñ³Ý 
Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ÏÛ³ÝùÇ Ï»ÝïñáÝ ¹³ñÓñ»ó ¸íÇÝ ù³Õ³ùÁ` 
³ÛÝ Ñéã³Ï»Éáí Ñ³Ûáó Ýáñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù£

²Ýó³Ý ¹³ñ»ñ, ¢ ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó Ã³-
·³íáñáõÃÛ³Ý ½áñ³óÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ 
ß»Ý³ó³í áõ ÁÝ¹³ñÓ³Ïí»ó ²ÝÇÝ, µ³Ûó 
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ ÙÇÝã¢ 927 Ã. 
¹»é¢ë ÙÝáõÙ ¿ñ ¸íÇÝáõÙª ³ÛÝï»Õ Ñ³ñ³-
ï¢»Éáí ãáñë ¹³ñÇó ³í»ÉÇ£ ´³Ûó »ñµ 
³ñ³µ Úáõëáõý áëïÇÏ³ÝÝ ³í»ñ»ó ¸íÇÝÁ` 
Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóÇ áõ Ù³Ûñ ï³×³ñÇ 
Ñ»ï, ûñí³ Ï³ÃáÕÇÏáë ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
º-Ý áõ Çñ Ñ³çáñ¹Ý»ñÁ ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï 
ÙÝ³óÇÝ ³é³Ýó Ï³ÃáÕÇÏáë³ÝÇëïÇ ¢ 
³ëï³Ý¹³Ï³Ý ßñç»óÇÝ, Ý³Ë Ýëï»Éáí 
Òáñ³í³ÝùáõÙ, ²ÕÃ³Ù³ñáõÙ ¢ ²ñ·ÇÝ³-
ÛáõÙ, ÙÇÝã¢ Ã³·³íáñÇ Ññ³Ù³Ýáí ²ÝÇáõÙ 
Ï³éáõóí»ó Ýáñ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóÁ£ ºí 
ê³ñ·Çë ² ê¢³ÝóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ (992-
1019) ûñáù Ð³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÁ 
Ñ³ëï³ïí»ó ²ÝÇáõÙ£

´³Ûó ¹ñ³ÝÇó ß³ï ã³Ýó³Íª 1045 Ã. 
²ÝÇÝ ÑáõÝ³Ï³Ý Ý»Ý·³ÙÇï ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñùÝ»ñáí ÁÝÏÝáõÙ ¿ ´Ûáõ½³Ý-
¹Ç³ÛÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï£ àõ ¹³ñÓÛ³É 
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ ¹³ñÓ³í ³ë-
ï³Ý¹³Ï³Ý, ÙÇÝã¢ áñ ¶ñÇ·áñ ́  ìÏ³Û³ë»ñ 
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ 1066 Ã. ³Ãáé³ÝÇëï ÁÝïñ»ó 
Ì³ÙÝ¹³í ³í³ÝÁª ²Ù³ëÇ³ÛÇ Ùáï£

ÆëÏ »ñµ Ï³½Ù³íáñí»ó ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝï»ÕÇ 
ÞáõÕñ í³ÝùÁ, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ²Ù³ÝáëÇ 
(Ï³Ù ê¢ É»é³Ý) µ³ñÓáõÝùáõÙ, Çñ Ñá·¢áñ 
Í³ÕÏáõÝùÇÝ Ñ³ëÝ»Éáí ¹³éÝáõÙ ¿ ³Û¹ 
Ýáñ»ÉáõÏ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý 
³é³çÇÝ ³Ãáé³ÝÇëïÁ£ ÆëÏ ¹ñ³Ý ½áõ-
·³Ñ»é Ñ³ëï³ïí»ó Ý³¢ Ð³Ûáó Ýáñ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ²ÕÃ³Ù³ñáõÙ, áñÁ 
Ñ³ñ³ï¢»ó ÙÇÝã¢ 1895 Ã.£

ØÇÝã ³Û¹ ¶ñÇ·áñ ¶ ä³ÑÉ³íáõÝÇ Ï³-
ÃáÕÇÏáëÁ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ 
÷áË³¹ñ»ó ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ÌáíùÇ îÇíÉÇù 
¹ÕÛ³ÏÁ, ÇëÏ 1147 Ã. ³ÛÝ ï»Õ³÷áËí»ó ¢ 
Ñ³ëï³ïí»ó ÐéáÙÏÉ³ÛáõÙ, áñï»Õ Ï³Ãá-
ÕÇÏáë ¿ »Õ»É Ý³¢ Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³ÉÇÝ£ 
²Ûëï»Õ ³Ãáé³ÝÇëïáõÙ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ 
Ýëï»óÇÝ ÙÇÝã¢ 13-ñ¹ ¹³ñ, ÇëÏ »ñµ 
»·Çåï³óÇÝ»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ ³ÛÝ, 1293 Ã. 
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ ÷áË³¹ñí»ó áõ 
Ñ³ëï³ïí»ó ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ñ³Ûáó Ã³·³íá-
ñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù êÇëáõÙ£

´³Ûó ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá 1441 Ã., 

»ñµ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÝ ¿ñ ¶ñÇ·áñ Â Øáõ-
ë³µ»ÏÛ³ÝóÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ êÛáõÝÛ³ó Ã»ÙÇ 
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÝ 
¾çÙÇ³ÍÇÝ ï»Õ³÷áË»Éáõ ·áñÍÇÝ ÉÍí»óÇÝ£ 
²ë»Ýù, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝÁ 
å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÉÍÇ ï³Ï 
¿ñ ·ïÝíáõÙ£

²Ñ³ ²ñ¢»ÉÛ³Ý Ã»ÙÇ ³Û¹ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ 
ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»óáõ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ 
¶ñÇ·áñ ´ Øáõµ»ÏÛ³Ýó Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ 
Ññ³íÇñáõÙ »Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ, áñå»ë½Ç í»ñ-
çÇÝë Çñ ²ÃáéÝ ³é³çÇÝ Ýëï³í³Ûñ, ³Û-
ëÇÝùÝ` ¾çÙÇ³ÍÇÝ ï»Õ³÷áËÇ£ ´³Ûó 
Ý³ Ñ³ñÙ³ñ ãÝÏ³ï»ó ³Û¹ ³é³ç³ñÏÁ, 
å³ï×³é³µ³Ý»Éáí, áñ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ù»Í 
Ù³ëÁ, ·ïÝí»Éáí ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, 
É³ïÇÝ³óÙ³Ý íï³Ý·Ç ï³Ï ¿ ·ïÝíáõÙ£

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ÅáÕáí ·áõ-
Ù³ñí»ó, áõ ÁÝïñí»ó µáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ñ³Ù³ñ Ýáñ Ï³ÃáÕÇÏáë, áñÁ ¢ ¹³ñÓ³í 
ÎÇñ³Ïáë ìÇñ³å»óÇÝª 1441 Ã.£

²Ûë Ãí³Ï³ÝÇó ¿É Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¾çÙÇ³Í-
ÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ²ÃáéÇ í»ñçÇÝ ÷á-
Ë³¹ñáõÃÛáõÝÁ£

²Û¹ Ãí³Ï³ÝÁ Ý³¢ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ½áõÛ· 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÏÇ½µÁª ³é³çÇÝÁ 
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁª 
ëáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ Ï»ÝïñáÝáí, ¢ Ø»ÍÇ î³ÝÝ 
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ²ÝÃÇÉÇ³ë 
Ï»ÝïñáÝáí, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù³Û-
ñ³ù³Õ³ù ´»ÛñáõÃáõÙ£

àñå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï Éñ³óáõÙ ³Ý»Ýù 
¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñÇ ¢ 
Ýñ³ ³çÇ Ù³ëÇÝ ¢ë, ù³ÝÇ áñ Ð³Ûáó Ï³-
ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÝ ³Ù»Ý³ë»ñï ³éÝ-
ãáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³çÇ 
Ñ»ï, áñÝ ³ÃáéÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ï»Õ³÷áË-
íáõÙ ¿ñ ï»ÕÇó ï»Õ£

ºí Áëï ¶³ñ»·ÇÝ Ðáíë»÷Û³Ýó Ï³ÃáÕÇ-
ÏáëÇ «ÐÇß³ï³Ï³ñ³Ý»-Ç` ³ñ¹»Ý Ü»ñë»ë 
¶ ÆßË³ÝóÇ ÞÇÝáÕ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ¼í³ñÃ-
Ýáó ï³×³ñÇ ßÇÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëáõñµ 
¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ÝßË³ñùÝ»ñÇó ï³ñ»É 
¢ ½»ï»Õ»É ¿ ãáñë ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï£

²ÝóÝáõÙ ¿ ¢ë ÙÇ ù³ÝÇ ¹³ñ£ ºí ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ùª ÇÝÝ»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ, ¶ñÇ·áñ Èáõ-
ë³íáñãÇ ³çÇ Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ 
´³·ñ³ïáõÝÛ³ó Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ£

ÆëÏ »ñµ 923 Ã. ¸íÇÝÇó Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý 
³ÃáéÁ ÷áË³¹ñíáõÙ ¿ ²ÕÃ³Ù³ñ, ¹ñ³ 
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ý³¢ µáÉáñ ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

²Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ñ¹»Ý Èáõë³íáñãÇ 
³çÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ñ áñå»ë Ñ³Ûñ³å»ï³-
Ï³Ý Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ýß³Ý, áñáí »åÇëÏá-
åáëÝ»ñ ¿ÇÝ Ó»éÝ³¹ñáõÙ, ÙÛáõéáÝ ûñÑÝáõÙ 
¢ ³ÛÉÝ£

ºñµ ÎÇÉÇÏÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõ-
ÙÇó Ñ»ïá ´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ 
(1105-1113 ÃÃ.) ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ¿ ·ÝáõÙ Ð³-
Û³ëï³Ýª ²ÝÇ, ²ÕÃ³Ù³ñ, ²Ë³Ã, ²ñ-
ÕÁÝÇ, ²ÕÃ³Ù³ñáõÙ ãÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ 
å³Ñ³Ýç»É Èáõë³íáñãÇ ³çÁ, ùáÕÁ, ·³-
í³½³ÝÁ, Ï³ßí» ·áïÇÝ ³ÛÝï»ÕÇ Ï³-
ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÇó£ ´³Ûó ²ñÕÝÇ Ñ³ëÝ»-
Éáõó Ñ»ïá Ù³ñ¹ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ ²ÕÃ³Ù³ñ 
áõ í»ñáÑÇßÛ³É ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ½áõÙ 
³ÛÝï»ÕÇó, µ³Ûó Ù»ñÅíáõÙ ¿ ³ÕÃ³Ù³ñ-
óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£

ºñµ 1114 Ã. ê¢ É»é³Ý í³ÝùáõÙ Ñ³-
í³ùíáõÙ ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Í ÅáÕáí, 
³ÛÝï»Õ µ³Ý³¹ñíáõÙ ¿ ²ÕÃ³Ù³ñÇ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¢ áñáßíáõÙ Ð³Ûáó 
Ñ³Ûñ³å»ïÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ãáñë ·ÉË³íáñ ³ÃáéÝ»ñÇ 
(´çÝÇÇ, Ð³Õå³ïÇ, î³Ã¢Ç ¢ ²ñï³½Ç) 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ£

´³Ûó ²ÕÃ³Ù³ñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ï³é³Ïí»ó ³Û¹ ÅáÕáíÇ áñáßÙ³ÝÁ ¢ 
Ù»ñÅ»ó ï³É Èáõë³íáñãÇ ³çÁ, ¢ ³í»ÉÇÝª 
Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ï³ÃáÕÇÏáë Ó»éÝ³-
¹ñ»óÇÝ£

¶ñÇ·áñ ä³ÑÉ³íáõÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Ï³Ý-
Ë³ï»ë»Éáí ¹ñ³ å³ï×³éáí ëå³ëí»-
ÉÇù ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ²ÕÃ³Ù³ñÇ 
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÇó ·³ÕïÝÇ Ï»ñåáí 
Ñ³ÝáõÙ ¢ ï³ÝáõÙ ¿ Èáõë³íáñãÇ ³çÝ áõ 
ùáÕÁ£

ÎÇÉÇÏÇ³ÛáõÙ èáõµÇÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÇßË³Ýáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÇó Ñ»ïá Ð³Ûáó Ï³-
ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ 
ÐéáÙÏÉ³ ³å³Ñáí µ»ñ¹Á£ ²ÛÝáõÑ»ï¢ 
Èáõë³íáñãÇ ³çÇ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ Ï³ñ¹áõÙ »Ýù Ü»ñë»ë ÞÝáñÑ³Éáõ 
«ÂáõÕÃ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý»-áõÙ. «...áÕçáõÛÝ 
ÃáÕ Ñ³ëÝÇ ³ëïí³ÍÁÝÏ³É ¢ ÷ñÏ³Ï³Ý 
ëáõñµ Üß³ÝÇó, Ðá·áõ Ññ»Õ»Ý É»½áõÝ»ñÁ 
ÁÝ¹áõÝ³Í ³é³ù»É³Ï³Ý ÝßË³ñÝ»ñÇó, 
Ù»ñ ëáõñµ Èáõë³íáñãÇ ²çÇó ¢ ²ÃáéÇó»£

ºí ³Ûëå»ëª 172 ï³ñÇ` 1120-Çó ÙÇÝã¢ 
1292 Ãí³Ï³ÝÁ, Èáõë³íáñãÇ ³çÁ ÙÝáõÙ 
¿ ÐéáÙÏÉ³ÛáõÙ£ ²Û¹ ÃíÇó Ñ»ïá ³é³çÇÝ 
³Ý·³Ù ëáõñµ ²çÁ ·»ñ»í³ñáõÙ ¿ ³Ýû-
ñ»Ý Ù³ÙÉÛáõùÝ»ñÇ ²ßñ³í ëáõÉÃ³ÝÁ, 
êï»÷³Ýáë Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ¢ µ³½Ù³ÃÇí 
»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ×Çßï 
³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë 614 Ã. å³ñëÇÏÝ»ñÁ 
ºñáõë³Õ»ÙÇó ·»ñ»óÇÝ îÇñáç ëáõñµ Ê³-
ã³÷³ÛïÁª ¼³ù³ñÇ³ å³ïñÇ³ñùÇ Ñ»ï 
Ù»Ïï»Õª ÙÇÝã¢ 628 Ã.£

êáõñµ ³çÇ ·»ñáõÃÛáõÝÁ ï¢áõÙ ¿ í»ó ï³ñÇ£ 
¶»ñ»í³ñáõÙÇó í»ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñíáõÙ 
¿ Ð³Ûáó Ã³·³íáñ Ð»ÃáõÙÇ ûñáù, »ñµ 
º·ÇåïáëÇ íñ³ ²ëïí³Í ë³ëïÇÏ ëáí ¿ 
áõÕ³ñÏáõÙ, ÇÝãÇ å³ï×³éáí ëáõÉÃ³ÝÁ 
ëïÇåí³Í í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ëáõñµ ²çÁ, 
÷áË³ñ»ÝÁ å³Ñ³Ýç»Éáí Ì³·, ²åÉ×»ë, 
ä»Ñë»¹áõÝÇ ¢ Ø³ñ³ß ù³Õ³ùÝ»ñÁ£

êÇëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ÝÇëïáõÙ Èáõë³íáñãÇ 
³çÁ ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 1440 Ãí³Ï³ÝÁ£

1441 Ãí³Ï³Ý£ ä³ïÙáõÃÛ³Ý ÙáõÃ ¿ç»-
ñáí ÉÇ ï³ñ»ÃÇí ¿, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ÃíÇó 
Ñ»ïá ¹»é¢ë å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇÝ ³ÝÑ³Ûï 
Ó¢áí ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³çÁ ³ÝÑ³Ûï³-
ÝáõÙ ¿ êÇëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇó ¢ 
Ñ³ÛïÝíáõÙ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ£ ²ç³å³Ñ-
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Û³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÇÝ íëï³Ñí³Í ¿ñ ëáõñµ 
²çÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝå»ë ³Ýï»Õ-
Û³Ï ¿, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ï³ï³ñí»É ³Û¹ ï»Õ³-
÷áËáõÃÛáõÝÁ£

ºí ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý í»ñÁ Ýß»-
óÇÝù, 1444 ÃíÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ûñÑÝ»óÇÝ 
Êáñ íÇñ³åÇ í³Ý³Ñ³Ûñ ï»ñ ÎÇñ³ÏáëÇÝ 
áñå»ë Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë, ÇëÏ êÇëáõÙ 
Çñ»Ýó Ï³ÃáÕÇÏáë ÁÝïñ»óÇÝ Î³ñ³å»ï 
»åÇëÏáåáë ºí¹áÏÇ³óáõÝ. ³Ûëï»ÕÇó 
¿É ³é³ç³ó³Ý ½áõÛ· Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý 
³ÃáéÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³ñ³ï¢áõÙ »Ý ÙÇÝã ³Û-
ëûñ£

1462 Ãí³Ï³ÝÇÝ ¼³ù³ñÇ³ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ 
³ÛÝ Çñ Ñ»ï ï³ÝáõÙ ¿ ²ÕÃ³Ù³ñ, áñï»ÕÇó 
1477 Ã. ìñÃ³Ý»ë »åÇëÏáåáëÇ ÙÇçáóáí 
í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ ¾çÙÇ³ÍÇÝ áõ ³ÛÝï»Õ 
ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 1613 Ãí³Ï³ÝÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï¢ 

¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³çÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
ß³Ñ ²µ³ëÇ Ññ³Ù³Ýáí ï³ñí»É ¿ êå³-
Ñ³Ý ¢ Ñ³ÝÓÝí»É Êáç³ ê³ý³ñ Ñ³Û Çß-
Ë³ÝÇÝ Ç å³Ñ, áñå»ë½Ç ï³ñ³·ñí³Í 
Ñ³Û»ñÇ ëÇñïÁ ÏïñíÇ ëáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó ¢ 
Ï³åíÇ Ýáñ µÝ³Ï³í³ÛñÇÝª Üáñ æáõÕ³ÛÇÝ£ 
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ß³ÑÝ áõ½»É ¿ ÝáõÛÝÇëÏ 
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ ù³Ý¹»É ¢ ù³ñ 
³é ù³ñ ï»Õ³÷áË»É ä³ñëÏ³ëï³Ý£ î³-
ëÇó ³í»ÉÇ ù³ñ»ñ ï»Õ³÷áË»Éáõó Ñ»ïá 
²ëïí³Í ¿É ß³Ñ ²µ³ëÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÝ 
¿ ù³Ý¹áõÙ, ³Û¹åÇëáí Ç ãÇù ¹³ñÓÝáõÙ 
³Ý³ëïí³Í³Ñ³×á ³Û¹ Ññ³Ù³ÝÁ£

²Û¹åÇëáí ëáõñµ ²çÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ 
·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 1637 Ãí³-
Ï³ÝÁ, »ñµ Ð³Ûáó öÇÉÇåáë Ï³ÃáÕÇÏáëÁ 
·ÝáõÙ ¿ êå³Ñ³Ý£ ²ÛÝï»Õ Èáõë³íáñãÇ ³çÁ 
³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Êáç³ 
ê³ý³ñÇ ÃáéÝ»ñÁ£ ²ÛÝï»ÕÇó ëáõñµ ²çÇ 
ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ ¾çÙÇ³ÍÇÝ ³Ûëå»ë 
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ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÞÆð²¼

ê÷ÛáõéùÇ Ð³ÛáõÃÛ³ÝÁ

ØÇ Í³ÕÇÏ ãÇ ï³ ûï³ñ ÑûÕÁ ù»½.
´³Ûó Ã»Ïáõ½ Í³ÕÏ»ë ûï³ñ ¹³ßï»ñÇÝ.
Â» Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ÙÇ ·³í³Ã ãáõÝ»ë.
¶ÇÝÇ¹ ³ñóáõÝù ¿ ùá ¿É ßáõñÃ»ñÇÝ:

úï³ñ ³ßË³ñÑÁ ÙÇ ÑÛáõÕ ãÇ ï³ ù»½.
´³Ûó Ã» å³É³ï ¿É ï³ ³ñ¢Ç ï³Ï.
Â» Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ÙÇ Ëñ×ÇÃ ãáõÝ»ë.
Øáé³óí³Í áñµ »ë ûï³ñ ÉáõëÝÇ ï³Ï:

´Ûáõñ É»½áõ ·Çï»ë ûï³ñ ³ßË³ñÑáõÙ.
´³Ûó Ã» Ù³Ûñ»ÝÇï ËáñÃ ¿ ù»½ Ñ³Ù³ñ,
Ðáõñ É»½áõï åáÏ³Í Ñ³íù »ë í³Ý¹³ÏáõÙ,
Ð³í»ï Ïáñ³Í »ë Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó Ñ³Ù³ñ:

øá Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿ Ýáñ,
àõñ ³ÙáõÉ Å³ÛéÝ ¿É Í³ÕÇÏ ¿ ÍÝáõÙ,
àõñ Ã³Õí³Í Ø»ëñáå Ø³ßïáóÝ ³Ù»Ý ûñ
ÆÝÓÝáí ùá µ³ËïÇ Ù³ëÇÝ ¿ Ñ³ñóÝáõÙ...

ÂáÕ Üáñ ï³ñÇÝ` 2024 Ã.,
Ðñ³ßù µ»ñÇ ³ßË³ñÑÇÝ,
Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ïáõÝ.
²Ù»Ý ûç³Ë, ³Ù»Ý ïáõÝ£

ºñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ÃáÕ µ»ñÇ,
êÇñáÕ, µ³ñÇ ëñï»ñÇÝ,
ÆëÏ áí ã³ñ ¿, í³ñùáí µÇñï`
¼áõÉ³É Ñá·Ç, Ù³ùáõñ ëÇñï£

àõñ³ËáõÃÛáõÝ ÃáÕ µ»ñÇ,
Ø»Õ³íáñÇÝ` ÃáÕ Ý»ñÇ,
àí ³Õù³ï ¿ Ï³Ù ÑÇí³Ý¹,
ò³í ãáõÝ»Ý³, áã ¿É ¹³ñ¹£

îÝ³ÝÏ Ù³ñ¹áõÝ í³Û»É ïáõÝ,
²ÝùáõÝ Ù³ñ¹áõÝ` Ñ³Ý·Çëï ùáõÝ,
Ø»ÍÇÝª å³ïÇí áõ Ñ³ñ·³Ýù,
²Ý·áñÍ Ù³ñ¹áõÝª ³ßË³ï³Ýù:

²ßË³ïáÕÇÝª å³ïß³× í³ñÓ,
ØáÉáñÛ³ÉÇÝ` í»ñ³¹³ñÓ,
ºñ³½áÕÇÝ, áñ ÷ÝïñÇ,
àí ÷ÝïñáõÙ ¿, áñ ·ïÝÇ£

Ð³ÝÏ³ñÍ ß³ï ãÑ³Ù³ñ»ù.
ÐÇÙ³ñÝ»ñÇÝ ÙÇ ùÇã Ë»Éù,
Ü»ÕÝ ÁÝÏ³ÍÇÝ ÙÇ Ýáñ »Éù,
ì³Ûñ ÁÝÏ³ÍÇÝ ÉáÏ í»ñ»Éù:

²·³ÑÝ»ñÁª Ñ³·»Ý³Ý,
Ü³Ë³ÝÓÝ»ñÁª ÉÇ³Ý³Ý,
àíù»ñ ¿É Ï³Ý ÝíÝí³Ýª
àõÝ»ó³Íáí ·áÑ³Ý³Ý:

ì³ËÏáïÝ»ñÇÝ ùÇã á·Ç,
àñ ã½Çç»Ý áã-áùÇ,

²²Ø²ÜàðÚ² ´²ðºØ²ÔÂ²ÜøØ²ÜàðÚ² ´²ðºØ²ÔÂ²Üø

¿ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇÝ 
Çñ «ä³ïÙáõÃÛáõÝ» ·ñùáõÙ. «Þ³Ñë»ýÇ 
³ñù³Ý ßÝáñÑ ³ñ»ó Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, 
Ï³ï³ñ»ó Ýñ³ ËÝ¹ñ³ÝùÁ ¢ ·ñáí, 
Ã³·³íáñ³Ï³Ý ÏÝÇùáí Ññ³Ù³Ý ïí»ó, 
áñ çáõÕ³Û»óÇù ëáõñµ Èáõë³íáñãÇ ³çÁ 
ï³Ý ï»ñ öÇÉÇåáë Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ£ ºñµ Ý³ 
³é³í Ã³·³íáñÇ Ññ³Ù³Ý-Ññáí³ñï³ÏÁ, 
µ»ñ»ó Ëáç³ ê³ý³ñÇ ÃáéÝ»ñÇ Ùáï, 
ëñ³Ýù ãÏ³Ù»ó³Ý ï³É£ Î³ÃáÕÇÏáëÁ 
ëñ³Ýó Ù»Í µ³ñÏáõÃÛ³Ùµ ë³ëï»ó, ÇëÏ 
Ýñ³Ýù í³Ë»Ý³Éáí Ýñ³ ëñµáõÃÛáõÝÇó ¢ 
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³Ý»ÍùÇó, ÷³÷Ï»óÇÝ 
Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÇó£ ºí ï»ñ öÇÉÇåáë Ï³-
ÃáÕÇÏáëÁ µ³½Ù³ÃÇí ù³Ñ³Ý³Ý»ñáí 
ÇÝùÁ ·Ý³ó Ëáç³ ê³ý³ñÇ ïáõÝ, 
³ÛÝï»ÕÇó ³çÝ ³é³í ¢ µ»ñ»ó Êáç»Ýó 
»Ï»Õ»óÇÝ£ ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ å³ï³ñ³· ïí»ó 

î·»ïÝ»ñÇÝª ·Çï»ÉÇù,î·»ïÝ»ñÇÝª ·Çï»ÉÇù,
ä³ñ³åÝ»ñÇÝª ³Ý»ÉÇù...ä³ñ³åÝ»ñÇÝª ³Ý»ÉÇù...

ÎÛ³ÝùÁ ÉÇÝÇ ³Ýíï³Ý·,
àã ÙÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ý³Ýù,
²åñ»Ýù ÏÛ³Ýùáí Ñá·¢áñ
àõ ÙÇßï ÉÇÝ»Ýù µ³Ëï³íáñ£

Ø³ÝáõÏÝ»ñÇÝ. Ýí»ñÝ»ñ,
àÕç áõ ³éáÕç` Ñ»ñ áõ Ù»ñ,
ØÇßï Ñ³Ù»ñ³ßË, ³é³í»É`
î³ïÝ áõ å³åÝ ¿É ·ÉË³Ýó í»ñ£

àí å³Ý¹áõËï ¿, ·³ÕÃ³Ï³Ý,
¸³ï³ñÏ ÃáÕ³Í, Éùí³Í ï³Ý
Îáñëïáí ¿ ï³é³åáõÙ`
ì»ñ³¹³éÝ³ ÝáñÇó ïáõÝ£

àí ½ÇÝíáñ ¿ ë³ÑÙ³ÝÇÝª
¸»ÙÁ ¹áÕ³ ÃßÝ³ÙÇÝ
àõ ã÷áñÓÇ Ý»Ý·áñ»Ý
Ø»ñ ³Ý¹áññÁ Ë³Ý·³ñ»É:

Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù»ñ ³Ýï»ñ,
àñå»ë ³Ý·ÇÝ ÙÇ Ýí»ñ,
ÂáÕ áñ µ»ñÇ ³ÛëáõÑ»ï,
²½·³Ýí»ñ í³ñã³å»ï£

àí Éñï»ë ¿, ¹³í³×³Ý,
²ñ¹³ñ å³ïÅÇ ¿ ³ñÅ³Ý,
ö³Ï»Ý µ³ÝïáõÙ, ÑÇñ³íÇ,
òÙ³Ñ Ù»Õù»ñÁ ù³íÇ:

ÆëÏ Ù»ñ Ù³ÕÓáï ÃßÝ³ÙÇÝ,
àñ ÍÝÏÇ ·³ ³Ûë ï³ñÇ,
ÂáÕÝÇ µÝáõÛÃÝ ³Õí»ëÇ,
Ü»ñáõÙ Ù»½ÝÇó ³Õ»ñëÇ...

ÂáÕ ³Ûë ·³ÉÇù Üáñ ï³ñÇÝ,
²ßË³ñÑÇ áÕç Ñ³Û»ñÇÝ,
î³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ù»ñ` ·»ñÇ,
ÎáñëïÝ»ñÁ Ñ»ï µ»ñÇ£

ÈÇÝÇ ÙÇ Ù»¯Í Ñ³Ûñ»ÝÇù,
ØÇ³Ñ³Ùáõé ÁÝï³ÝÇù,
àõ Ð³ÛùÁ Ù»ñ ÙÇ³óÛ³É,
²åñÇ Ñ³í»¯ñÅ, Ñ³íÇïÛ³¯Ý...

²ñó³Ë, Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï, ÇÝãå»±ë 
»ë, Ééá±õÙ »ë... ·Çï»Ýù, µ³ñµ³ñáë-
Ý»ñÝ áõ ¹³í³×³ÝÝ»ñÁ Ï³å»É »Ý 
É»½áõ¹, ÷³Ï»É »Ý Ã¢»ñ¹... µ³Ûó 
¹áõ ÙÇ° Ñáõë³Ñ³ïíÇñ: Ð³Û Ù³ñ¹áõ 
á·ÇÝ »ñÏ³ñ Ï³ßÏ³Ý¹í³Í ãÇ ÙÝ³, 
Ý³ ëáíáñ ã¿ ¹ñ³Ý: Ü³ áõÅ Ï³Ùµ³ñÇ 
Çñ Ù»ç áõ ÙÇ ûñ Çñ»Ý óáõÛó Ïï³: ¸áõ 
ÙÇ° ÁÝÏ×íÇñ, ¹³ ù»½ ãÇ ë³½áõÙ, Ù»ñ 
ëÇñ»ÉÇ° ²ñó³Ë, ³ÛÉª ÉóíÇñ ó³ë-

Ù³Ùµ ¢ íñ»Åáíª ÁÝ¹¹»Ù áëáËÇ ¢ 
Ñ³Ûñ»Ý³¹³í»ñÇ áõ Ñ³Ùµ»ñÇñ: ØÇ° 
Ùáé³óÇñ ùá áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, áñ ÁÝÏ³Ý 
Ñ³ÝáõÝ ù»½ ¢ ëå³ëÇñ áõ Ñ³ë-
ï³ï Ýñ³Ýó, áíù»ñ ¹»é Ï·³Ý áõ 
Ïå³Ûù³ñ»Ý ùá ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ í»-
ñ³¹³ñÓÇ Ñ³Ù³ñ: 
ÆëÏ ÙÇÝã ³Û¹, Ñ³Ûáó ÑáÕÝ áõ Ñá·ÇÝ 

ïÝù³Éáõ »Ý ùá Ï³ñáïÇ ó³íÇó:   

17

²ñÅ³ÝÇ ã»ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ¹, »Ã» 
³ÛÝ ã»ë ¹³ ³ÝáõÙ Çµñ¢ ·»ñ³·áõÛÝ 

Ýå³ï³Ï, ÇëÏ ³ÝÓ¹` Çµñ¢ ÙÇçáó£
¶³ñ»·ÇÝ ÜÄ¸ºÐ

Ìáõé ³ßË³ñÑáõÙ ßÇï³Ï ³åñ»ÉÝ 
³Ù»Ý³¹Åí³ñ ·áñÍÝ ¿...

Ð³Ùá ê²ÐÚ²Ü
ÆÆÆ

ê³ï³Ý³ÛÇó »ñ»ù ÷»ïáõñ åáÏí»ó, 
Ù»ÛÁ ·Ý³ó ëáëÝÓí»ó ÷áÕÇÝ, ÙÛáõëÁ` 
ËßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ÃáéÇÝ, ÙÛáõëÝ ¿É` 
ï·»ïÇÝ£ ²Û¹ ûñí³ÝÇó ÙÇÝã¢ ÑÇÙ³ 

ë³ï³Ý³Ý áãÇÝã ãÇ ³ÝáõÙ£
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¢ ³çÁ µ³ó ³ñ»ó£ ²Ûë ÉáõñÇ íñ³ µáÉáñ 
çáõÕ³Û»óÇÝ»ñÁ Ñ³í³ùí»óÇÝ, áõËï 
³ñ»óÇÝ ¢ ï³Ï³íÇÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ¢ 
ã¿ÇÝ ÃáÕÝáõÙ ³çÁ ï³Ý»É£ ²Ûë å³ï×³éáí 
³ÛÝï»ÕÇó ³çÁ ·³ÕïÝÇ Ñ³Ý»óÇÝ, 
µ»ñ»óÇÝ æáõÕ³ÛÇ í³ÝùÁ, áñï»ÕÇó ¿É 
»ñ¢³ÝóÇÝ»ñÇ Ùáï, ³Ûëï»ÕÇó ¿É Ã³ùáõÝ 
Ñ³Ý»óÇÝ, ï³ñ³Ý ́ ñÇÝçÉáõÇ Çç¢³Ý³ïáõÝ 
¢ ¹ñÇÝ ÙÇ ùñÇëïáÝÛ³ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÇ 
µ»éÝ»ñÇ Ù»ç£ Ü³ ³çÁ µ»é³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, 

Арпеник Егишевна Чаренц: «Не могу забыть школьную 
олимпиаду, посвященную годовщине установления Советской 
власти в Армении. Воспитанники нашего детдома выступали 
вместе с другими в зале Дома работников искусств. Вместо 
порученного мне стихотворения Наири Зарьяна «Сталин» 
я, опередив слова ведущего, начала декламировать «Ес им 
ануш Айастани» Чаренца. Невозможно описать зрительскую 
реакцию: от аплодисментов у меня заложило уши. В тот день я 
праздновала в душе первое оправдание отца».

ºÔÆÞº â²ðºÜò

ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ

ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ¢³Ñ³Ù µ³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ,
Ø»ñ ÑÇÝ ë³½Ç áÕµ³Ýí³·, É³ó³ÏáõÙ³Í É³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ,
²ñÝ³ÝÙ³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñÇ áõ í³ñ¹»ñÇ µáõÛñÁ í³éÙ³Ý
àõ Ý³ÇñÛ³Ý ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ»½³×ÏáõÝ å³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ:

êÇñáõÙ »Ù Ù»ñ »ñÏÇÝùÁ Ùáõ·, çñ»ñÁ çÇÝç, ÉÇ×Á Éáõë»,
²ñ¢Ý ³Ùé³Ý áõ ÓÙ»éí³ íÇß³å³Ó³ÛÝ µáõùÁ íë»Ù,
ØÃáõÙ Ïáñ³Í ËñãÇÃÝ»ñÇ ³ÝÑÛáõñÁÝÏ³É å³ï»ñÁ ë¢
àõ ÑÝ³ÙÛ³ ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ ù³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ:

àõñ ¿É ÉÇÝ»Ù – ã»Ù Ùáé³Ý³ »ë áÕµ³Ó³ÛÝ »ñ·»ñÁ Ù»ñ,
â»Ù Ùáé³Ý³ ³ÕáÃù ¹³ñÓ³Í »ñÏ³Ã³·Çñ ·ñ»ñÁ Ù»ñ,
ÆÝãù³Ý ¿É ëáõñ ëÇñïë Ëáó»Ý ³ñÛáõÝ³ù³Ù í»ñù»ñÁ Ù»ñ,
¾ÉÇ »ë áñµ áõ ³ñÝ³í³é ÇÙ Ð³Û³ëï³Ý Û³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ:

ÆÙ Ï³ñáï³Í ëñïÇ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ áõñÇã Ñ»ùÇ³Ã ãÏ³,
Ü³ñ»Ï³óáõ, øáõã³ÏÇ å»ë Éáõë³åë³Ï ×³Ï³ï ãÏ³,
²ßË³ñÑ ³ÝóÇñ, ²ñ³ñ³ïÇ ÝÙ³Ý ×»ñÙ³Ï ·³·³Ã ãÏ³,
ÆÝãå»ë ³ÝÑ³ë ÷³ñùÇ ã³Ù÷³` »ë ÇÙ Ø³ëÇë ë³ñÝ »Ù ëÇñáõÙ:

Â æèçíè äî÷åðè ×àðåíöà Àðïåíèê
ýòî ñòèõîòâîðåíèå ñûãðàëî îñîáóþ, 

î÷åíü çíà÷èìóþ ðîëü

Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÁ 
«ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ»-Ç Ù³ëÇÝ

´³óÇ êáõñµ Ø»ëñáåÇ áõ ê³Ñ³ÏÇ ³ÕáÃùÝ»ñÇó, áñ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý 
Ñ»é³íáñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Å³é³Ý·»É »Ù ÍÝáÕÝ»ñÇóë, ¹åñáóáõÙ ã»Ù 
ëÇñ»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ ³Ý·Çñ ³Ý»É:

... ´³Ûó ³Ñ³ ã»Ù ¿É ÑÇßáõÙ, Ã» »ñµ »Ù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Éë»É Ï³Ù 
Ï³ñ¹³ó»É «ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇÝ»: ºñµ»ù µ»ñ³Ý³óÇ ã»Ù 
ëáíáñ»É, å³ñ½³å»ë ·Çïó»É »Ù: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, Ã» ê³Ñ³ÏÇ áõ 
Ø»ëñáåÇ ³ÕáÃùÝ»ñÇ Ñ»ï ¿É µ»ñ»É »Ù:

¸³ Ù»ñ ³Ûëûñí³ ³ÕáÃùÝ ¿: ²ÕáÃù, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ã»° ÙïùáõÙ 
ÑÛáõë»É, Ã»° ÙñÙÝç³É ßßáõÏáí, Ã»° ³ñï³ë³Ý»É µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ:

ÆëÏ ÇÝãÇ± Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï»ë «ºë ÇÙ ³ÝáõßÁ»: øÇã ÏÉÇÝÇ ³ë»É, Ã» 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ ¿: äá»Ù ¿É ã¿, í»å` ÝáõÛÝå»ë: «ºë ÇÙ ³Ýáõß 
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ» ³í»ÉÇ ßáõï µáÉáñ Ù³ëßï³µÝ»ñÇó ¹áõñë å³ÝÝá 
¿: ä³ÝÝá` Ñ³ëóí³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¿åáëÇ ³ëïÇ×³ÝÇÝ: ê³ 
³ÝÑÇß»ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó »ÏáÕ Ð³Û³ë³-àõñ³ñïáõ-²ñÙ»ÝÇ³ 
»ñÏñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï å³ÝÝá-¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ ¿: ¸³ Ù»ñ ³½·Ç 
Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý áõ í³ñùÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ³ñï³óáÉùÝ ¿, Ù»ñ Ïñ³Í 
ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ áõ ÷³Û÷³Û³Í Ç¹»³ÉÝ»ñÇ, Ù»ñ ³ÝÏáõÙÝ»ñÇ 
áõ í»ñ»ÉùÝ»ñÇ, ³ñÑ³íÇñùÝ»ñÇ »ÝÃ³Ï³ Ù»ñ ×³Ï³ï³·ñÇ áõ 
³ÝÙ»é ÙÝ³Éáõ Ù»ñ Ó·ïÙ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ëÇÝÃ»½Ý áõ µÛáõ-
ñ»Õ³óáõÙÝ ¿:

  ²ÛëåÇëÇ ÙÇ »ñÏ ³ßË³ñÑ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ³Ù»Ý³ùÇãÁ 
ÏÇë³³ëïí³Í ÉÇÝ»É:

í³×³é³Ï³ÝÇ Ï³ñ·áí Ý³Ë³å»ë 
·ÝáõÙ ¿ Â³íñÇ½, áñÇó çáõÕ³Û»óÇù áã ÙÇ 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ÇÝ£ ²å³ öÇÉÇåáë 
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ êå³Ñ³ÝÇó »É³í, ·Ý³ó 
Â³íñÇ½, ³çÁ í³×³é³Ï³ÝÇó í»ñóñ»ó, 
µ»ñ»ó ¾çÙÇ³ÍÇÝª ÝáõÛÝÇ (³çÇ) ë»÷³Ï³Ý 
³ÃáéÁ»£

êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³çÇ ³Ûë 
í»ñ³¹³ñÓÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 1638 Ã. ë»å-
ï»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ£

àñå»ë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ÷³ëï»Ýù, áñ 
¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñÇó Ï³ 

Ý³¢ ºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó ÙÇ³-
µ³ÝáõÃÛ³Ý ·³ÝÓ³ñ³ÝáõÙ£

ÆëÏ ºñ¢³ÝÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ 
»Ï»Õ»óáõ ÙáõïùÇ ¹ÇÙ³ó ·ïÝíáÕ ëåÇ-
ï³Ï, Ù³ñÙ³ñ³Ï»ñï Ëáñ³ÝÇ ï³Ï 
¿ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ 
Ù³ëáõÝùÁ, áñÁ 2001 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ð³Ûáó 
ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 1700-³ÙÛ³ÏÇ 
³éÃÇí Çñ Ñ»ï Ð³Û³ëï³Ý µ»ñ»ó ÐéáÙÇ 
å³å ÐáíÑ³ÝÝ»ë äáÕáë 2-ñ¹Á£

Ø»ÑñáõÅ³Ý ´²´²æ²ÜÚ²Ü
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ÐÀÑÓË ÃÀÌÇÀÒÎÂÐÀÑÓË ÃÀÌÇÀÒÎÂ
В истории нашей литературной жизни 

бывают маленькие, но значимые стихи, ав-
торы которых, написав лишь эти немно-гие 
строки, могли больше ничего не писать, но 
прочно войти в нашу историю.  Фёдор Ива-
нович Тютчев создает метафизический 
портрет великой своей страны:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.

Игорь Северянин в 1923 году в четырех 
строках передавал весь драматизм эпохи 
вместе со своей личной драмой, тем са-
мым обеспечив себе бессмертие!

Но дни идут, уже стихают грозы,
Вернуться в дом Россия ищет троп,
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Вернувшись к сегодняшнему нашему 
герою, Расулу Гамзатову, то квинтэссен-
цией, центральной точкой его творчества, 
по-моему, является стихотворение «Жу-
равли». В аллегорической форме здесь  
представлен советский народ в виде жу-
равлиной стаи. Промежуток малый в клине 
журавлином – это место павших наших 
граждан за свободу и независимость своей 
Родины. Стихотворение есть гимн нашему 
народу и его героическому поколению, по-
бедившему объединенную Европу в самой 
страшной войне.
Это гимн великим войнам и великим 

труженикам тыла, жизнь которых была 
последовательностью подвигов и преодо-
лений!
Это гимн эпохе титанов!
Но началась новая русская смута, и вра-

ги смогли сеять смуту и раздор между наро-
дами великой страны. И безоговорочный 
авторитет этой страны, певец мира, добра 
и свободы Расул Гамзатов выступил при-
мирителем, как нельзя, вовремя.
Мы, армяне, часто считаем, что у Расула 

Гамзатова была ПРОармянская позиция в 
этом противостоянии. Я под микроскопом 
прочитал его выступление в Президиуме 
Верховного Совета СССР 18 июля 1988 
года (900 слов) и его письмо к своему другу 
– азербайджанскому поэту Наби Хазри 
(4500 слов), написанному 20 октября 
1988 года. В этих посланиях, уверяю вас,  
ничего проармянского нет! Это скорее 
всего оценка ситуации и предложение 
многоопытного и бывалого человека, ко-
торый пытается примирить двух своих 
близких людей. Ведь и в Армении, и в 
Азербайджане у него было много друзей, 
с которыми он хлеб и соль делил. Но муд-
рый человек не был услышан нашими 
соседями. Более того, он был объявлен 
врагом азербайджанского народа, и вче-
рашние друзья Расула Гамзатова в один 
миг стали его врагами. Посыпались письма 
с осуждениями, проклятиями и угрозами в 
адрес великого горца.

        Дай бог!

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.

Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.

Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.

Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.

Дай бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест – бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!

Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем – чтоб не обидно...
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

Евгений Евтушенко, 1990 г.

Начались сожжения его книг!!!
Словно из-под земли выросли новые нас-

ледники Адольфа Алоисовича!!! Впрочем, 
сожженные книги во все времена были не 
самыми худшими!
Уместно здесь вспомнить слова самого 

Расула Гамзатова:

Чтоб стала человеком обезьяна,
Потребовалась вечность, а не век,
Зато в одно мгновенье, как ни странно,
Стать обезьяной может человек...

И только потом Расул Гамзатов вчераш-
ним друзьям дипломатично скажет о гран-
диозной разнице между историческими 
путями двух народов и еще более тонко 
намекнет, что у азербайджанцев ¾ всей их 
истории – это история семьи Алиевых! 
Суть предложений Расула Гамзатова 

такова: Нагорный Карабах временно от-
дается под управление федерального 
центра. До тех пор, пока не спадет на-
пряжение и состояние неустойчивого 
равновесия не заменит прочный мир. 
Этот рецепт не был услышан не только 
азербайджанским руководством, но и ру-
ководством Советского Союза во главе 
с Михаилом Горбачевым, известным 
своей бесхребетностью и политической 
слепотой. Это были не наивные рассуж-
дения академика Сахарова, строившего 
воздушные замки и ставшего одним 
из разрушителей СССР. Это было ре-
альным планом, способным гасить меж-
национальные конфликты, которые воз-
никали то тут, то там по всему Советскому 
Союзу, не без помощи иностранных 
спецслужб. В результате этой глухоты и 
слепоты мы сегодня имеем то, что име-
ем. А имеем мы гражданскую войну, 
братоубийственную и беспощадную в Рос-
сии. И я хочу слово свое завершить сти-
хотворением другого великого классика 
современности, Евгения Евтушенко, как 
нельзя лучше передающего трагедию и 
драматизм сегодняшнего дня. 

Самвел АВДАЛЯН.

Ты не достоин Родины, если ее не 
рассматриваешь как высочайшую 
цель, а свою личность – как орудие 
ее освобождения.

Гарегин НЖДЕ.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Российский поэт, член Правления 
Союза писателей России Вадим 
Терёхин стал обладателем выс-
шей награды «За выдающийся 
вклад в мировую поэзию» IV Меж-
дународного поэтического фести-
валя «Шелковый путь» в Китае.  
По его положению такая премия 
присуждается только двум поэтам 
– китайскому и иностранному. Со  
стороны хозяев фестиваля высо-
кой чести удостоен известный ки-
тайский поэт Bei Ta. Заявки были 
направлены из 137 стран мира. 
Торжественное мероприятие сос-
тоялось в Сиане, на вилле Лун-
цюань, уезд Цзиньян.
В конце золотой осени под горой 

Сага в расположении дворца Чиян 
династии Хань (провинция Шэньси 
– родина Великого Шелкового пу-
ти), где небо становится белым, 
родниковая вода голубой, а хризан-
темы золотыми,  прошло замеча-
тельное литературное событие 
– IV Международный поэтический 
фестиваль «Шелковый путь» и I 
Международный фестиваль поэти-

ческих фильмов «Шелковый путь». 
В этом году фестиваль получился 
«двойной», а его организаторами 
выступили Международный поэти-
ческий комитет Всемирного форума 
Шелкового пути Организации Объ-
единенных Наций, Международная 
федерация поэтов  Шелкового пути, 
Организационный комитет Между-
народного фестиваля поэзии 
«Шелковый путь», Писательский 
еженедельник. Соорганизаторами 
стали филиал Шелкового пути Ас-
социации культурных исследова-
ний Саньцинь, Shaanxi Travel 
World Silk Road Happy City, журнал 
«Поэты мира», Большой поэтичес-
кий журнал, горная вилла Лун-
цюань.
Фестиваль проходил в двух фор-

матах – очном и заочном. Вадим 
Терёхин обратился с благодарст-
венной речью ко всем почитателям 
поэзии с большого экрана. Награду 
за него получил известный поэт, 
переводчик, исполнительный ди-
ректор фестиваля Cao Shui. 

– Я хотела бы узнать о вашем дет-
стве.  Какое значение имеет детст-
во в жизни поэта и писателя?  Как 
вы думаете, когда поэт и писатель 
вырастает, где остается его дет-
ство? Что вы могли бы рассказать о 
своей матери, своей семье?

– Небеса ко мне благоволили. Я родился 
в день рождения мамы, в воскресенье. То 
есть появился на свет как подарок. Всю 
жизнь мне необходимо этому факту соот-
ветствовать.  
Детство прошло в Калуге.  Все каникулы 

и свободное время я проводил у бабушки 
Антонины Яковлевны Поляковой (Бекле-
мишевой) в поселке Песоченский Тульской 
области. Иначе его называли Митин За-
вод, в котором  в 1742 году купец Петр 
Боташов построил чугунолитейный завод, 
а чуть позже полотняную фабрику. По 
семейной легенде, бабушкин дед князь 
Владимир Беклемишев был сослан сюда 
по политическим мотивам. Следы его, к со-
жалению,  теряются в истории.
Лес, пруд, чтение и общение со сверст-

никами! Так кратко можно охарактеризо-
вать то время. Там я обретал полную 
свободу. Живописная русская природа 
вполне этому способствовала. Поход за 
ягодами и грибами или просто гулянье в 
лесу – ежедневный и обыденный атрибут. 
До пяти лет я жил там под двойным прис-
мотром – бабушки Тони и прабабушки 
Ольги Беклемишевой. Так что для меня де-
ревенская жизнь естественна и органична.
Половина поселка числилась нашими 

родственниками. Всех жителей я восприни-
мал как одну большую общую семью. 
Помню, что на любой праздник у нас со-
биралось огромное количество людей, обя-

зательно пели русские народные песни и 
танцевали. Я застал еще традицию, когда 
отношения между людьми выяснялись с 
помощью частушек. 
Возвращаясь в город, я не понимал, поче-

му люди не здороваются друг с другом на 
улице.
Очень любил выезды моей огромной 

семьи в лес. У нас это называлось «табо-
рить», когда на природе пекли картошку в 
костре, играли в разные ныне позабытые 
игры – лапту, казаки-разбойники, прятки, 
салочки, садовника. 
Такого единения, общности, взаимопони-

мания и любви между людьми я уже боль-
ше никогда не встречал. Память о детстве 
всегда со мной. Оно никуда не ушло, а прос-
то превратилось во взрослого мужчину, 
у которого остались все те же детские 
мечты и иллюзии, правда, подавленные 
суровой реальностью и бытом. Но все 
вот так кажется, что ляжешь навзничь на 
зеленой летней траве, закинешь голову, 
посмотришь в бесконечное синие небо – и 
радость жизни наполнит тебя до краев, и 
ты готов своей любовью обнять весь мир! 
И все у тебя впереди!

– Каково место творчества в вашей 
жизни?

– Творчество – возможность быть самим 
собой! 
Моя мама знала много стихов наизусть. 

Хорошо помню, когда, укладывая меня 
спать, она читала пушкинское «Три девицы 
под окном//пряли поздно вечерком...»,  «Мо-
роз и солнце день чудесный...» или русские 
народные сказки и былины. Почему я го-
ворю об этом? Потому что литературное 
творчество начинается с чтения.

Творчество дает шанс человеку стать не-
зависимым и суверенным государством! 
Любой человек, какой бы высокий пост 

он ни занимал, может его потерять. Любой 
бизнесмен может разориться. И тогда воз-
никает вопрос: а кто ты вот такой голый и 
беззащитный? У многих на это нет ответа. 
И только творчество сохраняет твою це-
лостность. Здесь никто тебя не отменит, 
не выкинет на улицу, не запретит. Здесь 
твоя свобода, в которой ты сражаешься 
только с самим собой – своей гордыней, 
ленью, инертностью. Побеждая их, ты ста-
новишься по-настоящему самостийным. 
Ты работаешь на должности самого себя, 
своего имени и фамилии. 
Творчество всегда обращено к небу!
Оно дает догадку о Боге, о неизреченном 

и невидимом мире.
Оно показывает, что не все в твоей чело-

веческой власти и возможности, которыми 
ты обладаешь, можно потерять и развеять 
по ветру. К тому же он хрупок, и его в лю-
бой момент могут забрать обратно, если 
ты свой талант зарываешь в землю. Оно 
не только дар, но и ответственность. Мир, 
созданный тобой, будет тебя преследо-
вать и в конечном итоге спросит с тебя за 
свое существование. Ты ответишь за каж-
дое произнесенное всуе слово.

– В своей жизни я встречала разных 
поэтов. Некоторые даже хорошо пи-
шут стихи. Но, на мой взгляд, есть 
настоящее понятие поэта. Настоя-
щий поэт, на мой взгляд, не должен 
уметь писать неправду, даже если его 
заставит ситуация. Как вы думаете, 

20

Вадим Фёдорович Терёхин
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вошла ли цивилизация в произведения 
поэтов?  Или опыт заставляет поэта 
писать хорошие стихи?

– Стихи можно научить писать любого, 
но это не значит, что каждый, кто умело и 
бойко рифмует, поэт! В лицее много учени-
ков могли смастерить стихотворение, но 
великим поэтом стал только Александр 
Сергеевич. Самое искушенное поэтическое 
произведение, оторванное от человека, 
его биографии и судьбы, остается только 
текстом.  Каждый поэт – величина метафи-
зическая, чье основание заложено в рож-
дении жизни на земле, поэтому за ним 
стоит подлинная правда – истина!
Человек, как бы он ни хотел, не может 

назначить себя поэтом! Это не в его си-
лах! Это промысел Божий! Но он может 
пройти мимо своего назначения, если не 
почувствует его или не будет прилагать 
усилия. Он должен двигаться навстречу 
своему дару. Великий поэт имеет свой 
стиль, его легко узнать по каждому стихот-
ворению.
В мире много имитаторов. Они конструи-

руют себя «по чужому подобию». Особен-
но сегодня, когда строгие правила стихо-
сложения в основном отменены, любой 
написанный текст называют поэзией, но 
это не так. Я не очень жалую свободный 
стих, но не из того, что он не имеет право 
на существование, а потому, что он стал 
прибежищем многих бездарных людей, 
которые дискредитируют настоящую ли-
тературу. Отсутствие жестких канонов 
создает у них иллюзию легкодоступности.
Настоящих поэтов всегда мало. Каждый 

век рождает своих творцов, но их можно 
пересчитать по пальцам. Поэт – это не 
только его произведения, но и его судьба.

– Как вы думаете, смерть – это ко-
нец жизни или еще один шанс жить?  

– «Чаю воскресения мертвых и жизни буду-
щего века»! Смерть является только малой 
частью жизни. Мне сложнее поверить в 
бессмысленность и конечную пустоту, чем 
в бесконечность живого и задумку Бога о 
человеке. Непреходящее существование, 
имеющее высокий смысл, пока недоступный 
нам, мне ближе. Идея «Вечной жизни» дает 
оправдание страданий и бед жизни времен-
ной. Она оптимистична и служит опорой в 
сложных ситуациях. 
В конечном итоге каждый человек, каким 

бы он ни был циничным, прожженным, 
обветренный всеми грехами мира, спра-
шивает себя: жизнь, зачем ты мне дана? 
И мучается от невозможности получить от-
вет! Это  тайна, это загадка, которая прес-
ледует нас всю жизнь. 
И надеюсь, что после перехода погранич-

ного рубежа между живым и мертвым каж-
дый разрешит этот вопрос по-своему. Гусе-
ница превратится в прекрасную бабочку, 
которая выпорхнет на свободу, и жизнь ее 
уже не будет ограничена жестокими услов-
ностями мира. Не нужно будет «пахать и 
сеять» и в смертельном поту добывать 
хлеб насущный, превращаться обратно в 
прах, из которого ты вышел. Наступит тор-
жество света и истины!

– Вы сейчас находитесь на определен-
ном жизненном этапе.  Что вы видите, 
когда оглядываетесь назад, довольны 
ли вы своей жизнью?

– Я отчетливо осознаю, что у меня впереди 
меньше времени, чем позади, но это не 
создает у меня чувства безнадежности. 
Жизнь моя не идеальна. Я не понимаю 

людей, которые, подводя определенный 
итог, говорят, что им не в чем себя упрек-
нуть. Для меня такое утверждение основы-
вается на низкой требовательности к себе 
и определенном эгоцентризме. По-моему, 
каждый из нас способен на неблаговидные 
поступки. Один больше, другой меньше. 
Такова греховна природа человека, но она 
никого не оправдывает. Разрешает твою 
низость глубокое и искреннее чувство по-
каяния.
Говорить о том, что ты недоволен своей 

жизнью, для меня – это гневить небеса! В 
моей жизни есть главное, что должно быть 
у каждого человека, – любовь, творчество 
и надежная семья. 
Я стал тем, кем хотел стать в юности. При-

чем дважды – вначале офицером, затем 
писателем! Женился на той женщине, ко-
торую люблю. Занимаюсь делом, принося-
щим мне радость и удовольствие, которое 
помогает мне реализовать отпущенные 
таланты и способности. Что еще человеку 
надо? 
Оглядываясь назад, я, конечно, кое-

что бы исправил, но, увы, не имею такой 
возможности, я могу сожалеть об этом. 
Могу каяться и совершать те же ошибки. 
Не может, к сожалению, человек достичь 
идеального состояния. Все в нем перете-
кает из одного в другое. Природа наша за-
мешана на этой горючей смеси из добра 
и зла. И пока человек жив, он неизменно 
будет впадать в прелесть, грешить, но 
важно, чтобы у него хотя бы была потреб-
ность в добре, стремление к нему. Может 
быть, только за это и простятся ему все его 
злодеяния!

– Во что или кому вы верите в этой 
жизни?  У вас есть на что опереться?

– Семья, которая поддерживает меня во 
всех начинаниях и проектах. У меня бы-
ли большие жизненные испытания, ког-
да очень многие отвернулись от меня. И 
только семья мне оставалась надеждой 
и опорой, помогла выстоять. В прямом 
смысле не умереть с голоду! С возрастом 
понимаешь, что люди, окружающие тебя 
каждый день, с которыми ты ругаешься 
и миришься, обижаешь и прощаешь, де-
лишь повседневность и суету, и есть самая 
большая ценность! Все, что связано с лю-
бовью, называется семьей!
Творчество, без которого жизнь обесце-

нивается. Это мучительное осознание соб-
ственного несовершенства, недостоинст-
ва и стремление через слово стать лучше! 
Мир книг, хранящий мировую мудрость че-
ловечества, в котором ты всегда можешь 
найти утешение и надежду. 
Вера в торжество гармонии и порядка, в 

разумность существования и в то, что сей-
час неподвластно нашему разуму, обретет 
яркие и четкие контуры, явится во всем 
своем величии и успокоит мятущиеся и 

терзающиеся души. Земное перейдет в 
вечное, и тот, которому дано право, простит 
людей за те страдания и мучения, которые 
они причинили друг другу. 

– Если не секрет, расскажите, чем вы 
сейчас заняты?

– У меня только что вышли две собствен-
ные книги «Золотая птица Солнца» (изд. 
«Вече». Москва) и книга на русском и 
испанском языках «Апокалипсис» (изд. 
Куба – Поэзия), презентация которой сос-
тоялась на Гаванской книжной ярмарке.  
Жду издание, переведенное на китайский 
язык и уже запущенное в производство в 
Китае. Собрал русских поэтов для пере-
вода их на индийские языки, а также пла-
нирую новый проект – поэтическую анто-
логию «Золотой Континент», в которой 
будут представлены поэты из Африки. Есть 
планы взаимодействия с белорусскими, чи-
лийскими, кубинскими и венесуэльскими 
поэтами, а также работа по организации 
Мирового Поэтического Движения (WPM).  
Участвую в деятельности Литературного 

форума «МIР Слова» при издательском 
совете Русской Православной Церкви, а 
также думаю о проведении международно-
го фестиваля космической поэзии «108 
минут» (столько времени первый в мире 
космонавт Юрий Гагарин находился в кос-
мосе) в Калуге и издании одноименной ан-
тологии. Совет экспертов высшего уровня 
БРИКС пригласил меня к сотрудничеству, 
и, возможно, у нас что-то получится по де-
ятельности в литературной сфере.

Беседовала Хосият РУСТАМОВА, 
поэт, главный редактор узбекского 

литературного еженедельника  «Мир Книг» 
(«Kitob dunyosi»).

Жить нужно для тех, кому ты нужен.
Дружить – лишь с теми, кто приятен.
И быть благодарным тем, кто тебя 

ценит.
Федор ДОСТОЕВСКИЙ.

Придет время, когда маски будут 
сняты, и каждый ответит за все свои 
деяния.

Омар ХАЙЯМ.
Собрались злодеи, ограбившие на-

род, набрали солдат, судей, чтобы 
оберегать их оргию, и пируют.

Лев  ТОЛСТОЙ, 1881 г.
Самое опасное для политика – 

вцепиться в свое кресло руками и 
зубами.

Владимир ПУТИН.
Жалко людей, которые оказались 

заложниками бездарных политиков, 
которых они не выбирали.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Я мог бы стать президентом, но 

истина состоит в том, что человек 
из спецслужб не сможет руководить 
страной, не развалив ее и не устроив 
террор для своих сограждан, и я это 
понимаю.

Эдгар ГУВЕР,
первый директор ФБР 

(Федерального бюро расследований).
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ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÃÅÍÈÉ, ÔÀÍÒÀÇÅÐ, 
ÌÈÑÒÈÊ – ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÐÀÄÆÀÍÎÂ

В Армении 9 января начались меро-
приятия, посвященные 100-летию вели-
кого кинорежиссера и художника Сергея 
Параджанова. В этот день в Доме кино 
открылись памятник Параджанову и 
выставка картины Давида Галстяна 
«Джоконда: метаморфозы», а также 
демонстрировались фильмы масте-
ра. Вечером в Музее Параджанова 
состоялся концерт «Параджановские 
мотивы» с участием солистов ансамб-
лей «Гурджиев» и «Барекамутюн».
Напомним, что 100-летие Параджанова 

внесено в список юбилеев выдающихся 
личностей ЮНЕСКО.
О Сергее Параджанове писали и пишут 

много. Его друзья, ученики, соседи по 
тбилисскому дому оставили неповтори-
мые воспоминания.

Корр. «ГА» попросил рассказать о Сер-
гее Иосифовиче профессора, искусст-
воведа, заслуженного деятеля искусств 
России Кору ЦЕРЕТЕЛИ.
ВОРОЖБА. МИФ. КОЛДОВСТВО... ЭТИ 

СЛОВА ВСПЛЫВАЮТ ИЗ ПОДСОЗНА-
НИЯ ПРИ ПОПЫТКЕ объяснить феномен 
Сергея Параджанова и его многогранного 
полифонического искусства, любое сопри-
косновение с которым – будь то фильмы, 
коллажи, ассамбляжи или не менее не-
привычная проза сценариев – вызывает 
ощущение магического. Возникая из глуби-
ны веков, начинает звучать насыщенный 
первозданной энергией слог наших пред-
ков. Все разумное, системное в параджа-
новском мире опрокинуто его интуицией.
Однако с годами становится все яснее: 

творчество Параджанова ориентировано 
на непреходящие ценности жизни, на биб-
лейские истины и пронизано чувством под-
чиненности, подвластности всего земного 
– Богу, Судьбе, силам Природы... Можно 
было бы назвать это чувство религиозным. 
Но не в плане следования христианской 
морали (хотя в фильмах Параджанова 
много и таких мотивов), а, скорее, в плане 
постоянного диалога с некими Высшими 
силами. Параджанов пытается проникнуть 
в сюжеты знакомых нам мифологем и 
архитипов, чтобы пробудить их перво-
зданную красоту и мощную энергетику. И 
тут его доводы, часто иррациональные, 
мистические, убеждают своей взрывной 
эмоциональной силой.
В «Тенях забытых предков» мир предстает 

перед нами в языческом одухотворении 
природы: Вода... Огонь... Ветер... Древо... 

Трагическая любовь героев, переплетение 
судеб и страстей человеческих – часть не-
делимого мира, в котором мистические си-
лы природы оказываются мудрее человека, 
не умеющего вовремя распознать ее пре-
достерегающие знаки.
В прологе «Теней» в лесу вдруг со стоном 

падает огромная сосна – предзнаменова-
ние беды. Образ умершей возлюбленной 
предстает перед Иваном то в прозрачных 
водах реки, то в калейдоскопе льдинок на 
морозном окне. Маричка в другом мире. 
Его нельзя тревожить – таково заклятие 
предков. Но Иван пытается окликнуть 
возлюбленную, дотронуться до нее, чем 
нарушает таинство смерти и обрекает себя 
на расплату. Гибель Ивана становится ло-
гическим финалом его упрямого противос-
тояния Року.

...СВЯЩЕННЫЙ ОРЕЛ В КАНУН СРА-
ЖЕНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ КЛЕВАТЬ 
дымящуюся печень, вырванную из чрева 
жертвенного бычка – предзнаменование 
большой беды («Ара Прекрасный»).
Персидская стрела вонзается в икону 

Ахтальской Богородицы («Саят-Нова»). 
Икона издает горестный стон, и лик Богоро-
дицы вдруг рассыпается. Нашествие ага 
Магометхана превращает в пустыню цве-
тущий край.
Демон оставляет за собой дымящиеся 

следы на камнях скал. Потерпев пораже-
ние, он отступает, устремляясь вверх, в не-
бо, и на белоснежных облаках его следы 
багровеют, наливаются кровью.

 

Образы-вспышки, пронзительные и силь-
ные, как удары молний. «Кино – это искусст-
во вспышек» (Сергей Параджанов), эти 

вспышки могли созревать и рождаться 
только в мощном потоке абсолютно риско-
ванного, не затуманенного стереотипами 
воображения.
Параджанов прежде всего живописец 

– чем бы он ни занимался, что бы ни соз-
давал... В его фильмах и сценариях, в ко-
ротких новеллах-зарисовках смысловой 
ряд организуется с помощью цветовых и 
композиционно-живописных решений.
Саят-Нова, поэт и монах, подобно всем 

великим странникам в мире духа, пытается 
определить конечный смысл бытия, выс-
шую грань в шкале ценностей. Для этой 
цели Параджанов выводит на первый план 
фактурные, цветовые, пластические соот-
ношения неодушевленных предметов: 
плодов, шерсти, дерева, глины.
Варварской остроты и значительности 

образ плода граната – знак Жизни – и оба-
гренный кинжал – знак Смерти – становят-
ся посылом к противостоянию. В первых 
же кадрах фильма кровавым пятном на бе-
лом холсте растекается сок граната. Далее, 
и в сценарии, и в фильме, конфликт между 
мирским и духовным, Жизнью и Смертью 
развивается в классическом обозначении 
красного и черного.
В «Демоне», как и в «Тенях», Смерть 

красно-белая. Старик Гудал медленно раз-
матывает красный ковер, в котором, как в 
коконе, запеленуто тело Тамары. Тамара в 
белой одежде лежит в белом гробу. В ногах 
у нее красная чоха жениха. На похоронную 
процессию сыплется белый поминальный 
рис. Демон рвется к каменной базилике, где 
похоронена усопшая, и белый юноша-ан-
гел преграждает ему дорогу. Из базилики 
белым облачком вылетает душа Тамары, и 
вслед за ней взлетает ее ангел-хранитель, 
кричащий «белым лебединым криком». 
Демон оставляет на белом облаке свои 
кроваво-красные следы...

...Удивительно, что отвергнутый чиновни-
ками, не понятый и не поддержанный даже 
друзьями и доброжелателями сценарий 
«Фресок» казался эскизным, невнятным, 
и у автора требовали подробнее выписать 
сюжет. Эстетическая система «Фресок», 
построенная на использовании сложных и 
многообразных приемов коллажирования, 
на контрастах восприятия, сегодня спустя 
тридцать лет стоит в ряду открытий со-
временной литературы и искусства и 
прочитывается с удовлетворением и лег-
костью. Тут, как говорится, Параджанов 
шел «впереди процесса», опережая исто-
рию.
В фильме Параджанова «Легенда о Су-

рамской крепости» в классическом проти-
востоянии двух начал жизни – духовного и 
плотского – на этот раз особо выделяется 
мотив перерождения жизненных форм. 
Традиционный параджановский плод 
граната трансформируется в кокон, из ко-
торого готова выпрыгнуть бабочка. Тяже-
лый труд гусеницы, кропотливо созда-
ющей гармоничное плетение кокона, 
разрушается беспечностью бабочки-одно-
дневки...
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Параджанов охотно пользуется эстетикой 
древнего искусства. Статичная камера, 
фронтальные мизансцены, плоскостное 
решение кадров в фильмах «Саят-Нова» и 
«Легенда о Сурамской крепости» напоми-
нают порой египетские барельефы и вы-
зывают ассоциации с еще более древни-
ми наскальными рисунками в пещерах 
Альтамиры.
Замыслы его сценариев «Мученичество 

Шушаник» и «Ара Прекрасный» родились 
из страстного желания погрузиться в 
предметный и чувственный мир архаики, 
поэкспериментировать в нем, чтобы во 
фресковой манере воссоздать не псев-
доисторическую фактуру, а исторические 
чувства. Тут не могут не возникнуть аллюзии 
с фильмами Пьера Паоло Пазолини. Его 
«Медея» и «Царь Эдип» созданы по тому 
же принципу вольного обращения с реа-
лиями архаики во имя пробуждения к 
жизни запрятанных вглубь тысячелетий 
страстей. Параджанов не скрывал своей 
приверженности к творчеству великого 
итальянского режиссера и высказывал его 
при каждом удобном случае. Потрясенный 
известием о его смерти, находясь в заклю-
чении, шариковой ручкой он создает се-
рию рисунков, назвав ее «Реквием по Па-
золини».

«Ашик-Кериб» – это как бы повторение 
фильма «Саят-Нова», его шутливо-аллего-
рический парафраз.
Сделав героем своего несостоявшегося 

фильма сказочника Оле-Лукойе, Параджа-
нов недвусмысленно бросил перчатку со-
перничества великому Хансу Кристиану 
Андерсену. И в тексте сценария, и в ост-
роумных выразительных рисунках-эски-
зах и экспликациях он доказал, что не 
собирается ни иллюстрировать, ни ин-
терпретировать сюжеты его известных 
сказок, а хочет, лишь оттолкнувшись от 
них, создать в разных тональностях и мо-
дуляциях нечто подобное музыкальной им-
провизации на их тему...
И снова в тонкую феерически кружевную 

вязь северной сказки вплетается серьезная 
мысль о месте художника в жизни общест-
ва, о великом смысле его искусства и его 
обреченности на одиночество.
Мысль эта постоянно занимает Параджа-

нова. Он то идентифицирует себя с героями 
своих фильмов и сценариев (Арутин – я. 
Саят-Нова – я.), то ведет повествование 
от имени «Человека» («Киевские фрески», 
«Intermezzo»), в котором легко угадывается 
автор. Но если «Саят-Нова» – это «скрытая 
автобиография», то «Исповедь» – это уже 
автобиография откровенная, реальная, 
хотя и расцвеченная буйным авторским во-
ображением. Это автобиография чувств 
и ностальгических переживаний. К поста-
новке «Исповеди» Параджанов готовился 
всю свою жизнь.
Жизни не хватило.

... ОДНАКО У ВСЯКОГО ЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ 
СВОЕ НАЧАЛО, ЕСТЬ СВОЙ ИСТОК.

И в уникальности такого многогранного 
феномена, как Параджанов, далеко не 
последнюю роль сыграли его корни. 
Понимать это надо и в прямом, и в рас-
ширенном смысле, ибо генотип Параджа-
нова сложился благодаря счастливому 
наследованию особенностей этноса, к ко-
торому он принадлежал.
Параджанов – коренной тбилисский 

житель. Для людей, проживающих на Кав-
казе, это говорит о многом.
Тбилиси, или Тифлис, как называл свой 

город Параджанов на старый лад, был для 
него таким же особенным местом во все-
ленной, как Витебск для Шагала.
Он вырос в одном из тех старых многона-

циональных уголков грузинской столицы, 
где на стыке трех культур (грузинской, 
армянской, тюркской) и трех религий 
(православной, армяно-григорианской и 
мусульманской) сложился своеобразный 
этнический феномен. «Город в городе» 
получил название Старый Тифлис, а жи-
тель его независимо от национальности 
назывался «мокалаком» (гражданином го-
рода).
Жизнь Старого Тифлиса была щедро 

выплеснута во дворы и на открытые 
балконы. В ритуалах гостеприимного 
застолья и одаривания – незыблемой 
традиции тбилисцев – сохранился 
привкус дионисийских торжеств с их 
приверженностью к обильным столам и 
высоким речам. Параджанов застал еще 
то удивительное время, когда каждый ре-
бенок начинал говорить сразу на трех, а то 
и на четырех языках.
Фальцетные трели муэдзина, возвещаю-

щего утреннюю зарю, многоголосый гру-
зинский хорал, славящий животворную ло-
зу, и мелодика печальной армянской песни 
составляли неповторимую полифонию 
Старого города, на улицах и во дворах ко-
торого с утра до вечера разыгрывались 
красочные праздничные карнавалы и не 
менее живописные похоронные литургии. 
Тбилиси был городом-театром.
ФЕНОМЕН ПАРАДЖАНОВА ПОЛУЧИЛ 

ЩЕДРУЮ ПОДПИТКУ И В ЕГО КОЛОРИТ-
НОМ, шумном, крикливом, типично тбилис-
ском семействе, жившем в яростном 
переплетении и перепаде страстей и 
эмоций, в доме, через который благодаря 
торговым пристрастиям отца проходил 
поток самых разнообразных уникальных 
старинных вещей и антиквариата. Здесь 
Параджанов еще ребенком приобрел 
вкус к единственным в своем роде вещам, 
произведениям прикладного искусства, 
научился выстраивать символические ком-
позиции, пользуясь неодушевленными 
предметами как живыми персонажами. 

-
В дальнейшем пропущенное через магию 
кино это уникальное свойство стало твор-
ческим методом режиссера-визионера.

Как истинный житель Тифлиса, города, 
сохранившего множество языческих обря-
дов и традиций, Параджанов был суеве-
рен, соблюдал ритуалы, безоговорочно 
верил в материальную силу слова, в зак-
лятия, порчу, предсказания. Его связь с 
близкими людьми не прекращалась с их 
уходом в мир иной, а как бы переходила в 
другое измерение.
К смерти Параджанов относился без 

страха, спокойно, но со свойственным 
ему любопытством и озорством. Часто 
говорил, что «смерть надо организовать 
так же, как и жизнь». И он организовывал 
похороны своих друзей и родственников, 
превращая скромный современный ри-
туал в красочную литургию. В Москве он 
был главным церемониймейстером на 
похоронах Лили Брик: облачил ее в ста-
ринное, украшенное многоцветной вы-
шивкой гуцульское платье и декорировал 
комнату под цветочную клумбу. В Тбилиси 
– правил траурный бал на похоронах 
своего зятя Георгия, загримировав его 
в гробу под испанского гранда. Перед 
объективом фотографа Юрия Мечитова 
он разыграл импровизацию собственных 
воображаемых похорон. В последнем в 
своей жизни 1990 году сделал серию иро-
нических аллегорий-коллажей на тему 
смерти. Роковой образ «Костлявой с ко-
сой» был демистифицирован и заземлен 
забавными бытовыми деталями. Как вид-
но, в укромном уголке непредсказуемой 
параджановской души уже поселилось 
предчувствие скорой смерти, и он бросал 
ей вызов.
Предчувствие поэтов сбывается...
... Мир узнал Параджанова – кинорежис-

сера и художника за два года до его смер-
ти. Прошло еще десять лет, прежде чем 
появилась возможность опубликовать его 
удивительные, написанные белыми стиха-
ми сценарии. Как Владимир Высоцкий, 
Параджанов мечтал дожить до времени, 
когда его прочтут и признают поэтом. Так 
же как Высоцкий – не дожил...
Он прошел через шумную толпу людей, 

мимо многих из нас, не сумевших понять и 
оценить его, ушел в вечность, как герой его 
«Чуда в Оденсе», одинокий и непонятный, 
оставляя за собой золотые следы своего 
искусства, которое мы, современники, 
только начинаем открывать.

Тигран МИРЗОЯН.
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СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ: «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»

Параджанов дал телеграмму следующего содержания: «Моск-
ва. Кремль. Косыгину. Поскольку я являюсь единственным без-
работным кинорежиссером в Советском Союзе, убедительно 
про-шу отпустить меня в голом виде через советско-иранскую 
границу, возможно, стану родоначальником в иранском кино. 
Параджанов». Косыгин не ответил. Хотя, думаю, обалдел, и 
сильно. В ЦК КПУ из обалдевшего Кремля поступил сигнал, что-то 
вроде: «Вы что там, совсем о…ли?!» В эти же дни Параджанова 
пригласили как консультанта по шумному делу о перекупке 
ценностей. ...Следователь: «Вы знаток ювелирного искусства, 
коллекционер, эксперт. Не могли бы вы сказать, кто мог быть 
покупателем этих драгоценностей?» «Запросто, – улыбается 
Параджанов, – если вам, то запросто». «Кто?!» – следователь 
уже мысленно сверлит на погонах дырки для новых звездочек. 
«Мадам Шелест (жена первого секретаря ЦК КПУ)», – отвечает 
Параджанов. Говорят, следователь орал как новорожденный.

Как Параджанов не стал лауреатом Ленинской премии
Рассказывают, что как-то режиссер Григорий Рошаль пригласил 

Параджанова на роль Маркса – из-за выдающегося сходства. 
Конечно, сам факт такой идеи – фантасмагорический. Даже Па-
раджанов, получив приглашение на съемки в Москву, поначалу 
решил, что это розыгрыш друзей. Потом долго на уговоры режис-
сера не соглашался.
Рошаль наседал: «У нас к роли Маркса будет принципиально 

иной драматургический подход, понимаешь?! Никакой иконы! 
Веселый, умный человек, весь земной, из мяса и крови, с бурля-
щей энергией в жилах! Ты понимаешь, Сережа, что это такое?» 
Параджанов: «Да, понимаю, это Ленинская премия». Рошаль, сму-
тившись: «Ну, заранее так не говорят, не принято. Но, разумеется, 
фильм не останется незамеченным, а уж исполнитель главной 
роли...»

...Параджанов приезжает в Москву. Пробы. Рошаль немного 
взволнован, но держится бодро – уверен, что «худсовет будет по-
трясен сходством». В остальном дает «Марксу» полную свободу: 
«Ты же сам режиссер! Сочини мизансцену. Вот тебе гусиное перо, 
стол, керосиновая лампа, тетрадь. Пиши, размышляй, делай что 
хочешь». – «А с юмором можно?» – «Именно с юмором, молодец! 
Ну, начали».

...Параджанов-Маркс склонился над тетрадью. Рука с гусиным 
пером сама собой выводит: «Пролетарии всех...» Он задумы-
вается: всех ли? Нет, ошибки нет, именно всех. Всех, совершенно 
точно. Всех, всех, ошибки быть не может! Хотя... Что-то его 
тревожит. Пером он почесывает бороду справа, все сильнее 
и сильнее. Опять задумывается. «Пролетарии всех стран...» 
Но что им делать, пролетариям? Что?! Может быть, может... 
объединяться? То же бешеное раздражение в районе левой 
щеки, почти до полной истерики. Минута просветления. Да, по-
видимому, ничего другого им не остается – только объединяться. 
Да, да, пусть объединяются! Пускай! Теперь уже обе щеки в огне, 
«Маркс» отбрасывает перо, пальцами как попало вычесывает 
что-то в распахнутую тетрадь и начинает давить – пальцами, 
страницами...
В павильоне полное молчание, только шуршит камера – опера-

тор забыл выключить. У Рошаля на глазах слезы. Придя в себя, 
он говорит: «Отснятое смыть, не проявляя. Негодяя в машину и 
на вокзал!»
Сергей Параджанов: Я отомщу миру любовью
Сергея Параджанова называли «гением» и «маэстро» его 

друзья – Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Жан-Люк 
Годар, Анджей Вайда, Ив Сен-Лоран, Андрей Тарковский... Он 
был режиссером и сценаристом, актером и художником, скульпто-
ром и композитором, костюмером и гримером, эпистоляром и 
хореографом. Он был великим мистификатором, и не только в 
искусстве. Параджанов создавал мифы о собственной жизни. 
Он славился эксцентричными выходками, розыгрышами и скан-
далами. Но прежде всего, как сказал один украинский кинокритик, 
он был «опасно свободным человеком».
Сергей Параджанов родился 9 января 1924 года в Тбилиси, в 

семье, где профессия антиквара переходила из поколения в 
поколение. А потому отход Сергея от традиций предков был вос-
принят отцом как оскорбление рода. Отец – Иосиф Сергеевич – 
был зажиточным мещанином в дореволюционном Тифлисе. По-
мимо антикварного магазина владел несколькими заведениями, 

в том числе и публичным домом «Семейный уголок». В доходном 
бизнесе мужу помогала его жена Сиран Бежанова, которая лично 
отбирала девушек. После Октябрьской революции Иосиф Пара-
джанов лишился почти всего состояния, но антикварный бизнес не 
оставил. В конце 1920-х предпринимателя впервые арестовали, 
после чего отсидки в тюрьме стали нормой его жизни. При этом 
везучий армянин никогда не отбывал срок полностью – его либо 
выпускали раньше за хорошое поведение, либо он попадал под 
амнистию. Позже знаменитый режиссер шутил, что отец, как при-
мерный советский труженик, выполнял пятилетки за четыре года.
В день рождения гениального режиссера-армянина, родивше-

гося в Грузии и сидевшего в русской тюрьме за украинский на-
ционализм, представляем несколько интересных фактов из его 
жизни.

«Моя вина, вероятно, в том, что родился. Потом увидел облака, 
красивую мать, горы, собор, сияние радуги, и все – с балкона дет-
ства».
Как-то в свой день рождения режиссер ходил по киевским 

улицам и приглашал всех встречных знакомых к себе домой. Они 
и пришли – почти сто человек. Конечно, в квартиру все не вмес-
тились, но именинник нашел выход в своем стиле. Он расстелил 
на лестнице во всем доме ковры – с первого до пятого этажа и 
рассадил гостей на них. Также знакомым вручили старинные сто-
ловые приборы и хрустальные бокалы (отец Параджанова был 
состоятельным тифлисским антикваром). Так день рождения и 
прошел: именинник ездил на лифте между этажами, произнося 
тосты, а гости пили за его здоровье, сидя на лестнице.

«Я так красиво жил 50 лет. Любил – болтал – восхищался – что-
то познал – мало сделал – но очень многое любил. Людей очень 
любил и очень им обязан. Был нетерпим к серому. Самый модный 
цвет. Необходимость времени».
В студенческие годы Параджанов женился на девушке-татарке 

(но родом из Молдавии) по имени Нигяр. Она вышла замуж без 
ведома родственников, а когда те узнали о свадьбе, потребовали 
от Параджанова крупный калым – по всем традициям. Студент 
обратился за помощью к отцу – умолял одолжить нужную сумму, 
но тот отказал. А все из-за того, что сын не захотел продолжить 
семейное дело и предпочел кинематограф антиквариату. Тогда 
семья приказала Нигяр бросить мужа и вернуться на родину. Де-
вушка отказалась. И родные просто сбросили ее, опозорившую 
семью, под электричку – так погибла первая жена Параджанова.

«Я сумасшедший старик, рисующий цветы»
В тюремные годы артист не переставал что-то изобретать. Как-

то к 8 марта он отправил Лиле Брик (ей тогда было под 80) букет, 
который смастерил из колючей проволоки и своих носков. Брик 
поставила «букет» в вазу, которую ей подарил Маяковский, – 
правда, «аромат» у такого сюрприза был совсем не цветочный. 
Кстати, вызволить его из заключения помогла именно Лиля Брик 
– пригодились ее связи во Франции.
Иногда на тюремном дворе выдумщик находил и настоящие цве-

ты, выброшенные кем-то. Из них он делал гербарии и отправлял 
своим друзьям. А из крышек от молочных бутылок артист «чека-
нил» «талеры Параджанова». Для этого он придумал свой способ 
гравировки фольги гвоздем и наносил на них изображения 
Пушкина, Гоголя и Петра I. Говорят, пару таких поделок даже 
отправляли на психиатрическую экспертизу, но ответ в тюрьму 
пришел короткий: «Талантливый, очень». Спустя годы один 
«талер» попался Федерико Феллини – гениальный итальянец 
оценил изобретательность Параджанова и отлил из медальона 
серебряную медаль. Ею награждают победителей фестиваля в 
Римини.

«Веселитесь в полную меру, как это делал я. Есть что вспомнить. 
Иначе было бы жаль и себя, и жизнь! И что жизнь, если нет прин-
ципа и каприза?!»
Сергей Параджанов был в дружеских отношениях с Влади-

миром Высоцким. Как-то певец приехал навестить приятеля, и 
тот увидел на шее Высоцкого «николаевский» рубль на толстой 
серебряной цепи. Увидев такое незатейливое украшение, Пара-
джанов развел руками и направился к своему буфету. Оттуда он 
достал красивую звезду ручной работы, отделанную малахитом 
и бриллиантами. «Уж и не помню, откуда это у меня, но я думаю, 
что звезда заняла свое достойное место», – сказал Параджанов 
и повесил драгоценность на шею Высоцкому вместо старого руб-
ля. Оказалось, эта звезда – одна из высших наград Османской 
империи.

9 ÿíâàðÿ 1924 ãîäà — â ýòîò äåíü 100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñåðãåé ÏÀÐÀÄÆÀÍÎÂ
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Из цитат режиссера:

¡ Мною всю жизнь движет зависть. Я зави-
довал красивым – и стал привлекательным, 
завидовал умным – и стал непредсказуемым.
¡ Самое страшное – прозевать прекрасное.
¡ Время великодушно и справедливо – оно 

очищает память, снимает наветы и оскорб-
ления с осужденных, воскрешает забытых, су-
дит неправедных.
¡ Я мало снимал. В моих шкафах 23 не-

.

23

Äâà äðóãà è äâå ñóäüáûÄâà äðóãà è äâå ñóäüáû очередь хлебнул лиха в сталинских ла-
герях, отсидел целых 15 лет как троцкист 
и далее по списку. Удивительно, но ка-
рающий меч пролетарской революции 
Терлемезяна пощадил. Формальные 
причины были: бежал от турок, сидел в 
русской и персидской тюрьмах. Был одним 
из руководителей ванского сопротивления 
в 1915 г. Учился в Петербурге и Париже, 
много лет жил в США, повсюду имел дру-
зей и много чего. Но пронесло...

...Это была бескорыстная дружба, она 
продолжалась вплоть до болезни Комита-
са, независимо от местопребывания (осо-
бенно мобильного Терлемезяна), они вели 
переписку и интересовались жизнью и 
творчеством друг друга.
Мирную и плодотворную жизнь обоих 

артистов прервала Первая мировая, а 
конкретно 1915 год. Комитас был арес-
тован и вместе с другими армянскими 
мтавораканами отправлен на заклание и 
верную смерть. Композитора удалось выз-
волить и спасти, но психическое здоровье 
его было подорвано. Комитаса вывезли в 
Париж в лечебницу пригорода Вильжюиф. 
Лечили его из рук вон плохо. В марте 1921г. 
Терлемезяну удалось навестить друга. 
Рассказывает: «С трудом его разговорил, 
спросил: армянская музыка лучше или 
европейская?» «Ехпайр, – ответил Комитас 
сердито, – ты хочешь, чтобы абрикос имел 
вкус персика, у каждого свое место». 
«Споешь?» – «Да». – «Тогда, Комитас 
джан, спой что-нибудь для меня». – «Нет, 
сейчас я пою для себя, да и то очень тихо». 
Мы поговорили о том о сем, он помрачнел, 
открыл дверь, подошел к окну, прижался 
лицом к стеклу и больше не заговорил...»
Последний раз они встретились уже 

в 28-м, когда художник возвращался из 
Америки в Армению через Париж. Фанос 
прежде всего бросился в Вильжуиф. «Я 
увидел его лежащим в саду и ушедшим 
в себя, безразличным к окружающему 
миру. Волосы побелели, он был бледен, 
истощен, руки иссохли. Показался совер-
шенно беспомощным, так и не сумевшим 
преодолеть болезнь внутри себя. Я обнял 
его, поцеловал, сел рядом, полчаса зада-
вал вопросы, но ни на один он не ответил. 
Расстался со старым другом с разбитым 
сердцем, чувствовал, что гениальный ра-
зум спокойно и безвозвратно угасает».
Комитас умер в 1935-м, через год его 

прах был перевезен в Ереван и предан 
земле в Пантеоне деятелей культуры и 
искусства. Современники вспоминают, 
что Терлемезян, мужественный, крепкий 
человек, многое видевший в жизни, был 
безутешен и не скрывал слез. После воз-
вращения в Армению Фанос Терлемезян 
был обласкан властью, имел награды и 
звание народного художника. По завеща-
нию все свое – картины, книги, вещи, ар-
хив – он передал Госмузею. Начал писать 
воспоминания: потрясающе интересные 
– ему было что вспомнить, но, увы, успел 
довести их только до 1915 г. Он ушел 
из жизни в апреле 1941 г., похоронен в 
Пантеоне рядом со своим великим другом.

Карэн МИКАЭЛЯН-ТЕРЛЕМЕЗЯН.

вспоминал, что Комитас был чрезвычайно 
веселым и общительным человеком, 
но иногда что-то его раздражало, мог и 
сердиться. Но сердитость исчезала как 
«облако, гонимое ветром». И вновь он ста-
новился весел и смешлив.

«Как-то, – пишет Фанос в своих мемуарах, 
– нас посетил высокий чиновник двора Ис-
маил Зенан-бей. Пообщались, через не-
которое время он попросил Комитаса что-
нибудь исполнить. Тот сел за рояль и спел 
на немецком языке песню Шуберта, да так 
проникновенно, что все замерли. Тишину 
нарушил турецкий вельможа: стукнул ру-
кой по столу и воскликнул взволнованно: 
«Нашему государству 800 лет, но одного 
такого человека так и не имеем».
Терлемезян часто рисовал своего друга, 

иногда тайком, потому что Комитас не очень 
любил позировать. К счастью, сохранились 
два прекрасных рисунка: «Комитас спит» 
и «Комитас пишет» – непосредственные 
легкие рисунки сохранили его живой «до-
машний» образ. Летом 1912 г. друзья от-
правились на родину Комитаса в Кутину. 
Художник рассказывал, что Комитас соб-
ственноручно разбил шатер на холме у 
опушки леса, где они прожили полтора 
месяца, даже сблизились с местными кур-
дами. Именно там написана знаменитая 
картина «Комитас-вардапет» – одна из 
лучших работ художника и знаковая для 
армянского искусства. Всем известный 
шедевр живописи только в 1925 г. попал в 
Картинную галерею Армении. 1911 годом 
отмечена небольшая картина «Комитас 
на берегу реки». Как вспоминает писатель 
Ваграм Алазан, Терлемезян сделал вели-
колепный импрессионистический этюд, 
изображающий Комитаса, Сиаманто и 
Перперяна на корабле, плывущем по 
Босфору (подобные прогулки тогда со-
вершались достаточно часто и были 
излюбленных отдыхом). Этюд украшал 
скромное жилище Терлемезяна после его 
возвращения из США в Армению. Был 
очень ему дорог, поскольку навевал прият-
ные воспоминания. Однако нравилась она 
и Чаренцу, который упорно выпрашивал его 
у автора. Фанос, хоть и был человек-кре-
мень, но наконец дрогнул и подарил этюд 
поэту. После ареста и гибели Чаренца в 
1937 г. и конфискации всего его имущества 
работа исчезла. Может, и обнаружится 
когда-нибудь. Отметим, что Алазан в свою 

Снимок, сделанный в Константино-
поле-Полисе 110 лет назад, запечатлел 
двух друзей: Комитаса-вардапета и ху-
дожника Фаноса Терлемезяна. Соли 
серебра навсегда запечатлели замеча-
тельных представителей армянской 
культуры и общественной жизни того 
времени.

Впервые они встретились в Полисе в 
1910 г. Случайно, а может быть, и нет. 
Так повернулось колесо судьбы. Вскоре – 
опять же судьба – Терлемезян поселился 
в доме на ул. Панкалты, где жил Комитас. 
Весь дом оказался в их распоряжении: му-
зыкант на 2-м этаже со своими пианино, 
фисгармонией и нотами, а художник – на 
первом с мольбертом и художественным 
скарбом. Сразу же подружились и сблизи-
лись. Один музицировал, другой рисовал 
виды Константинополя. Вели долгие бесе-
ды, ели за одним столом. Вскоре дом стал 
очагом культуры, и не только для констан-
тинопольских армян. Сюда захаживали 
музыканты-греки и даже турки. Последние 
были озабочены созданием консервато-
рии и оперы в Полисе. К друзьям часто на-
ведывались Даниел Варужан, Ерванд Отян, 
Сиаманто, Рубен Севак, Аветик Исаакян и 
многие другие. Можно только представить, 
какая тут царила атмосфера. Тороманян 

реализованных сценария. Мне трудно. Но это 
ничего. Мы унесем с собой в нашу смерть час-
тицу себя, и это трансформируется в тайну.
¡ Меня надо было изъять, и это произош-

ло (об аресте).
¡ Мне нечего тебе сказать – единственное, 

когда тебе будет плохо, тронь ковер, в нем есть 
тепло! Это я! (сыну).
¡ Я прозревший – и это самое страшное... 

Я – юг и восток. Грязный и чистый.

Новости Армении – NEWS.am.
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ÀÂÒÎÐ ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÑÑÑÐ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÀ ÀÂÒÎÐ ÏÅÐÂÎÃÎ Â ÑÑÑÐ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÈÊÀ 
Ïî÷åòíûé àâèàñòðîèòåëü Ðóáåí ×À×ÈÊßÍÏî÷åòíûé àâèàñòðîèòåëü Ðóáåí ×À×ÈÊßÍ
Родился он 3 мая 1910 года в Тифлисе. 

В 1930-м окончил Ленинградский машино-
строительный институт и до войны, с 
1933 по 1941 гг., работал в Ленинграде, в 
Особом конструкторском бюро. В 1939 году 
Чачикян разработал оригинальную сис-
тему автоматического управления (САУ) 
с электрогидравлическим автопилотом, 
предусматривающим автоматические 
взлет и посадку самолетов-бомбардиров-
щиков ТБ-3 и СБ. В акте по испытаниям 
подчеркнуто: «... впервые в СССР разреше-
на проблема создания самолета тяжелого 
типа, полностью выполняющего полет 
от взлета до посадки включительно без 
экипажа». То есть в 1939 году он создал 
беспилотник, может быть, не имеющий 
аналогов в мире.
Параллельно с разработкой САУ для 

телемеханических самолетов Р. Чачикян 
лично проводил их летную отработку. Его 
общий налет в качестве инженера-летчи-
ка-испытателя за эти 7 лет составил 1400 
часов.
Началась Великая Отечественная. В 

1941 году Чачикян лично участвовал в пер-
вом боевом применении управляемого по 
радиоканалу самолета ТБ-3. За участие в 
боевых действиях был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. Позже, 
по здравому размышлению, его все-таки 
решили отозвать из действующей армии 
и направить в авиационную промышлен-
ность, где он занимал различные руководя-
щие посты.
В 1945–1951 гг. Р. Чачикян на военном 

заводе № 224 руководит испытаниями 
разрабатывавшихся при его участии авто-
матических навигационных систем и сис-
тем управления воздушной стрельбой.
В 1951 году Чачикяну поручают организа-

цию Государственного специального ОКБ, 
где он до 1955 года работает главным 
конструктором. Здесь он награждается 
вторым орденом Трудового Красного Зна-
мени. Первый получил на предыдущей 
должности.
После перевода из Ленинграда в Москву 

Рубен Григорьевич становится главным 
конструктором и организатором нового 
комплекса в НИИ-1. До 1959 года под его 
руководством осуществляется разработка 
астроинерционных навигационных систем 
управления дальними стратегическими 

крылатыми ракетами «Буря» ОКБ С. А. 
Лавочкина и «Буран» В. М. Мясищева. На 
испытаниях благодаря разработанной Ча-
чикяном системе навигации дальность по-
лета ракеты достигла 9000 км при задан-
ной требованиями точности.
В 1959 году Р. Чачикян был назначен 

главным конструктором МПКБ «ВОСХОД» 
(будущее ОАО «Аэроприбор – Восход») и 
работал в этой должности до 1986 года. 
Под его руководством за 27 лет были 
созданы системы парашютной авто-
матики, обеспечившие приземление 
первого космонавта планеты Юрия Га-
гарина, а также барокомандные устрой-
ства обеспечения приземления всех кос-
мических кораблей. Рубен Григорьевич 
создал автоматы системы катапультиро-
вания для самолетов-истребителей.
Р. Чачикян внес значительный вклад в 

создание различной иной аппаратуры, 
имеющей отношение к авиации, ракетно-
космической технике. Разработанные 
под руководством выдающегося ученого 
и организатора изделия широко исполь-
зуются на всех типах самолетов и верто-
летов, на объектах ракетно-космической 
техники.

Некоторые наши соотечественники чересчур зациклены на 
поисках армянского следа в биографиях выдающихся и ге-
ниальных людей, внесших вклад в развитие цивилизации. 
Думаю, что от этой болезни, свойственной молодым и несос-
тоявшимся до XIX века нациям, нам давно пора излечиться. 
Наоборот, пусть великие сами ищут в себе корни и признаки 
того народа, который дал Тиграна Великого, Давида Анахта, 
Нарекаци, Тороса Рослина, Мхитара Гоша, Мхитара Гераци, 
Саят-Нову и многих других. А нам все же следует получше 
знать армян, проживших далеко за пределами Армянского 
нагорья, но прославивших всей своей деятельностью наш 
народ. К их числу принадлежит выдающийся конструктор и 
ученый Рубен Григорьевич ЧАЧИКЯН.

Впечатляющий послужной список Рубена 
Григорьевича свидетельствует о приз-
нании его заслуг в развитии советского 
авиаприборостроения. Заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, кавалер 
орденов Ленина и Октябрьской революции, 
трех орденов Трудового Красного Знамени, 
многих медалей, автор более 150 научных 
трудов и изобретений.
В юбилейном альбоме, выпущенном в 

2014 году к 70-летию ОАО «Аэроприбор 
– Восход», прослеживается биография 
объединения, основанного 14 июля 1944 
года. За всю историю его возглавляло 
четыре человека: Н. К. Матвеев (1944-
1959), Р. Г. Чачикян (1959-1986), после чего 
В. Г. Кравцов, а в настоящее время О. А. 
Гуляев. В честь 70-летия предприятия 
создан Музей ОАО. В его уникальной 
коллекции есть и материалы, посвящен-
ные Рубену Григорьевичу Чачикяну, 
внесшему большой вклад в советское 
авиаприборостроение.

Александр ТОВМАСЯН.

Ð²ìºðÄÆ àôÔÆ
(²ê²È²-Æ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ)

 
´áó áõ Ïñ³ÏÇó ÍÝí³Í ³ëå»ïÝ»ñ,
¼»ÝùÁ ¹³ñÓ³ù ½ÇÝ³Ã³÷ ³½·Ç,
Ò»½ áõÅ ïíáÕÁ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ¿ñ Ù»ñ,
ºí Ý³ ûñÑÝ»ó ½³ñÏÁ Ó»ñ µ³½ÏÇ£
 
ä³ÛÃÛáõÝÇ ÝÙ³Ý Ï³ñ× ¿ñ ÏÛ³ÝùÁ Ó»ñ,
Ò»ñ ëáõñµ å³Ûù³ñáõÙ ÙÝ³óÇù Ù»Ý³Ï,
Î»ñï»óÇù ÝáñÇó ½»ÝùÇ ÷³éùÁ Ù»ñ,
ö³éùÁ, áñ Ïáãí»ó Ð³Û ¶³ÕïÝÇ ´³Ý³Ï:
 
ÐáÕ áõ ÙáËñÇó ½³ïí³Í ÷ÛáõÝÇÏÝ»ñ,
Â¢Á ¹³ñÓ³ù Ã¢³Ã³÷ ³½·Ç,
Ò»ñ ë»· »ñ³ÙÁ ë³í³éÝ»ó ÙÇßï í»ñ
àõ Ù»½ Ñ³Ý»ó Ñ³í»ñÅÇ áõÕÇ:
 
êáõ· áõ ³ñóáõÝù Ù»ñÅ³Í ³ñÍÇíÝ»ñ,
ÐáõÛëÁ ¹³ñÓ³ù Ñáõë³Ñ³ï ³½·Ç,
¼³ñÏÁ áõÅ·ÇÝ Ó»ñ Ï³ÛÍ³Ï»ó ß³ÝÃ»ñ,
àõ ÉáõÛë µ³óí»ó Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ×³Ù÷ÇÝ:

Î³ñá ì²ð¸²ÜÚ²Ü

....
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ÎÐËÛ È ËÜÂÛ Â ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÃÅÐÀËÜÄÈÊÅ
В интервью «ГА» кандидат историчес-

ких наук Ваге АВЕТИСЯН говорит о сим-
волах государственности.

– Г-н Аветисян, вы стали заниматься армянс-
кой геральдикой, расскажите, пожалуйста, о ре-
зультатах ваших исследова-ний.

– Хочу сразу же обратить внимание на 
один важный момент. К сожалению, эта 
очень интересная область у нас развита 
недостаточно. Дело в том, что в вузах 
Армении не ведется подготовка этих 
специалистов, поэтому тем, кто начина-
ет исследовать вопросы геральдики, 
приходится приобретать необходимые 
знания самостоятельно, что далеко не 
всегда обеспечивает высокий профессио-
нальный уровень. Правда, я подготовил 
книгу «Двуглавый орел в символике Ар-
мении», на которую получил хорошие 
отзывы, и до конца текущего года эта 
книга будет опубликована. Темой двугла-
вого орла я интересуюсь давно, но в дан-
ном конкретном случае это связано с 
предложениями некоторых сторонников 
реформы армянского герба изменить 
поле с двуглавым орлом в щите каким-
то другим символом или соединить его 
с полем династии Арташесидов, сделав 
символом обеих династий композицию 
«орел–солнце–орел». Я с этим не согласен 
и обосновываю присутствие двуглавого ор-
ла на нашем гербе.

– А почему возникла необходимость в измене-

нии герба Армении?
– О том, что наш герб содержит много 

геральдических ошибок, говорится давно, 
и сейчас в очередной раз инициирована 
попытка привести герб Армении в соответ-
ствие с принятыми нормами.

– То есть существуют геральдические прави-
ла, нормы, традиции?

– Правила оформления герба – сначала 
рыцарского, потом государственного – 

сформировались еще в период средневе-
ковья, а в ХII–ХIII веках был разработан так 
называемый геральдический язык, кото-
рый принято использовать во всем мире.

– Но ведь флаги и гербы, наверное, существо-
вали и раньше?

– Правила оформления условного щита 
оформились не ранее ХII века. Вероятно, 
это произошло во время крестовых похо-
дов. Ранее этих нормативов не было, но 
протогеральдические знаки, символы, ра-
зумеется, существовали с древности. Не 
было также и трехцветных флагов, в смыс-
ле трех равновеликих горизонтальных или 
вертикальных полос, как современные. 
Они появились позже, во второй половине 
XVI века в Нидерландах. После у них такой 
вариант флага заимствовали русские, 
французы и т.д., но он распространился 
особенно после Великой французской ре-
волюции. Трехцветный флаг – европейская 
традиция.

– Наверное, каждый из цветов флага не-
сет какую-то смысловую нагрузку?

– Красный цвет – самый распространен-
ный, это цвет крови, напоминающий о ге-
роях и подвигах, синий, зеленый, желтый 
или белый у разных народов трактуются 
по-разному.

– Но разве на флагах христианских стран 
встречается зеленый цвет?

ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÂÎËÍÛ
...Это апрельское утро начиналось у Иб-

рагима не так, как другие дни. Лицо у него 
было хмурое и апатичное. Тревожные 
времена были. Шла мировая война. Пра-
вительство младотурок издавало все но-
вые и новые указы, призывая все больше 
людей в армию.
Не выспавшись, проспав всего час, Ибра-

гим встал с постели, совершил молитву.  
Айна, жена, приготовила завтрак, надеясь, 
что супруг поест. Он не съел ничего и при-
нялся собирать снасти для ловли рыбы. 
Она замечала, что он в последние дни, 
очень беспокойный, на вопрос, нет ли ры-
бы, говорил, не поймал.
Пока он выходил, жена спросила:
– Скажи, тебя тоже могут призвать? Ведь 

тебе уже пятьдесят один, вроде не долж-
ны?

– На все воля Всевышнего, – ответил он, 
улыбнувшись ей.
У Ибрагима была небольшая  кузница, 

оставшаяся от отца. Так как у него было 
шестеро детей, для того чтобы прокормить 
их, ему приходилось с утра рыбачить до 
часов девяти, а потом работать в куз-
нице, изготовляя или ремонтируя разные 
металлические изделия. Они принадлежа-
ли к арабскому роду Шамаси алеви. Рыба-
чил он на реке Евфрат, которая протекала 
рядом с их селением Камах Эрзрумского 
вилаета.
Был небольшой туман. По склону обрыва, 

спустившись к реке, он увидел людей у бе-

рега, по речи которых понял, что они из 
соседних турецких селений, и с ужасом ос-
тановился.

– О всевышний, – прошептал он. 
Опять... Вот уже третий день то же самое. 

По реке вереницей плыли мертвые тела 
друг за другом, крестом привязанные на 
бревна. Это были тела армян, где-то, 
может быть, от тринадцати лет и до по-
жилого возраста. О Всевышний, в чем вина 
детей, женщин и стариков, подумал он. Он 
не понимал: их убили и бросили в реку или 
бросили в реку, потом убили?
Он слышал молву от односельчан, что 

правительство не будет проявлять снис-
хождение к гяурам.
В этих местах скорость течения реки 

замедляется. Он сначала подумал, что 
эти десять человек ищут живых и кого-
то спасают. Но нет, их деяния оказались 
совсем другие, ужасные. Они доплывали 
до трупов, обыскивали, искали  ценные из-
делия на шее и ушах.

– Присоединяйся, – крикнул один из них 
по-турецки, увидев Ибрагима, и начал хо-
хотать. 
Он ничего не ответил, повернул направо, 

прошел метров двести по берегу и присел 
на камень, где небольшая полоса зарослей 
и камышей. Он обычно делает передышку 
в этом месте, между переходами у берега, 
когда рыбачит.
Ибрагим стал вглядываться через туман 

в речную гладь. В зарослях, камышах ему 

показалось что-то прямоугольное. Снача-
ла он подумал, что ему привиделось. 
Всмотрелся в туман, потом еще раз на 
предмет прямоугольный. Внимательно 
посмотрел, встал и подходить начал, ему 
четко стало видно, что это был ящик или 
сундук. Да теперь, чтобы дойти до ящика, 
ему десять-пятнадцать метров надо сквозь 
заросли пройти. Он снял обувь и завернул 
штаны. Взяв палку, зашел в болото и, про-
щупывая дно палкой и ногами, двинулся в 
сторону ящика. При приближении к ящику 
ему все четче слышалось то ли пищание, 
то ли плач. Да, это был ящик сантиметров 
восемьдесят на пятьдесят. Приблизился 
он и увидел, что ящик наполовину укрыт 
тряпкой.
Ибрагим осторожно убрал тряпку и уви-

дел в ящике младенца. Он встал рядом с 
ящиком как вкопанный, потому что он уви-
дел ужасающую картину: ребенок в правой 
руке держал змею за горло. В следующее 
мгновение, осознав происходящее, 
Ибрагим вырвал змею из руки ребенка и 
бросил в реку. Все еще не понимая, что 
это происходит с ним, он взял в одну руку 
ребенка, а в другую руку палку, начал дви-
гаться к берегу.

– О Всевышний, – произнес он, добрав-
шись до берега. Он опустился на колени. 
Слезы потекли у Ибрагима, и он начал ры-
дать.

– Значит, мать или отец, чтобы спасти 
тебя, отдали реке Евфрату, – произносил 
Ибрагим, прижимая кучерявую голову к 
себе и вглядываясь в голубые глаза мла-
денца.

Самвел МАНАСЯН.
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Пришёл день последнего прощания
с Георгием Арташесовичем Тер-Газарянцем

Георгий Арташесович Тер-Газарянц. Партийный и 
государственный деятель Армении, СССР и России, дипломат. 

Чрезвычайный и полномочный посол.
(Родился: 10 марта 1923 года, Баку, Азербайджанская ССР, СССР.

 Умер: 31 декабря 2023 года, Москва, Россия)

Пришел день последнего прощания с Георгием Арташесовичем Тер-
Газарянцем. Видным советским партийным и государственным деяте-
лем, дипломатом, общественным деятелем. Участником Великой Оте-
чественной войны. Свидетелем событий, определивших судьбы мира. 
Человеком, соединившим в своей биографии разные исторические перио-
ды.
Он родился в один день и в один год с моим отцом (10 марта 1923 года), кото-

рого я потерял, когда мне было шесть лет, и поэтому я относился к Георгию 
Арташесовичу не просто как к коллеге.
Его жизнь – длинною в век – была яркой и насыщенной и является свиде-

тельством беззаветного служения Отчизне – великой советской стране, 

Советской Армении, а после распада Советского Союза 
– новой России.
Последние четверть века жизни Георгия Арташесовича 

были связаны с Союзом армян России. Он был причас-
тен к любому мало-мальски значимому событию в жиз-
ни Союза армян России, первым вице-президентом кото-
рого он являлся до последних своих дней.
Георгия Арташесовича называли патриархом армянс-

кой диаспоры России. Это признание он заслужил бла-
годаря своему жизненному пути и тем высотам, которые 
были достигнуты. И служению делу, которым он зани-
мался. Неутомимому труду.
Обладая колоссальным жизненным опытом и обшир-

ными знаниями, он, тем не менее, старался никогда и ни-
кого не поучать. Но, работая рядом с ним, невозможно 
было не научиться у него многому.
Он был блестящим рассказчиком. В своих рассказах о 

многих важных событиях, участником которых он был, 
он никогда не позволял себе переходить незримую грань 
между действительным ходом описываемых событий и 
их субъективным восприятием.
Он всегда был внешне безупречен. Тактичен. Скромен.
И в его жизни были маленькие пристрастия: он был 

заядлым курильщиком, любителем быстрой езды. И это 
как-то очень органично вписывалось в его образ.
Но самым большим его пристрастием была его семья – 

любимые супруга, две дочери и, конечно, внук. Соболез-
нования в их адрес сегодня поступают со всех уголков 
нашей страны.
Уход Георгия Арташесовича Тер-Газарянца вызывает 

чувство безвозвратной утраты. И это чувство связано не 
только с утратой очень близкого и дорогого человека, но 
и с утратой целой эпохи, всего того, что этот легендарный 
человек олицетворял собой. И с этим очень трудно сми-
риться.

Ара АБРАМЯН.
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– Конечно. Он есть на флагах Белоруссии, 
Португалии, Италии, Ирландии, Мексики... 
Но в христианских и мусульманских стра-
нах зеленый цвет имеет разное значение.

– Что конкретно предполагается изменить в 
гербе Армении?

– Речь шла в первую очередь о том, 
чтобы привести герб в соответствие 
геральдическим нормам. И наряду со 
многими вопросами были и обсуждения о 
двуглавом орле, который символизирует 
династию Аршакидов.

– Но, насколько я помню, на армянском гербе 
одноглавый орел…

– Да, щит, расположенный в центре 
герба, держат лев и одноглавый орел, 
но, если присмотреться, в центре герба 
изображены гора Арарат и Ноев ковчег, 
а главный щит разделен на четыре поля, 
каждый из которых посвящен одной из 
армянских царских династий – Арташе-
сидам, Аршакидам, Багратидам и Рубени-
дам? И в правом верхнем углу, связанном с 
династией Аршакидов, изображен двугла-
вый орел.

– А что не устраивало в символе Аршакидов?
– В общем-то со времен Аршакидов по-

ка не обнаружены конкретные примеры с 
символом двуглавого орла. И только в ХХ 

веке он стал считаться символом Арша-
кидов окончательно. Надо отметить, что 
кроме династии Рубенидов до нас дошло 
очень немного символов царских династий 
Армении – это композиция «орел–солнце–
орел», изображенная на монетах, напри-
мер, Тиграна Великого и Артавазда II. 
Причем относительно того, какие птицы 
изображены на монете Тиграна Великого, 
у специалистов нет единой точки зрения, 
но более вероятно, что это орлы.

– И все-таки почему символом Аршакидов 
стал именно двуглавый орел?

– Двуглавый орел – достаточно рас-
пространенный символ в геральдике. 
Но на вопрос, почему орла наделили 
второй головой, остается открытым, тут 
существуют разные мнения. Согласно 
одному из предположений, головы ор-
ла символизируют силы добра и зла. 
Большинство исследователей считают, 
что этот символ возник в древних культу-
рах Междуречья и Малой Азии, однако в 
средневековье он стал одним из символов 
Византии. Позднее символ распростра-
нился и в других культурах, как в Европе, 
так и в Азии.
А что касается льва, то как символ госу-

дарственности лев впервые появляется в 

период царствования Багратидов. Симво-
лом Анийского царства был барс, по крайней 
мере какое-то животное из семейства 
кошачьих без гривы, однако как символ 
государственности лев использовался в 
основном в Киликии. Вообще Киликийская 
Армения в силу широких европейских кон-
тактов испытывала сильное европейское 
влияние, что нашло отражение и в оформ-
лении гербов и символов. Так, например, 
византийская традиция изображать на 
монетах лик Христа или другие христианс-
кие сюжеты, которые нашли применение 
у Багратидов, в Киликии были заменены 
европейскими нормами геральдики. 
Например, на некоторых киликийских 
монетах присутствует большой крест, 
символизирующий Христа, и четыре ма-
леньких, означающих евангелистов. Такой 
тип креста известен в геральдике как 
«Иерусалимский крест» и был очень рас-
пространен среди крестоносцев.

– Когда сформировались геральдические нор-
мы и правила?

– Принято считать, что эти нормы сформи-
ровались во Франции и Германии не ранее 
ХII века, а потом распространились по 
всему миру. Самые старые гербовники 
датируются концом ХIII века. В дошедших 

ÎÐËÛ È ËÜÂÛ Â ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÃÅÐÀËÜÄÈÊÅ
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до нас ранних гербовниках отсутствуют 
изображения, символы переданы в описа-
нии, и лишь позднее в гербовниках появ-
ляются изображения, причем сначала 
тот или иной цвет обозначался опреде-
ленными штрихами.

– Долгое время Армения не имела государст-
венности и входила в состав крупных империй. 
Видимо, тогда гербов не было?

– Последнее – Анийское царство про-
существовало до 1045 года, потом госу-
дарственность сохранялась только в Ки-
ликии, и армянские земли, входившие в 
состав персидской и Османской империй, 
уже не имели гербов. Однако участники 
армянского освободительного движения, 
ставившие цель – восстановление Армянс-
кого царства, занимались подготовкой 
проектов гербов, которые предполагалось 
использовать после восстановления госу-
дарственности. Один из таких проектов 
был подготовлен в 70–80-х гг. ХVIII века, 
по всей вероятности, по инициативе Иоси-
фа Аргутинского, Ованнеса Лазаряна и 
Шаамира Шаамиряна. Одна из моих пуб-
ликаций посвящена этим проектам.

– То есть была идея восстановления Армянс-
кого царства?

– Да, но под протекторатом России. Вы-
дающийся армянский политический дея-
тель и борец за освобождение Армении 
Исраел Ори прилагал много усилий, чтобы 
обеспечить армянскому освободительному 
движению поддержку европейских стран. 
Но, столкнувшись с полным безразличием 
к судьбе и устремлениям армянского на-
рода, разочаровался в Европе и стал 
связывать надежды с Россией, даже 

встречался по этому поводу с Петром I. В 
дальнейшем армянское освободительное 
движение ориентировалось на поддержку 
России.

– Но в период после вхождения Армении в 
состав Российской империи и до создания Пер-
вой Республики вопрос герба, видимо, уже не 
вставал?

– Это не так. Герольдия Российской импе-
рии сначала рассматривала вопрос герба 
Армянской области, а затем Эриванской 
губернии. Предлагаемые армянской сторо-
ной проекты герба были доработаны при 
создании земельного герба, и 25 марта 
1833 года Николай I утвердил его проект. 
После преобразования Армянской об-
ласти в Эриванскую губернию в 1849 
году губерния до 1878 года не имела 
собственного герба. И только в 1878 го-
ду был утвержден герб губернии – зо-
лотой крест, расположенный на трех 
вершинах, на синем или голубом фоне. 
Вершины символизировали армянские го-
ры, крест – христианскую веру. Этот герб 
просуществовал до распада Российской 
империи.

– Но, наверное, после образования Первой рес-
публики вопрос герба снова стал актуальным?

– Да, но вплоть до мая-июня 1920 года 
Первая республика вообще не имела гер-
ба. Но об этом мало кто знает, и многие 
специалисты ошибочно полагают, что герб 
Первой республики появился еще в 1918 
году, а это серьезная хронологическая 
ошибка. Создание герба Первой республи-
ки было поручено академику Российской 
академии художеств Александру Таманяну 
и художнику Акопу Коджояну, но работу 

следовало выполнить в сжатые сроки, 
поэтому за основу был взят проект ХVIII 
века, дополненный новыми деталями. Но 
этот герб просуществовал всего несколько 
месяцев.

– Как решался вопрос герба независимой 
Армении?

– Когда в 1992 году возникла необходи-
мость в создании герба независимой Арме-
нии, тогдашний президент республики Ле-
вон Тер-Петросян руководствовался одной 
целью – отказаться от всего советского. 
Вопрос герба обсуждался на нескольких 
заседаниях правительства, Верховного 
совета, а также в специальной комиссии. 
Поскольку в вопросе разработки герба име-
лись серьезные разногласия, то за основу 
был взят герб Первой республики с опре-
деленными изменениями. Но различий 
между двумя гербами и нарушений ге-
ральдических норм достаточно много. 
Не ясно, почему клюв орла растет прямо 
из крыльев или почему изображенные на 
гербе фигуры должны вращаться вокруг 
своей оси и т.д. В геральдике мы не знаем 
таких примеров. Многое непонятно. Сей-
час считается, что герб должен быть пре-
дельно простым и смысл изображений 
должен восприниматься однозначно. Не 
стоит перегружать герб обилием символов 
и вкладывать слишком много исторической 
информации, вызывающей разные толко-
вания. Возможно, герб нашей страны 
действительно нуждается в доработке и 
совершенствовании. Но главное сегодня 
– в реальности преодолеть полосу испы-
таний, тогда умеющие постоять за себя 
львы и орлы на гербе нашей страны будут 
смотреться естественно и достойно.

Гаянэ САРМАКЕШЯН.

ÏÎÑËÀÍÈß ÄÀËÅÊÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ

В интервью «ГА» старший научный 
сотрудник Института истории НАН РА, 
кандидат исторических наук Карен ТО-
ХАТЯН рассказывает о наскальных ри-
сунках Арагаца.

– Г-н Тохатян, на протяжении многих лет 
вы занимаетесь поиском и исследованием 
петроглифов на территории Великой 
Армении. По-видимому, эти изображения 
содержат важную информацию, которую 
невозможно получить из других источ-
ников?

– Наскальные изображения имеют 
огромную познавательную ценность, они 
являются уникальным историко-культуро-
логическим источником информации по 
Древнейшей истории, во многом и потому, 
что большинство петроглифов были сде-

ланы в дописьменный период. Причем 
эти изображения передают не только 
представления о мире, верованиях, обы-
чаях, мифах, ритуалах своего времени, 
образе жизни наших далеких предков, 
их менталитете, уровне их знаний и куль-
турного развития, в них запечатлены и ин-
дивидуальное восприятие, мироощущение 
самого автора рисунка.

– Вы, несомненно, знакомы с петроглифа-
ми других регионов мира. Можно ли гово-
рить об особенностях наскального искус-
ства Армянского нагорья?

– Начну с того, что петроглифы характерны 
далеко не для всех культур древности. 
Например, в регионах, прилегающих к 
Армянскому нагорью, древние наскальные 
рисунки встречаются крайне редко, в то 
время как на самом Армянском нагорье 
их невероятно много. По количеству 

петроглифов и разнообразию стиля, тема-
тическому и видовому разнообразию, их 
богатому содержанию армянское наскаль-
ное искусство занимает особое место в 
культурном наследии древнего мира.

– Как датируются петроглифы Армянс-
кого нагорья?

– На территории Армянского нагорья 
наскальных рисунков, как я уже говорил, 
невероятно много и, разумеется, они дати-
руются разным временем, но охватывают 
огромный исторический период с VII по II 
тысячелетие до нашей эры.

– Какую цель преследовали авторы этих 
рисунков?

– Нам трудно проникнуть в психологию 
человека того времени, вряд ли мы можем 
представить весь комплекс задач, которые 
ставили перед собой авторы древних 
рисунков, их мотивацию, возможно, эти 
рисунки имели и мистическое, магическое 
значение, становились частью каких-то 
ритуалов и т. д. Но одно не вызывает сом-
нений – творческое начало присуще самой 
природе человека. Это было и стремление 
выразить свои чувства, переживания, за-
печатлев их в тех или иных образах. Но 
полагали ли художники древности, что их 
рисунки станут своеобразным посланием 
последующим поколениям, которые придут 
через тысячи лет, – на этот вопрос трудно 
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однозначно ответить. Во всяком случае, 
рисунки на камне были адресованы хотя 
бы своим близким по времени людям, со-
племенникам.

– Наскальные рисунки встречаются на 
всей территории Армянского нагорья?

– Петроглифы распространены преиму-
щественно в высокогорных районах на 
уровне 2000-3300 метров. Большая их 
часть сосредоточена в провинции Айрарат 
Великой Армении и на прилегающих к 
ней территориях – в местностях Карс, 
Гош, Лчашен, Зовуни, Воскеат, Мецамор, 
Кака-вадзор, в Гегамских горах и Гомшуте 
(Кахзван).

– Когда стали изучаться петроглифы 
Армянского нагорья?

– Разумеется, местные жители регионов, 
где петроглифы встречаются особенно 
часто, об их существовании знали, но 
исследователи стали заниматься их поис-
ком и изучением в конце XIX века, причем 
сначала их стали находить именно на 
высокогорных склонах Арагаца и его 
окрестностях, а эта территория является 
древнейшей природно-исторической колы-
белью армян.

1886 году епископ и арменовед Мес-
роп Смбатянц в журнале «Арарат» 
опубликовал зарисовку петроглифа у 
села Мастара. Он назвал эти рисунки 
«заветными реликвиями древности, заве-
щанными нам счастливыми предками». 
Возможно, это стало самым первым в 
мире наскальным изображением, опубли-
кованным в научном журнале. В 1893 

году редактор журнала «Арарат» Галуст 
Тер-Мкртчян опубликовал сведения 
о наскальных изображениях у самых 
вершин Арагаца. Петроглифы Арагаца 
видели и Комитас, и епископ Месроп 
Тер-Мовсисян. А в 1914 году известный 
историк Григор Капанцян обнаружил и 
описал на юго-восточном склоне горы 
около 50 петроглифов. В 1924–1934 годах 
на склонах Арагаца и в бассейне озера 
Севан выдающийся археолог Ашхарбек 
Калантар нашел около 300 наскальных 
изображений, значительная часть которых 
была обнаружена на Арагаце. Он сам 
опубликовал всего две фотографии, без 
указания местонахождения петроглифов. 
Значительно позднее, в 1966 году, археолог 
Лаврентий Барсегян, восстановив 25 не-
гативов, хранившихся в Музее истории 
Армении, опубликовал 24 фотографии и 
рисунка. А в период с 1945 по 1961 годы 
археолог Сандро Сардарян обнаружил 
на Арагаце и в Гегамских горах сотни на-
скальных рисунков и опубликовал два 
рисунка петроглифа Арагаца, но без 
указания их местоположения. Позднее 
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СОБСТВЕННИК  НЕДР АРМЕНИИ – ЕЁ НАРОДСОБСТВЕННИК  НЕДР АРМЕНИИ – ЕЁ НАРОД
Для надежного, долговременного реше-

ния стоящих перед Арменией поистине 
судьбоносных проблем как первый шаг 
необходимо объединить наш народ, все 
его политические, интеллектуальные, обо-
ронные, экономические силы и ресурсы – 
особенно внутри страны. Безотлагательное 
решение этой сложнейшей проблемы воз-
можно за счет умного, резкого повышения 
уровня экономического, научного, культур-
ного развития страны, уровня демократии, 
свобод и согласия в обществе, существенно-
го улучшения качества образования, меди-
цинского обеспечения. Решение всех 
этих первоочередных задач (как и другой 
неотложной задачи – создания мощного 
военно-промышленного комплекса и 
сильной армии) невозможно без одного 
очевидного условия – оперативного и 
резкого увеличения количественных и ка-
чественных показателей эффективности 
работы народно-хозяйственного производ-
ственного механизма страны. Опыт многих 
изначально отсталых, бедных стран, их 
ускоренный переход в разряд стран благо-
получных был обеспечен грамотным, эф-
фективным использованием богатств их 
недр – как очевидного потенциального пер-
воначального капитала развития. 
Между тем армянский народ, по сути, 

слепо или равнодушно проходит мимо такой 
уникальной и вместе с тем естественной и 
доступной возможности. Во всяком случае 

об этом свидетельствует отмеченное ниже 
существенное разночтение и казусы в 
законодательстве Армении, не позволя-
ющие хозяину недр – народу по праву 
распорядиться своим богатством и начать 
(прежде всего на этой основе) ускоренное 
решение стоящих перед страной экзистен-
циальных проблем.
В Декларации о независимости Армении от 

23.08.1990 г. (в пункте 7) записано: «Нацио-
нальное богатство Республики Армения: 
земля, недра, воздушное пространство, вод-
ные и другие природные ресурсы, экономи-
ческий, интеллектуальный, культурный по-
тенциал – собственность ее народа». 
А вот Конституция Армении от 06.12.2015 г. 

устанавливает (в статье 10 пункте 2) иное: 
«Недра и водные ресурсы являются исклю-
чительной собственностью государства».
То же следует из Кодекса Республики 

Армения о недрах от 28.11.2011 г. (статья 
11 п.1): «Недра Республики Армения явля-
ются исключительной собственностью 
государства, они могут передаваться в 
пользование только в целях геологического 
изучения и добычи полезных ископаемых». 
Однако статья 15. п. 1 этого кодекса гласит: 
«Государственное управление использова-
нием и охраной недр, а также охраной 
природы и окружающей среды в связи с 
пользованием  недрами в пределах своей 
компетенции осуществляет правительст-
во». А Кодекс Республики Армении о нед-

рах от 06.11.2002 г. статья 6 п. 1.2 гласит: 
«Владение недрами РА – компетенция 
правительства РА». Такое законодатель-
ное извращение норм Декларации о не-
зависимости и Конституции Армении 
открывает большие возможности для 
«нечистоплотного» чиновника для корруп-
ции в огромных масштабах. Чиновник, 
являясь наемным работником, вы-
полняющим волю вышестоящего на-
чальника, особой ответственности пе-
ред народом и государством не несет. 
Таким образом, фактически нынешнее 
законодательство Армении не только не-
допустимо противоречиво, но и не ставит 
непреодолимый заслон грабежу природ-
ных богатств народа и не устанавливает 
неотвратимое наказание за этот грабеж.
Вот почему сегодня представляется од-

ной из важных, первоочередных задач 
государства Армения закрепление в Конс-
титуции республики и в Кодексе о недрах 
как обязательного принципа – права народа 
на недра и получение от него дивидендов.
В Декларации о независимости Армении 

п. 3 сказано: «Право выступить от имени 
народа республики принадлежит исключи-
тельно Верховному Совету Республики 
Армения», а не наемному работнику – чи-
новнику.

Георгий АНТОНОВ-МИРЗАХАНЯН,
председатель Союза армян Кузбасса,

экономист, юрист
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до 2007 года было найдено еще четыре  
петроглифа.

– Но поскольку на территории современ-
ной Армении, в том числе и в предгорьях 
Арагаца, так много петроглифов, то, 
наверное, и вы, и другие исследователи до 
сих пор обнаруживают все новые и новые 
образцы?

– Разумеется. Только за период с 2012 
по 2023 год на Арагаце на высоте 2700-
2900 метров над уровнем моря экспедиция 
археолога Арсена Бобохяна обнаружила 
10 вишап-стел и 13 петроглифов. Причем 
одно из этих изображений высечено непо-
средственно на вишапе. А в 2014 году на 
высоте 2900 метров опять-таки экспе-
диция Арсена Бобохяна обнаружила еще 
10 наскальных рисунков в окружении род-
ников и озер. Сегодня общее количество 
арагацских петроглифов – 53. В 2013 году 
на юго-восточном склоне Арагаца, между 
реками Архашен и Гехарот, на высоте 2800 
метров мы обнаружили 65 петроглифов, 
составляющих семь больших групп. В 
2015 году у дороги, ведущей к озеру 
Кари на высоте 2700 метров, вместе с 
геологом Ара Авагяном мы нашли еще 
четыре петроглифа. За 2016–2023 годы 
в этой группе мы зарегистрировали 
еще 37 образцов наскальной живописи. 
Спустя год вблизи стоячей вишап-стелы 
мы обнаружили 42 наскальных рисунка. 
Сравнивая изображения, найденные в 
1924–1927 годах Ашхарбеком Калантаром, 
мы выяснили, что 13 из найденных им на-
скальных рисунков находятся именно на 



¶àðÌ²ð²ð  1-6 (277-282) 2024 Ã.   ÑáõÝí³ñ-ÑáõÝÇë
30

ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÈÅ ÝÒÞÄÛ
Известный журналист Карен За-

харян подготовил книгу очерков и 
эссе, написанных по горячим следам 
об Арцахе, его истории, политике, 
войне, экономике, тамошней жизни и 
людях. Автор – журналист опытный, 
с 80-х сотрудничает со многими рус-
скоязычными газетами и журналами. 
В 2004 г. он основал и был главным 
редактором интереснейшего «Кара-
бахского экспресса» – своеобразного 

Старик сидел на валуне у стены дома и ку-
рил. Он был одет в телогрейку, изрядно потре-
панную, но на удивление чистую.
Недавно по этим местам прошелся смертонос-

ный смерч войны, и чистая телогрейка, надетая 
поверх темно-синей рубахи их грубой ткани, ка-
кие носят обычно крестьяне в армянских селах 
Северного Арцаха, и в самом деле вызывала 
удивление.
Село это, разместившееся на склоне пологой 

горы, забытое с недавних пор и Богом, и миром, 
было Бузлух. Весной девяносто первого, когда 
сады Бузлуха запестрели розовато-белым цве-
том, а виноградники еще только пробуждались 
от зимнего сна, азербайджанские омоновцы, 
под прикрытием танков и бронемашин 23-й ди-
визии 4-й армии ВС СССР, дислоцированной в 
нескольких десятках километров от села, не ос-
тавили в селе камня на камне.
Старик сидел у стены полуразрушенного и 

разграбленного дома, курил, обжигая пальцы, 
дешевые сигареты без фильтра и отрешенно 
смотрел на взрыхленную гусеницами танков 
сельскую дорогу, когда на ней неожиданно поя-
вилась группа людей, одетых по-городскому, и 
так, что сразу же отличало их от тех горожан, ко-
торых старику приходилось видеть раньше.
Гости спускались к дому по дороге, ведущей к 

деревенскому кладбищу. Старик невольно при-
метил в группе женщину в клетчатом жакете, ко-
торая чаще остальных озиралась по сторонам.
Старик отметил про себя, что делала она так не 

из страха. Страшиться уже было нечего. Вот уже 
несколько дней, как силы самообороны Шаумя-
на освободили и село, и те высотки, откуда по 
нему нещадно били азеровские пушки.
Старик понял, что женщина, скорее всего, в 

том состоянии, в котором пребывает человек, 

мраморные и гранитные плиты были разбиты – 
может, кувалдой, а может, по ним прошлись и на 
танке.
У края кладбища ей показали могилу со све-

жей насыпью и обломками «тапанакара» – мо-
гильной базальтовой плиты. Когда несколько 
месяцев назад азербайджанцы хозяйничали в 
селе, они вскрыли ее и вытащили тело молодого 
человека, убитого ими же за оказанное сопротив-
ление. Людей выселяли из их родных домов – 
осуществлялась депортация жителей, которая 
потом получит название военной операции 
«Кольцо». Многие отказывались покидать свои 
дома. С ними не церемонились. Молодого чело-
века удалось похоронить – говорили, что вме-
шались русские солдаты. А потом в селе почти 
никого не осталось. Вернулись уже после того, 
как село было освобождено.
Над мертвым телом молодого человека, изв-

леченного из могилы, азеры надругались. Сор-
вали  с него одежду и вырвали золотой зуб.
Мертвые боли не чувствуют, но именно это 

больше всего ужаснуло иностранку.
Она сказала это старику, и старик молча кивнул 

ей в ответ. «Это мой сын, – сказал он. – Это был 
мой сын».

– Боже! – простонала иностранка. И потом еще 
раз: Бо-оже!
Она больше ни о чем не спрашивала. Только 

смотрела на старика и тихо повторяла: «Боже!»
Старик поднялся с валуна.
– Вы пришли сюда издалека, но я не могу даже 

пригласить вас в дом. Его просто нет – настоя-
щего дома, – сказал он. – Но ведь остался сад. 
Пожалуйста, возьмите яблоко. Пусть это будет 
моим угощением, без этого ведь нельзя. Не по-

противовеса азербайджанского агит-
пропа. С этим журналом, выходившим 
вплоть до 2020 г., работали многие 
авторы Карабаха, Армении и России. 
Финансировался «Экспресс» прави-
тельством НКР. Последний номер 
вышел после 44-дневной войны. 
Но последний ли? Карен Захарян 
надеется продолжить его выпуск. 
Предлагаем несколько очерков из «Ка-
рабахского экспресса».
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вдруг увидевший своими глазами нечто ужас-
ное – то, что произошло раньше, и не с ним. У 
женщины – старик успел заметить и это – были 
широко раскрыты глаза, и они словно так и за-
мерли. Она продолжала смотреть по сторонам, 
переводя взгляд от одного сожженного дома на 
другой, и молча, с окаменевшим лицом прос-
то кивала головой, когда к ней обращались со-
провождающие ее люди. Когда она перевела 
взгляд на старика, он был совсем рядом, про-
должая сидеть на своем валуне у стены дома. 
Не отрывая взгляда от старика, женщина поспе-
шила к нему.
Она была иностранкой – это старик сразу по-

нял. Из всех иностранных языков он знал пару 
слов по-немецки. Осталось с той еще войны. 
Прошлой, победу в которой он привык отмечать 
со многими в селе каждый год девятого мая. Он 
бы отметил этот праздник и в этом году тоже, но 
раньше, чем это можно было сделать, в село 
ворвались танки. Такие же танки, какие ему бы-
ли знакомы и сорок шесть лет назад. Или почти 
такие – сейчас это не имело значения. А имело 
значение то, что эти танки брали тогда Берлин, а 
теперь вот берут Бузлух. Армянское село Бузлух 
в Северном Арцахе, в котором он каждый год от-
мечал День Победы.
Иностранка слушала старика молча. С ока-

меневшим, как и прежде, лицом и широко 
раскрытыми глазами. Ей переводили рассказ 
старика, а она все время покачивала головой, 
словно не хотела верить тому, что ей переводи-
ли.  
Однако старик говорил ей сущую правду, и 

она уже знала, что это правда. Она только что 
спустилась с сельского кладбища, где ей откры-
лась страшная картина: чуть ли не все могилы 
были разрушены и... разорены. Могильные 

Арагаце, причем в идеальной сохранности. 
За 2016 год там же мы обнаружили еще 66 
петроглифов. Список зафиксированных 
уже в наше время только на Арагаце на-
скальных рисунков можно продолжать 
долго. Достаточно сказать, что если до 
2012 года на Арагаце было известно 
всего полсотни петроглифов, причем 
без указания их даже приблизительного 
месторасположения, то за время наших 
экспедиций на юго-восточном склоне Ара-
гаца с 2012 года по настоящее время мы 
обнаружили и нанесли на карту в общей 
сложности 760 петроглифов.

– Какие сюжеты наскальных рисунков 
наиболее характерны для Армянского на-
горья?

– Петроглифы Армянского нагорья отли-
чаются удивительным тематическим раз-
нообразием и, как я уже говорил, пре-

доставляют исследователям огромный 
объем информации по всем аспектах жизни 
наших далеких предков и окружающем 
их мире. Это и изображения животных – 
реальных и фантастических, сцены охоты, 
ритуалов, сюжеты, свидетельствующие 
о верованиях, культах, представляющие 
видение мира людей того времени и т.д. 
Особый интерес представляет космическая 
тематика. Известно большое количество 
наскальных рисунков с изображениями 
созвездий и космических объектов, что 
свидетельствует об очень высоком по тем 
временам уровне астрономических зна-
ний, носителями которых были жрецы.

– Можно ли говорить о некоем своеобра-
зии петроглифов Арагаца, их отличии от 
наскальных рисунков других ареалов Ар-
мянского нагорья?

– Несколько тысяч петроглифов найдено 
на склонах Гегамских, Варденисских и 

Сюникских гор, на Карвачарском плато, 
южнее озера Ван – в Тиришине (Шатах), на 
склонах пиков Гаварак и Сат. Наскальные 
изображения Арагаца демонстрируют 
тематическую, стилистическую, техничес-
кую и топографическую общность с петро-
глифами всей Армении. Сходство культуры 
наскальных изображений свидетельствует 
о единстве мировосприятия, системы веро-
ваний, общности языкового мышления и 
традиций, а также о существовании эле-
ментов централизованного управления 
и зачатков государственности уже в те 
далекие времена. И эти своеобразные 
послания наших далеких предков – 
неопровержимое свидетельство беспре-
рывного присутствия армян в своей 
колыбели, преемственности традиций ар-
мянской культуры в течение тысячелетий 
и этнокультурного единства создателей 
рисунков.

Гаянэ САРМАКЕШЯН.
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В АЭРОПОРТУ 
СТЕПАНАКЕРТА

людски как-то.
Иностранка ничего не поняла из сказанного 

стариком. Ей просто не переводили. Она про-
должала смотреть на старика, слегка покачивая 
головой.
Кто-то из сопровождавших ее людей протянул 

руку к ветвям дерева, сорвал красно-зеленый 
плод, уже почти налившийся, и протянул его 
иностранке. Он не стал говорить старику, что это 
была баронесса Керолайн Кокс.

2001 г.

В мае восемьдесят восьмого самолеты в 
Степанакерт еще летали. Местный аэропорт – 
почти что крохотный, однако уютный и утопаю-
щий в зелени, принимал самолеты по двум 
направлениям: Ереван и Баку. Сюда, на узенькую 
заасфальтированную дорожку взлетно-посадоч-
ной полосы, как бы окаймленной невысокими 
зелеными холмами, скрывающими ее от глаз, и 
садились маленькие юркие ЯК-40, неожиданно 
выныривающие из-за синих гор.
В мае восемьдесят восьмого количество 

рейсов из Еревана в Степанакерт, а также и 
обратно, благодаря известным событиям, от-
крыто и наивно начавшимся в феврале, уве-
личилось, и аэропорт, обычно отправляющий и 
принимающий в лучшем случае по два борта, 
теперь был переполнен пассажирами, ожидаю-
щими своей очереди на дополнительные рейсы.
Билеты можно было приобрести в самом аэро-

порту, и поэтому людей, желающих вылететь, и 
тех, кто по обыкновению их провожает, в зале 
ожидания аэровокзала и вне его было намного 
больше обычного. А это значит, что было 
много шума, суеты, беспокойства, и не было 
того привычного умиротворенного ожидания 
перед вылетом, которое сопровождает тебя в 
аэропорту провинциального городка, откуда тебе 
надо вернуться в большую городскую жизнь, 
полную опять же шума, суеты и беспокойства, 
отчего время, озвученное загородной тишиной 
и обласканное легкими дуновениями ветерка, 
кажется тебе вечностью, когда можно без слов 
поразмышлять о себе, предаться каким-то бес-
связным мыслям, почувствовать себя героем 
какого-то ненаписанного еще и никем романа, 
необходимого тебе и только тебе. Словом, прос-
то ощутить себя вне окружающего тебя мира – 
прекрасного и скверного одновременно.
В мае восемьдесят  восьмого ощутить себя 

вне мира в Степанакертском аэропорту было 
невозможно. Вереницы подъезжающих и отъез-
жающих машин, группы снующих взад-вперед 
людей, нервные дерганья службистов от в 
сотый, тысячный раз услышанных вопросов, 
окрики мамаш, подгоняющих детей к чемоданам 
и баулам, хлопающие двери подсобки, откуда 
почти все время что-то вытаскивалось и куда-
то что-то впихивалось – все это, разумеется, 
не располагало к одиночно-созерцательному 
восприятию мира. А события в Карабахе и, как 
писали тогдашние газеты, вокруг него и вовсе от-
гоняли прочь подобное мироощущение: в жиз-
ни – и твоей тоже происходили знаменатель-
ные события, последствия которых в то время 
трудно было предугадать.
Рядом с подсобным помещением, расположен-

ным через дорогу от административного корпуса 
аэровокзала, были расставлены стандартные 
металлические столики и стулья, какими обычно 
оборудуются опять же стандартные городские 

У НАС 
В СТЕПАНАКЕРТЕ

– далеко ли, близко ли...
Словом,  «дым отечества и сладок, и приятен». 

Только вот у Степанакерта дым этот какой-то уж 
очень особый. Чуть ли не в буквальном смыс-
ле. Почему? Может, потому, что долгие годы в 
городе не был проведен газ, и печки в домах то-
пили дровами, а дрова эти были тоже какими-
то особенными, и запах дыма из печных труб 
вперемешку с запахом моросящего дождя или 
морозного воздуха опять же по-особому соз-
давал в душе щемящее чувство ожидания – 
неизвестно чего, неизвестно какого...
Но и сегодня такое же чувство накатывает на 

тебя, стоит только, каждый раз возвращаясь в 
родной город, пройтись поздно вечером по ка-
кой-нибудь безлюдной улице, еще хранящей в 
себе отголоски своего прошлого и твоей юности: 
белой акации у какого-нибудь дома, скрипучей 
калитки без засова и тусклого света в каком-то 
окошке. Чувство, рожденное тем же обонянием 
запахов юности.
Впрочем, все они и в самом деле будут отголос-

ками памяти. Ибо в городе давно уже проведен 

кафе на городских улицах. Здесь, в единствен-
ном на территории аэропорта месте, куда суета 
и шум вокзала доходили приглушенно, и можно 
было уединиться в ожидании своего рейса, за-
паздывающего, как и все остальные рейсы.
Заказать в кафе можно было все, что подава-

лось в других придорожных общепитовских 
заведениях. Помимо того, с каких-то пор в аэро-
портовском «ветерке», именуемом степанакерт-
цами звучным словом «павильон», стали пода-
вать и «женгялов хац» – уникальное в своем 
роде блюдо, которое в то время еще не было 
широко известно за пределами Карабаха, хотя 
сегодня эти испеченные на растительном масле 
плоские лепешки с зеленью, говорят, известны 
благодаря баронессе Кокс и в Англии.
В мае восемьдесят восьмого баронессы Кокс 

в Степанакерте еще не было. Баронесса еще не 
знала о карабахской проблеме. Вообще не зна-
ла, что означает «Карабах и вокруг него». Тогда 
об этом знали другие.
Рядом за соседним с тобой столиком сидели 

двое азербайджанцев и пили традиционный 
темный чай в «армудах». Пить чай в «армудах» 
– одно удовольствие, и азербайджанцы знают 
в этом толк. Те двое азербайджанцев, которые 
сидели за соседним столиком в кафе степа-
накертского аэропорта, были при галстуках и 
в темных костюмах. Они о чем-то вполголоса 
говорили меж собой. Временами ветерок до-
носил до слуха обрывки фраз. «Прекрасный 
край», – сказал один из них. «Да, – сказал дру-
гой. – Прекрасный. Жалко отдавать». Потом пер-
вый сказал: «Нельзя отдавать». Второй тоже 
сказал: «Олмаз. Невозможно». Они помолчали, 
и второй еще раз сказал: «А что делать? Народ 
их не хочет». Первый сказал: «Верно. Не хо-
чет». Потом продолжил: «Ты не знаешь, что 
делать, когда народ не хочет?» Второй сказал: 
«Не знаю». Потом добавил: «Но ведь это тоже 
олмаз».
Двое азербайджанцев в галстуках и при 

костюмах говорили о событиях, которые взбудо-
ражили тогдашнюю страну. Они не знали, как по-
ступают в тех случаях, когда народ не хочет. Они 
говорили о народе.

Наверное, не сделаю открытия, если замечу, 
что место, где родился и вырос, для степана-
кертцев имеет особое значение. В том смысле, 
в каком имеет значение сам Степанакерт. Как 
город. Родной. Неповторимый. Если повторить 
Зория Балаяна в очерке «Улицы родного горо-
да», то «непохожий, как хачкар, ни на какой дру-
гой населенный пункт в мире».
Конечно, не случайно родилась поговорка «каж-

дый кулик свое болото хвалит». Она понятна 
всем людям планеты. Однако Степанакерт на 
этой планете – один. Тем, наверное, тебе и до-
рог, что один. И еще свой. Где бы ты ни нахо-
дился. Куда бы ни забросила тебя дорога жизни 
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Вот однажды показалось мне,
Что будто у берега моря
Лечу я, как ветер, и очень хочу
Прикоснуться к тебе.
Как призрак стоял ты у берега моря
Огромный и сильный, 
 красивый и смелый,
Как рыцарь прекрасный 
 из сказки неясной.
И вот все ближе подлетаю к тебе, 
Но ты испаряешься, словно во сне,
Ищу и зову я громко тебя, 
Но никак не найду тебя, радость моя!
Куда пропал ты, куда ты исчез?
Ведь лечу к тебе из-за небес!
Как много преград одолела в пути.
Но, увидев тебя, забыла о них,
Забыла, как ливень топил меня там
И градом побило сильно меня,
И все же живою добралась сюда.
Хотела за руку взять тебя
И погулять у берега моря 
 с тобою вдвоем, 
И еще – с шумом волн. 
Никто чтоб не слышал, 
Никто чтоб не видел 
Любви такой сильной, 
 любви той обильной, 
О которой тебе расскажу, 
 которую тебе подарю. 
И вот одна на берегу,
Кажется... с ума я схожу...
То я бегу, то я кричу,
А вот и лечу – и только тебя я ищу,
Но тебя нет... 
Испарился твой след. 
И слезы горькие мои 
Слились с волнами моря, 
С тех пор соленая вода 
Во всех морях от горя. 
Но чтобы не печалиться нам всем, 
Скажу вам, правды не тая, 
Что это был всего лишь сон.
И я подумала о том,
Каким странным и красивым был
Этот волшебный сон...

Эльмира АГАБАБЯН.

ÏÐÈÇÐÀÊÏÐÈÇÐÀÊ
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газ, вместо поникшей акации разбит утопающий 
в зелени скверик, скрипучая калитка заменена 
на добротные и красивые железные ворота, и из 
евроокон сквозь занавеси вместо тусклых бли-
ков твое лицо осветит широкий луч люстры.
А это значит, что Степанакерт живет своей 

жизнью, пережив войну и все остальное, что 
случается после войны. Но при всех случаях 
не той жизнью, какой ты ее знал, когда город 
был административным центром автономной 
области. А той, которая заявляет о себе и же-
лезными воротами, и добротными домами, 
и многоквартирными жилыми пятиэтажками 
с драпированными евроокнами. Поэтому, не 
спеша прогуливаясь по улицам Степанакерта 
и присматриваясь ко всему новому, что появи-

лось в городе после тебя и твоей юности; здо-
роваясь с людьми, лица которых знакомы тебе 
с прошлых лет, но имена которых ты силишься 
вспомнить; сидя со старыми друзьями у них 
дома и запивая утром, за завтраком, стопку ту-
товки слабо сваренным домашним яйцом, а 
вечером сочный кусок жареной свинины стака-
ном красного вина; потом уже, лежа в одино-
честве в гостиничном номере, и вспоминая  все 
то, что некогда составляло и скрашивало твою 
жизнь в неразрывном единстве с жизнью горо-
да, ты отчетливо сознаешь, как важны для тебя 
воспоминания прошлого в тесной связке с днем 
сегодняшним...
Каждый человек, наверное, тоскует по городу 

своего детства, юности. Хотя слово «тоска», 
видимо, не совсем то слово. Здесь больше 
подойдет слово «ностальгия». Говорят, что она 
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есть отрицание настоящего. Отнюдь. Носталь-
гия в природе вещей. А это вовсе не означает, 
что новое время хуже прошлых лет. И пусть 

К 23 ФЕВРАЛЯ

ВОЙНА – НИКОМУ НЕ «МАТЬ РОДНА»,ВОЙНА – НИКОМУ НЕ «МАТЬ РОДНА»,
или   или   ПРИЗЫВНИКПРИЗЫВНИК

Да, война – никому не «мать родна»: ни 
тому, кто держит автомат, и тем более не 
тому, против кого он направлен.
Война – это боль, ее «круги», как от кам-

ня, брошенного в воду, расходятся, охваты-
вая и разрушая вокруг все: церкви, музеи, 
театры, больницы, дома и домочадцев.

– Сегодня я не случайно пишу о войне, а 
она ведь идет и сейчас, где-то рядом, за-
пах гари и горя от нее доходит и до нас.
Сейчас я о Великой Отечественной вой-

не, 1941—1945 г.г. точнее, об одном эпизо-
де из того времени.
Пришла война и в наш дом, в Ереван. 
Папа пошел на фронт, мама поменяла 

работу фармацевта на работу инспектора, 
как тогда именовали, в военный комисса-
риат. Это была тяжелая работа: и физиче-
ски, и морально.  
В один из первых дней жаркого ереван-

ского лета начала войны в мамино учреж-
дение приходит призывник – юноша в ки-
теле, в сандалях на босу ногу, с коробкой 
конфет в руках. 

– Моркур джан (дословно – «сестра ма-
мы», как тетя), – и обращается он к моей 
маме. – Вы не смогли бы мой призыв в ар-
мию перенести на некоторое время, поз-
же? – почти умоляет он.

– Это почему, – спрашивает мама, – вы 
заболели или...

– Понимаете, моркур  джан, – и, согнув-
шись, чуть ли не ударившись головой об 
письменный стол мамы, продолжает: – У 
меня жена беременна, я хочу дождаться и 
узнать, кто будет мой первенец. 

– Хорошо, – вежливо сказала мама и, за-
крыв газетой коробку с конфетами, добави-
ла: – Я поговорю с начальником.
Просьбу удовлетворили. И тут юноша, 

увидев на столе, под стеклом, фотографию 
мальчика в матроске, улыбаясь, спросил: 
– Моркур джан, а кто этот симпатичный 
мальчик?

– Это мой сын, – улыбаясь, сказала мама.

цветной портрет сына на большой бумаге.
– У меня родился СЫН! – радостно вос-

кликнул призывник, войдя в комнату к 
маме. Он был в белой красивой рубашке, в 
модных туфлях и положил на стол неболь-
шой твердый сверток.

– Это для вас и для начальника, – тихо 
произнес он, – но  есть у меня еще одна 
к вам просьба: пожалуйста, пришлите мне 
повестку через неделю, хочу сына взять в 
Эчмиадзин, на крещение.  А потом, а потом 
я готов – прямо на фронт, хоть на передо-
вую.

– Ой! – уже у выхода воскликнул он, – за-
был сказать самое главное. Моркур джан, 
в знак глубокой благодарности к вам я 
своего сына назвал именем вашего сына 
– РОБИК.
Да, в  Армении детей иногда так и назы-

вали, ласковыми, сокращенными вариан-
тами имен: Юрик, Рафик, Зорик и т. п.  
Прошло несколько месяцев. И в конце хо-

лодного ереванского декабря в комиссари-
ат пришла молодая женщина, рассказыва-
ла мне мама, с ног до головы вся в черном, 
на стол мне положила  «Черную бумагу» и, 
вытирая слезы, сказала: 

– Мой муж, призывник Георгиян, погиб в 
боях за Керч.
Она долго, молча простояла в дверях, 

стараясь что-то сказать сквозь слезы, по-
том, упрятав платок в кулак, сказала:

– Но я пришла к вам не ругаться, я пришла 
поблагодарить вас, что вы дали возмож-
ность моему любимому мужу увидеть рож-
дение СЫНА, до его ухода на фронт.
Прошли годы, и я, любя  изобразительное 

искусство, стал собирать картины, и так по-
лучилось, что ПОСЛЕДНЯЯ работа погиб-
шего на фронте художника при его жизни 
стала ПЕРВОЙ в моей небольшой коллек-
ции картин – «МАЛЬЧИК В МАТРОСКЕ».

Роберт БАБЛОЯН,  
04.02. 2024, Москва.

ГЕОРГИЯН, Ереван, 1943 г. Бумага, акварель

– Знаете, – продолжал призывник, я ху-
дожник, если дадите мне это черно-белое 
фото мальчика в матроске, я через некото-
рое время принесу эту фотографию и цвет-
ной его портрет на бумаге.

– А как зовут мальчика? – спросил при-
зывник, встав у выхода.

– Его зовут Робик, – сказала мама так, как 
со мной говорили дома, в семье у нас, род-
ственники, да и многие мои товарищи.
Призывник радостно выбежал из комна-

ты и, как говорится, на всех порах помчал-
ся к себе домой с доброй вестью.
Пошли хлопоты по подготовке к рожде-

нию ребенка: коляска, белье, игрушки, 
подбирали крестного, место для торжеств 
и т.д. Через несколько дней призывник вер-
нулся в комиссариат и вручил маме фото и 
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Íîâûé ãîä îò Ðóáåíà Ìíàöàêàíÿíà
Известный дизайнер-
карикатурист не мог не 
остаться в стороне от 
Нового года и сделал 
несколько веселых 

картинок. Ведь как бы ни 
легли армянские карты, 
праздник был и остается 

праздником.

ÆÆÆ

У Армянского радио спрашивают:
– Россия вас постоянно спасает, чем вы недовольны?
Армянское радио отвечает:
– Не могла бы Россия хотя бы раз так же спасти 

Азербайджан? А то у нас территории заканчиваются.

¡ Когда государство начинает убивать, оно всегда 
называет себя Родиной.

Август СТРИНБЕРГ.

у каждого поколения своя точка отсчета для 
будущей тоски по родному городу, при всех слу-
чаях тут важно видеть главное. И славное. То 
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есть то, что непреходяще. То, что действительно ценно 
для всех поколений. То, что, если обратиться  к вопросу 
о традициях, создает особый городской колорит и делает 
город городом, а горожанина – горожанином. В конечном 
счете, то, что создает доброту отношений между людьми 
этого города.
Прошлое обогащает. Жить же мы должны настоящим. 

Именно так живет и Степанакерт.
2007 г.

Карен ЗАХАРЯН.
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Впервые в Москве кукольный спектакль 
Московского армянского театра «Весельчак» 
(6+) О. Туманяна о бедном башмачнике, 
который даже в самых сложных ситуациях 
всегда находил повод для веселья. Поста-
новка пронизана национальным колоритом 
– традициями, обычаями, бытом и нравами, 
народной армянской мудростью, и сопро-
вождается все это этнической армян-
ской музыкой. Помимо интригующего и 
захватывающего сюжета здесь яркие и 
темпераментные национальные песни и 
танцы, неиссякаемый армянский юмор и 
национальный дух. Спектакль приурочен к 
155-летию автора и осуществляется при под-
держке Президентского фонда культурных 
инициатив. Ждем вас! 

18 февраля в 12:00, в 13:30

24 февраля в 16:00

25 февраля в 13:00
16 марта в 16:00
17, 24, 31 марта в 13:00
7, 14 апреля в 13:00
13 апреля в 13:55

20 апреля в 16:00

12 мая в 11:00, 12:30 14:00

Московская армянская воскресная школа «Верацнунд», 
Москва, Армянский пер., д.2
Культурный центр Посольства РА в РФ, 
Москва, Армянский пер., д.2

Московский армянский театр,
Москва, ул. Советской армии, 8

Армянская школа «Айбик», 
Москва, ул. Трубниковский пер., 32, Lancman school
Дом Народов России, Москва, Подсосенский пер., 21, стр.1

ВДНХ, Театр сказок (Павильон 9), 
Москва, пр-т Мира, 119 стр.9 

,

«В некотором царстве, в некотором госу-
дарстве, за высокими горами жили-были 
Царь с Царицей, и была у них единственная 
дочка. И все бы хорошо, но юная Принцесса 
была грустной, никто и ничто ее не радовало, 
хотя жила она в роскошном замке. Тем вре-
менем в бедной лачуге жил башмачник. И 
не было у него ничего за душой, а повод 
для веселья он всегда находил. Но судьба 
готовит ему серьезное испытание», – так Ба-
бушка-рассказушка начинает свой рассказ, 
погружая зрителей в сказочную атмосферу 
спектакля.

Î ÑÏÅÊÒÀÊËÅÎ ÑÏÅÊÒÀÊËÅ


