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Ðá·¨áñ ³éáõÙáí ËáñÑáõñ¹ Ý³¨ ·³ÕïÝÇù
¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñÁ Ù»ñ ³éûñ»³Ï³Ý ÙïùÇÝ
³ÝÑ³ë ¿, ÙÇÝã¨ ãËáñ³Ý³Ýù ¿áõÃÛ³Ý Ù»ç:
ºí ³ÛÅÙ åÇïÇ ÷áñÓ»Ù ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÑÝ³ñ³-
íáñÇÝë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ²ñ³ñ³ï É»é³Ý Ëáñ-
Ñáõñ¹Á, áñÝ ³Ù»Ý ûñ ï»ëÝáõÙ »Ýù, µ³Ûó
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ã»Ýù ï»ëÝáõÙ:

²Ûë ³ÝáõÝÁ, áñ ¹³ñ»ñáí Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ ¹³ñ-
Ó»É Ð³Û³ëï³Ý ³Ýí³ÝÁ, Çñ ³Ù»Ý³ÑÇÝ
íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ²ëïí³Í³ßáõÝã Ù³ïÛ³-
ÝÇó. §ÚáÃÝ»ñáñ¹ ³ÙëÇ ùë³ÝÛáÃÇÝ ï³å³ÝÁ
Ýëï»ó ²ñ³ñ³ï É»é³Ý íñ³¦ ¥ÌÝÝ¹ 8.4¤:
²ëïí³Í³ßÝãáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ë³ ³é³-
çÇÝ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ áñ¨¿ É»é³Ý Ù³ëÇÝ: ºñµ
ÜáÛÁ çñÑ»Õ»ÕÇó Ñ»ïá îÇñáçÇó Ññ³Ù³Ý
ëï³ó³í ï³å³ÝÇó ó³Ù³ù ÇçÝ»É Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï, Ý³ ³é³çÇÝÁ áïù ¹ñ»ó ²ñ³ñ³ï É»é³Ý É³ÝçÇÝ áõ
³Û¹ ÑáÕÇ íñ³ ÑÇÙÝ³¹ñ»ó áõ Ï³éáõó»ó ³å³·³ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨
·³í³éÝ»ñÇ Ù³ÛñÁ ¨ ³Ýí³Ý»ó Ü³Ë³í³Ý, ³ÛëÇÝùÝ ³½·»ñÇ Ñáñ ¨
Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³é³çÇÝ ³í³Ý, áñÁ ï³ëÝ»ñáñ¹ ¹³ñÇó Ñ»ïá Ïáãí»É
¿ Ü³ËÇç¨³Ý:

²Ûëï»Õ ÜáÛÁ ³é³çÇÝ ½áÑ³ë»Õ³ÝÁ å³ïñ³ëï»ó ²ëïÍáõÝ å³-
ï³ñ³· Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÑáÕáõÙ ¿É ³Ù÷á÷í»ó ³Û¹ ³ñ¹³ñ
áõ ³ëïí³Í³í³Ë ³ÛñÇ Ù³ñÙÇÝÁ: àñå»ë Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¹ñ³, Ñ³Ûáó
å³ïÙÇãÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ ÜáÛÇ ÏÇÝÁª ÜáÛ»Ù½³ñ³Ý Ã³Õí³Í ¿
Ñ³Ûáó ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ø³ñ³Ý¹, Ï³Ù Ø³Ûñ³í³Ý¹ Ïáã-
íáÕ í³ÛñáõÙ: ÜáÛÁ ²ñ³ñ³ï É»é³Ý É³ÝçÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇÙùÁ ¹ñ»ó
áõ Ï³éáõó»ó Ü³Ë³í³ÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³½·»ñÇ Ñáñ ¨ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ
³é³çÇÝ ³í³ÝÁ:

Ü³¨, Áëï êáõñµ ¶ñùÇ, ²ëïí³Í º¹»ÙÇ ¹ñ³ËïÁ ëï»ÕÍ»ó ¨ Æñ
³ñ³ñ³Í Ù³ñ¹áõÝª ²¹³ÙÇÝ, ³ÛÝï»Õ ¹ñ»ó: ²ëïÍá ÊáëùÁ Ù»½ ï»Õ»-
Ï³óÝáõÙ ¿, áñ. §ØÇ ·»ï ¿ñ µËáõÙ º¹»ÙÇó, áñÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ñ ãáñë
×ÛáõÕ»ñÇ, áñå»ë½Ç áéá·»ñ å³ñï»½Á: Ø»ÏÇ ³ÝáõÝÁ öÇëáÝ ¿ñ, »ñÏ-
ñáñ¹ ·»ïÇ ³ÝáõÝÁ ¶»ÑáÝ ¿ñ, »ññáñ¹ ·»-
ïÇ ³ÝáõÝÁ îÇ·ñÇë ¿ñ, ãáññáñ¹ ·»ïÁ
º÷ñ³ïÝ ¿ñ: î»ñ ²ëïí³ÍÁ Æñ ëï»ÕÍ³Í
Ù³ñ¹áõÝ ï»Õ³íáñ»ó µ»ñÏñáõÃÛ³Ý
¹ñ³ËïáõÙ, áñå»ë½Ç ë³ Ùß³ÏÇ ¨ å³Ñ-
å³ÝÇ ³ÛÝ¦ ¥ÌÝÝ¹áó 2.8-17):

ÆëÏ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ Ù»½ Ñ»ßïáõ-
ÃÛ³Ùµ Ï³å³óáõó»Ý, áñ öÇëáÝÁ Ñ³Ù³-
ÝáõÝ Ñ³Ûáó öÇëÇëÝ ¿, áñ Ý³¨ ÖáñáË ¿
Ïáãí»É, ¶»ÑáÝÁ Ù»ñ ²ñ³ùëÝ ¿, ÇëÏ ÙÛáõë
»ñÏáõëÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³Û¹å»ë ¿É ã»Ý ÷áË-
í»É (ï»°ë É³ïÇÝ³Ï³Ý ÑÇÝ³íáõñó ù³ñ-
ï»½Á, áñï»Õ Ù»çï»ÕáõÙ º¹»ÙÇ
¹ñ³ËïÝ ¿ Çñ ãáñë ·»ï»ñáí, ÇëÏ í»-
ñ¨áõÙ ¨ ³ç Ù³ëáõÙ »ñÏáõ ³Ý·³Ù  Ýßí³Í
¿ ²ñÙ»ÝÇ³ ³ÝáõÝÁ¤:

ø³ÝÇ áñ ²ëïí³Í³ßáõÝã Ù³ïÛ³ÝáõÙ
³Ù»Ý µ³Ý Çñ ËáñÑñ¹³µ³Ý³Ï³Ý Ýß³-
Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ, ³å³ ³Ûë ¿É ÇÙ³Ý³Ýù,
áñ Áëï Ñ³ÛïÝÇ ³ëïí³Í³µ³Ý öÇÉáÝ ºµñ³Û»óáõ, º¹»ÙÇ ·»ïÁ Ëáñ-
ÑÁñ¹³ÝßáõÙ ¿ ²ëïÍá ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÇó µËáÕ µ³ñáõÃÛ³Ý ³é³ùÇ-
ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ µ³Å³Ýí»Éáí ãáñë ³é³ÝÓÇÝ ·»ï»ñÇ, áéá·áõÙ ¿ áÕç
»ñÏÇñÁ, ¨ öÇëáÝÁ ËáÑ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿, ¶»ÑáÝÁª
³ñÇáõÃÛ³Ý, îÇ·ñÇëÁª áÕç³ËáÑáõÃÛ³Ý, ÇëÏ º÷ñ³ïÁ, Ï³Ù ²ñ³-
Í³ÝÇÝª ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¥öÇÉáÝ ºµñ³Û»óÇ, §Ö³éù¦): àõ ù³ÝÇ áñ ²ñ³-
ñÇã ²ëïí³Í Ï³Ù»ó³í áñ Ù»ñ ³½·Á ÙÏñïíÇ º÷ñ³ïáõÙ, ³å³ ¹³

Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ î»ñÁ Ù»½ ³é³çÇÝÁ ³ñ¹³-
ñ³óñ»ó Ù»ñ Ù»Õù»ñÇó ¨ Æñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏÁ
¹³ñÓñ»ó Ñ³Ù³ÛÝ ³½·»ñÇó, áñáÝù å»ïù ¿
¹³í³Ý»ÇÝ ²ëïÍá àñ¹áõ ÷ñÏ³ñ³ñ ³ÝáõÝÁ:

²Ûë ¿É ÇÙ³Ý³Ýù, áñ, Áëï Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Éáõñç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ, ÏáñáõëÛ³É ¹ñ³ËïÁ ³ÛÅÙ ·ïÝíáõÙ ¿
ì³Ý³ É×Ç Ñ³ï³ÏáõÙ: æñÑ»Õ»ÕÇó Ñ»ïá
²ñ³ñÇã ²ëïí³Í »ñÏñ³ÛÇÝ ¹ñ³ËïÁ Çë-
å³é Í³ÍÏ»ó Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ãù»ñÇó, ×ßÙ³-
ñÇï Ñ³í³ïÇ ³ãù»ñ ïí»ó, áñ »ñÏÝ³ÛÇÝ áõ
³Ý³Ýó ¹ñ³ËïÇÝ ë¨»é»Ýù:

ÆëÏ Ô¨áÝ¹ ²ÉÇß³ÝÇ åÝ¹Ù³Ùµ, ³ßË³ñÑÇ
ãáñë ³Ù»Ý³ÑÇÝ³íáõñó ³½·»ñÇó »Ý Ñ³-
Ù³ñíáõÙ Ñ³Û»ñÁ, áñáÝù, Áëï ²ëïí³Í³-
ßÝãÇ, ë»ñáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë ÜáÛÇ áñ¹Ç

Ð³µ»ÃÇ ÃáéÇóª Âáñ·áÙÇó, Ññ»³Ý»ñÁª ²µñ³Ñ³ÙÇó, áñÁ ÜáÛÇó Ñ»ïá
ï³ëÝ»ñáñ¹Ý ¿ñ, ÙÛáõë »ñÏáõëÝ ¿É ãÇÝ³óÇÝ»ñÝ áõ ÑÝ¹ÇÏÝ»ñÝ »Ý
Ñ³Ù³ñíáõÙ: Ü³ ÑÇÙÝí»É ¿ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÆÙ³ëï³ë»ñ ê³ñÏ³í³·
í³ñ¹³å»ïÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇÝ, Áëï áñÇ, Ñ³Ûáó ³½·Ç ï³ñÇùÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 2492 ï³ñÇ, øñÇëïáëÇó ³é³ç áõ  ·áõÙ³ñ³Í Ý»ñÏ³
Ãí³ñÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëÇÝùÝ Ù»ñ ³½·Ç ï³ñÇùÝ ¿ 4500 ï³ñÇ:

ì»ñçáõÙ áã Ã» Ï»ÕÍ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý å³Ãáëáí, ³ÛÉ ³ÛÅÙÛ³Ý Ñá-
·¨áñ íÇ×³ÏÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇ ÙïáñáõÙ ¨ë ³í»É³óÝ»Ýù. áñ
²ñ³ñ³ï É»éÁ Ù»ñ ³½·Ç ÉÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ùßï³ÙÝ³ ³å³óáõÛóÝ ¿, ¹³
³ÝÑ»ñù»ÉÇ ¿, µ³Ûó áñ ³ÛÝ ³ñ¹»Ý Ù»Ï ¹³ñ ¿ ·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ³Ýûñ»Ý-
Ý»ñÇ Ó»éùáõÙ, ¹³ ¨ë ÷³ëï ¿: ´³Ûó ³Ûëï»Õ Ï³ñ¨áñ ¿, Ã» ÇÝãá±õ ¿
î»ñÁ ÃáõÛÉ ïí»É, áñ ëñµáõÃÛáõÝÁ ³ÝëáõñµÝ»ñÇ ·»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÝ³:

Àëï Çë, Ù»ñ ³½·Á ¹»é¨ë Ñá·¨áñ³å»ë ³Ýå³ïñ³ëï ¿ ²ñ³ñ³ï
É»éÁ Ñ»ï ëï³Ý³Éáõ, ù³ÝÇ áñ ëñµáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³ÝëñµáõÃÛ³Ùµ í³ñ-
í»Éáí, Ù»Ýù ³é³í»É Ù»Í å³ïÅÇ Ï»ÝÃ³ñÏí»Ýù: ²ë³ÍÇë ³å³óá±õÛó
»ù áõ½áõÙ. ËÝ¹ñ»Ù, ·Ý³ó»ù Ù»ñ ³½·Ç Ñ³Ù³ñ ëáõñµ í³Ûñ Ñ³Ù³ñíáÕ
ºÕ»éÝÇ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ, ¨ ¹»é ³Û¹ í³ÛñÁ ãÙï³Í, Ñ»Ýó ÙáõïùÇ Ùáï

ëñµ³åÕÍáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í
ëÇÙíáÉÁ Ïï»ëÝ»ù. Ù»ñÏ³Ý¹³Ù ÇÝã-áñ
å³ñáõÑáõ-ÏÝáç é»ÏÉ³Ù³ÛÇÝ ëÇÉáõ»ï,
áñÁ Ó»½ §Ññ³åáõñ»Éáí¦ Ï³ÝãáõÙ ¿ ·Çß»-
ñ³ÛÇÝ ³ñÏ³ÍÝ»ñÇ ³ÏáõÙµ, áñÁ ×Çßï ³Û¹
Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿
·ïÝíáõÙ: ÆëÏ ùÇã ³ÛÝ ÏáÕÙ  §Ð³í³Ý³¦
ÏáãíáÕ ëñ×³ñ³Ý, Ã» é»ëïáñ³Ý
³ÝáõÝáí ÙÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿ Í³í³Éí»É: Â»
Ç±Ýã Ï³å áõÝÇ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ½í³ñ×³ïáõÝÝ
áõ Îáõµ³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ Ù»ñ Ý³Ñ³-
ï³ÏÝ»ñÇ Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ñ»ï, µ³ó³ñ-
Ó³Ï³å»ë ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿:

ÐÇÙ³ å³ïÏ»ñ³óÝá±Ù »ù, Ã» Ù»ñ
§ïÕ»ñùÁ¦ ÇÝã»ñ, ÇÝã»ñ Ïë³ñù»ÇÝ ²ñ³-
ñ³ïÇ ÷»ß»ñÇÝ, Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ ÓÛáõÝ³-
×»ñÙ³Ï ·³·³ÃÇÝ, »Ã» ³Û¹ ëáõñµ É»éÁ
Ù»½ í»ñ³¹³ñÓí»ñ: â¿± áñ ³ñ¹»Ý ÇëÏ
û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Û-

ñ³ù³Õ³ù ÙïÝ»ÉÇë Ù»ñ ³½·Ç ³é³çÇÝ ³Ûó»ù³ñïÁ Ñ»Ýó ¹ñ³Ýù
»Ý. ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÝ»ñÝ áõ í³é ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí
Ï³½ÇÝá-Ë³Õ³ïÝ»ñÁ:

²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ó»½ Ù³ïáõó»ó²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ó»½ Ù³ïáõó»ó²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ó»½ Ù³ïáõó»ó²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ó»½ Ù³ïáõó»ó²Ûë ÙïáñáõÙÝ»ñÁ Ó»½ Ù³ïáõó»ó
ºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÏñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÏñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÏñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÏñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãºñáõë³Õ»ÙÇ ëáõñµ Ð³ÏáµÛ³Ýó í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÏñáÝÇ Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇã
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Ð³Ù³¹³ÝáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ å³ïÙ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇ ï³å³Ý³-
ù³ñ, áñÁ Ù»ñ ûñ»ñÝ ¿ Ñ³ë»É Æñ³ÝÇ Ô³ç³ñ Ñ³ñë-
ïáõÃÛ³Ý Ã³·³íáñÝ»ñÇó ØáÑ³ÙÙ³¹³ÉÇ ß³ÑÇ
ÙÇ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇóª 1912-Ç Ù³ÛÇëÇ 6-Çó: î³å³-
Ý³ù³ñÝ áõÝÇ 104 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ, 58 ëÙ É³ÛÝáõ-
ÃÛáõÝ ̈  íñ³Ý 11 ïáÕ³Ýáó ÙÇ³óÛ³É ï³é»ñáí ·ñáõ-
ÃÛáõÝ Ï³: ²ÛÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û³½·Ç Ý³Ñ³ï³Ï

îñ¹³ï âÇçÛ³ÝÇÝ: Ð³Û»ñ»Ý ·ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ï³-
å³Ý³ù³ñÁ í»ñç»ñë Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ Æñ³ÝÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÙÇçáóáíª Ð³Ù³¹³ÝÇ Ñ³Ûáó ³é³ù»É³Ï³Ý ê.
êï»÷³Ýáë »Ï»Õ»óáõ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ, Ø³ñ³ëï³ÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý Ð»·Ù³Ã³Ý» Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ñ»ï³-
½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: î³å³Ý³ù³ñÇ í»-
ñÇÝ Ù³ëÁ ½³ñ¹³ñí³Í ¿ Ë³ãáí, áñÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙª
Ññ³ó³Ý, ÇëÏ ³ç ÏáÕÙáõÙª ³ïñ×³Ý³Ï ¿ ù³Ý¹³Ï-

í³Í: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ï³å³Ý³ù³ñÇ Ãí³Ï³ÝÁ
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ-Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍÇã
º÷ñ»Ù Ë³ÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³ÝÇÝ, »Ý-
Ã³¹ñíáõÙ ¿, áñ ³Ûë ï³å³Ý³ù³ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ
¿ º÷ñ»Ù Ë³ÝÇ ËÙµÇ Ù³ë Ï³½ÙáÕ 12 Ñ³Û Ï³Ù³-
íáñÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ, áñáÝù Ýñ³ ÏáÕùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É
»Ý Ð³Ù³¹³Ý ù³Õ³ùÇó 70 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ
·ïÝíáÕ êáõñçÇ ·ÛáõÕÇ µ»ñ¹Ç ·ñ³íÙ³Ý Ýå³-
ï³Ïáí ÙÕí³Í ÏéÇíÝ»ñÇÝ:

§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ, , , , , Â»Ññ³ÝÂ»Ññ³ÝÂ»Ññ³ÝÂ»Ññ³ÝÂ»Ññ³Ý

ÊàðÐð¸²ÜÆÞ

²ð²ð²î  Èºè²Ü  ÊàðÐàôð¸À
ÊàðÐð¸²ÜÆÞ

²ð²ð²î  Èºè²Ü  ÊàðÐàôð¸À

Ð²ÚîÜ²´ºðìºÈ ¾ Ð²ÚÎ²Î²Ü î²ä²Ü²ø²ð
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²Õëï¨ ·»ïÇ ÑáíÇïÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Í ¹»ñ ¿ Ë³Õ³ó»É Ñ³Û ÅáÕá-
íñ¹Ç ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ: ²Û¹ Ùß³ÏáõÛÃÇ
³Ù»Ý³í³é ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ ûñë å³Ñ-
å³Ýí»É »Ý Ýßí³Í ï³ñ³ÍùáõÙ: ê³Ï³ÛÝ
ÑáíïÇ ÑÝ³·áõÛÝ ³ÝóÛ³ÉÁ ¨ ³ÛÝ Ý»ñÏ³-
Û³óÝáÕ ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ
ã³÷³½³Ýó ÃáõÛÉ »Ý áõëáõÙÝ³ëÇñí³Íª
Ñ³ïÏ³å»ë ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³ÝùáõÙ: ì»ñ-
çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ³Ûë ï³ñ³ÍùÁ ¨ë ã³-
÷³½³Ýó Ñ³ñáõëï ¿ µñáÝ½-»ñÏ³Ã»¹³ñ-
Û³Ý µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñáí ¨ ¹³Ùµ³ñ³Ý³-
¹³ßï»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáí áõ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÝ»ñáí:
àõñáõÛÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, ó³íáù, ¹áõñë
¿ ÙÝ³ó»É ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Ñ³ëï³ïí³Í Èáéáõ Ù³ñ½Ç Ñáõß³ñÓ³Ý-
Ý»ñÇ óáõó³ÏÇó:

Ð³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ø³ñ·³Ñá-
íÇï ·ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ ê³ñÇ
êá÷ µÉñÇ íñ³ ï»Õ³Ï³Ûí³Í µÝ³Ï³ï»-
ÕÇÝ, áñÇ Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ß»ñï»ñÁ å³ïÏ³-
ÝáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ øáõé-³ñ³ùëÛ³Ý
Ùß³ÏáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ»ñÇÝ: ´Ý³-
Ï³ï»ÕÇÝ Ù»½ ¿ Ñ³ë»É Ñ³Ù³ñÛ³ ³ÝË³-
Ã³ñ íÇ×³ÏáõÙ: Üñ³ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙáõÙ
ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý å³ñëå³-
ß³ñÇ Ñ»ïù»ñ, ÇëÏ µÉñÇ ·³·³ÃÇÝ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙ »Ý Ë³ãù³ñ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ ¨ ³ñ³µ³-
ï³é ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ï³-
å³Ý³ù³ñ»ñ: Àëï ÐÐ ¶²² ÐÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý
¨ ³½·³·ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ïíÛ³ÉÝ»-
ñÇª µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ Ù³Ï»ñ»ëÇó Ñ³í³ùí³Í
ÝÛáõÃ»ñÁª Ë»ó³ÝáÃÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñÁ ¨ í³-
Ý³Ï³ï» ³é³ñÏ³Ý»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë,
áñ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÁ µÝ³Ï»óí»É ¿ ³éÝí³½Ý
ø. ³. 27-26 ¹³ñ»ñáõÙ: ²Ûë ï³ñÇ ³ÏÝÏ³É-
íáõÙ ¿ å»ÕáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É í»ñá-
ÑÇßÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ, áñÇó Ó»éù µ»ñí³Í
ÝÛáõÃ»ñÁ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý
áã ÙÇ³ÛÝ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ,
³ÛÉ¨ áÕç ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, øáõé-³ñ³ùë-
Û³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ»ñÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Éáõ-
ë³µ³Ý»Éáõ ¨ ÁÝÏ³É»Éáõ ·áñÍáõÙ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ Ï³ñáÕ »Ý Ýå³ëï»É Ø³ñ·³ÑáíÇï
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½µáë³ßñçáõ-
ÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

Ü³ËÏÇÝ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ¶½ñ³í»ñÁ ·ïÁÝ-
íáõÙ ¿ Ø³ñ·³ÑáíÇïÇó 2 ÏÙ ÑÛáõëÇë-
³ñ¨Ùáõïù: ²í»ñ³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñÛ³ ³ÝÑ»-
ï³ó³Í »Ý: ²ëáõÙ »Ý, Ã» ³Ûë ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ
ï»ÕáõÙ ³é³ç ·ÛáõÕ ¿ »Õ»É, áñÝ áõÝ»ó»É ¿
ß³ï ¹³Å³Ý ÙÇ ·½Çñ: Ð³ñÏ Ñ³í³ù»ÉÇë,
½áñ³ÏáãÇ Ï³Ýã»ÉÇë ¨ áõñÇß ³éÇÃÝ»ñáí
·½ÇñÁ ³ÛÝù³Ý ¿ Ý»ÕáõÙ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇÝ,
áñ Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í ÃáÕÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
ïáõÝÝ áõ ï»ÕÁ ¨ Ñ»é³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇó: Ä³-
Ù³Ý³Ï ³Ýó, »ñµ ·½ÇñÁ Í»ñ³ÝáõÙ ¿ ¨
½·áõÙ, áñ Ù»éÝ»Éáõ ûñ»ñÁ Ùáï»ó»É »Ý,
áñáßáõÙ ¿ ÝáñÇó ë³ñë³÷ ³½¹»É ·ÛáõÕ³-
óÇÝ»ñÇÝ: Î³ÝãáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ,

Ñ³Õáñ¹áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¨ å³ïíÇñáõÙ
Ýñ³Ý Ù»éÝ»Éáõó Ñ»ïá Çñ»Ý Ã³Õ»Éáõ ÷á-
Ë³ñ»Ý Ï³Ë ï³É ÙÇ µ³ñÓñ Í³éÇó: ºñµ
·½ÇñÁ Ù»éÝáõÙ ¿, ù³Ñ³Ý³Ý Ï³ï³ñáõÙ ¿
Ýñ³ å³ïí»ñÁ: Øáï³Ï³ ·ÛáõÕ»ñÇ µÝ³-
ÏÇãÝ»ñÁ ï»ëÝ»Éáí Í³éÇó Ï³Ëí³Í ·½Ç-
ñÇÝ, áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ý ¨ Ñ³í³ùí»Éáí Ýñ³
¹Ç³ÏÇ ßáõñçÁª å³ñ »Ý µéÝáõÙ áõ »ñ·
³ëáõÙ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Í³éÇ Ùáïáí ³Ýó-
Ý»ÉÇë ¿ ÉÇÝáõÙ ÙáíñáíÁ: ÜÏ³ï»Éáí Ï³Ë-
í³Í ·½ÇñÇÝ ̈  Ï³ñÍ»Éáí, áñ ¹³ ·ÛáõÕ³óÇ-
Ý»ñÇ ³ñ³ÍÝ ¿, Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ ³Ûñ»É ·ÛáõÕÁ:
ØáíñáíÇ Ññ³Ù³ÝÁ ³ÝÙÇç³å»ë Ï³ï³ñ-
íáõÙ ¿: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ·ÛáõÕ³ï»ÕÇ ³í»-
ñ³ÏÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ¶½ñ³í»ñ:

Àëï ÐÐ ¶²² ÐÝ»³µ³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³½·³-
·ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ·Çï³ßË³ïáÕ ´á-
ñÇë ¶³ëå³ñÛ³ÝÇª ¶½ñ³í»ñ µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ
Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇ µ³½Ù³ß»ñï, ë³-
Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³í»ñÙ³Ý »½-
ñÇÝ Ñ³ë³Í Ñáõß³ñÓ³Ý, áñÇ ï³ñ³ÍùÇó
Ñ³í³ùí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ã»
øáõé-³ñ³ùëÛ³Ý, Ã» áõß µñáÝ½-í³Õ»ñÏ³Ã»-
¹³ñÛ³Ý, Ã» í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ̈  Ã» ½³ñ·³-
ó³Í ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ÷áõÉ»ñÇÝ: ì³Õ ÙÇçÝ³-
¹³ñÛ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ Ë»ó³ÝáÃ-
Ý»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÏ³ »Ý Ý³¨ ÏÕÙÇÝ¹ñ-
Ý»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ, ÇÝãÁ ËáëáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
³Ûëï»Õ ³éÏ³ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ:

²ã³çáõñ Ñ³Ý¹³Ù³ëÁ ¨ë Ñ»ï³ùñùñáõ-
ÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, áñï»Õ Ñ³ÛïÝ³-
µ»ñí»É »Ý Ëáßáñ ã³÷»ñ áõÝ»óáÕ ë³É-
³ñÏÕ³ÛÇÝ áõß µñáÝ½-í³Õ»ñÏ³Ã»¹³ñÛ³Ý
¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ Å³Ù³Ý³-
ÏÇÝ ³íÇñí»É ¿: î³ñ³ÍùáõÙ ³éÏ³ »Ý Ý³¨
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñ»ïù»ñ, áñ-
ï»Õ å³Ñå³Ýí»É »Ý Ë³ãù³ñ»ñ ¨ ï³-
å³Ý³ù³ñ»ñ:

²Ûµ³ë³Ý ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐêêÐ
·ÛáõÕÇó Ùáï 3 ÏÙ Ñ³ñ³í-³ñ¨Ùáõïù, áñ-
ï»Õ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý ÑÝ³·áõÛÝ ÝÛáõÃ³-
Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ:

Àëï Ù»½ Ñ³ë³Í µ³Ý³íáñ ³í³Ý¹áõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇª ²Ûµ³ë³ÝÁ »Õ»É ¿ ¹åñ³Ýáó:
¶áõ·³ñùÇ µ¹»ßË ²ßáõß³ÛÇ Ññ³í»ñáí
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ Ø»ëñáå Ø³ß-
ïáóÁ ¹åñáó ¿ µ³ó»É Ý³¨ ²Ûµ³ë³ÝáõÙ:
²Ûëï»ÕÇó ¿É ·³ÉÇë ¿ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ýí³Ý
ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛáõÝÁª ³Ûµ ³ëáÕÝ»ñ, ï³é
³ëáÕÝ»ñ, ³Ûµ ³ë³Ý:

¶ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó Ñ³í³ùí»É
»Ý í³Õ ̈  áõß ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßÁñ-
ç³ÝÇ Ë»ó³ÝáÃÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñ: ØÇÝã ³ÛÅÙ
Ï³Ý·áõÝ ¿ í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ë³ãù³ñÁ:

²Ûµ³ë³ÝáõÙ å»ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É
Ñ³ïÏ³å»ë 19-ñ¹ ¹³ñÇ çñ³Õ³óÁ, áñÁ
·ïÝíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý »½-
ñÇÝ: ²ÛÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ù»Ï ³Õ³-
ó³ù³ñáí çñ³Õ³ó: Àëï ÐÐ ¶²² ÐÝ»³µ³-
ÝáõÃÛ³Ý áõ ³½·³·ñáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
³í³· ·Çï³ßË³ïáÕ ê. ÐáµáëÛ³ÝÇª ÙÇÝã¨
20-ñ¹ ¹³ñÇ 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ çñ³-
Õ³óÝ»ñ Ï³ÛÇÝ ÐÐ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ Èáéáõ Ù³ñ-
½Ç ·ñ»Ã» µáÉáñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ, áñáÝù

ÏáÉ»ÏïÇí³óÙ³Ý, Ñ»ï³·³ ï»ËÝÇÏ³-
Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý ¨ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí
¹áõñë »Ï³Ý ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó, ³ëïÇ×³-
Ý³µ³ñ Ùáé³óí»óÇÝ áõ í»ñ³ó³Ý: ¸³ñ»ñ
·áÛ³ï¨³Í Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
ÙÇ µÝ³·³í³é Ç ãÇù ¹³ñÓ³í, ÃáÕÝ»Éáí
³Õáï Ñáõß»ñ ³í»ñ³Ï ß»Ýù»ñÇ, ³éáõÝ»-
ñÇ, áñáß å³ñ³·³Ý»ñÇ áõ µ³Ý³ÑÛáõë³-
Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ó¨áí: ä³Ñå³Ýí³Í çñ³Õ³óÁ
ËÇëï Ñ³Ù»ëï ßÇÝáõÃÛáõÝ ¿, ·áõó» ³Ù»-
Ý³å³ñ½áõÝ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý
Ñ³½³ñ³íáñ ³í»ñí³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ï³éáõÛóÝ»ñÇó, µ³Ûó Ýñ³ Ù»Í³·áõÛÝ ³ñ-
Å»ùÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ÙÇ³ÏÝ ¿
Ù³ñ½Ç ï³ñ³ÍùáõÙ: àñå»ë Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ
»½³ÏÇ ³ñÅ»ù, ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ ßÇÝáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ýá-
ñá·áõÙÝ áõ ë»½áÝ³ÛÇÝ ·áñÍ³ñÏáõÙÁ:

²Ûµ³ë³Ý ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó ³ñ¨Ùáõïùª Ùá-
ï³Ï³ µÉñÇ íñ³, å³Ñå³Ýí»É »Ý Ý³¨ ³Ù-
ñáó-µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñ, ÝÏ³ï»-
ÉÇ »Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý å³ñëå³ß³ñÇ
Ñ»ïù»ñ:

²Ùñáó-µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ Ñ»ïù»ñ »Ý ÝßÙ³ñ-
íáõÙ Ý³¨ ·ÛáõÕÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ
·ïÝíáÕ ø³ñÑ³Ýù ÏáãíáÕ µÉñÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ:

´³óÇ í»ñáÑÇßÛ³É µÝ³Ï³ï»ÕÇÝ»ñÇóª
Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ ï³ñ³ÍùáõÙ »Õ»É »Ý Ý³¨
ÒÇÃÑ³Ýù»ñ, â³ïáÛÇ ù³ñ»ñ ·ÛáõÕ»ñÁ:

Ü³ËÏÇÝáõÙ ·ÛáõÕÁ Â³·³íáñ³ÝÇëï
³ÝáõÝÝ ¿ Ïñ»Éª ÙïÝ»Éáí ºñ¨³ÝÇ Ý³Ñ³Ý-
·Ç ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³í³éÇ Ù»ç: ò³-
íáù, ·ÛáõÕÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ýí³Ýª Â³·³íáñ³-
ÝÇëïÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÁÝ¹³ñÓ³Ï ·ñ³íáñ
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝ»Ýù:

1860-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕáõÙ
ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ ¿ ÷áëï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÁ, ï»-
Õ³¹ñíáõÙ ¿ ÷áëï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáÕ ëÛáõÝÁ
(верстак), áñÁ Ï³Ý·áõÝ ¿ ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ:

¶ÛáõÕÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ·ïÝíáõÙ ¿
Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ø»Í ä³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑ-
í³ÍÝ»ñÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ:

Î³Ý·áõÝ ¿ êï»÷³Ý Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ÏÇë³Ý¹-
ñÇÝ (·áñÍª ÜáñÇÏ ²Ý³ÝÛ³ÝÇ), áñÝ ÁÝ¹·ñÏ-
í³Í ¿ Ù³ñ½Ç Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ:

ÆÝãå»ë Çñ §Ð³Ûñ»Ý³å³ïáõÙ¦ ·ñùÇ »ñÏ-
ñáñ¹ Ñ³ïáñáõÙ Ýß»É ¿ ê»ñá Ê³Ý½³¹Û³ÝÁª
Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóí»É ¿ Ñ»-
Ã³Ýáë³Ï³Ý ï³×³ñÇ ÑÇÙù»ñÇ íñ³, ÁÝ¹-
ëÙÇÝ Ýß»Éáí, áõ ¹³ »Õ»É ¿ ²Ý³ÑÇï ³ëïí³-
ÍáõÑáõ ï³×³ñÁ: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ »Ï»Õ»óáõ
å³ïÇ íñ³ Ï³ ·ñ³éáõÙª §ÞÇÝ»³É 1872 ³Ù¦,
»Ï»Õ»óáõ »é³Ý³í µ³½ÇÉÇÏ á×Á, å³ï»ñÇ
Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í 5-ñ¹ ¹³ñÇ ù³ñ»ñÁ (ÑÝ¿³-
µ³ÝÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ), Ë³ãù³ñ»ñÁ, ÑÇÙù
»Ý ï³ÉÇë ³ë»Éáõ, áõ ¹³ í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
Ï³éáõÛó ¿, ÇëÏ 1872 Ã.ª ¹³ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý
ï³ñ»ÃÇíÝ ¿: ºÏ»Õ»óáõ Ã³Õ³Ï³å Í³ÍÏ»-
ñáí å³ï»ñÁ ëñµ³ï³ß »Ý, »ñÏÉ³Ýç ï³ÝÇ-
ùÁ Ï³éáõóí³Í ¿ ïáõý» ·É³Ý³íáñ Í³ÍÏ³-
ë³É»ñáí, ÙáõïùÁ Ñ³ñ³íÇó ¿, Éáõë³íáñíáõÙ
¿ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý å³ïÇ »ñÏáõ³-
Ï³Ý ¨ ³ñ¨»ÉÛ³Ý å³ïÇ 3 áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ µ³ó-
í³ÍùÝ»ñáí, áñáÝù í»ñÝ³Ù³ëáõÙ áõÝ»Ý Ï³-

Èáéáõ Ù³ñ½Ç Ø³ñ·³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ
å³ïÙ³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ

(ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óùáí)



¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  ¶àðÌ²ð²ð  7-97-97-97-97-9 (111-113) (111-113) (111-113) (111-113) (111-113)2008 Ã.   ÑáõÉÇë-ë»åï»Ùµ»ñ 5
Ù³ñ³Ó¨ ³í³ñï: àõÝÇ í»ó³ÝÇëï ù³ñ³ß»Ý
½³Ý·³Ï³ßï³ñ³Ï, áñÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ í»-
Õ³ñ³Ó¨ Í³ÍÏáí: ²éç¨Ç Ù³ëáõÙ ÝßÙ³ñíáõÙ
»Ý ³í»ÉÇ í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ »Ï»Õ»óáõ
Ï³Ù Ù³ïáõéÇ Ñ»ïù»ñ, å³Ñå³Ýí»É ¿
ÙÏñïáõÃÛ³Ý ù³ñ» ³í³½³ÝÁ: Æ ÃÇíë ³ÛÉáó,
»Ï»Õ»óáõÙ ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÛáõÝ ¿ ³ñ»É Ý³¨ Ð³-
ñáõÃÛáõÝ ì³ñ¹³å»ïÁ, áõÙ ·»ñ»½Ù³ÝÁ
·ïÝíáõÙ ¿ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ:

¶ÛáõÕÁ ÑÇÙÝí»É ¿ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙª ¶ñÇ·áñ
Ð³Ù½» ä³ÑÉ³íáõÝáõ ÏáÕÙÇó: ²é³çÇÝ ·ñ³-
íáñ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñ»É ¿ å³ïÙ³-
µ³Ý, ·ñáÕ ²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇÝ, ÝÏ³ñ³-
·ñ»Éáí ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Þ³Ñ-²µ³ëÇ ³ñß³-
í³ÝùÁ Ð³Û³ëï³Ý. §…î³ñ³·ñ»ÉÇë áã Ã»
Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ·³í³é ùß»ó ä³ñëÏ³ëï³Ý,
³ÛÉ ß³ï ·³í³éÝ»ñ: ºí ëÏë»óÇÝ Ü³ËÇç¨³-
ÝÇ ·³í³éÝ»ñÇó, ³Ýó³Ý ºÕ»·Ý³Óáñ, ¶»-
Õ³Ù³ Íáí»½»ñùáí, ÈáéÇáí, Ð³Ù½³ãÇÙ³Ý
·³í³éÁ, ²å³ñ³ÝÁ…¦: ²ÛëåÇëáíª 17-ñ¹
¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ·ÛáõÕÝ ³ñ¹»Ý ·³í³é³Ï»Ý-
ïñáÝ ¿ñ:

Ü³ËÝÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÏáñëïÇ
ãÙ³ïÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ, å³ïÙ³Ùß³ÏáõÛÃ³-
ÛÇÝ Ñ³ñáõëï Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»-
Éáõ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù Ñ³Ý-
¹Çë³ó³Ý Ø³ñ·³ÑáíÇï Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ÑÇÙ-
Ý»Éáõ »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, áñï»Õ
å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ·ÛáõÕÇó ̈  Ýñ³ ßñç³Ï³ÛùÇó
Ó»éù µ»ñí³Í Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù³íáñ
·ï³ÍáÝ»ñÁ: ¶ÛáõÕÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ·ÛáõÕ³-
å»ï ê»Ûñ³Ý ²Ý³ÝÛ³ÝÁ Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ. §Ð³Ù³ÛÝùÝ Çñ
å³ïÙáõÃÛ³Ùµ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù, ÇëÏ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ
¿É ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý íÏ³Û³·ÇñÝ ¿¦:

Â³Ý·³ñ³ÝáõÙ óáõó³¹ñíáõÙ »Ý ø.³. 3-ñ¹
Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñ»ñÝ ÁÝÏ³Í
µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³ùñùñÇñ ¨ ÛáõñûñÇÝ³Ï
ÝÙáõßÝ»ñª í³Õ ¨ áõß µñáÝ½»¹³ñÛ³Ý Ë»-
ó»Õ»ÝÝ»ñ, ·³í³ÃÝ»ñ, Ï³ñ³ëÝ»ñ, Ã³ë»ñ,
¹³ßáõÛÝ, ³å³ñ³Ýç³ÝÝ»ñ, ù»ñÇã, ÷áË³-
Ý³ÏÙ³Ý ÙÇ³íáñ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
áõß³·ñ³í óáõó³ÝÙáõß ¿ ÍÇë³Ï³Ý ë³÷áñÁª
(Ï»éÝáë): Ð»ï³ùñùÇñ ÝÙáõß ¿ Ý³¨ 5-ñ¹ ¹³-
ñÇ ÇßË³Ý³Ï³Ý ÏÝÇùáí Ù³ï³ÝÇÝ, ³Õ³-
Ù³ÝÁ: ²Ûó»ÉáõÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ »Ý ·ñ³-
íáõÙ 19-ñ¹ ¹³ñÇ ËáõñçÇÝÝ»ñÁ, Ï³ñå»ï-
Ý»ñÁ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ»ñÁ:
Â³Ý·³ñ³ÝÁ ëáëÏ ÑÇÝ Çñ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
í³Ûñ ã¿, ³ÛÝï»Õ Ç ÙÇ ¿ µ»ñí³Í ·ÛáõÕÇ å³ï-
ÙáõÃÛáõÝÁ: òáõó³í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ñÝ»ñÁ
å³ïÏ»ñáõÙ »Ý ·ÛáõÕÇ ¹Çï³ñÅ³Ý ï»ë³-
ñ³ÝÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÇÝ ¿ç»ñáí Ý»ñÏ³Û³óí³Í
»Ý Ýß³Ý³íáñ Ñ³Ù½³ãÇÙ³ÝóÇÝ»ñÁ, ·ÛáõÕÇ
³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ¨ ³Ýí³ÝÇ ëåáñïëÙ»ÝÝ»-
ñÁ, ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»Í»ñÁ, ºñÏ-
ñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ÷³éùáí åë³Ï-
í³ÍÝ»ñÁ:

Ø³ñ·³ÑáíÇïÁ ³ßË³ñÑÇÝ ¿ ïí»É µ³½áõÙ
³Ýí³ÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³ãùÇ »Ý ÁÝÏ»É ³Ù»-
Ý³ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: ¶ÛáõÕÇ
ÍÝáõÝ¹ »Ý êáí»ï³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ñ»ñáë
²í³· ²ÝïÇÝÛ³ÝÁ, ·Ý¹³å»ï, ¹ÇíÇ½Ç³ÛÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ¼³ù³ñ ¸»ñÓÛ³ÝÁ, ØáëÏí³-
ÛÇ ä»ïñáíëÏáõ ³Ýí³Ý íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÙÇÏñáíÇñ³µáõÅáõÃÛ³Ý åñá-
ý»ëáñ, µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·»Ý»ñ³É-
Ù³Ûáñ Üáñ³Ûñ Ø³ïÇÝÛ³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Èáéáõ µ³Å³ÝÙáõÝùÇ
ù³ñïáõÕ³ñ, ³Ýí³ÝÇ ·ñáÕ Ðñ³ãÛ³ ê³ñáõ-
Ë³ÝÁ, ³ÛÉáù:

²í³· Ê²è²îÚ²Ü²í³· Ê²è²îÚ²Ü²í³· Ê²è²îÚ²Ü²í³· Ê²è²îÚ²Ü²í³· Ê²è²îÚ²Ü
Ø³ñ·³ÑáíÇïÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³ÝØ³ñ·³ÑáíÇïÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³ÝØ³ñ·³ÑáíÇïÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³ÝØ³ñ·³ÑáíÇïÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³ÝØ³ñ·³ÑáíÇïÇ »ñÏñ³·Çï³Ï³Ý

Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý

(ëÏÇ½µÁª Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ)(ëÏÇ½µÁª Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ)(ëÏÇ½µÁª Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ)(ëÏÇ½µÁª Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ)(ëÏÇ½µÁª Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ)

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³ñë³ÝÇùÝ»ñÁ ·ñ»-
Ã» µ³ó³é³å»ë ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ³ßÝ³Ý
¨ ÓÙé³Ý ³ÙÇëÝ»ñÇÝ, »ñµ ¹³ßï³ÛÇÝ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ÇÝ ¨ ³Ùµ³ñÝ»ñÁ
ÉóíáõÙ ï³ñí³ å³ß³ñáí: îÕ³ÛÇ ¨ ³ÕçÏ³
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý Ý³Ë³-
å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ ¿ÇÝ ÑÇÝ·-
ß³µÃÇ ûñÁ: Àëï ³í³Ý¹áõÛÃÇ, Ñ³ñë³ÝÛ³ó
Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÁ ï¨áõÙ ¿ÇÝ ÛáÃ ûñ: ÚáÃ ÃÇíÝ
áõÝ»ñ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:
19-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÛáÃ ûñ Ñ³ñë³ÝÇù ³Ý»Éáõ
³í³Ý¹áõÛÃÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ áõÝ¨áñ
·»ñ¹³ëï³ÝÝ»ñáõÙ, ÙÛáõë Ë³í»ñÇ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ÇÝ 2-3
ûñáí:

Ò¨³íáñí»É ¿ÇÝ Ý³¨ Ñ³ñë³ÝÇù Ññ³íÇ-
ñ»Éáõ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨»ñ: ²Ù»Ý³ï³ñ³Í-
í³ÍÁ ½áõéÝ³-Ý³Õ³ñ³Ûáí Ññ³íÇñ»ÉÝ ¿ñ:
Üí³·áÕÝ»ñÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñëÝ³-
ï³Ý ÏïáõñÁ ¨ Ññ³í»ñÇ Ñ³ïáõÏ »Õ³Ý³Ï
¿ÇÝ Ýí³·áõÙ:

ºÃ» ½áõéÝ³-¹ÑáÉ ãÏ³ñ, Ññ³íÇñáõÙ ¿ÇÝ
µ³Ý³íáñ Ëáëùáí, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï³Ý-
ïÇñáçÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ÙÇ µ³Å³Ï ûÕÇ Ï³Ù
ãáñ ÙÇñ·:

19-ñ¹ ¹³ñáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ÇëÏ 20-ñ¹
¹³ñáõÙ ³ñ¹»Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Û-
ñ»ñáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³í Ññ³íÇñ³-
ïáÙë»ñáí Ñ³ñë³ÝÇù Ññ³íÇñ»ÉÁ:

Ð³ñë³ÝÇùÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ý¹»ëÇ
Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Îïñí³ÍùÇ Å³Ù³Ý³Ï áñáßíáõÙ ¿ñ Ñ³ñë-
Ý³éÇ ûñÁ: Ð³ñ¨³Ý ·ÛáõÕÇó Ñ³ñë µ»ñ»Éáõ
¹»åùáõÙ ³ÕçÏ³ ÏáÕÙÁ, ÇÙ³Ý³Éáí Ñ³ñë-
Ý³éÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáßáõÙ ¿ñ
Ýñ³Ýó ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáÕÝ»ñÇÝ: Ü³Ë³å»ë
ÁÝïñíáõÙ ¿ÇÝ ÷»ë³óáõÇÝ ¨ Ñ³ñëÝ³óáõÇÝ
½µ³Õ»óÝáÕ Ù³Ï³ñÝ»ñÝ áõ Í³ÕÏáó³íáñ-
Ý»ñÁ:

äë³ÏíáÕ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ ïÕ³Ý»ñÝ áõÝ»-
ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ïáõÏ ÁÝïñí³Í ËÙµ»ñ, áñáÝù
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý µáÉáñ
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ý¹Çë³íáñáõ-
ÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ Ñ³Ý¹»ëÇÝ: ö»ë³ÛÇ
ßù³ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ï³ñ,
Ã³·íáñóÇ, ÷»ë³Ù³ÝáõÏ, ÷»ë³Õµ»ñ,
÷»ë³í»ñ, ÷»ë³Íáõ, Ù³ÝÏïÇù, ÙáÙÏïÇù,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ûï³ñ ï»ñÙÇÝáíª ³½³µ-
³½³µã³ñÇ, ÇëÏ Ñ³ñëÝ³óáõÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇ-
Ý»ñÁ ÏñáõÙ ¿ÇÝ ùáõñÇÏ, Í³ÕÏáó, Í³ÕÏíáñ
³ÝáõÝÝ»ñÁ:

Ì³ÕÏíáñÝ»ñÁ, ßñç³å³ï»Éáí Ñ³ñëÝ³-
óáõÇÝ, ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý ½ñáõÛóÝ»ñáí,
»ñ·»ñáí áõ å³ñ»ñáí, Ýñ³ Ñ»ï Ù³ë-
Ý³ÏóáõÙ ³ÛÝ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñ
Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñÓ³íáñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ
¨ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ: ²Û¹ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ
ÏñáõÙ ¿ñ ³ÕçÇÏ ¹áõñë Ñ³Ý»É ³ÝáõÝÁ:
Ì³ÕÏíáñÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñë-
Ý³óáõÇ ½·»ëïÝ»ñÁ, ½³ñ¹»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ
Ã³·íáñóÇÝ»ñÇ, ³ÛÉ¨ ÙÛáõë µáÉáñ å³ï³-
ÝÇÝ»ñÇ §Ñ³÷ßï³ÏáõÙÝ»ñÇó¦:

ØÇÝã¨ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏÇ½µÁ å³Ñå³Ýí³Í
¿ñ Ù³Ï³ñÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ÁÝïñ»Éáõ ëáíá-
ñáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñë³Ý»Ï³Ý ÍÇë³Ï³ï³ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù³Ï³ñÝ»ñÁ Ù³Ï³-
ñ³å»ïÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ áõÝ»ÇÝ ÙÇ ß³ñù

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: Üñ³Ýù ÃÇÏÝ³-
å³ÑÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ßñç³å³ïáõÙ ¿ÇÝ Ã³·³-
íáñÇÝ ¨ å³ßïå³ÝáõÙ Ýñ³Ý ³Ý³ÏÝÏ³É-
Ý»ñÇóª Ýñ³ ½·»ëïÝ»ñÁ ¨ Ù³Ý³í³Ý¹
·ÉË³ñÏÁ §Ñ³÷ßï³Ï»Éáõó¦, áñÇÝ Ù»Í
»é³Ý¹áí Ó»éÝ³ÙáõË ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ Í³ÕÏáó³-
íáñÝ»ñÁ ¨ µáÉáñ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ,
÷»ë³Ý ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ Ï³Ù Ó³ÛÝ ï³Éáõ Çñ³-
íáõÝù ãáõÝ»ñ: Ü³ ÑÝ³½³Ý¹áñ»Ý »ÝÃ³ñÏ-
íáõÙ ¿ñ ÙÇÝã¨ ÇëÏ ³ÛÝ ³ÕçÝ³ÏÇÝ, áñÁ §Ïá-
ÕáåïáõÙ¦ ¿ñ Çñ»Ý:

Ø³Ï³ñÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ÇÝ ÷»ë³-
ÛÇÝ ÉáÕ³óÝ»Éáõ, ³ÍÇÉ»Éáõ, åë³ÏÇ ßáñ»ñÁ
·áíùÇ »ñ·»ñáí Ñ³·óÝ»Éáõ ¨ ³ÛÉ Í»ë»ñ, áñ
Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý-ÑÙ³Û³Ï³Ý
½³Ý³½³Ý Ó¨»ñáí. ÑëÏáõÙ ¿ÇÝ ÷»ë³ÛÇ Ñ³Û-
ñ³Ï³Ý ï³Ý Ý»ñëÝ áõ ¹áõñëÁ, áñå»ë½Ç
Ýñ³ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ Ï³Ë³ñ¹áõÃÛ³Ùµ
Ã³·³íáñÇ ³éÝ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ë³-
÷³Ý»Éáõ áñ¨¿ µ³Ý ãÏÇñ³é»ÇÝ, Ñ³ñë³Ý»-
Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ
Ýñ³Ýù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ÇÝ ÍÇë³ÛÇÝ ¨ Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý Ë³Õ»ñ, Ù³ñ½³Ï³Ý ÙñóáõÙ-
Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ:

Ð³ñëÝ³óáõÝ ¹áõñë ¿ñ ·³ÉÇë ë»ÝÛ³ÏÇó
Ñ³Ý¹»ñÓ Ñ³·óÝáÕ ÏÝáç áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨
Í³Ýñ ù³ÛÉ»ñáí Ùáï»ÝáõÙ Ã³·³íáñÇÝ:

îÝÇó ¹áõñë ·³ÉÇë Ñ³ñëÝ³óáõÇ Ñ³ÛñÝ áõ
Ù³ÛñÁ, ÝáõÛÝÇëÏ Ùáï ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ Ùáï»-
ÝáõÙ ¿ÇÝ §ÙÝ³ë µ³ñáí¦ ³ë»Éáõ ¨ ëÏëáõÙ
É³ó ÉÇÝ»É: ö»ë³óáõÇ ÏáÕÙÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ
ÙËÇÃ³ñáõÙ ¿ÇÝª ³ë»Éáí. §Æ±Ýã »ù É³ÉÇë,

Ð²ðê²ÜÆø

³ÕçÇÏ »ù ïí»É, ïÕ³ »ù ³é»É¦:
Ð³ñëÝ³óáõÇÝ Ñ³Ý»ÉÇë Ýñ³ »Õµ³ÛñÁ

÷³ÏáõÙ ¿ñ ï³Ý ¹áõéÁ Ï³Ù ¹³ñå³ëÁ ¨
ã¿ñ ÃáÕÝáõÙ ùñáçÁ ï³Ý»ÇÝª ÙÇÝã¨ ù³íáñÁ
ÙÇ ÁÝÍ³ ãï³ñ: ¸áõñë ·³Éáí ³ÕçÏ³ ïÝÇóª
Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý Ã³÷áñÝ áõÕÕáõÃÛáõÝ ¿ñ
í»ñóÝáõÙ ¹»åÇ »Ï»Õ»óÇ:

äë³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ï³ñ-
µ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ Ó¨áí ¿ñ ÁÝÃ³-
ÝáõÙ: êáíáñ³µ³ñ »Ï»Õ»óáõÙ ù³Ñ³Ý³Ý
Ëáëïáí³Ý»óÝáõÙ ¿ñ Ñ³ñëÝ³óáõÇÝ áõ ÷»-
ë³óáõÇÝ, ëï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõ-
ÃÛáõÝÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ËáñÑñ¹³íáñ Ñ³Ý·áõÛó
³Ý»Éáíª Ý³ñáïÁ (Ï³ñÙÇñ-ëåÇï³Ï Ï³Ù
Ï³Ý³ã-Ï³ñÙÇñ ·áõÛÝ»ñÇ áÉáñ³Í µ³ñ³Ï
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Ã»É»ñÁ, ·ÉË³ßáñ»ñÁ) Ï³åáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó
·ÉËÝ»ñÇÝ:

ºñµ ù³Ñ³Ý³Ý ëÏëáõÙ ¿ñ åë³Ï³¹ñáõ-
ÃÛáõÝÁ, ù³íáñÝ áõ ù³íáñÏÇÝÁ, áñå»ë½Ç
ã³ñù»ñÁ ÷»ë³ÛÇÝ ãÏåã»ÇÝ, Çñ»Ýó ·ñå³Ý-
Ý»ñáõÙ µ³óí³Í ÷áùñ ÏáÕå»ùÁ Ï³Ù ¹³-
Ý³ÏÁ ÷³ÏáõÙ ¿ÇÝª ãÙáé³Ý³Éáí, ë³Ï³ÛÝ,
í»ñëïÇÝ µ³ó»É:

Ø»Ï ³ÛÉ ßñç³ÝáõÙ ù³Ñ³Ý³Ý ³é³ÝÓÇÝ-
³é³ÝÓÇÝ Ëáëïáí³Ý»óÝáõÙ ¿ñ Ñ³ñëÇÝ áõ
Ã³·³íáñÇÝ, Ëñ³ïÝ»ñ ï³ÉÇë Ýñ³Ý: Ð³ï-
Ï³å»ë Ã³·³íáñÇÝ å³ïíÇñáõÙ ¿ñ ãáñ»ù-
Ùáõïù, áõñµ³ÃÙáõïù ¨ ÏÇñ³ÏÙáõïù »ñ»-
ÏáÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³»õ ³ÙµáÕç Ù»Í å³ëÇÝ
Ñ»éáõ ÙÝ³É ³é³·³ëïÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏÝáç
ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝÇó ³é³ç ¨ Ñ»ïá ù³é³-

ëáõÝù å³Ñ»É:
Ø»Ï ³ÛÉ í³ÛñáõÙ ¿É, ÙÇÝã ù³Ñ³Ý³Ý åë³ÏÇ

ËáñÑáõñ¹ ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ, Ã³·³íáñÁ áñá-
ÝáõÙ ¿ñ Ã³·áõÑáõ Ù³ïÝ»ñÇ Ù»ç ÙáÙÇ ³ÛÝ
ÏïáñÁ, áñÁ Ã³·áõÑáõ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ
¹ñ»Éª Ï³Ù»Ý³Éáí ÷áñÓ»É Ã³·³íáñÇ ÑÝ³-
ñ³ÙïáõÃÛáõÝÁ: ØáÙÁ ·ïÝ»ÉáõÝ å»ë ï³ÉÇë
¿ñ Ù³Ï³ñµ³ßáõÝ, áñå»ë½Ç Ý³ óáõÛó ï³ Ã³-
·áõÑáõ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ ¨ ·áíÇ Ã³·³íáñÇ
Ë»ÉùÝ áõ ßÝáñÑùÁ, ÇëÏ »Ã» Ã³·³íáñÁ ã¿ñ
·ïÝáõÙ ÙáÙÁ, û·ÝáõÃÛ³Ý ¿ñ Ï³ÝãáõÙ Ù³Ï³ñ-
µ³ßáõÝ, áñ Ý³ ÙÇ ×³ñ ³ÝÇ, ³å³ Ã» áã, ÷»-
ë³Ý Í³ÕñÇ ³é³ñÏ³ Ï¹³éÝ³ñ:

äë³ÏÇ ËáñÑáõñ¹Á Ï³ï³ñ»Éáõó Ñ»ïá ù³-
Ñ³Ý³Ý ²í»ï³ñ³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ñ Ã³·³íáñÇÝ,
ÇëÏ Ë³ãÁª Ã³·áõÑáõÝ ¨ Ñ³ñëÝ¨áñÝ»ñÇÝ
Ññ³íÇñáõÙ ¿ñ Ë³ãÑ³ÙµáõÛñÇ:

¼áõéÝ³-¹ÑáÉ Ýí³·»Éáí µáÉáñÁ ß³ñÅíáõÙ

¿ÇÝ ¹»åÇ §Ñ³ñëÝù³ïáõÝ¦ª Ñ³ñëÇ ïáõÝ:
ø»ý ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, áõïáõÙ, ËÙáõÙ, áõñ³Ë³-
ÝáõÙ, ³å³ ß³ñÅíáõÙ ¿ÇÝ Ã³·³íáñÇ ïáõÝ:
ö»ë³ÛÇ ï³ÝÁ ³å³·³ ëÏ»ëáõñÁ ÙÇ ëÏáõ-
ï»ÕÇ Ù»ç »ñÏáõ É³í³ß ̈  ÙÇ ÷áùñÇÏ ³÷ë»Ç
Ù»ç Ïñ³Ïª íñ³Ý ËáõÝÏ ¹ñ³Í, åïï»óÝáõÙ
¿ñ ï³Ý ãáñë ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáí, ³å³ ¹áõñë ¿ñ
·³ÉÇë ¨ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù åïïáõÙ
Ã³·³íáñÇ ¨ Ã³·áõÑáõ ßáõñçÁ: Ð»ïá ÙÇ
µ³ñÓñ ï»ÕÇó ÁÝÏáõÛ½ Ï³Ù Ï³ÕÇÝ ¿ñ ß³Õ
ï³ÉÇë Ñ³ñëÇ ·ÉËÇÝ:

Þ³ï Ñ³×³Ë, »ñµ Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý Ã³÷áñÁ
Ùáï»ÝáõÙ ¿ñ Ã³·³íáñÇ ï³ÝÁ, Ù³Ï³ñÝ»-
ñÁ ëÏëáõÙ ¿ÇÝ »ñ·»É. §Â³·íáñÇ Ù»ñ ¹áõñë
³ñÇ…¦ »ñ·Á:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
î³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Üî³Ã¨ÇÏ ²¼Æ¼´ºÎÚ²Ü
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Московский международный кинофестиваль, не побоюсь не-
которой высокопарности, был ознаменован появлением но-
вой ленты маститого режиссёра, позволяющего себе раз в пять
лет напоминать обществу о метаморфозах, имеюших место в
нас и в обществе в целом. Фильм «Райские птицы» - не исклю-
чение. Это не полёты во сне и наяву, хотя опять в главной роли
видим мы легенду нашего интеллектуального кино Янковского:
мы летаем и... падаем вместе с героями ленты. Вернее, па-
даем в недавнее советское прошлое страны. Опросы, прове-
дённые культурологами, показывают, что почти 70 % населения
страдает ностальгией по советской жизни, где... каждому было
по-своему комфортно жить. Фильм-размышление застаёт зри-
теля врасплох, побуждая осмыслить прожитое и обозначить
горизонты дня грядущего.
На пресс-конференции режиссёр фильма был более чем

лаконичен. Делая упор на творческое начало в каждом чело-
веке, Балаян, в первую очередь, не отказывает своему верному
зрителю в праве на собственное мнение обо всём происходя-
щем. Создаётся впечатление, что он остро нуждается в нём, в
этом проявлении индивидуального сознания.

Словно избегая всего коммерческого в кино, Балаян делает
ставку на пространственное восприятие времени, в котором
мы ещё недавно жили. Но мы продолжаем бытовать. И это не
снимает с души ответственности за ближнего, ибо в каждом из
нас заложен потециал и нашей порядочности. Жажда полё-
та - такова доминанта картины, которая 21 июня нашла свою
нишу на столь престижном кинофоруме. Сдаётся, верность
идее - раскрывать в будничном мире прекрасного пребудет в
неистовых страстей режиссёре на все времена. Да, им отснято
не так уж много лент, зато каждая запала в душу, осталась рас-
творённой в нас, благодарных зрителях. На днях известный
телеведущий Андрей Максимов «пытал» Балаяна на предмет
его пристрастий. Стойкий Роман Гургенович отстоял и перед
голубым экраном право кино на человечность. Будничную,
повседневную, правдивую во всех своих проявлениях. Кинокри-
тики ещё скажут своё слово, но последнее, главное - за зрите-
лем, не предающим своего любимого режиссёра.

Эдуард ПЕТРОСЯН,
обозреватель журнала «Горцарар».
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«Ðàéñêèå ïòèöû» Ðîìàíà Áàëàÿíà

Ì»ë»ñÝ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Åá-
Õáíñ¹Ç Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ »Ý, áñáÝóáí Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ
»Ý ïíÛ³É ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ³åñ»É³Ï»ñåÝ áõ ·³-
Õ³÷³ñÝ»ñÁ: ²í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ áõ Í»ë»ñÇ ÃíÇÝ Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ áõï»ëïÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó
å³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë Åá-
Õáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ:

Êáñíáõ, ÷³ËÉ³í³, ÷áËÇÝ¹, ·³Ã³, ïáÉÙ³,
ÃÃáõ, É³í³ß áõ ¿ÉÇ µ³½Ù³ÃÇí áõï»ëïÝ»ñ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ×³ß³ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý, ¨ ÏñáõÙ
»Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ:
§²·ñáµÇ½Ý»ëÇ ¨ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ¦
(CARD) ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñ å³ï³Ý»Ï³Ý µ³½Ù³-
ÃÇí Íñ³·ñ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿, ³Ûë ³Ý·³Ù Çñ áõß³¹-
ñáõÃÛáõÝÁ ë¨»é»É ¿ñ ³½·³ÛÇÝ áõï»ëïÝ»ñÇ å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý ËÝ¹ñÇÝ: Ìñ³·ñÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇó ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ å³-
ï³ÝÇÝ»ñÇ (12-17 ï³ñ»Ï³Ý) ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÝ áõ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÝ ³í»ÉÇ Ñ»ï³-
ùÁñùñ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»ÉÁ:

§²í³Ý¹³Ï³Ý áõï»ëïÝ»ñ¦ Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áõ å³Ñå³Ý»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý-
¹³Ï³Ý Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 500 å³ï³ÝÇÝ»ñª
ßñç»Éáí Çñ»Ýó ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ̈  ½ñáõ-
ó»Éáí Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ³í³ù»É »Ý Ñ³ÛÏ³-

Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý áõï»ëïÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý ÑÇÝ·
Ñ³ñÛáõñ µ³Õ³¹ñ³ïáÙë: ²í»ÉÇ áõß ³½·³ÛÇÝ
áõï»ëïÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ù-
÷á÷í»óÇÝ §Ð³Ûáó ³í³Ý¹³Ï³Ý áõï»ëï¦ å³ï-
Ï»ñ³½³ñ¹ ·ñùáõÙ, áñÇ ßÝáñÑ³Ý¹»ëÁ Ï³Û³ó³í
§²ñÙ»ÝÇ³-Ø³ñÇáÃ¦ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ: ¶ñùáõÙ Ý»ñ-
Ï³Û³óí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ëÁ Ù³ñ½»ñÇ ³í³Ý-
¹³Ï³Ý Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ¶ÇñùÁ ÙÇ³Å³Ù³-
Ý³Ï Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ý³¨ ÑÛáõñ³ëÇñáõ-
ÃÛ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ: ØÇÝã ·ñùÇ ßÝáñ-
Ñ³Ý¹»ëÁ, Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇó Å³Ù³-
Ý³Í å³ï³ÝÇÝ»ñÁ Ý³Ë Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ Çñ»Ýó

å³ïñ³ëï³Í ³í³Ý¹³Ï³Ý Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³Ï-
Ý»ñÁ, áñÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ñ ³½·³·ñ³Ï³Ý »ñ· áõ
å³ñáí, ÷áùñÇÏ µ»Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áõ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ½ÇÝ Ñ³ïáõÏ Í»ë»ñáí:

î³ëÝí»ó³ÙÛ³ Ä»ÝÛ³Ý ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ø³ñ³-
Ï»ñï ·ÛáõÕÇó ¿ áõ ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÙ ¿ CARD-Ç Íñ³·ñ»ñÇÝ: §Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ »Ýù
²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
ÑáíÇíÇ å³ñÝ áõ ÑáíÇíÝ»ñÇ ëÇñ³Í Ï»ñ³Ïñ³ï»-
ë³ÏÁª ËáñíáõÝ, áñÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ áãË³ñÇ
ÙëÇó: ø³ñ³Ï»ñïáõÙ ³ÛÝ Ù³ïáõóáõÙ »Ý Ñ³×³ñÇ
Ñ»ï: Î»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÁ ëï³ó»É ¿ Ëáñíáõ ³ÝáõÝÁ,
áñáíÑ»ï¨ ÙÇëÁ ËáñáíáõÙ »Ýù ÃáÝÇñáõÙ: ÐÇÝ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ëáñáí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹
ã³ÙáõëÝ³ó³Í ïÕ³Ý»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó
áõÅÝ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ å³ñáõÙ
¿ÇÝ¦, å³ïÙáõÙ ¿ Ä»ÝÛ³Ý:

§Ðáõëáí »Ù, áñ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ áã
ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ñ, ³ÛÉ¨ áõë³Ý»ÉÇ: Ü»ñÏ³-
Û³óñ»É »ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, ×³ß³ï»-
ë³ÏÝ»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÏ³ëÏ³Í ÏÑ»ï³ùñùñ»Ý
ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇÝ: Ìñ³·ÇñÁ Ñ³çáÕí³Í ¿ ¨
Ñ³Ùá½í³Í »Ù ¹»é »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ç³ÏóÇ Ñ³Û
å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ¦, ÙÇçáó³éÙ³Ý µ³óÙ³Ý ³ñ³ñá-
ÕáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ë³ó ÐÐ-áõÙ ²ØÜ ¹»ëå³Ýáõ-
ÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³í³ï³ñÙ³ï³ñ
æá½»ý ö»ÝÇÝ·ÃáÝÁ:

ÐÐÐÐÐ³ëÙÇÏ³ëÙÇÏ³ëÙÇÏ³ëÙÇÏ³ëÙÇÏ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü

²ì²Ü¸²Î²Ü àôîºêîÜºðª ºðºÊ²ÜºðÆ Ø²îàôòØ²Ø´
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â³÷³½³Ýó å³ñ½, ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý
µ³ñ¹ ¿ å³ï³Ý»Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ: ¶áõÝ³-
íáñ »ñ³½Ý»ñÇ, ·»Õ»óÇÏÇ ½·³ÛáõÝ áõ  ³Ý-
ÙÇç³Ï³Ý ³ßË³ñÑ:

²Û¹åÇëÇ ÇÝùÝ³ïÇå áõ ÝñµÇÝ ³ßË³ñ-
ÑáõÙ ¿ ³åñáõÙ ì³Ý³ÓáñÇ êï»÷³Ý ²Õ³-

§ÂáÕ áñ Ýñ³ ³ñí»ëïÇ ×³Ý³å³ñÑÁ µ³ñÇ ÉÇÝÇ¦

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦

§Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦§Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦§Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦§Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦§Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦

§´ÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦§´ÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦§´ÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦§´ÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦§´ÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦

§ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦ (·Í³ÝÏ³ñ)§ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦ (·Í³ÝÏ³ñ)§ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦ (·Í³ÝÏ³ñ)§ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦ (·Í³ÝÏ³ñ)§ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦ (·Í³ÝÏ³ñ)

§üÉáñ³¦§üÉáñ³¦§üÉáñ³¦§üÉáñ³¦§üÉáñ³¦

§æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõÑÇÝ¦§æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõÑÇÝ¦§æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõÑÇÝ¦§æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõÑÇÝ¦§æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõÑÇÝ¦

§ÆÙ »Ï»Õ»óÇÝ¦§ÆÙ »Ï»Õ»óÇÝ¦§ÆÙ »Ï»Õ»óÇÝ¦§ÆÙ »Ï»Õ»óÇÝ¦§ÆÙ »Ï»Õ»óÇÝ¦

ç³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ
ßñç³Ý³í³ñï  ²ëïÕÇÏ Ø»ÉùáÝÛ³ÝÁ: ÆÝùÝ
¿ áõ Çñ áëÏ» ³ßË³ñÑÁª ·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõ-
ÝÁ, ³ñí»ëïÁ:

Æñ ï³ñÇùÇ Ñ³Ù³ñ ÉñçÙÇï ¿, Ûáõñ³ù³Ý-
ãÛáõñ µ³éÁ ÙïáíÇ í»ñÉáõÍáÕ, Í³Ýñ áõ
Ã»Ã¨ ³ÝáÕ:

ÊÇëï ïå³íáñíáÕ ¿: àõÝÇ ï»ëáÕ³Ï³Ý
³Ýáõñ³Ý³ÉÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, í»ñ³ñï³-
¹ñ»Éáõ Ù»Í Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ, å³ïÏ»ñ³íáñ
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ:

²ÛëåÇëÇ ÝÏ³ñ³·ñÇ ï»ñ ³ÕçÝ³ÏÇÝ, ³ß-
Ë³ñÑÇÝ áõÕÕí³Í Ýñ³ Ñ³Û³óùÝ»ñÇÝª ·»Õ³-

·Çï³Ï³Ý Ã» Ï»Ýë³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, µÝá-
ñáß »Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý, Ý»ñ-
Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·»Õ»óÇÏÇ Ñ³-
í»ñÅ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñ:

Æñ å³ï³Ý»Ï³Ý ³ÝÏ»ÕÍ ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ³Ý-
Ë³éÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÝ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
²ëïÕÇÏÁ Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ: ¸ñ³ÝóáõÙ
³ÉÇùíáõÙ »Ý í³éíéáõÝ ·áõÛÝ»ñÁ, ¨ ÃíáõÙ ¿,
Ã» Ñ³Ùñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñÁ å³ï³Ý»Ï³Ý É»½íáí Çñ Ñ»-
ùÇ³ÃÝ ¿ å³ïÙáõÙ ßñç³å³ïÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó,

Ñ³Ûñ»ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý áõ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ï-
ÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

ÜÏ³ñÝ»ñÁª §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ¦, §´Ýáõ-
ÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ¦, §Ø»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ¦, §ÆÙ »Ï»-
Õ»óÇÝ¦, ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁª §æáõÃ³Ï³Ñ³ñáõ-
ÑÇÝ¦, §ÎÝáç ÏÇë³Ý¹ñÇ¦-Ý, Çñ»Ýó Ã»Ù³ïÇÏ
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý
ËáñáõÃÛ³Ùµ »Ý ³ãùÇ ÁÝÏÝáõÙ ³é³çÇÝ ÇëÏ
Ñ³Û³óùÇó:

²ëïÕÇÏÇ Ù³ëÇÝ ·ñ»ÉÇë ÑÇß»óÇ ³ÛÝ ³Õç-
Ý³ÏÇÝ, áõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÙÇ ïáÕÁ
Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓñ»ó Ýñ³Ý ³ßË³ñÑáõÙª

§ºë ³Ù»Ý ûñ ÷³ÏáõÙ »Ù ³ßË³ñÑÝ ÇÙ Ïáå»ñáí …¦
ÖÇßï ²ëïÕÇÏÇ ï³ñÇùÇÝ, ×Çßï Ýñ³ ÝÙ³Ý...
ÆÝãåÇëÇÝ ÏÉÇÝÇ í³Õí³ ûñÁ ̈  Ýñ³ ×³Ý³å³ñÑÁ...
ÂáÕ áñ Ýñ³ ³ñí»ëïÇ ×³Ý³å³ñÑÁ µ³ñÇ ÉÇÝÇ:

È¨áÝ   Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ   Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ   Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ   Ê²â²îðÚ²ÜÈ¨áÝ   Ê²â²îðÚ²Ü
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»Ý  è²ü²ÚºÈÚ²ÜÆÉáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»Ý  è²ü²ÚºÈÚ²ÜÆÉáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»Ý  è²ü²ÚºÈÚ²ÜÆÉáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»Ý  è²ü²ÚºÈÚ²ÜÆÉáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ²ñÙ»Ý  è²ü²ÚºÈÚ²ÜÆ
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Î»ë¹³ñÛ³ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ ¨
·»Õ»óÇÏ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ áõÝ»-
óáÕ ì³Ý³ÓáñÇ êï»÷³Ý ²Õ³-
ç³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ·»Õ³ñí»ëïÇ
¹åñáóÁ, ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ
»½ñ³÷³Ï»ó Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ýª
50-ñ¹ Ñ³ßí»ïáõ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ
µ³óáõÙáí, áõñ óáõó³¹ñí³Í ¿ñ
21 ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ¹ÇåÉáÙ³-
ÛÇÝ ¨ ë³Ý»ñÇ ùÝÝ³Ï³Ý Ñ³ßí»-
ïáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: ÆëÏ Ëáñ³-
·ÇñÁª §ÆÙ Ý³ËÝÛ³ó »ñÏÇñÁ¦,
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ù»Ýù µáÉáñ Å³-
Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í»ñ³¹³éÝáõÙ
»Ýù Ù»ñ ³ÏáõÝùÝ»ñÇÝ, Ù»ñ  Ï»Ý-
ë³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³ÝÁ:

Ø³ÝÏ³Ï³Ý Ù³ùñ³Ù³ùáõñ »ñ»-
í³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍí³Í ·áñÍ»-
ñÁ Çñ»Ýó áõß³·ñ³íáõÃÛ³Ùµ Ý»ñ-
Ï³Ý»ñÇÝ ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ µ³í³Ï³-
ÝÇÝ »ñÏ³ñ Ï³Ý·Ý»É ²ßáï Ä³Ù-
Ñ³ñÛ³ÝÇ, ØÑ»ñ ÎáõñÕÇÝÛ³ÝÇ, ÈÇÉÇÃ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ, ÈÇ³ÝÝ³ øáãÇÝ-
Û³ÝÇ ÝÏ³ñÝ»ñÇ ³éç¨:

ÆëÏ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñ ²ëïÕÇÏ Ø»ÉùáÝÛ³ÝÇ, òáÉ³Ï ÔáõÏ³ëÛ³-
ÝÇ, ²ñÙ³Ý ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ, Ø³ñÇ³Ù êÇÝ¹áÛ³ÝÇ ¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ýñ³Ýó Ó»éùÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ
áõ Ã»Ù³ïÇÏ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý
å³ñ½áõÃÛáõÝÇó:

ø³Õ³ù³å»ï ê³Ùí»É ¸³ñµÇÝÛ³ÝÇ ¨ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ

§Ðáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý  50-ñ¹Á¦
ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ÅÝÇ
³ÝáõÝÇó µ³ÅÝÇ ³é³ç³ï³ñ
Ù³ëÝ³·»ï È. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ,
ßÝáñÑ³Ï³É³·ñ»ñ Ñ³ÝÓÝ»Éáí
¹åñáóÇ µ³½Ù³í³ëï³Ï Ù³Ý-
Ï³í³ñÅÝ»ñ Ø³ñÇ³Ù ²ÙÇñ-
Ë³ÝÛ³ÝÇÝ, ¼»ÙýÇñ³ ØáëÇÝÛ³-
ÝÇÝ ¨ ¾ÙÙ³ àëÏ³ÝÛ³ÝÇÝ, Ýß»ó.
§êï»÷³Ý ²Õ³ç³ÝÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ Ó»ñ ¹åñáóÁ ëï»ÕÍÙ³Ý
ûñÇó Çñáù »Õ»É ¿ ·»Õ³ñí»ëïÇ
³í³Ý¹Ý»ñÁ å³Ñå³ÝáÕ-ËÃ³-
ÝáÕ ÏñÃ³Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ É³í³-
·áõÛÝ ûç³ËÝ»ñÇó: Ò»ñª ·»Õ³ñ-
í»ëïÇ ÝíÇñÛ³ÉÝ»ñÇ¹ ßÝáñÑÇí
ë»ñáõÝ¹Ý»ñ »Ý ÏñÃí»É ¨ ÇÝùÝ³-
Ñ³ëï³ïí»É, ëï³ó»É ·»Õ³·Ç-
ï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ:
²Ûëûñ ¿É, ãÝ³Û³Í µ³½áõÙ ¹Åí³-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹áõù Ó»ñ Ù»ç áõÅ
»ù ·ïÝáõÙ ³ÝÙÝ³óáñ¹ ³ßË³-
ï»Éáõ, ÏñÃ»Éáõ, ¹³ëïÇ³ñ³Ï»-

Éáõ ¨ ë»ñÙ³Ý»Éáõ ë»ñÁª ³é ³ñí»ëïÝ áõ ·»Õ»óÇÏÁ: Æ ëñï»
ßÝáñÑ³íáñ»Éáí Ó»½ ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 50-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³Ï-
óáõÃÛ³Ùµª ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ »Ù Ñ³ÛïÝáõÙ ³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝíÇñáõ-
ÙÇ Ñ³Ù³ñ, Ù³ÕÃáõÙ ³éáÕçáõÃÛáõÝ, Ýáñ³Ýáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ó»ñ ¹Åí³ñÇÝ ¨ å³ïí³íáñ ³ßË³ï³ÝùáõÙ¦:

²ñë»Ý è²ü²ÚºÈÚ²Ü²ñë»Ý è²ü²ÚºÈÚ²Ü²ñë»Ý è²ü²ÚºÈÚ²Ü²ñë»Ý è²ü²ÚºÈÚ²Ü²ñë»Ý è²ü²ÚºÈÚ²Ü
·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý·»Õ³ñí»ëïÇ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý

Ð³Û-éáõë³Ï³Ý í³Õ»ÙÇ µ³ñ»Ï³Ùáõ-
ÃÛ³Ý ¨ ë»ñï Ï³å»ñÇ ¨ë Ù»Ï ³å³óáõÛó
¿ñ Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³-
¹³ñ³ÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³Ý ÝíÇñí³Í
·ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃÁ, áñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ §èáõë³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ
ûç³Ë¦ ÑÏ-Ý` Ý³Ë³·³Ñ æáõÉÇ»ï³ Îáõ-
½ÇÝ³Ý ¨ §èáëÇ³¦ ÑÏ-Ç ì³Ý³ÓáñÇ Ù³ë-
Ý³×ÛáõÕÁ` Õ»Ï³í³ñ Ü³ï³ÉÇ³ ²Û¹ÇÝÛ³Ý:

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ ³é³í»É ßáõù Ñ³Õáñ¹»-
óÇÝ ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 11 ¹åñáóÇ
»ñ·ã³ËáõÙµÝ ¥Õ»Ï³í³ñ ¾ÙÇÉÇ³ ²í»-
ïÇùÛ³Ý¤ áõ äáõßÏÇÝÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 4 ¹åñá-
óÇ ³ëÙáõÝùáÕÝ»ñÁ:

ÐÝã»óÇÝ èáõë³ëï³ÝÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ-
·»ñ, á·»ßáõÝã µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Æñ»Ýó Ñáõ½áõÙÝ³ÉÇ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ å³ï-
×³é»óÇÝ »ñ·ã³ËÙµÇ Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñ

¶ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃ¶ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃ¶ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃ¶ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃ¶ñ³Ï³Ý-»ñ³Åßï³Ï³Ý ó»ñ»ÏáõÛÃ
ÝíÇñí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³ÝÝíÇñí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³ÝÝíÇñí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³ÝÝíÇñí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³ÝÝíÇñí³Í èáõë³ëï³ÝÇ ûñí³Ý

èáõ½³ÝÝ³ ¨ ÈÇ³Ý³ ØËÇÃ³ñÛ³ÝÝ»ñÁ,
²ÝÝ³ Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ, ØÇÉ»Ý³ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ:

Æñ ·»Õ»óÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí

Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ áõñ³Ë³óñ»ó ÃÇí 4 ¹åñáóÇ
³ß³Ï»ñïáõÑÇ èá½³ÉÛ³ Ð³ÏáµÛ³ÝÁ:

Ü»ñ³Í³Ï³Ý Ëáëùáí Ñ³Ý¹»ë »Ï³í
§èáõë³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ûç³Ë¦ ÑÏ-Ç Ý³-
Ë³·³Ñ æáõÉÇ»ï³ Îáõ½ÇÝ³Ýª Ù³ëÝ³íá-
ñ³å»ë Ýß»Éáí. §èáõëÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë Ñ³Ù³ÛÝù ã»Ý, ³ÛÉ Ï³½Ù³-
Ï»ñåí³Í Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÇ ÙÇ Ù³ëáõÝùÁ¦:

ò»ñ»ÏáõÛÃÁ É³í ³ñÓ³·³Ýù ·ï³í áõ
³ñÅ³Ý³ó³í Ý»ñÏ³Ý»ñÇ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³-
ï³Ï³ÝÇÝ:

ë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñ

Ñòèõîòâîðåíèÿ
Ðîçàëèè Àêîïÿí
«Мне 16 лет. Я учусь в 4 школе имени А. С.

Пушкина г. Ванадзора и очень люблю свою школу.
Русским языком я хорошо владею благодаря

моей маме - она украинка. С детства у меня
появилась любовь к русскому языку и рус-
ской культуре».

Ïëà÷ ßðîñëàâíû.
(ñâîáîäíûé ïåðåâîä èç «Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå»)

Ярославны голос
слышен над Дунаем.
Обернувшись чайкой,
ранним свежим утром,
улететь к любимому-
вот ее желанье!
«О, Дунай, Дунай!
Омочу рукав свой шелковый
в чистых водах твоих студеных.
Оботру живой водицей целительной
раны  тела моего любимого».
На стене Путивля причитанья
отправляет ветру, с ожиданьем помощи,
с мольбами о покое воинам,
что спят на поле брани.
«О, Ветрило-ветер, веешь ты свободно.
На море, на синем, корабли ласкаешь.
Облаками в небе ты легко играешь.
А мое веселье, как ковыль бросаешь».
Слезы Ярославны до Днепра стекают.
«О, Словутич Днепр, прекрасный!
Ласковый бываешь ты и страстный.
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î³ßÇñÇ ßñç³ÝÇ ê³ñã³å»ï ·ÛáõÕáõÙ
³ÝóÏ³óí»ó ï»ÕÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ í³Õ³Ù»éÇÏ áõëáõóÇã
²ßáï ä³É³ùÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í
ß³ËÙ³ïÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ùñó³ß³ñÁ:

´³óÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó, Ù³ñ-
½Ç ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í ß³Ë-
Ù³ïÇëïÝ»ñÁ 9 ûñ å³Ûù³ñ»óÇÝª áñáß»Éáõ
Ñ³ÕÃáÕÇÝ: ÆëÏ Ñ³ÕÃáÕÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ñ
¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨ áõ ·»Õ»óÇÏ ·³í³Ã,
áñÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³í ¾¹ÇÏ ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ:

î³ñµ»ñ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇó áõ ¹ñ³Ù³Ï³Ý
å³ñ·¨Ý»ñÇó ³ÝÙ³ëÝ ãÙÝ³óÇÝ »ñÏñáñ¹Á
×³Ý³ãí³Í êï»÷³Ý³í³Ý ù³Õ³ùÇ Ý»ñÏ³-

 ÐáõÝÇëÇ 6-ÇÝ, Èáéí³ µÝáõÃÛ³Ý ·áÕïñÇÏ
ÙÇ ³ÝÏÛáõÝáõÙª äáõßÏÇÝÇ É»éÝ³ÝóùáõÙ, è¸
·ÉË³íáñ ÑÛáõå³ïáë³ñ³ÝÇ ¨ Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ èáõë³ëï³ÝÇ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ï³-
å»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ §èáëÇ³¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, §Ð³ñÙáÝÇ³¦ éáõë³-
Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ éáõë-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ »ñ-
ñáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÁª ÝíÇñ-
í³Í éáõë Ù»Í ·ñáÕ ². ê. äáõßÏÇÝÇ 209-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: ØÇçáó³éáõÙÁ ³ÛÝ í³ÛñáõÙ ¿ñ,
áõñ äáõßÏÇÝÁ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ¹ÇÝ
ï»Õ³÷áËáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÝãÇ Ï³å³Ïóáõ-
ÃÛ³Ùµ Ñáõß³ñÓ³Ý ¿ Ï³éáõóí»É:

ÆÝãå»ë Ýß»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ §èáëÇ³¦ ÑÏ-Ç
Ý³Ë³·³Ñ ÚáõñÇ ºÏáí»ÝÏáÝ ûñÝ, Çñáù,
ïáÝ³Ï³Ý ¿ñ, áñÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë Ñ³í³ë-
ïáõÙ ¿ ². äáõßÏÇÝÇ Ù»Í ³í³Ý¹Á Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÐÝã»óÇÝ
Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ µ³Ý³ë-
ï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝíÇñí³Í Ýñ³Ý: Ð³Ýñ³-
å»ï³Ï³Ý ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
²µáíÛ³ÝÇó, ì³Ý³ÓáñÇó, ¶ÛáõÙñÇÇó, ¶³í³-
éÇó, êï»÷³Ý³í³ÝÇó, ²ñÙ³íÇñÇó ¨ â³-
ñ»Ýó³í³ÝÇó Å³Ù³Ý³Í ÁÝÃ»ñó³ë»ñ
ËÙµ»ñ: ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùáõÙ è¸ ·ÉË³íáñ ÑÛáõ-

Øñó³ß³ñ ê³ñã³å»ïáõÙØñó³ß³ñ ê³ñã³å»ïáõÙØñó³ß³ñ ê³ñã³å»ïáõÙØñó³ß³ñ ê³ñã³å»ïáõÙØñó³ß³ñ ê³ñã³å»ïáõÙ
Û³óáõóÇã üñ»¹»ñÇÏ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, 3-4 ï»Õ»ñÁ
µ³Å³Ý³Í ï³ßÇñóÇ Ø³ñÏ ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ áõ
í³Ý³ÓáñóÇ êå³ñï³Ï ä³åÛ³ÝÁ:

ê³ñã³å»ïÇ ·ÛáõÕ³å»ï ²ñ·³Ù äáÕáë-
Û³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ, Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ áõ Çñ ³Ýáõ-
ÝÇó ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»ó ÐÐ
²Ä ¹»åáõï³ï Î³ñ»Ý Î³ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ,
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñª
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»Éáí, áñ Ý³ áã ÙÇ ³Ý·³Ù
ãÇ Ùáé³ÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù³ñ½Ç á°ã Ù³ñ½ÇÏÝ»-
ñÇÝ, á°ã Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, á°ã Ù³ÝáõÏÝ»-
ñÇÝª Ñáí³Ý³íáñ Ï³Ý·Ý»Éáí µ³½Ù³µÝáõÛÃ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ:

ë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñ

ØÇçáó³éáõÙª ÝíÇñí³Í äáõßÏÇÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ
å³ïáëÇ ï»Õ³Ï³É êï³ÝÇëÉ³í èáõÅÇÝë-
Ïáõ Ëáëù»ñáíª äáõßÏÇÝÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ù»ÍáõÃÛ³Ý ·ñáÕ ¿ñ ¨ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ýå³-
ï³ÏÝ ¿ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áË³Ýó»É äáõßÏÇÝ-
Û³Ý á·ÇÝ:

ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ ¶ÛáõÙñÇáõÙ
ï»Õ³Ï³Ûí³Í èáõë³ëï³ÝÇ 102-ñ¹ é³½Ù³-
Ï³Ý µ³½³ÛÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³Ï-
ã³Ï³Ý ·Íáí ï»Õ³Ï³É, ·Ý¹³å»ï ²ßáï Î³-
ñ³å»ïÛ³ÝÁ, ºñ¨³ÝáõÙ ·áñÍáÕ §ú¹³Éáõã¦
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¥Ý³-
Ë³·³Ñª ²É»ùë³Ý¹ñ ê»ñáí¤, êï»÷³Ý³-
í³ÝÇ äáõßÏÇÝÇ ³Ýí³Ý ¥ÃÇí 2¤ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
¹åñáóÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

²µáíÛ³Ý ù³Õ³ùÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó äÇ»é ́ áõ-
¹³ÕÛ³ÝÁ. Ý³ ÁÝÃ»ñó»ó §ÎáíÏ³ëÇ ·»ñÇÝ¦
åá»ÙÇó ÙÇ Ñ³ïí³Í:

ì³Ý³ÓáñÇó Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ §èáõë³Ï³Ý Ùß³-
ÏáõÛÃÇ ûç³Ë¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÛáõÝÁ ¥Ý³Ë³·³Ñª æáõÉÇ»ï³ Îáõ½Ç-
Ý³Ý¤ ̈  ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ³Ýí³Ý ¥ÃÇí 11¤ ¹åñáóÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ: ÆÝãå»ë Ýß»ó æ. Îáõ½Ç-
Ý³Ý ¹»é¨ë 1978 Ãí³Ï³ÝÇÝ Çñ ¨ ·»Õ³-
ÝÏ³ñÇã ¶»áñ·Ç ÂáíÙ³ëÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÛ³Ùµ äáõßÏÇÝÇ É»éÝ³ÝóùáõÙ µ³óí»ó äáõß-
ÏÇÝÇ ¨ ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ÑÇß³ï³ÏÇ ïáõÝÁª ³ñ-
ËÇí³ÛÇÝ Ñ³ñáõëï ÝÛáõÃ»ñáí: î³Ý ³Ûó»Éáõ-
Ý»ñÝ »Ý »Õ»É ³Ï³¹»ÙÇÏáëÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ,

¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ, ïÇ»½»ñ³·Ý³óÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÛÝ ¹³¹³ñ»ó ·áñÍ»É: îÇÏÇÝ
Îáõ½ÇÝ³Ý ³é³ç³ñÏ»ó ³Û¹ ï»ÕáõÙ, áñï»Õ
äáõßÏÇÝÁ ï»ë»É ¿ ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ ¹Ç³ÏÁ, ÑÇÙ-
Ý»É Ýáñ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³Ý ³Û¹ Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáí Ð³Û³ëï³-
ÝáõÙ ·áñÍáÕ éáõë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

îå³íáñÇã ¿ñ Ý³¨ èáõ½³ÝÝ³ Øáõñ³¹Û³-
ÝÇ §äáõßÏÇÝÇ É»éÝ³Ýóù¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-
ÃÛáõÝÁª ÝíÇñí³Í Ù»Í åá»ïÇÝ:

2009 Ã. Ñ³Ûï³ñ³ñí»Éáõ ¿ äáõßÏÇÝÛ³Ý
ï³ñÇ èáõë³ëï³ÝáõÙ: ºí ³Û¹ Ï³å³Ïóáõ-
ÃÛ³Ùµ ÑáõÛë»ñ Ï³Ý, áñ Ýáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ
Ïï»Õ³¹ñí»Ý ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÛáõÝ-
Ý»ñáõÙ:

ØÇçáó³éáõÙÇó Ñ»ïá äáõßÏÇÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý
ûñÁ ß³ñáõÝ³Ïí»ó Èáéáõ Ù³ñ½³ÛÇÝ ·ñ³¹³-
ñ³ÝáõÙ, áõñ óáõó³¹ñí³Í ¿ñ Ñ³ñáõëï ·ñù³-
ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹»ë: ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ óáõ-
ó³¹ñí»óÇÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ýÇÉÙ ¨
ÙáõÉïýÇÉÙ»ñ äáõßÏÇÝÇ Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñÇ ëÛáõ-
Å»áí, ÇëÏ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ·ñáÕÇÝ
ÝíÇñí³Í éáõë³ëï³ÝÛ³Ý ·Çï³ÅáÕáíÇ
ÝÛáõÃ»ñ:

ë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñ

Господин, великий мой, прошу тебя,
приласкай любовь мою,
слеза  пусть не превратится в море,
а глаза мои не высохнут от горя».
К солнцу светлому подняла влажны очи:
«Светло-Солнышко, ты греешь даже  ночью.
Чувствуем тепло твоих речей.
Я молю тебя, в безводном поле
воинов-защитников земли,
пожалей их всех, побереги!
Жаждой мученической их ты не томи!
Не пошли на них горячие лучи!»
Ярославны стон звучит над Русью,
вещий колокол поет в  печальной мгле…

***
Россия – матушка вскормила,
Его на ноги подняла.
И жизнь его вся воплотилась
В устах народа навсегда!
Московский озорной гуляка.

Конечно, он не без греха!
И плакала его собака,
К которой жизнь была так зла.
А за окном береза белая
И журавли летят печально вдаль.
И роща золотая, и рябина красная,
И клен опавший - все в моих глазах.
Почти сто лет прошло с тех пор,
Но песнь твоя звучит во мне,
И рожь волниста при луне.
И пел ты песни Шаганэ!

***
У буквы К в начале предложения
Стояла запятая в размышлениях.
Куда же ей встать, где место ей?
«Казнить нельзя помиловать!»
После «казнить»? После «нельзя»?
Не из простых задач эта.
Всего лишь просто запятая,
Но смысл большой несет она.
Стояла, думала, гадала,

Где место ей, чтобы она
Кому-то жизнь не поломала.
«Казнить нельзя, помиловать!»
После «нельзя» она решила.
И с облегчением вздохнув,
На строчку быстро заскочила.
Вот тут ей место! Так и быть!

 Ïåðî ëåòîïèñöà

Перо летописца трудилось веками.
Для будущей жизни уроки писало.
От буквы, от слова-сокровища знаний!
Сокровища знаний лежат в переплетах.
Берем их оттуда мы снова и снова.
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!

Сегодня языком Маштоца
Армения моя гордиться может.
Но позабыть она не хочет
основ славянского письма!
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Èáéí³ µÝáõÃÛ³Ý ·»Õ³ï»ëÇÉ
³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙª ë³ñ»ñÇ
÷»ßÇÝ ë÷éí³Í äñÇíáÉÝáÛ»Ý  167-
³ÙÛ³ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝÇ:  ¶ÛáõÕÁ
Ñ³ÛïÝÇ ¿ »Õ»É Çñ ÛáõñûñÇÝ³Ï
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí, Ù³ùñ³Ï»Ý-
ó³Õ áõ ³ßË³ï³ë»ñ µÝ³ÏÇãÝ»-
ñáí:

èáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½-
ÙÇó Ñ»ïá éáõë³Ï³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ù³Ýáí áñáß éáõë
½ÇÝíáñÝ»ñ å»ïù ¿ ÙÝ³ÛÇÝ Ð³-
Û³ëï³ÝáõÙ: Üñ³Ýó ÙÇ Ù³ëÁ í»-
ñ³µÝ³Ï»óí»ó ³Ûë µÝ³Ï³í³Û-
ñáõÙª ëï³Ý³Éáí Çñ ³Ýí³ÝáõÙÁª
äñÇíáÉÝáÛ», áñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §áã  Çñ»Ýó
Ï³Ùùáí í»ñ³µÝ³Ï»óí³Í¦
¥äñÇíáÉÝáÛ»Ý ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1840
Ã.-ÇÝ, áã Çñ»Ýó Ï³Ùùáí í»ñ³-
µÝ³Ï»óí³Í ä»ñÙÇ, ØáëÏí³ÛÇ ¨
Î³ÉÇÝÇÝÇ Ù³ñ½»ñÇó »Ï³Í Ï³½³Ï ½ÇÝíáñ-
Ý»ñáí, áíù»ñ ³ÛëáõÑ»ï ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ
ëï³ó»É ³Ûëï»Õ µ»ñ»Éáõ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇù-
Ý»ñÁ¤:

¶ÛáõÕÁ Ï³éáõóí»É ¿ Ï³åÇï³Ý Î³½³ÏáíÇ
Ý³Ë³·Íáíª Ëëïáñ»Ý å³Ñå³Ý»Éáí ÷á-
ÕáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ: îÝ»ñÁ ÍÕáï»
ï³ÝÇùÝ»ñáí ¿ÇÝ, ÷áùñ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñáí,
³é³Ýó å³ïß·³ÙµÝ»ñÇ, µ³Ûó ß³ï ³Ùáõñ:
²é³çÇÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇó ¿ÇÝ ê¨ÛáåÉÛáõëáíÝ»-
ñÁ, üÛá¹áñáíÝ»ñÁ, ÎÇëÛ³¨Ý»ñÁ: Î³ñ× Å³-
Ù³Ý³Ï ³Ýó ·ÛáõÕÁ Ñ³Ù³Éñí»ó ó³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó àõÏñ³ÇÝ³ÛÇó ³ù-
ëáñí³Í ³åëï³ÙµÝ»ñáí:

1875 Ãí³Ï³ÝÇÝ äñÇíáÉÝáÛ»áõÙ Ï³éáõó-
í»ó ÙÇÝã ûñë Ï³Ý·áõÝ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»-
óÇÝ: 19-ñ¹ ¹³ñÇ 40-³Ï³ÝÝ»ñÇó ÙÇÝã¨ ¹³-
ñ³í»ñç Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇó µ³óÇ ·ÛáõÕáõÙ
·ñ³·»ï Ù³ñ¹ ãÏ³ñ: 1897-ÇÝ ³Ûëï»Õ ³ñ-
¹»Ý ³åñáõÙ ¿ñ 1868 Ù³ñ¹, ëáóÇ³ÉÇëï³-

Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïáª 1926 Ã.-ÇÝª
2026, ß³ï ³í»ÉÇ, ù³Ý ³Ûëûñ: ²Û¹ ï³ñÇÝ»-
ñÇÝ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ù³é³ÙÛ³ ¹åñáóÁ, áñÁ
1936 Ã.-ÇÝ ³ñ¹»Ý ÛáÃÝ³ÙÛ³ ¿ñ, 1942-Çóª
ï³ëÝ³ÙÛ³: äñÇíáÉÝáÛ»Ç ÙÇçÝ³Ï³ñ·
¹åñáóÁ ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ áõëáõóÙ³Ý µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ
ï»Õ ·ï³Í Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí, Ñ³ïÏ³å»ë
ä³í»É Îáë³ÏÇÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñáù, áí
Çñ ÏÛ³ÝùÇ 25 ï³ñÇÝ»ñÁ ÝíÇñ³µ»ñ»É ¿
äñÇíáÉÝáÛ»Ç ÏñÃûç³ËÇÝ:

Ü³Ëáñ¹ ¹³ñÇ 60-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ·ÛáõÕÝ ³ñ-
¹»Ý µ³½Ù³½· ¿ñ: ²Ûëï»Õ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ë-
ï³ï»óÇÝ Ý³¨ Ñ³Û»ñ, »½¹ÇÝ»ñ, ³¹ñµ»ç³Ý-
óÇÝ»ñ: ²Ûë ï³ñÇÝ»ñÇÝ äñÇíáÉÝáÛ»Ý ³ãùÇ
¿ñ ÁÝÏÝáõÙ Ù³ùáõñ ÷áóáóÝ»ñáí ¨ ËÝ³Ù-
í³Í å³ñï»½Ý»ñáí, ÇëÏ ¼³ïÇÏÇ ïáÝÇó
³é³ç ïÝ»ñÇ å³ï»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ëåÇï³-
Ï»óíáõÙ ¿ÇÝ:

¶ÛáõÕÝ áõÝ»ñ ³ÏáõÙµ, ÑÇí³Ý¹³Ýáó, åá-

î³ßÇñÇ  ßñç³Ý

äðÆìàÈÜàÚº ¶ÚàôÔÀ ´²¼Ø²¼¶ Ð²Ø²ÚÜø ¾
ÉÇÏÉÇÝÇÏ³, ¹»Õ³ïáõÝ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ
µÅÇßÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ë-
í³Í ïáõÝ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ
÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá, ãÝ³Û³Í éáõë
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ Éù»ó
·ÛáõÕÁ, ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ³ÛÝ ÙÝáõÙ
¿ Ù³ñ½Ç ï³ñ³µÝ³Ï ³Ù»Ý³Ù»Í
·ÛáõÕÁ, 429 ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó
¥1140 µÝ³ÏÇãáí¤ 139-Á éáõë³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ
»Ý:

Ø»ñ ûñ»ñáõÙ ·ÛáõÕÇ µÝ³Ïãáõ-
ÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½µ³ÕÙáõÝùÁ
³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿:

äñÇíáÉÝáÛ»Ý ¿É ½áõñÏ ã¿ Ñá·-
ë»ñÇó. ³Ù»Ý³Ù»Í åñáµÉ»ÙÝ»-
ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÝ »Ý,
Ñ³ïÏ³å»ë î³ßÇñÇÝ Ï³åáÕ:
Ø»Ï ï³ñÇ ³é³ç ²½·³ÛÇÝ ÄáÕá-
íÇ å³ï·³Ù³íáñ Î³ñ»Ý Î³-
ñ³å»ïÛ³ÝÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ

·ÛáõÕÁ ·³½³ýÇÏ³óí»ó ¨ ³ñ¹»Ý áõÝÇ 200-
Çó ³í»ÉÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ: ê³Ï³ÛÝ çñ³Ù³-
ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ Éñçáñ»Ý ËáãÁÝ¹á-
ïáõÙ ¿ ·ÛáõÕÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³ÝÁ: Þ³ï µÝ³-
ÏÇãÝ»ñ çñÇó û·ïíáõÙ »Ý å³å»Ý³Ï³Ý
»Õ³Ý³Ïáí:

âÝ³Û³Í Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
Ñá·ë»ñÇÝª µÝÇÏÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ Ñ³Ùµ»ñ³-
ï³ñ »Ý ¨ µ³ñ»Ñ³ÙµÛáõñ, Ýáñ»ÏÝ»ñÝ ¿É
Ñ³ñÙ³ñí»É »Ý ÙÇç³í³ÛñÇÝ:

¶ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë ³½·áõÃÛáõ-
ÝÇó ¨ ³Ûëï»Õ µÝ³ÏáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ïí³Í
ï³ñÇÝ»ñÇó, ³åñáõÙ »Ý µ³ñ»Ï»óÇÏ ³å³-
·³ÛÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí ¨ ÑáõëáõÙ, áñ »ñÏñÇ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»-
É³íÙ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ »ñµ»ÙÝÇ ÉÇ³ßáõÝã
·ÛáõÕÁ Ïí»ñ³·ïÝÇ Çñ»Ý:

 ë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñë»÷. Éñ³ïíáõÃÛáõÝ-ì³Ý³Óáñ

1956, Ø»ÉµáõéÝ,

16-ñ¹ ³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³¹³

1956-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ Ø»ÉµáõéÝÇ §ÎñÇ-
Ï»Ýï ¶ñ³áõÝ¹¦ Ù³ñ½³¹³ßïáõÙ Ñ³Ý¹Çë³-
íáñáõÃÛ³Ùµ ïñí»ó 16-ñ¹ ³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏÁ: Î³Ý³ã Ù³Ûñ-
ó³Ù³ù ¿ÇÝ Å³Ù³Ý»É 68 »ñÏñÝ»ñÇ ³í»ÉÇ
ù³Ý 550 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ³ñ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½»óÇÝ 22 Ù³ñ½³-
Ó¨Çó: ²Ûë ³Ý·³Ù ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ 325
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³-
Û³óÝáÕ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏ ²Éµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÁ,
ÑÝ·³Ù³ñïÇÏ Æ·áñ ÜáíÇÏáíÁ, µéÝóù³Ù³ñ-
ïÇÏ ìÉ³¹ÇÙÇñ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ, Ã»Ã¨³ïÉ»ï
ì³ñ¹³Ý Ðáíë»÷Û³ÝÁ ¨ ëáõë»ñ³Ù³ñïÇÏ
ì³É»ÝïÇÝ â»éÝÇÏáíÁ:

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÛ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³-
Ù³é Ùñó³å³Ûù³ñ ¿ñ Í³í³Éí»É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
¨ ×³åáÝ³óÇ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ ÙÇç¨:

ØñóáõÙÝ»ñÇ å³ñï³¹Çñ Íñ³·ñÇ Ï³ï³-
ñáõÙÇó Ñ»ïá ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÝ ÁÝ¹³-
Ù»ÝÁ 0,1 ÙÇ³íáñáí ¿ñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ×³åá-
Ý³óÇÝ»ñÇÝ: ²ÛÝå»ë áñ, ³Ù»Ý ÇÝã í×éí»Éáõ
¿ñ Ï³Ù³íáñ Íñ³·ñáõÙ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ñÙ-
Ý³Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ÑÇ³Ý³ÉÇ »ÉáõÛÃÝ»ñ áõÝ»-
ó³Ý áõ ÏñÏÇÝ óáõó³¹ñ»Éáí µ³ñÓñ í³ñå»-
ïáõÃÛáõÝ, ÃÇÙ³ÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ ¹³ñÓ³Ý
ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ã»ÙåÇáÝÝ»ñ: ²Û¹ Ñ³çáÕáõÃÛáõ-
ÝáõÙ Çñ ³ñÅ³ÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»ñ Ý³¨ 27-
³ÙÛ³ ³Ýí³ÝÇ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏ, ûÕ³ÏÝ»ñÇ
³ñù³ ²Éµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÁ: 1954-ÇÝ Æï³ÉÇ³-
ÛáõÙ Ï³Û³ó³Í ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ,
áñÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÝ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ, ûÕ³ÏÝ»-
ñÇ ³å³·³ ³ñù³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ù³-
ïáõó»ó ³ñï³ëáíáñ ÝáñáõÛÃª §Ë³ã¦ í³ñ-

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ
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Î²ðÖ²¸àÞÆ úðÀ
î³ßÇñÇ ßñç³ÝÇ È»éÝ³ÑáíÇï ·ÛáõÕÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ·ïÝíáÕ Î³ñ×³¹áß ë³ñÁ

»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ áõËï³ï»ÕÇ ¿ Ñ³Ù³ñí»É: ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Î³ñ×³¹áßÝ áõÝ»ó³í Çñ ûñÁ:

²Ù»Ý ï³ñÇ ÑáõÝÇëÇ 17-ÇÝ ë³ñ »Ý µ³ñÓñ³ÝáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ É»éÝ³ÑáíÇïóÇÝ»ñÁ.
³Ûëï»Õ ·³ÉÇë »Ý î³ßÇñÇó, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ·ÛáõÕ»ñÇó: øÇã ã»Ý ÉÇÝáõÙ áõËï³-
íáñÝ»ñª Ù³ñ½Çó ¹áõñë µÝ³ÏíáÕ Ý³ËÏÇÝ ï³ßÇñóÇÝ»ñ, É»éÝ³ÑáíÇïóÇÝ»ñ:

²Û¹ ûñÁ Î³ñ×³¹áßÇ Ù³ïáõéÝ ³í»ÉÇ ù³Ý Ù³ñ¹³ß³ï ¿ ÉÇÝáõÙ: àõËï³íáñÝ»ñÁ
í³éáõÙ »Ý ÙáÙ»ñ, ³ÕáÃùÝ»ñ ÑÕáõÙ ºñÏÝ³ÛÇÝ îÇñáçÁ, Ùï³å³ÑáõÙ ó³ÝÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ï³ÕÝ»ñ ³ÝáõÙ:

ì³éíáÕ ÙáÙ»ñÇ Ù»Í³ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ¹ñ³Ýù í³éíáõÙ »Ý ¹ñëáõÙª
Ñ³ïáõÏ å³ïñ³ëïí³Í ï»ÕáõÙ: Ð³Éí³Í ÙáÙ»ñÝ ¿É Ñ»ï³·³ÛáõÙ í³ñå»ï ²ñ³-

ñ³ïÇ Ó»éù»ñáí í»-
ñ³ÍíáõÙ »Ý ëñµ³-
å³ïÏ»ñÝ»ñÇ áõ
Çñ»Ýó ï»ÕÁ ·ïÝáõÙ
Ù³ïáõéáõÙ:

Ð³í³ïùÇ á·»ßÝã-
Ù³Ý ³Û¹ ûñÁ, ë³Ï³ÛÝ,
¹áõñë ·³Éáí ÏñáÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó, í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝ³-
Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý: Ø³ñ¹ÇÏ ë³ñ »Ý µ³ñÓñ³ÝáõÙ ÑáÍ ËÙµ»ñáí, áÕçáõÝáõÙ Çñ³ñ ¨
³ñï³ë³ÝáõÙ ûñí³ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ µ³é»ñÁ. §àõËï¹ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝÇ¦:

– êáõñµ Î³ñ×³¹áßÇÝ, ËÝ¹ñÇÙ, Ï³Õ³ãÇÙ, áñ »ñÏñÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ï³, Ù³-
ÑÇÝ Ã³ÝÏáõÃÛáõÝ, Ù»ñ ç³Ñ»ÉÝ»ñÇÝ ¿É ûï³ñáõÃÛáõÝÇó µ³ñÇ í»ñ³¹³ñÓ:

Î³ñ×³¹áßÇ ûñÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í áõñ³ËáõÃÛáõÝ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ
µÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ ³½³ï í³½í½»Éáõó µ³óÇ Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ Ë³Õ³-
ÉÇùÝ»ñ:

Î³ñ×³¹áß ë³ñÇ ·³·³ÃÇó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ãÑÇ³Ý³É Ý»ù¨áõÙ ë÷éí³Í ãùÝ³Õ µÝ³-
å³ïÏ»ñÝ»ñáí, É»éÝ»ñÇ ·áÕïñÇÏ ÑáíïáõÙ ï³ñ³Íí³Í È»éÝ³Ñáíïáí:

ë»÷.  Éñ³ïíáõÃÛáõÝë»÷.  Éñ³ïíáõÃÛáõÝë»÷.  Éñ³ïíáõÃÛáõÝë»÷.  Éñ³ïíáõÃÛáõÝë»÷.  Éñ³ïíáõÃÛáõÝ

ÅáõÃÛ³Ý áõÕÕ³Ñ³Û³ó ¹ÇñùáõÙ Ý³ Ù³ñÙÝÇ
³ç áõ Ó³Ë ¹³ñÓáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ó, áñáÝù
³åß»óñÇÝ µáÉáñÇÝ: Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÝ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý ¹»é ã¿ñ ï»ë»É: ²Û¹ ûñ-
í³ÝÇó í³ñÅáõÃÛáõÝÝ §³½³ñÛ³Ý³Ï³Ý
Ë³ã¦ ³Ýí³ÝáõÙÝ ëï³ó³í:

ÐéáÙÇ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝÁ ÷³éùÇ
áõÕ»ÍÇñ ¹áõñë µ»ñ»ó ²½³ñÛ³ÝÇÝ: Ð³çáñ¹
ï³ñÇ Ý³ ¹³ñÓ³í ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ ½áõ-
·³÷³Ûï»ñÇ íñ³ Ï³ï³ñ³Í í³ñÅáõÃÛáõ-
ÝáõÙ, ÇëÏ µ³½Ù³Ù³ñïáõÙ ³ñÅ³Ý³ó³í
³ñÍ³Ã» Ù»¹³ÉÇ: ÆëÏ ûÕ³ÏÝ»ñÇ íñ³ í³ñ-
ÅáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ý³ Çñ Ñ³í³ë³ñÁ ãáõÝ»ñ
ÊêÐØ-áõÙ:

Ø»ÉµáõéÝáõÙ ²½³ñÛ³ÝÁ Ñ³ë³í ÷³éùÇ ·³-
·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ: úÕ³ÏÝ»ñÇ íñ³ Ý³ ÏñÏÇÝ
³Ý·»ñ³½³Ýó»ÉÇ ¿ñ: ºí ÏñÏÇÝ §³½³ñÛ³Ý³-
Ï³Ý Ë³ãÁ¦ ÑÇ³óÙáõÝùÇ µáõéÝ ³ÉÇù ³é³-
ç³óñ»ó: ²½³ñÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÝ ³ñÅ³Ý³ó³í
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ (9,95), áñÇ
ßÝáñÑÇí Ñ³Û Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏÁ Ýí³×»ó
ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ã»ÙåÇáÝÇ ïÇïÕáëÁ: Ø»Ï áëÏ»
Ù»¹³É ¿É Ý³ ëï³ó³í ÃÇÙ³ÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ
ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ï³ñ³Í Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ: Ð³ÝÓÇÝ ²½³ñÛ³ÝÇ, Ù³ñÙÝ³Ù³ñ-
½áõÃÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÁ Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇó
Ñ»ïá ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Çñ »ñÏñáñ¹ ã»ÙåÇáÝÝ
áõÝ»ó³í:

Ø»ÉµáõéÝÇ ûÉÇÙåÇ³¹³Ý Æ·áñ ÜáíÇÏáíÇ
Ñ³Ù³ñ 2-ñ¹Ý ¿ñ: Ø³ñ½³ë»ñÝ»ñÁ Ýñ³Ý Ñ³-
×³Ë ¿ÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç éáõë ½³í³Ï ³Ýí³-
ÝáõÙ: Ü³ ÁÝï³ÝÇùáí ºñ¨³Ý ¿ñ ï»Õ³÷áË-
í»É 1934-ÇÝ, 5 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: Ð»ÉëÇÝÏÛ³Ý
ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇó Ñ»ïá ÜáíÇÏáíÁ Ù»Í ÷áñÓ
¿ñ Ó»éù µ»ñ»É, ¹³ñÓ»É ¿ñ ÊêÐØ ã»ÙåÇáÝ,
ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõ-
ÃÛ³Ý ³ñÍ³Ã» Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ: Ø»ÉµáõéÝáõÙ
ÜáíÇÏáíÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑÝ·³Ù³ñïÇ

ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³·Ý ¿ñ: êáí»ï³-
Ï³Ý ÑÝ·³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ »éÛ³ÏÁ (Æ. ÜáíÇÏáí,
Æ. ¸»ñÛáõ·ÇÝ, ². î³ñ³ëáí) ³ÝÑ³çáÕ Ñ³Ý-
¹»ë »Ï³í ³é³çÇÝ Ùñó³Ó¨áõÙª ÓÇ³í³ñáõ-
ÃÛáõÝáõÙ: Ðñ³Ó·áõÃÛ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ ÜáíÇ-
ÏáíÇ ÃÇÙÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ßïÏ»ó ¹ñáõÃÛáõÝÁª
ï»Õ³÷áËí»Éáí 2-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý: ÈáÕÇ
ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÁ ÃÇÙ³-
ÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ Ñ³ÕÃ»ó ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ß-
í³ñÏáí ÁÝ¹Ñáõå Ùáï»ó³í ³é³ç³ï³ñÇÝª
²ØÜ-Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ: ²Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿
í×é»ñ Ïñáë³í³½ùÁ:

ÜáíÇÏáíÇÝ Ñ³ñÏ »Õ³í ¹ñë¨áñ»É Ï³Ù³ÛÇÝ
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ: ØñóáõÙÝ»ñÇó ³é³ç ëñëÏ»-
ÉÇë µÅÇßÏÝ ³Ý½·áõßáñ»Ý ³ë»ÕÁ Ýñ³ ÙÏ³ÝÇ
Ù»ç ¿ñ Ùïóñ»É: âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, ÜáíÇÏáíÁ
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ó 4000 Ù Ùñó³-
ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
³å³Ñáí»ó ³é³çÇÝ ï»ÕÁ: ÂÇÙ³ÛÇÝ Ñ³Õ-
Ã³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÜáíÇÏáíÝ Çñ ÃÇÙ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ»ï ³ñÅ³Ý³ó³í áëÏ» Ù»¹³ÉÇ: ÆëÏ ³ÝÑ³-
ï³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ, ÇÝãå»ë ¨ Ð»ÉëÇÝÏÇáõÙ,
ÜáíÇÏáíÁ ÏñÏÇÝ 4-ñ¹Ý ¿ñ: úÉÇÙåÇ³Ï³Ý
Ë³Õ»ñáõÙ Ñ³ë³Í ³ÝÝ³Ë³¹»å Ñ³çáÕáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Æ·áñ ÜáíÇÏáíÇÝ ßÝáñÑí»ó
ëåáñïÇ í³ëï³Ï³íáñ í³ñå»ïÇ ÏáãáõÙ:

Ø»ÉµáõéÝÛ³Ý ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³-
ÝÇÝ 3-ñ¹ áëÏ» Ù»¹³ÉÁ å³ñ·¨»ó ³Ýí³ÝÇ
µéÝóù³Ù³ñïÇÏ ìÉ³¹ÇÙÇñ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ:
²é³çÇÝ ÏÇë³ÙÇçÇÝ ù³ßáõÙ éÇÝ·Ç ³Ýí³ÝÇ
í³ñå»ïÁ íëï³Ñ »ÉáõÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³í ¨ ³ñ-
Å³ÝÇáñ»Ý ×³Ý³ãí»ó É³í³·áõÛÝÁ:

ìÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃÛ³Ùµ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ ³é³-
çÇÝ Ùñó³ÏÇóÁ É»Ñ µéÝóù³Ù³ñïÇÏ, 1955 Ã.
ºíñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ È»ß»Ï ¸ñá·áßÝ ¿ñ: Ø»Ï
ï³ñÇ ³é³ç ²ñ¨ÙïÛ³Ý ́ »éÉÇÝáõÙ Ï³Û³ó³Í
ºíñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Û Ù³ñ½ÇÏÇÝ
ã¿ñ Ñ³çáÕí»É Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É É»Ñ µéÝóù³Ù³ñ-
ïÇÏÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý³ éÇÝ·Á ÃáÕ»É ¿ñ

å³ñïí³Í: ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ Ùñó³ÏóÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ é»õ³ÝßÇ Ñ³ëÝ»Éáõ í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ
ëÏë»ó Ù»Ý³Ù³ñïÁ: ºñÏáõëÝ ¿É Ó³ËÉÇÏ ¿ÇÝ
¨ Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³ñí³ÍÝ»ñ Ñ³ëó-
Ý»É: ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ñ ³ñ³· áõ Ñ³-
Ù³ñÓ³Ï ¨ ßáõïáí Ýñ³ Ó³Ëáí ¹ÇåáõÏ Ñ³ñ-
í³ÍÁ ÝáÏ¹³áõÝÇ »ÝÃ³ñÏ»ó Ùñó³ÏóÇÝª
Ýñ³Ý ï³å³É»Éáí ·»ïÝÇÝ: ¸ñá·áßÁ ÙÇ³ÛÝ
áõÃ Ñ³ßíÇó Ñ»ïá ÏñÏÇÝ Ý»ñ·ñ³íí»ó å³Û-
ù³ñÇ Ù»ç, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÏ³ñáÕ³ó³í
í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë áõßùÇ ·³É: ́ áÉáñ 3 é³áõÝ-
¹Ý»ñáõÙ ¿É Ñ³Û µéÝóù³Ù³ñïÇÏÇ ³é³í»Éáõ-
ÃÛáõÝÁ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ñ ¨ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ
ßÝáñÑí»ó Ýñ³Ý:

¸³ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ñ,
áñÁ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áõÕÇ Ñ³ñÃ»ó ¹»-
åÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý µ³ñÓáõÝùÁ: Üñ³ Ñ³çáñ¹
Ùñó³ÏÇóÝ»ñÁ ¨ë ³ÝÏ³ñáÕ ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý»óÝ»É
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ Ñ³ÕÃ³ñß³íÁ: Ð³Û µéÝóù³-
Ù³ñïÇÏÁ ·»ñ³½³Ýó ³ÝóÏ³óñ»ó Ù»Ý³-
Ù³ñï»ñÁ ýñ³ÝëÇ³óÇ ê³ÉÛáõ¹»ÝÇ, Ð³ñ³-
í³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Èááõµß»ñÇ
Ñ»ï, ÇëÏ »½ñ³÷³ÏÇãáõÙ ·»Õ»óÇÏ á×áí
§ÍÝÏÇ µ»ñ»ó¦ Çï³É³óÇ Ü»ÝãÇÇÝ: úÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý áëÏ» Ù»¹³ÉÁ Ýñ³ ÷³éùÇ ·³·³Ã-
Ý³Ï»ïÝ ¿ñ: Üß»Ýù, áñ µ³óÇ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇó,
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ
ì. ê³ýñáÝáíÇÝ áõ ¶. Þ³ïÏáíÇÝ Ñ³çáÕí»ó
Ýí³×»É ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ ã»ÙåÇáÝÇ ïÇïÕáëÁ:
²Û¹ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýó ßÝáñÑí»ó
ëåáñïÇ í³ëï³Ï³íáñ í³ñå»ïÇ ÏáãáõÙ:

èÇÝ·áõÙ ³é³çÇÝ Éáõñç Ñ³çáÕáõÃÛ³ÝÁ ºÝ-
·Çµ³ñÛ³ÝÁ Ñ³ë»É ¿ñ ¹»é»õë 1948-ÇÝª 16
ï³ñ»Ï³ÝáõÙ èÇ·³ÛáõÙ ¹³éÝ³Éáí §²ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ»ñÃ³÷áË¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï»Ýï-
ñáÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ã»ÙåÇáÝ: 1952-ÇÝ ºÝ-
·Çµ³ñÛ³ÝÁ ëÏë»ó Ù³ñ½í»É Ù³ñ½³Ó¨Ç
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ÑÙáõï Ù³ëÝ³·»ï ¾¹áõ³ñ¹ ²ñÇëï³Ï»ë-
Û³ÝÇ Ùáïª Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáí í³ñå»ïáõ-
ÃÛáõÝÁ: Ð³çáÕ ¿ñ Ùñó³ßñç³Ý-53-Á: Ü³Ë Ý³
ØáëÏí³ÛáõÙ ÊêÐØ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ ¹³ñ-
Ó³í µñáÝ½» Ù»¹³É³ÏÇñ, ³å³ ´áõË³ñ»ë-
ïáõÙª áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷³é³ïáÝáõÙ Ýí³×»ó áë-
Ï» Ù»¹³É: ì³ñß³í³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í Ù³Ûñ-
ó³Ù³ùÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ éÇÝ·Ç í³ñå»ïÁ
ã¹³í³×³Ý»ó Çñ á×ÇÝ ¨ ïå³íáñÇã Ñ³ÕÃ³-
Ý³ÏÝ»ñ ïáÝ»Éáíª ×³Ý³ãí»ó É³í³·áõÛÝÝ Çñ
ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ: ºñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó Ý³
ØáëÏí³ÛáõÙ Ýí³×»ó ÊêÐØ ã»ÙåÇáÝÇ Ïá-
ãáõÙÁª ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí É³í³·áõÛÝ ï»ËÝÇÏ³-
ÛÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ñ³ïáõÏ Ùñó³Ý³ÏÇ:
1956-ÇÝ, ÙÇÝã ûÉÇÙåÇ³¹³Ý, ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ
ïå³íáñÇã Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ïáÝ»ó ÊêÐØ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ êå³ñï³ÏÇ³¹³ÛáõÙ ¨
»ñÏñÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙª Ù»Ï ³Ý·³Ù ̈ ë Ñ³ë-
ï³ï»Éáí Çñ µ³ñÓñ Ï³ñ·Á: ºí ³Ñ³ ³Ûë
³Ù»ÝÇ µÝ³Ï³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³-
½³Ýó »ÉáõÛÃÝ ¿ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ:

Ø»ÉµáõéÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ãáññáñ¹ å³ï-
íÇñ³ÏÁª ëáõë»ñ³Ù³ñïÇÏ ì³É»ÝïÇÝ â»é-
ÝÇÏáíÝ ³ÝÑ³çáÕ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í, ÇëÏ Ã»-
Ã¨³ïÉ»ï ì³ñ¹³Ý Ðáíë»÷Û³ÝÁ ÑÇí³Ý¹áõ-
ÃÛ³Ý å³ï×³éáí ãÙ³ëÝ³Ïó»ó ·Ý¹Ç ÑñÙ³Ý
ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ: ̧ ³, ÇÑ³ñÏ», ó³í³ÉÇ ¿ñ, ù³ÝÇ
áñ ì³ñ¹³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ·»ñ³½³Ýó Ù³ñ-
½³íÇ×³ÏáõÙ: 1956-ÇÝ, ÙÇÝã ûÉÇÙåÇ³¹³Ý,
Ý³ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ñ ÑÇÝ· ÙñóÙ³Ý ¨ µáÉáñáõÙ
¿É Ñ³ÕÃ»É ¿ñ »ñÏñÇ Ýáñ é»Ïáñ¹áí: î³ßù»Ý-
¹áõÙ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ý³Ë³ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý
ÁÝïñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ, Ý³ ·áõÝ¹Á Ññ»É
¿ñ 17 Ù 67 ëÙ, áñÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 9 ëÙ-áí ¿ñ ½Ç-
çáõÙ ÆñÅÇ êÏáµÉ³ÛÇ »íñáå³Ï³Ý é»Ïáñ¹ÇÝ:
ÆëÏ ÙÇÝã ³Û¹, 1955-ÇÝ ÂµÇÉÇëÇáõÙ Ý³ ¹³ñ-
Ó»É ¿ñ »ñÏñÇ ã»ÙåÇáÝ (17 Ù 47 ëÙ), 1956-ÇÝ
Ýí³×»É ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ êå³ñï³-
ÏÇ³¹³ÛÇ ¨ »ñÏñÇ ã»ÙåÇáÝÇ ïÇïÕáëÝ»ñÁ:

ºí ³Ûëå»ë, Ù»ÉµáõéÝÛ³Ý ûÉÇÙåÇ³¹³Ý Ýáñ
÷³ÛÉáõÝ ¿ç ·ñ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëåáñïÇ ï³ñ»-
·ñáõÃÛáõÝáõÙ: 1952 Ã. Ðñ³Ýï Þ³ÑÇÝÛ³ÝÇ
Ýí³×³Í ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý 4 Ù»¹³ÉÝ»ñÇÝ (2-
³Ï³Ý áëÏÇ ¨ ³ñÍ³Ã) ·áõÙ³ñí»óÇÝ ²Éµ»ñï
²½³ñÛ³ÝÇ, ìÉ³¹ÇÙÇñ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ ¨ Æ·áñ
ÜáíÇÏáíÇ ãáñë áëÏ» Ù»¹³ÉÝ»ñÁ:

úÈÆØäàêÆ ºðÎðàð¸ ¶ðàÐÜ ¾È

äê²Îìºò Ð²æàÔàôÂÚ²Ø´

ÐéáÙ, 1960,

 17-ñ¹ ³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³¹³

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ëåáñïÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
ëïáõ·³ï»ëÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¿ñ ÁÝïñí»É Ðéá-
ÙÁ, áñï»Õ 1960-Ç û·áëïáëÇ 25-Çó ë»å-
ï»Ùµ»ñÇ 11-Á 84 »ñÏñÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í
5396 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ 20
Ùñó³Ó¨áõÙ Ë³Õ³ñÏ»óÇÝ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ 151
Ñ³í³ù³Íáõ: ÐéáÙÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÝ
³ãùÇ ÁÝÏ³Ý ³ÝÝ³Ë³¹»å µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝù-
Ý»ñáí. ë³ÑÙ³Ýí»ó ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý 70 é»-
Ïáñ¹, ³Û¹ ÃíáõÙª 30 Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ: Ê³-
Õ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñ ¹³ñÓ³Ý ³Ù»ñÇÏ³óÇ í³-
½áñ¹áõÑÇ ìÇÉÙ³ èáõ¹áÉýÁ ¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Í³Ýñáñ¹ ÚáõñÇ ìÉ³ëáíÁ, áñáÝù Ýí³×»óÇÝ
3-³Ï³Ý áëÏ» Ù»¹³É: èáõë Í³Ýñáñ¹Á ûÉÇÙ-

åÇ³Ï³Ý é»Ïáñ¹Ý»ñ ë³ÑÙ³Ý»ó µáÉáñ 3
í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

ÎñÏÇÝ ³ÝíÇ×»ÉÇ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ýí³×»Éáí 43
áëÏ», 29 ³ñÍ³Ã» ̈  31 µñáÝ½» Ù»¹³É, áã å³ß-
ïáÝ³Ï³Ý ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí ·ñ³í»óÇÝ
³é³çÇÝ ï»ÕÁ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÃÇÙÇ Ï³½ÙáõÙ
ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
5 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñª Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏ ²Éµ»ñï
²½³ñÛ³ÝÁ, ÑÝ·³Ù³ñïÇÏ Æ·áñ ÜáíÇÏáíÁ,
µéÝóù³Ù³ñïÇÏ ìÉ³¹ÇÙÇñ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ,
ëáõë»ñ³Ù³ñïÇÏ ì³É»ÝïÇÝ â»éÝÇÏáíÁ ¨
Ã»Ã¨³ïÉ»ï ²É»ùë»Û ÎáÝáíÁ: ÀÙµß³Ù³ñïÇ
Ñ³í³ù³Ï³ÝáõÙ áñå»ë å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ¿ñ
Ýßí³Í Üáñ³Ûñ Øáõß»ÕÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ý
µ³Ëï ãíÇ×³Ïí»ó Ùñó³·áñ· ¹áõñë ·³É:

úÕ³ÏÝ»ñÇ ³ñù³Ý ³Ý·»ñ³½³Ýó»ÉÇ ¿

²Éµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÇª ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý µ³ñ-
ÓáõÝùÇ »ñÏñáñ¹ ·ñáÑÝ ¿É åë³Ïí»ó Ñ³çá-
ÕáõÃÛ³Ùµ: ÆÝãå»ë ¨ Ø»ÉµáõéÝáõÙ, ÐéáÙáõÙ
¿É ²½³ñÛ³ÝÝ ³Ý·»ñ³½³Ýó»ÉÇ ¿ñ ûÕ³ÏÝ»ñÇ
íñ³ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ÂÇÙ³ÛÇÝ å³Ûù³-
ñáõÙ ÏñÏÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùñó³í»×Á Í³í³Éí»ó
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¨ ×³åáÝ³óÇ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÇ ÙÇç¨: Ê³Õ³ñÏíáÕ 22 Ù»¹³ÉÝ»ñÇó
10-Á µ³ÅÇÝ Ñ³ë³í ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÇÝ, áñáÝù ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí Ç í»ñ-
çá ·ñ³í»óÇÝ 2-ñ¹ ï»ÕÁ: ²Éµ»ñï ²½³ñÛ³-
ÝÁ, ´áñÇë Þ³ËÉÇÝÁ, ÚáõñÇ îÇïáíÝ áõ
Ýñ³Ýó »ñÇï³ë³ñ¹ ÃÇÙ³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó
í³ñå»ïáõÃÛ³Ùµ ÑÇ³óñÇÝ Ù³ñ½³ë»ñÝ»-
ñÇÝ: Ø³ñ½³ëñ³ÑÇ ïñÇµáõÝ³Ý»ñáõÙ ï»Õ
½µ³Õ»óñ³Í Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÛ³Ý ëÇñ³-
Ñ³ñÝ»ñÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ »½³ÏÇ ÑÝ³-
ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý ³ÝÓ³Ùµ ï»ëÝ»Éáõ
§³½³ñÛ³Ý³Ï³Ý Ë³ãÁ¦, ÇÝãÝ ³ñÅ³Ý³ó³í
Ýñ³Ýó µáõéÝ Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª Ù³ñ-
½ÇÏÇÝ å³ñ·¨»Éáí ã»ÙåÇáÝÇ áëÏ» Ù»¹³É:
²ÛëåÇëáí, ²Éµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÁ ¹³ñÓ³í ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ã»ÙåÇáÝª ³ñÍ³-
Ã» Ù»¹³É Ýí³×»Éáí ÃÇÙ³ÛÇÝ å³Ûù³ñáõÙ:

ÐÝ·³Ù³ñïÇ ³ëå»ïÇ 3-ñ¹ ³ñß³í³ÝùÁ

úÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Æ·áñ ÜáíÇÏáíÝ
³Ù»Ý³ïÇïÕáë³ÏÇñ áõ ÷áñÓ³éáõ Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ: 31-³ÙÛ³ ³Ýí³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ
³ñ¹»Ý 3-ñ¹ ³Ý·³Ù ¿ñ Ù»ÏÝ³ñÏáõÙ ûÉÇ-
ÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ: Ø»ÉµáõéÝáõÙ Ý³ Çñ ÃÇ-
Ù³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ñ ã»ÙåÇáÝÇ
ÏáãÙ³ÝÁ: ´³óÇ ³Û¹, Ýñ³ Ù»¹³ÉÝ»ñÇ Ñ³-
ñáõëï Ñ³í³ù³ÍáõáõÙ ï»Õ ¿ÇÝ ·ï»É ³ß-
Ë³ñÑÇ 3 ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áëÏ» Ù»¹³É-
Ý»ñÁ ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ñ-
ÑÇ 1957-Ç ³é³çÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³Û-
ù³ñáõÙ Ýí³×³Í áëÏ» Ù»¹³ÉÁ: ÜáíÇÏáíÁ
Ý³¨ ÊêÐØ ù³é³ÏÇ ã»ÙåÇáÝ ¿ñ, ÊêÐØ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ êå³ñï³ÏÇ³¹³ÛÇ ÏñÏÝ³ÏÇ
Ñ³ÕÃáÕ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù Ùñó³ß³ñ»ñÇ
Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ:

ÐéáÙáõÙ ÜáíÇÏáíÝ Çñ »ñÇï³ë³ñ¹ ÃÇÙ³-
ÏÇóÝ»ñ î³ï³ñÇÝáíÇ áõ ê»É·Ç Ñ»ï å»ïù ¿
å³Ûù³ñ»ñ Ø»ÉµáõéÝáõÙ Ýí³×³Í ¹Çñù»ñÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸³ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï
·áñÍ ã¿ñ, ù³ÝÇ áñ Ñ³ÝÓÇÝë ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ
áõ ²ØÜ-Ç ÑÝ·³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ Ýñ³Ýù ·áñÍ
áõÝ»ÇÝ µ³í³Ï³Ý áõÅ»Õ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï:

ÆÝãå»ë ÙÇßï, ÑÝ·³Ù³ñïÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ
ëÏëí»óÇÝ ÓÇ³ñß³íáí: 4,5 ÏÙ áõÕ»·ÍáõÙ 25
³ñ·»Éù ¿ñ ¹ñí³Í, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ
³ÝëË³É Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É: Ø»ÏÝ³ñÏÇ ¿ÇÝ ¹áõñë

»Ï»É 23 »ñÏñÝ»ñÇ 60 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ: Ð³ÕÃáÕ
×³Ý³ãí»óÇÝ Ù»ùëÇÏ³óÇÝ»ñÁ, áñáÝù 3393
ÙÇ³íáñáí ·ÉË³íáñ»óÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ: Êáñ-
Ññ¹³ÛÇÝ ÃÇÙÁ 3087 ÙÇ³íáñáí 6-ñ¹Ý ¿ñ: êáõ-
ë»ñ³Ù³ñïÇ ÙñóáõÙÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³å»ë
ã³½¹»óÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³:
ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÁ Ù»Ï ³ëïÇ×³Ýáí í»ñ
µ³ñÓñ³ó³í, ÇëÏ ³é³ç³ï³ñÇ ¹»ñÁ
ëï³ÝÓÝ»óÇÝ ÑáõÝ·³ñ³óÇÝ»ñÁ: Ð³çáñ¹
»ñÏáõ Ùñó³Ó¨»ñÝ ¿É ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÑÝ·³-
Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãïí»óÇÝ
í»ñ µ³ñÓñ³Ý³É. Ýñ³Ýù µ³í³ñ³ñí»óÇÝ
4-ñ¹ ï»Õáí: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏáí
³é³çÇÝ ï»ÕáõÙ ¿ñ ÁÝÃ³ÝáõÙ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
´»ÏÁ, ÇëÏ ÜáíÇÏáíÁ 9-ñ¹Ý ¿ñ: ºí ÏñÏÇÝ,
ÇÝãå»ë ¨ Ø»ÉµáõéÝáõÙ, ³Ù»Ý ÇÝã í×é»Éáõ ¿ñ
Ïñáë³í³½ùÁ: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ
ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇÝ Ñ³çáÕí»ó Ñ³ÕÃáÕ
¹³éÝ³É, ³å³ ÐéáÙáõÙ ëïÇåí³Í ¿ñ µ³í³-
ñ³ñí»É ³ñÍ³Ã» Ù»¹³Éáíª ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý
áëÏÇÝ ½Çç»Éáí ÑáõÝ·³ñ³óÇÝ»ñÇÝ: ´ñáÝ½Á
µ³ÅÇÝ Ñ³ë³í ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇÝ: ²ÝÑ³-
ï³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãÙ³ÝÝ ³ñ-
Å³Ý³ó³í ÑáõÝ·³ñ³óÇ ü»ñ»Ýó Ü»Ù»ÃÁ:
Æ·áñ ÜáíÇÏáíÁ 5-ñ¹Ý ¿ñ:

´ñáÝ½» å³ñ·»õ »ñÏñáñ¹ ÷áñÓÇó

ì³É»ÝïÇÝ â»éÝÇÏáíÇ Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹
ûÉÇÙåÇ³¹³Ý ³í»ÉÇ Ñ³çáÕ ¿ñ: Ü³ ëáõë»-
ñ³Ù³ñïÇ ÊêÐØ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ
³ñÅ³Ý³ó³í µñáÝ½» Ù»¹³ÉÇª ÃÇÙ³ÛÇÝ å³Û-
ù³ñáõÙ 3-ñ¹ ï»ÕÁ ·ñ³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ: âÝ³-
Û³Í »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇÝ, 23-³ÙÛ³ ì³É»Ý-
ïÇÝÝ ³ñ¹»Ý µ³½Ù³÷áñÓ ëáõë»ñ³Ù³ñïÇÏ
¿ñ, ÙÇ ß³ñù Ùñó³ß³ñ»ñÇ Ñ³ÕÃáÕ áõ Ùñó³-
Ý³Ï³ÏÇñ: 1957-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Î³ñÉáí»
ì³ñÇÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñÇÝ, Ý³ ¹³ñÓ»É
¿ñ Ñ³ÕÃáÕ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹ ï³ñÇ ´áõË³ñ»ë-
ïáõÙ Ï³Û³ó³Í ³ßË³ñÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹³-
Ï³Ý ³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ Ýí³×»É ¿ñ ã»ÙåÇáÝÇ
ïÇïÕáëÁ: ÜáõÛÝ ï³ñáõÙ Ý³ Ýí³×»É ¿ñ Ý³¨
ëáõë»ñ³Ù³ñïÇ ÊêÐØ ·³í³ÃÁ:

1957-60-ÇÝ Ý³ ÊêÐØ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»-
ñáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏáõÙ ³ñÅ³Ý³-
ó»É ¿ñ ³ñÍ³Ã» Ù»¹³ÉÝ»ñÇ: 1960-ÇÝ, ÙÇÝã
ûÉÇÙåÇ³¹³Ý, Ý³ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ñ ÈáÝ¹áÝáõÙ
³ÝóÏ³óí³Í §Ø³ñïÇÝÇÇ ·³í³ÃÇ¦ Ë³-
Õ³ñÏáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ ½µ³Õ»óñ»É ¿ñ 2-ñ¹
ï»ÕÁ: ºí ³Ñ³ ÐéáÙáõÙ â»éÝÇÏáíÇ Ù»¹³É-
Ý»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ Ñ³Ù³Éñí»ó ¨ë Ù»Ïáí:
ÆëÏ Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó Ý³ ÃÇÙ³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí
¹³ñÓ³í ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ:

ìÝ³ëí³ÍùÁ Ë³Ý·³ñ»ó

ìÉ³¹ÇÙÇñ ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÐéáÙÇ
ûÉÇÙåÇ³¹³Ý ¨ë »ñÏñáñ¹Ý ¿ñ: Ø»ÉµáõéÝÛ³Ý
ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇó Ñ»ïá ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³-
Ñ³ïí³ÍáõÙ éÇÝ·Ç ³Ýí³ÝÇ í³ñå»ïÝ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý áõ ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝÝ»ñÇ Ïá-
ãáõÙÝ»ñÇÝ ³í»É³óñ»ó ¨ë »ñ»ùÁ: 1957 ¨
1959-ÇÝ Ý³ áõÅ»Õ³·áõÛÝÁ ×³Ý³ãí»ó ºíñá-
å³ÛáõÙª ¹³éÝ³Éáí Ù³Ûñó³Ù³ùÇ »é³ÏÇ ã»Ù-
åÇáÝ, ÇëÏ 1958-ÇÝ Ýí³×»ó ÊêÐØ ã»ÙåÇáÝÇ
ÏáãáõÙÁª ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Çñ 3-ñ¹ áëÏ» Ù»-
¹³ÉÇÝ: ò³íáù, íÝ³ëí³ÍùÇ å³ï×³éáí ºÝ-
·Çµ³ñÛ³ÝÇÝ ãÑ³çáÕí»ó ÏñÏÝ»É Ù»ÉµáõéÝÛ³Ý
ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ:

ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ Ùñó³ÏÇóÁ ·»ñÙ³-
Ý³óÇ ´áõë»Ý ¿ñ: Ø»ñ Ù³ñ½ÇÏÝ ³ÝíÇ×»ÉÇ
³é³í»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ë³í Ùñó³ÏóÇ ÝÏ³ï-
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Ù³Ùµª Ýñ³Ý Ñ³ÕÃ»Éáí ³é³çÇÝ ÇëÏ é³áõÝ-
¹áõÙ: Ð³çáñ¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ñ³ñ³í³ýñÇ-
Ï³óÇ Èáõ¹ÇÏÇ Ñ»ï ³í»ÉÇ Ñ³Ù³é µÝáõÛÃ
Ïñ»ó: Øñó³ÏÇóÁ µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï ¿ñ áõ ÝáõÛÝ-
å»ë Ó³ËÉÇÏ ¨ Ñ»ßï ã¿ñ Ýñ³Ý Ñ³ñí³ÍÝ»ñ
Ñ³ëóÝ»ÉÁ: Ð³ñí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï
ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÝ áõë³·áïáõÙ ëáõñ ó³í ½·³ó:
Ð³Û µéÝóù³Ù³ñïÇÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ßï ã¿ñ ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Ý³Ù³ñï»ÉÁ, ë³Ï³ÛÝ Ý³
Çñ Ù»ç áõÅ ·ï³í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý
³í³ñïÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ: ÆÝãå»ë å³ñ½í»ó Ù»-
Ý³Ù³ñïÇó Ñ»ïá, ºÝ·Çµ³ñÛ³ÝÁ áõë³ÙÏ³-
ÝÇ Éáõñç íÝ³ëí³Íù ¿ñ ëï³ó»É, ÇÝãÝ ¿É Ç í»ñ-
çá, ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý »Õ³í: ø³éáñ¹ »½ñ³-
÷³ÏÇãáõÙ Ý³ ½Çç»ó É»Ñ Î³ëåßÇÏÇÝ áõ
¹áõñë ÙÝ³ó Ù»¹³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³Û-
ù³ñÇó:

Â»Ã¨ ³ïÉ»ïÇÏ³ÛÇ ÊêÐØ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
³é³çÝáõÃÛáõÝáõÙ óáõÛó ïí³Í µ³ñÓñ ³ñ¹-
ÛáõÝùÝ»ñÁ ²É»ùë»Û ÎáÝáíÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõ-
ÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»óÇÝ ÁÝ¹·ñÏí»Éáõ »ñÏñÇ Ñ³í³-
ù³Ï³ÝáõÙ ¨ Ù»ÏÝ»Éáõ ÐéáÙ: ºí ûÉÇÙåÇ³-
¹³ÛÇ Ýáñ»ÏÝ Çñ»Ý í³ï ã¹ñë¨áñ»ó: Ü³ËÝ³-
Ï³Ý í³½ù³Ñ»ñÃáõÙ óáõÛó ï³Éáí 8 ñáå»
50 íñÏ ³ñ¹ÛáõÝù, ÎáÝáíÁ Ùï³í »½ñ³÷³-
ÏÇã ÷áõÉ: ²Ûëï»Õ áõÅ»Õ³·áõÛÝÝ»ñÇ Ñ»ï
Ùñó³í»×áõÙ ÎáÝáíÁ ÝáõÛÝÇëÏ Ùáï 4 ßñç³Ý
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ ³éç¨Çó, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³-
ÛáõÙ ãÏ³ñáÕ³ó³í ÙÇÝã¨ í»ñç å³Ñå³Ý»É
Çñ ÇëÏ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñ³Í µ³ñÓñ ï»Ù-
åÁ ¨ 3000 Ù ³ñ·»É³í³½ùÝ ³í³ñï»ó
8-ñ¹Á (9 ñáå» 18,2 íñÏ):

²ÛëåÇëáí, ÐéáÙÇ ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÁ Ýí³×»óÇÝ 1 áëÏ»,
2 ³ñÍ³Ã» ¨ 1 µñáÝ½» Ù»¹³É: ÆëÏ Ñ³Ûñ»ÝÇ-
ùáõÙ Ýñ³Ýó ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
å³ñ·¨Ý»ñÁ: ²ßË³ñÑÇ ¨ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³-
Õ»ñÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ã»ÙåÇáÝ, ëåáñïÇ í³ëï³-
Ï³íáñ í³ñå»ï, ÷³é³µ³Ýí³Í Ù³ñÙÝ³-
Ù³ñ½ÇÏ ²Éµ»ñï ²½³ñÛ³ÝÁ å³ñ·¨³ïñí»ó
§ä³ïíá Ýß³Ý¦ ßù³Ýß³Ýáí: §²ßË³ï³Ý-
ù³ÛÇÝ ³ñÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ Ù»¹³Éáí å³ñ-
·¨³ïñí»ó ³ßË³ñÑÇ »é³ÏÇ ã»ÙåÇáÝ, ÃÇ-
Ù³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏáí ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ã»ÙåÇáÝ ¨
³ñÍ³Ã» Ù»¹³É³ÏÇñ, »ñ»ù ûÉÇÙåÇ³¹³Ý»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇó, ëåáñïÇ í³ëï³Ï³íáñ í³ñ-
å»ï Æ·áñ ÜáíÇÏáíÁ: ÆëÏ ì³É»ÝïÇÝ â»é-
ÝÇÏáíÝ ³ñÅ³Ý³ó³í §²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·»-
ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ Ù»¹³ÉÇ:

***************

2000-ÇÝ êÇ¹Ý»ÛáõÙ ̈  2004-ÇÝ ²Ã»ÝùáõÙ Ï³-
Û³ó³Í ³Ù³é³ÛÇÝ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ûÉÇÙåÇ³-
¹³Ý»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÝ ³ÝÑ³-
çáÕ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Ý: ºÃ» êÇ¹Ý»ÛáõÙ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý Ùñó³ëå³ñ»½ ¹áõñë »Ï³Í Ñ³Û³ë-
ï³ÝóÇ 24 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ·áÝ» Ù»Ï µñáÝ½»
Ù»¹³É Ýí³×»óÇÝ, ³å³ ²Ã»ÝùáõÙ Ù»ñ 18
ûÉÇÙåÇ³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë ï³å³Éí»-
óÇÝª Ó»éÝáõÝ³ÛÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇù:

²Ã»ÝùÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ Ù»ñ Ñ³Ý-
ñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ³Ï Ù»¹³ÉÁ å³ñ·¨»ó
Í³Ýñáñ¹ ²ñë»Ý Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ: ØÇÝã¨ 77 Ï· ù³-
ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ Ñ³Û Í³Ýñáñ¹Á åáÏáõÙ í³ñ-
ÅáõÃÛáõÝáõÙ óáõÛó ïí»ó É³í³·áõÛÝ ³ñ¹-
ÛáõÝùÁ (167,5 Ï·), ÇëÏ ³Ñ³ ÑñáõÙáõÙ ³ÛÝù³Ý
¿É íëï³Ñ Ñ³Ý¹»ë ã»Ï³í áõ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí
197,5 Ï·, »ñÏ³Ù³ñïÇ 365 Ï· ³ñ¹ÛáõÝùáí
¹³ñÓ³í µñáÝ½» Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ: Ð³çáÕáõ-
ÃÛ³ÝÁ Ùáï ¿ñ Ý³¨ 69 Ï· ù³ß³ÛÇÝ èáõ¹ÇÏ

ä»ïñáëÛ³ÝÁ: Â»¨ ÑñáõÙ í³ñÅáõÃÛ³Ý
(187,5 Ï·) ¨ »ñÏ³Ù³ñïÇ (335 Ï·) ³ñ-
¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³ßË³ñÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ýáñ
é»Ïáñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù µ³í³ñ³ñ
ã¿ÇÝ Ù»¹³É³ÏÇñ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: èáõ¹ÇÏÁ
·ñ³í»ó 5-ñ¹ ï»ÕÁ:

²Ã»ÝùáõÙ Ù»ñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇó É³í³·áõÛÝÁ
Ññ³ÓÇ· Üáñ³Ûñ ´³Ëï³ÙÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÝ ¿ñ:
50 Ù ³½³ï ³ïñ×³Ý³ÏÇó Ññ³Ó·áõÃÛáõÝáõÙ
Üáñ³ÛñÁ Ùáï ¿ñ µñáÝ½» Ù»¹³É Ýí³×»ÉáõÝ,
ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ Ïñ³Ï³Ñ»ñÃ»ñáõÙ ¹ÇåáõÏ
ã·ïÝí»ó áõ ½µ³Õ»óñ»ó 4-ñ¹ ï»ÕÁ: ú¹³ÙáõÕ
³ïñ×³Ý³ÏÇ 10 Ù Ùñó³Ó¨áõÙ Üáñ³ÛñÇ óáõ-
ó³ÝÇßÁ 7-ñ¹Ý ¿ñ: àñáß ã³÷áí Çñ»Ý ³ñ¹³-
ñ³óñ»ó Ý³¨ 62 Ï· ù³ß³ÛÇÝ Í³Ýñáñ¹ ²ñÙ»Ý
Ô³½³ñÛ³ÝÁª »ñÏ³Ù³ñïÇ 295 Ï· (135+160)
³ñ¹ÛáõÝùáí »½ñ³÷³Ï»Éáí É³í³·áõÛÝ
ÑÝ·Û³ÏÁ: ´éÝóù³Ù³ñïÇÏ ²É»ùë³Ý Ü³É-
µ³Ý¹Û³ÝÝ ¿É Ñ³ë³í ÙÇÝã¨ ù³éáñ¹ »½ñ³-
÷³ÏÇã:

²Ã»ÝùáõÙ Ù»ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ÉáõÛÃÝ
Çñáù Ó³ËáÕáõÙ ¿ñ: 1952-Çó Ù³ëÝ³Ïó»Éáí
³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇÝ, Ñ³Û³ë-
ï³ÝóÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ÙÇÝã 2004-Á ÙÇ³ÛÝ
1968-ÇÝ Ø»ËÇÏáÛáõÙ Ù»¹³É ã¿ÇÝ Ýí³×»É:
´³Ûó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ Ù»Ýù
ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ù³ëÝ³ÏÇó áõÝ»ÇÝùª ÁÙµÇß Ü³-
½³ñ ²Éµ³ñÛ³ÝÁ, áñÁ ·ñ³í»É ¿ñ µ³í³Ï³Ý
µ³ñÓñª 4-ñ¹ ï»Õ: ÆëÏ ³Ñ³ ²Ã»ÝùáõÙ 18
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ï»Õ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý ·»Ã
Ù»Ï Ù»¹³É Ýí³×»É: ²Û¹ Ó³ËáÕáõÙÇó Ñ»ïá
Ð²úÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ÆßË³Ý ¼³ù³ñÛ³ÝÁ, áñ
Ý³¨ êåáñïå»ïÏáÙÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ, Ññ³-
Å³ñ³Ï³Ý ïí»ó ³½·³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ïá-
ÙÇï»Ç Õ»Ï³í³ñÇ å³ßïáÝÇó: ä»ÏÇÝÇ ûÉÇÙ-
åÇ³¹³ÛÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ù³é³Ù-
Û³ óÇÏÉÁ Õ»Ï³í³ñ»É ¿ Ñ³ÛïÝÇ ·áñÍ³ñ³ñ,
²Ä å³ï·³Ù³íáñ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏÛ³ÝÁ, áñÁ
Ý³¨ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ ¿ Ý»ñ¹ñ»É
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ Ù³ñ½áõÙ³ÛÇÝ Ýå³ëï³íáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ, Ýñ³Ýó ³Ù»Ý Ï»ñå
³ç³Ïó»Éáõ áõ Ëñ³Ëáõë»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æñáù,
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý Éáõñç ³ßË³ï³Ýù
¿ Ï³ï³ñí»É: ²ÛÅÙ Çñ»Ýó ¹ñë¨áñ»Éáõ Ñ»ñÃÁ
Ù»ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³ÝÝ»ñÇÝÝ ¿: ä»ÏÇÝÇ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý Ùñó³ëå³ñ»½ ¹áõñë »Ï³Ý Ñ³Û³ë-
ï³ÝóÇ 25 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ:

äºÎÆÜÚ²Ü úÈÆØäÆ²¸²Ü

²ØºÜ²Ð²æàÔì²ÌÜºðÆò ¾ Ð²Ú

Ø²ð¼ÆÎÜºðÆ Ð²Ø²ð

Ø»ñ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ

6 µñáÝ½» Ù»¹³É Ï³

²Ûë ûñ»ñÇÝ Ù³ñ½³ë»ñÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝáõÙ ä»ÏÇÝáõÙ ÁÝÃ³óáÕ 29-ñ¹
³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÝ »Ý: Â»¨
ÙñóáõÙÝ»ñÁ ¹»é ã»Ý ³í³ñïí»É, ë³Ï³ÛÝ ³ñ-
¹»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ å»ÏÇÝÛ³Ý ûÉÇÙ-
åÇ³¹³Ý µ³í³Ï³Ý Ñ³çáÕ ¿ñ Ñ³Û Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñ-
¹»Ý 6 µñáÝ½» Ù»¹³É »Ý Ýí³×»É: ²Ûë Ñ³çá-
ÕáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Í³Ýñ³ÏßÇé ¿ ¹³éÝáõÙ, »Ã»
Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ ÉÇÝ»Ýù Ý³Ëáñ¹ »ñÏáõ ûÉÇÙ-
åÇ³¹³Ý»ñáõÙ Ù»ñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÇ
Ñ»ï: ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ 2000-ÇÝ êÇ¹Ý»ÛáõÙ Ù»ñ
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ýí³×»É ¿ÇÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï

µñáÝ½» Ù»¹³É (Í³Ýñáñ¹ ²ñë»Ý Ø»ÉÇùÛ³Ý),
ÇëÏ ãáñë ï³ñÇ ³é³ç ²Ã»ÝùÇó Ñ³Ûñ»ÝÇù
¿ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ»É Ó»éÝáõÝ³ÛÝ: ²Ýßáõßï, Ñ³Û
Ù³ñ½³ë»ñÝ»ñÝ áõßÇ áõßáí Ñ»ï¨»É »Ý Ñ³ï-
Ï³å»ë Ñ³Û Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ùñó»ÉáõÛÃÝ»ñÇÝ ¨
Í³ÝáÃ »Ý Ýñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ: Î³ñÍáõÙ
»Ýù, Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ÉÇ ÏÉÇÝÇ ¨ë Ù»Ï
³Ý·³Ù í»ñÑÇß»É Ù»ñ É³í³·áõÛÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»-
ñÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÝ»ñÇ ³ÏÝÃ³ñÃÝ»ñÁ,
áñáÝó ßÝáñÑÇí ä»ÏÇÝáõÙ í»ó ³Ý·³Ù Í³-
Í³Ýí»ó Ñ³Ûáó »é³·áõÛÝÁ: ÆÑ³ñÏ», ß³ï
ó³ÝÏ³ÉÇ ÏÉÇÝ»ñ, áñ ¹ñáßÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ÑÝã»ñ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñÑ-
Ý»ñ·Ý Ç å³ïÇí Ñ³Û ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ã»ÙåÇá-
ÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ µñáÝ½» å³ñ-
·¨Ý ¿É Ù»Í Ýí³×áõÙ ¿:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Ï³-
ÝÇÝ ³é³çÇÝ µñáÝ½» Ù»¹³ÉÁ å³ñ·¨»ó Ñáõ-
Ý³ÑéáÙ»³Ï³Ý á×Ç ÁÙµÇß èáÙ³Ý ²ÙáèáÙ³Ý ²ÙáèáÙ³Ý ²ÙáèáÙ³Ý ²ÙáèáÙ³Ý ²Ùá-----
Û³ÝÁÛ³ÝÁÛ³ÝÁÛ³ÝÁÛ³ÝÁ: Ü³ Çñ³íáõÝù ëï³ó³í µñáÝ½» Ù»¹³-
ÉÁ íÇ×³ñÏ»É Ïáõµ³óÇ Ú³·Ý»ñ ¾éÝ³Ý¹»ëÇ
Ñ»ï: ²Ûë ·áï»Ù³ñïáõÙ 55 Ï· ù³ß³ÛÇÝ Ñ³Û
ÁÙµÇßÝ Çñ»Ý ÑÇ³Ý³ÉÇ ¹ñë¨áñ»ó ¨ Ñ³ÕÃ»-
Éáí 3-0 Ñ³ßíáí, ³ñÅ³Ý³ó³í µñáÝ½» Ù»¹³-
ÉÇ: ºñÏáõ ûñ ³Ýó ÝáõÛÝåÇëÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý
Ñ³ë³í Ý³¨ ·»ñÍ³Ýñù³ß³ÛÇÝ ÚáõñÇÚáõñÇÚáõñÇÚáõñÇÚáõñÇ
ä³ïñÇÏ»ä³ïñÇÏ»ä³ïñÇÏ»ä³ïñÇÏ»ä³ïñÇÏ»¨̈̈̈̈ÁÁÁÁÁªªªªª µñáÝ½» Ù»¹³ÉÇ Ñ³Ù³ñ å³Û-
ù³ñáõÙ 3-1 Ñ³ßíáí ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáí
ßí»¹ Ú³ÉÙ³ñ êÛáµ»ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Üß»Ýù,
áñ ä³ïñÇÏ»¨Á ÙÇ³Ï å³ñïáõÃÛáõÝÁ Ïñ»É
¿ñ ù³éáñ¹ »½ñ³÷³ÏÇãáõÙª ³å³·³ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý ã»ÙåÇáÝ, Ïáõµ³óÇ Èáå»ëÇó:

êå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ Ù»Í ¿ÇÝ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ñ
Í³Ýñáñ¹Ý»ñÇó, áñáÝù ·»ñ³½³Ýó ¿ÇÝ Ñ³Ý-
¹»ë »Ï»É ºíñáå³ÛÇ í»ñçÇÝ ³é³çÝáõÃÛáõ-
ÝáõÙ: ÖÇßï ¿, Ù»ñ Í³Ýñáñ¹Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³-
ÝáõÙ ³ñ¹³ñ³óñÇÝ Çñ»Ýó ¨ 3 µñáÝ½» Ù»¹³É
Ýí³×»óÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý ÉÇáíÇÝ
¹ñë¨áñ»É Çñ»Ýó áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ³-
å»ë Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ï»Õ ½µ³Õ»ó-
Ý»É: ²Ûëå»ë, îÇ·ñ³Ý ¶îÇ·ñ³Ý ¶îÇ·ñ³Ý ¶îÇ·ñ³Ý ¶îÇ·ñ³Ý ¶¨̈̈̈̈áñ·Ç Ø³ñïÇáñ·Ç Ø³ñïÇáñ·Ç Ø³ñïÇáñ·Ç Ø³ñïÇáñ·Ç Ø³ñïÇ-----
ñáëÛ³ÝÝñáëÛ³ÝÝñáëÛ³ÝÝñáëÛ³ÝÝñáëÛ³ÝÝ (69 Ï·) áõ ¶¶¶¶¶¨̈̈̈̈áñ· ¸³íÃÛ³ÝÁáñ· ¸³íÃÛ³ÝÁáñ· ¸³íÃÛ³ÝÁáñ· ¸³íÃÛ³ÝÁáñ· ¸³íÃÛ³ÝÁ (77
Ï·) í»ó Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõëÇ Å³-
Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ³ó³Ý µ³ñÓñ³óÝ»É Í³Ýñ³-
ÓáÕÁ, ÇÝãÁ Ýñ³Ýó ÙÇ³ÛÝ µñáÝ½» Ù»¹³É
å³ñ·¨»ó: îÇ·ñ³ÝÁ »ñÏ³Ù³ñïáõÙ óáõÛó
ïí»ó 338 Ï· (153+185) ³ñ¹ÛáõÝùª ³ÝÓÝ³-
Ï³Ý ³í»ÉÇ Í³Ýñ ù³ßÇ å³ï×³éáí ³ñÍ³Ã»
Ù»¹³ÉÁ ½Çç»Éáí ÝáõÛÝåÇëÇ óáõó³ÝÇßÇ Ñ³-
ë³Í ýñ³ÝëÇ³óÇ ì»Ýë»É³ë ¸³µ³Û³ÛÇÝ:
¶¨áñ·Á »ñÏ³Ù³ñïáõÙ óáõÛó ïí»ó 360 Ï·
(165+195) ³ñ¹ÛáõÝù, ÁÝ¹ áñáõÙ åáÏáõÙ
í³ñÅáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ 3-ñ¹ Ùáï»óÙ³Ùµ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ó Ý³ËÝ³Ï³Ý ù³ßÁ, ³ÛÉ³å»ë
0 Ïëï³Ý³ñ: ØÇÝã¨ 77 Ï· ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ
Ù»ñ »ñÏñáñ¹ å³ïíÇñ³ÏÁª ²ñ³ Ê³²ñ³ Ê³²ñ³ Ê³²ñ³ Ê³²ñ³ Ê³-----
ã³ïñÛ³ÝÝã³ïñÛ³ÝÝã³ïñÛ³ÝÝã³ïñÛ³ÝÝã³ïñÛ³ÝÝ ¿É ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2 Ñ³çáÕ ÷áñÓ Ï³-
ï³ñ»ó ¨ »ñÏ³Ù³ñïÇ 353 Ï· (162+191)
³ñ¹ÛáõÝùáí ·ñ³í»ó 7-ñ¹ ï»ÕÁ: ²í»ÉÇ
íëï³Ñ Ñ³Ý¹»ë »Ï³í îÇ·ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÇîÇ·ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÇîÇ·ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÇîÇ·ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÇîÇ·ñ³Ý ì³ñ¹³ÝÇ
Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁØ³ñïÇñáëÛ³ÝÁØ³ñïÇñáëÛ³ÝÁØ³ñïÇñáëÛ³ÝÁØ³ñïÇñáëÛ³ÝÁ (85 Ï·): Ü³ 5 ÷áñÓ»ñÇó
»ñ»ùÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ³í³ñï»óª »ñÏ³Ù³ñ-
ïáõÙ óáõÛó ï³Éáí 380 Ï· (177+203) ³ñ¹-
ÛáõÝù: ø³ß³ÛÇÝ ³Ûë Ï³ñ·áõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ï³Í
¾¹·³ñ ¶¾¹·³ñ ¶¾¹·³ñ ¶¾¹·³ñ ¶¾¹·³ñ ¶¨̈̈̈̈áñ·Û³ÝÁáñ·Û³ÝÁáñ·Û³ÝÁáñ·Û³ÝÁáñ·Û³ÝÁ åáÏáõÙ í³ñÅáõÃÛáõ-
ÝáõÙ µ³í³Ï³Ý É³í ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¿ñ Ñ³ë»É
(176 Ï·), ë³Ï³ÛÝ ÑñáõÙáõÙ ãÏ³ñáÕ³ó³í
Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»É 196 Ï·-³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ ¨
0 ëï³ó³í:

Î³Ý³Ýó Ùñó³í»×áõÙ Ù»ñ ÙÇ³Ï Ù³ë-
Ý³ÏÇóÁ ÐéÇ÷ëÇÙ» Êáõñßáõ¹Û³ÝÝÐéÇ÷ëÇÙ» Êáõñßáõ¹Û³ÝÝÐéÇ÷ëÇÙ» Êáõñßáõ¹Û³ÝÝÐéÇ÷ëÇÙ» Êáõñßáõ¹Û³ÝÝÐéÇ÷ëÇÙ» Êáõñßáõ¹Û³ÝÝ ¿ñ: Ü³
í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ ¿ñ ûÉÇÙåÇ³¹³ÛÇ Ù³ëÝ³Ï-
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óáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù ëï³ó»Éª ÷áË³ñÇÝ»Éáí
ÑÇí³Ý¹³ó³Í Ø»ÉÇÝ» ¸³Éáõ½Û³ÝÇÝØ»ÉÇÝ» ¸³Éáõ½Û³ÝÇÝØ»ÉÇÝ» ¸³Éáõ½Û³ÝÇÝØ»ÉÇÝ» ¸³Éáõ½Û³ÝÇÝØ»ÉÇÝ» ¸³Éáõ½Û³ÝÇÝ: àõë-
ïÇ ÐéÇ÷ëÇÙ»Çó ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³-
å»ë Ù»Í ã¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ý³ ÉÇáíÇÝ å³ï-
ñ³ëï ã¿ñ ÙñóáõÙÝ»ñÇÝ: Â»¨ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ý
ãáñë Ùáï»óáõÙ Ñ³çáÕ Ï³ï³ñ»ó, ë³Ï³ÛÝ
»ñÏ³Ù³ñïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁª 235 Ï· (105+130)
Ýñ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»ó ½µ³-
Õ»óÝ»Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³í»ñçÇÝª 11-ñ¹ ÑáñÇ½á-
Ý³Ï³ÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝóÇ ãáñë µéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó
Ùñó³ëå³ñ»½áõÙ ÙÝ³ó»É ¿ñ 60 Ï· ù³ß³ÛÇÝ
Ðñ³ãÇÏ æ³í³ËÛ³ÝÁÐñ³ãÇÏ æ³í³ËÛ³ÝÁÐñ³ãÇÏ æ³í³ËÛ³ÝÁÐñ³ãÇÏ æ³í³ËÛ³ÝÁÐñ³ãÇÏ æ³í³ËÛ³ÝÁ: Ü³ ù³éáñ¹ »½ñ³-
÷³ÏÇãáõÙ å»ïù ¿ñ Ùñó»ñ Ïáñ»³óÇ ´³ÛÏ
æáÝëáõµÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí Ïáñ»³óÇÝ éÇÝ· ¹áõñë ã»Ï³í ¨
Ù»ñ µéÝóù³Ù³ñïÇÏÁ Ùï³í ÏÇë³»½ñ³-
÷³ÏÇãª Ýí³½³·áõÛÝÝ Çñ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñá-
í»Éáí µñáÝ½» Ù»¹³ÉÁ: æ³í³ËÛ³ÝÁ å³Û-
ù³ñÁ ëÏë»É ¿ñ 1/8 »½ñ³÷³ÏÇãÇóª 12-0 Ñ³ß-
íáí ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáí ÝÇ·»ñÇ³óÇ
è³ßÇ¹ È»Ûáõ»ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

ÎÇë³»½ñ³÷³ÏÇãáõÙ æ³í³ËÛ³ÝÇ
Ùñó³ÏÇóÁ 2004 Ã. ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ
ã»ÙåÇáÝ ²É»ùë»Û îÇßã»ÝÏáÝ ¿ñ: ´áõùÙ»Û-

ù»ñÝ»ñÁ Ùñó³Ù³ñïÇó ³é³ç µ³ó³Ñ³Ûï
ý³íáñÇï ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ éáõë Ù³ñ½ÇÏÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ëÏëí»ó Ñ³í³ë³ñ
å³Ûù³ñáõÙ ¨ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ðñ³ãÇÏÁ
áãÇÝãáí ã¿ñ ½ÇçáõÙ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ: Ð³Ý-
¹ÇåÙ³Ý »ÉùÁ í×éí»ó 3-ñ¹ é³áõÝ¹áõÙ, »ñµ
æ³í³ËÛ³ÝÁ 4:5 Ñ³ßíáí ½Çç»ÉÇë Ùñó³-
í³ñÇó Ñ»ñÃ³Ï³Ý ½·áõß³óáõÙÁ ëï³ó³í,
áñÇ Ñ³Ù³ñ îÇßã»ÝÏáÛÇÝ Éñ³óáõóÇã 2
ÙÇ³íáñ ·áõÙ³ñ»óÇÝ: àõÝ»Ý³Éáí ßáß³-
÷»ÉÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝª éáõë µéÝóù³Ù³ñ-
ïÇÏÁ Ùñó³Ù³ñïÁ Ñ³ëóñ»ó Ñ³ÕÃ³Ï³Ý
³í³ñïÇª ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáí 10:5
Ñ³ßíáí:

 ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ÏáµÛ³ÝÝ (75 Ï·) ³é³çÇÝ
÷áõÉáõÙ Ñ³ÕÃ»Éáí ·³Ý³óÇ ²ÑÙ»¹ ê³ñ³-
ÏáõÇÝ (14-8), »ñÏñáñ¹áõÙ å³ñïí»ó áõ½µ»Ï
¾Éßá¹ è³ëáõÉáíÇÝ (0-20) ¨ ¹áõñë ÙÝ³ó Ñ»-
ï³·³ å³Ûù³ñÇó: ÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸³ÝÇ»ÉÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸³ÝÇ»ÉÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸³ÝÇ»ÉÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸³ÝÇ»ÉÐáíÑ³ÝÝ»ë ¸³ÝÇ»É-----
Û³ÝÝÛ³ÝÝÛ³ÝÝÛ³ÝÝÛ³ÝÝ ¿É (48 Ï·) ³é³çÇÝ Ù»Ý³Ù³ñïÁ ß³Ñ»-
Éáí Ï³Ù»ñáõÝóÇ ÂáÙ³ë ¾ëáÙµ³ÛÇó (3-9),
»ñÏñáñ¹áõÙ ½Çç»ó Õ³½³Ë ´ÇñÅ³Ý Ä³ÏÇ-
åáíÇÝ (7-13): ÆëÏ ³Ñ³ ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ-----
ÓáõÙÛ³ÝÝÓáõÙÛ³ÝÝÓáõÙÛ³ÝÝÓáõÙÛ³ÝÝÓáõÙÛ³ÝÝ (64 Ï·) ³é³çÇÝ ÇëÏ Ù»Ý³Ù³ñ-
ïáõÙ å³ñïí»ó ¸áÙÇÝÇÏÛ³Ý Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ü»ÉÇùë ̧ Ç³ëÇÝ (4-
11):

Æñ»Ýó å³Ûù³ñÝ »Ý ëÏë»É ³½³ï á×Ç
ÁÙµÇßÝ»ñÁ: Ø»ñ »ñÏÇñÝ ³Û¹ ÙñóáõÙÝ»ñáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý »ñ»ù ÁÙµÇßÝ»ñ: ²é³çÇÝÁ
Ùñó³·áñ· ¹áõñë »Ï³í 60 Ï· ù³ß³ÛÇÝ Ø³ñØ³ñØ³ñØ³ñØ³ñ-----
ïÇÝ ´»ñµ»ñÛ³ÝÁïÇÝ ´»ñµ»ñÛ³ÝÁïÇÝ ´»ñµ»ñÛ³ÝÁïÇÝ ´»ñµ»ñÛ³ÝÁïÇÝ ´»ñµ»ñÛ³ÝÁ: Ü³ 0-4 Ñ³ßíáí å³ñ-
ïáõÃÛáõÝ Ïñ»ó Î³Ý³¹³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
³¹ñµ»ç³ÝóÇ ê³Ç¹ ²½³ñµ³Ûç³ÝÇÇó ¨
¹áõñë ÙÝ³ó Ù»¹³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³Û-
ù³ñÇó: â»ÙåÇáÝ Ñéã³Ïí»ó éáõë³ëï³ÝóÇ
Ø³íÉ»ï ´³ïÇñáíÁª »½ñ³÷³ÏÇãáõÙ 3-1
Ñ³ßíáí Ñ³ÕÃ»Éáí áõÏñ³ÇÝ³óÇ ì³ëÇÉÇ
ü»¹áñÇßÇÝÇÝ:

²Ûëûñ Ùñó³·áñ· ¹áõñë Ï·³ 66 Ï· ù³ß³ÛÇÝ
ÁÙµÇß êáõñ»Ý Ø³ñÏáëÛ³ÝÁêáõñ»Ý Ø³ñÏáëÛ³ÝÁêáõñ»Ý Ø³ñÏáëÛ³ÝÁêáõñ»Ý Ø³ñÏáëÛ³ÝÁêáõñ»Ý Ø³ñÏáëÛ³ÝÁ: ì³ÕÁ Ù»¹³É-
Ý»ñÁ ÏË³Õ³ñÏ»Ý 84 Ï· ù³ß³ÛÇÝ ÁÙµÇßÝ»ñÁ,
áñï»Õ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¿ Ð³Ð³Ð³Ð³Ð³-----
ñáõÃÛáõÝ ºÝáùÛ³ÝÁñáõÃÛáõÝ ºÝáùÛ³ÝÁñáõÃÛáõÝ ºÝáùÛ³ÝÁñáõÃÛáõÝ ºÝáùÛ³ÝÁñáõÃÛáõÝ ºÝáùÛ³ÝÁ: ì³ÕÁ Ùñó³ëå³ñ»½
¹áõñë Ï·³ Ý³¨ Ù»ñ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ³í³ù³-
Ï³ÝÇ í»ñçÇÝ å³ïíÇñ³ÏÁª ÝÇ½³Ï³Ý»-
ïáñ¹ Ø»ÉÇù æ³ÝáÛ³ÝÁØ»ÉÇù æ³ÝáÛ³ÝÁØ»ÉÇù æ³ÝáÛ³ÝÁØ»ÉÇù æ³ÝáÛ³ÝÁØ»ÉÇù æ³ÝáÛ³ÝÁ, áñÇó ÇÑ³ñÏ» Ù»-
¹³ÉÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñ ãÏ³Ý:

§úÉÇÙåÇ³¹³-2008¦-Á ³í³ñïí³Í ¿:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÁ ä»ÏÇÝÇ ûÉÇÙ-
åÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõÙ í³ëï³Ï»ó ÙÇ³Ý·³-
ÙÇó 6 µñáÝ½» Ù»¹³É:

²²²²²ßáïßáïßáïßáïßáï Ð²Úð²äºîÚ²Ü Ð²Úð²äºîÚ²Ü Ð²Úð²äºîÚ²Ü Ð²Úð²äºîÚ²Ü Ð²Úð²äºîÚ²Ü

Ð³Õáñ¹³í³ñáõÑÇ.-Ð³Õáñ¹³í³ñáõÑÇ.-Ð³Õáñ¹³í³ñáõÑÇ.-Ð³Õáñ¹³í³ñáõÑÇ.-Ð³Õáñ¹³í³ñáõÑÇ.-     ²Ûëûñ Ù»Ýù Ñ»²Ûëûñ Ù»Ýù Ñ»²Ûëûñ Ù»Ýù Ñ»²Ûëûñ Ù»Ýù Ñ»²Ûëûñ Ù»Ýù Ñ»-----
éáõëï³ëïáõ¹Ç³ »Ýù Ññ³íÇñ»É Ù»ñéáõëï³ëïáõ¹Ç³ »Ýù Ññ³íÇñ»É Ù»ñéáõëï³ëïáõ¹Ç³ »Ýù Ññ³íÇñ»É Ù»ñéáõëï³ëïáõ¹Ç³ »Ýù Ññ³íÇñ»É Ù»ñéáõëï³ëïáõ¹Ç³ »Ýù Ññ³íÇñ»É Ù»ñ
ýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñýáõïµáÉÇ Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ-----
½Çã ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇ ²ëÉ³ÝÛ³ÝÇÝ½Çã ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇ ²ëÉ³ÝÛ³ÝÇÝ½Çã ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇ ²ëÉ³ÝÛ³ÝÇÝ½Çã ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇ ²ëÉ³ÝÛ³ÝÇÝ½Çã ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇ ²ëÉ³ÝÛ³ÝÇÝ...............

ÐÛáõñ /½³ñÙ³ó³Í/.ÐÛáõñ /½³ñÙ³ó³Í/.ÐÛáõñ /½³ñÙ³ó³Í/.ÐÛáõñ /½³ñÙ³ó³Í/.ÐÛáõñ /½³ñÙ³ó³Í/.- ´³Ûó »ë ²ëÉ³Ý ²ë-
É³ÝÛ³ÝÁ ã»Ù:

Ð³Õ.- àãÇÝã, Ïå³ï³ÑÇ. ß³ï»ñÝ »ÝÐ³Õ.- àãÇÝã, Ïå³ï³ÑÇ. ß³ï»ñÝ »ÝÐ³Õ.- àãÇÝã, Ïå³ï³ÑÇ. ß³ï»ñÝ »ÝÐ³Õ.- àãÇÝã, Ïå³ï³ÑÇ. ß³ï»ñÝ »ÝÐ³Õ.- àãÇÝã, Ïå³ï³ÑÇ. ß³ï»ñÝ »Ý
Ù»½ Ùáï Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙÙ»½ Ùáï Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙÙ»½ Ùáï Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙÙ»½ Ùáï Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙÙ»½ Ùáï Çñ»Ýó ÏáñóÝáõÙ... ... ... ... ... ºñ»Ï, ûñÇºñ»Ï, ûñÇºñ»Ï, ûñÇºñ»Ï, ûñÇºñ»Ï, ûñÇ-----
Ý³Ï, Ù»Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝù ê³Ñ³Ï³ßÝ³Ï, Ù»Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝù ê³Ñ³Ï³ßÝ³Ï, Ù»Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝù ê³Ñ³Ï³ßÝ³Ï, Ù»Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝù ê³Ñ³Ï³ßÝ³Ï, Ù»Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝù ê³Ñ³Ï³ß-----
íÇÉáõ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÁ, Ù»½ ³ë³óÇÝ, áñíÇÉáõ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÁ, Ù»½ ³ë³óÇÝ, áñíÇÉáõ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÁ, Ù»½ ³ë³óÇÝ, áñíÇÉáõ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÁ, Ù»½ ³ë³óÇÝ, áñíÇÉáõ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÁ, Ù»½ ³ë³óÇÝ, áñ
¹³ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÝ ã¿¹³ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÝ ã¿¹³ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÝ ã¿¹³ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÝ ã¿¹³ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÝ ã¿ªªªªª  ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ
¿¿¿¿¿............... ²Ûëûñ Ïóáõó³¹ñ»Ýù ÐÇïÉ»ñÇÝ ²Ûëûñ Ïóáõó³¹ñ»Ýù ÐÇïÉ»ñÇÝ ²Ûëûñ Ïóáõó³¹ñ»Ýù ÐÇïÉ»ñÇÝ ²Ûëûñ Ïóáõó³¹ñ»Ýù ÐÇïÉ»ñÇÝ ²Ûëûñ Ïóáõó³¹ñ»Ýù ÐÇïÉ»ñÇÝªªªªª  ê³ ê³ ê³ ê³ ê³-----
Ñ³Ï³ßíÇÉáõ ÷áË³ñ»Ý: Ø»Ï »ÝÑ³Ï³ßíÇÉáõ ÷áË³ñ»Ý: Ø»Ï »ÝÑ³Ï³ßíÇÉáõ ÷áË³ñ»Ý: Ø»Ï »ÝÑ³Ï³ßíÇÉáõ ÷áË³ñ»Ý: Ø»Ï »ÝÑ³Ï³ßíÇÉáõ ÷áË³ñ»Ý: Ø»Ï »Ý............... ø³ÝÇ ø³ÝÇ ø³ÝÇ ø³ÝÇ ø³ÝÇ
¹»é Ù»ñ ÑÛáõñÁ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿, »ë¹»é Ù»ñ ÑÛáõñÁ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿, »ë¹»é Ù»ñ ÑÛáõñÁ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿, »ë¹»é Ù»ñ ÑÛáõñÁ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿, »ë¹»é Ù»ñ ÑÛáõñÁ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ¿, »ëªªªªª
Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ýë, ³é³çÇÝÜ³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ýë, ³é³çÇÝÜ³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ýë, ³é³çÇÝÜ³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ýë, ³é³çÇÝÜ³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ýë, ³é³çÇÝ
Ñ³ñóÁ ÏáõÕÕ»Ù Ýñ³Ý:Ñ³ñóÁ ÏáõÕÕ»Ù Ýñ³Ý:Ñ³ñóÁ ÏáõÕÕ»Ù Ýñ³Ý:Ñ³ñóÁ ÏáõÕÕ»Ù Ýñ³Ý:Ñ³ñóÁ ÏáõÕÕ»Ù Ýñ³Ý:     ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇã,²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇã,²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇã,²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇã,²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇã,
ÇÇÇÇÇÝãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É ·³í³ÃÁ:Ýãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É ·³í³ÃÁ:Ýãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É ·³í³ÃÁ:Ýãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É ·³í³ÃÁ:Ýãå»±ë Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É ·³í³ÃÁ:

ÐÛáõñÐÛáõñÐÛáõñÐÛáõñÐÛáõñ     /Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí/./Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí/./Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí/./Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí/./Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáí/.-
¸Åí³ñáõÃÛ³Ùµ...

Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ý.Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ý.Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ý.Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ý.Ü³Ý³ñÇÏ Ü³Ý³ñÇÏÛ³Ý.- Ø³Ýñ³-
Ù³ëÝ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ...

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ̧ », ·³í³ÃÁ Ó»éù ·ó»óÇÝù ³é³çÇÝ
ÇëÏ Ë³ÕáõÙ...

Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-     Þ³±ï ç³Ýù Ã³÷»óÇù:Þ³±ï ç³Ýù Ã³÷»óÇù:Þ³±ï ç³Ýù Ã³÷»óÇù:Þ³±ï ç³Ýù Ã³÷»óÇù:Þ³±ï ç³Ýù Ã³÷»óÇù:
ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ÖÇßï ³Û¹å»ë: Øñó³í³ñÁ Ñ»Ýó

³½¹³ñ³ñ»ó Ë³ÕÇ ëÏÇ½µÁ, Ù»Ýù Ý»ïí»-
óÇÝù ³é³ç: Ø»½ ³é³ç ÙÕáõÙ ¿ñ ·³í³ÃÇ ÷³Û-
ÉÁ, áñ ßáÕßáÕáõÙ ¿ñ ³ñ¨Ç ï³Ï, Ï³½Ù³Ï»ñ-
åÇãÝ»ñÇ ³éç¨ª ë»Õ³ÝÇÝ: ØÇÝã Ñ³Ï³é³-
Ïáñ¹ ÃÇÙÝ áõßùÇ Ï·³ñ, ÙÇÝã Ùñó³í³ñÝ»ñÁ,
áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ, µáÉáñ-
µáÉáñÁ áõßùÇ Ï·³ÛÇÝ, ·³í³ÃÝ ³ñ¹»Ý Ù»ñ
Ó»éùáõÙ ¿ñ...

Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. - - - - - Ðñ³ß³ÉÇ ¿: ºÐñ³ß³ÉÇ ¿: ºÐñ³ß³ÉÇ ¿: ºÐñ³ß³ÉÇ ¿: ºÐñ³ß³ÉÇ ¿: ºííííí á±í ³é³í»É ³ã á±í ³é³í»É ³ã á±í ³é³í»É ³ã á±í ³é³í»É ³ã á±í ³é³í»É ³ã-----
ùÇ ÁÝÏ³í:ùÇ ÁÝÏ³í:ùÇ ÁÝÏ³í:ùÇ ÁÝÏ³í:ùÇ ÁÝÏ³í:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ¸Åí³ñ ³é³ÝÓÝ³óÝ»Ù Ù»ÏÇÝ: ¶ñá-
ÑÁ ÙÇ³Ñ³Ùáõé ¨ Ñ³ËáõéÝ ¿ñ, ³Ù»Ý Ù»ÏÝ Çñ
Éáõñç Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó³í ³Û¹ µ³-
ÝáõÙ... ´³Ûó ³é³í»É ³ãùÇ ÁÝÏ³í Ù»ñ ¹³ñ-

å³ë³å³Ñ îÝ³ß»ÝÛ³ÝÁ, áñÝ ³ÛÝù³Ý ³ñ³·
÷³Ë³í ¹³ßïÇó, áñ áã áù ãÝÏ³ï»ó ³Ý·³Ù
Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: Ü³ ·³í³ÃÁ  Ñáõë³-
ÉÇ ï»Õ  ¿ñ Ã³ùóñ»É, ¨ áã áù ãÏ³ñáÕ³ó³í
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É: àõ Ù»Ýù Ë³Õ»ñÇó Ñ»ïá Ù»ñ
»ñÏÇñ Ù»½ Ñ»ï µ»ñ»óÇÝù Ã³ÝÏ³·ÇÝ ³í³-
ñÁ:

Ü.Ü.- ÆëÏ ÇÝãå»±ë Ü.Ü.- ÆëÏ ÇÝãå»±ë Ü.Ü.- ÆëÏ ÇÝãå»±ë Ü.Ü.- ÆëÏ ÇÝãå»±ë Ü.Ü.- ÆëÏ ÇÝãå»±ë ³³³³³í³ñïí»ó ³é³í³ñïí»ó ³é³í³ñïí»ó ³é³í³ñïí»ó ³é³í³ñïí»ó ³é³-----
çÇÝ Ë³ÕÁ:çÇÝ Ë³ÕÁ:çÇÝ Ë³ÕÁ:çÇÝ Ë³ÕÁ:çÇÝ Ë³ÕÁ:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ²é³çÇÝ Ë³ÕÝ ³í³ñïí»ó ³é³çÇÝ
Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ: àõ½áõÙ ¿ÇÝ ÇÙ³Ý³Éª áñ-
ï»±Õ »Ýù Ã³ùóñ»É ·³í³ÃÁ: ÆëÏ á±í Ï³ë»ñ:
ì»ñç³å»ë, ï»ë³Ý áñ ÁÝÏáõÛ½Ç å»ë ³Ùáõñ
ÝÛáõÃÇ Ñ»ï ·áñÍ áõÝ»Ý, Ýáñ ·³í³Ã ë³ñù»-
óÇÝ áõ Ë³Õ»ñÁ í»ñëÏë»óÇÝ:

Ü.ÜÜ.ÜÜ.ÜÜ.ÜÜ.Ü.....- ÆëÏ ¹³ ãÝí³×»óÇ±ù- ÆëÏ ¹³ ãÝí³×»óÇ±ù- ÆëÏ ¹³ ãÝí³×»óÇ±ù- ÆëÏ ¹³ ãÝí³×»óÇ±ù- ÆëÏ ¹³ ãÝí³×»óÇ±ù...............
ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ¸Åí³ñ ¿ñ... ÝáñÁ Ñáõë³ÉÇ å³Ñå³-

ÝáõÙ ¿ÇÝ áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý áõÅ»ñÁ:
 Ü.Ü.- à±í µ³ó»ó Ñ³ßÇíÁ: Ü.Ü.- à±í µ³ó»ó Ñ³ßÇíÁ: Ü.Ü.- à±í µ³ó»ó Ñ³ßÇíÁ: Ü.Ü.- à±í µ³ó»ó Ñ³ßÇíÁ: Ü.Ü.- à±í µ³ó»ó Ñ³ßÇíÁ:
ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ØÇÝã¨ í»ñçÇÝ Ë³ÕÇ í»ñçÇÝ ñáå»Ý

ã·Çï»ÇÝù, áñ ·áñÍ³ñ³ñÁ í»ñç³å»ë ßí»Û-
ó³ñ³Ï³Ý µ³ÝÏáõÙ  ÃÇÙÇ ³ÝáõÝáí µ³ó»É ¿
Ëáëï³ó³Í Ñ³ßÇíÁ: ºñµ ÇÙ³ó³Ýùª á·¨á-
ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ, áñ ÙÝ³ó³Í ÙÇ ù³-
ÝÇ ñáå»Ý»ñÇÝ Ù»Ýù µ³ó ÃáÕ»óÇÝù ÁÝ¹³-
Ù»ÝÁ »ñÏáõ ³ÝÏ³ñ¨áñ ·Ý¹³Ï:

Ü.Ü.- ÆëÏ Ó»½ ÇÝãù³±Ý Ñ³çáÕí»óÜ.Ü.- ÆëÏ Ó»½ ÇÝãù³±Ý Ñ³çáÕí»óÜ.Ü.- ÆëÏ Ó»½ ÇÝãù³±Ý Ñ³çáÕí»óÜ.Ü.- ÆëÏ Ó»½ ÇÝãù³±Ý Ñ³çáÕí»óÜ.Ü.- ÆëÏ Ó»½ ÇÝãù³±Ý Ñ³çáÕí»ó
Ë÷»É:Ë÷»É:Ë÷»É:Ë÷»É:Ë÷»É:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ¶ñ»Ã» ³Ù»Ý Ë³ÕÇÝ ¿É »ñÏáõëÇó-
»ñ»ù ³Ý·³Ù... ´³Ûó ÇÙ³óÇñª »ë ËáëáõÙ »Ù
³ÛÝ Ë÷í³ÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ¹³ßïÇó
ÙÇ³ÛÝ å³ï·³ñ³ÏÝ»ñáí ¿ÇÝ Ñ»é³óÝáõÙ:

Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-     àõñÇß ÇÝãá±í ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ù»ñàõñÇß ÇÝãá±í ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ù»ñàõñÇß ÇÝãá±í ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ù»ñàõñÇß ÇÝãá±í ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ù»ñàõñÇß ÇÝãá±í ³ãùÇ ÁÝÏ³Ý Ù»ñ
ïÕ³Ý»ñÁ:ïÕ³Ý»ñÁ:ïÕ³Ý»ñÁ:ïÕ³Ý»ñÁ:ïÕ³Ý»ñÁ:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ²ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ áõ ¿ÉÇ ³ßË³-
ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ: ä³ïÏ»ñ³óÝáõ±Ù »ë, ëÇ-
ñ»ÉÇ Ü³Ý³ñÇÏ, Ýñ³Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Å³ÙáõÙ ö³-
ñÇ½Ç ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ í³×³é»óÇÝ
Ñ³Ù»Ù-Ïáï»ÙÇ µáÉáñ ¹³ëï³Ý»ñÁ, áñ Ù»½

¶³·ÇÏ ²ÜîàÜÚ²Ü
Ð³ñó³½ñáõÛóÐ³ñó³½ñáõÛóÐ³ñó³½ñáõÛóÐ³ñó³½ñáõÛóÐ³ñó³½ñáõÛó

Ñ»ï ¿ÇÝù ï³ñ»É... âÑ³ßí³Í, áñ ³ñ³· í³-
×³é»óÇÝ Ý³¨ µ³ëïáõñÙ³-ëáõçáõËÇ µáÉáñ
³ñÏÕ»ñÁ: ºí å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ µáÉáñ
ïÕ³Ý»ñÇÝ Ù»Ï ³é Ù»Ï ·Ý»óÇÝ µñ³½ÇÉ³óÇ-
Ý»ñÁ:

Ü.ÜÜ.ÜÜ.ÜÜ.ÜÜ.Ü.....- Î»óó»Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ- Î»óó»Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ- Î»óó»Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ- Î»óó»Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ- Î»óó»Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ............... ´ñ³½Ç ´ñ³½Ç ´ñ³½Ç ´ñ³½Ç ´ñ³½Ç-----
É³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿: ºÃ»É³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿: ºÃ»É³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿: ºÃ»É³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿: ºÃ»É³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹å»ë ¿É å»ïù ¿: ºÃ»
·³ÕïÝÇù ã¿,·³ÕïÝÇù ã¿,·³ÕïÝÇù ã¿,·³ÕïÝÇù ã¿,·³ÕïÝÇù ã¿,     á±ñ ¹³ßï»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ëá±ñ ¹³ßï»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ëá±ñ ¹³ßï»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ëá±ñ ¹³ßï»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ëá±ñ ¹³ßï»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë
Ï·³Ý Ýñ³Ýù:Ï·³Ý Ýñ³Ýù:Ï·³Ý Ýñ³Ýù:Ï·³Ý Ýñ³Ýù:Ï·³Ý Ýñ³Ýù:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.-  ¸», á±ñ ¹³ßï»ñáõÙ… êáõñ×Ç, Ï³-
Ý»÷-Ï³Ï³ãÇ, ¿É á±ñ ¹³ßï»ñáõÙ… Þ³ï ³ß-
Ë³ï³ë»ñ »Ý Ù»ñ ïÕ³Ý»ñÁ:

Ü.Ü.- ´³ Ù»Ýù ÝÙ³Ý Ñ½áñ ÃÇÙ ¿É ã»±ÝùÜ.Ü.- ´³ Ù»Ýù ÝÙ³Ý Ñ½áñ ÃÇÙ ¿É ã»±ÝùÜ.Ü.- ´³ Ù»Ýù ÝÙ³Ý Ñ½áñ ÃÇÙ ¿É ã»±ÝùÜ.Ü.- ´³ Ù»Ýù ÝÙ³Ý Ñ½áñ ÃÇÙ ¿É ã»±ÝùÜ.Ü.- ´³ Ù»Ýù ÝÙ³Ý Ñ½áñ ÃÇÙ ¿É ã»±Ýù
áõÝ»Ý³Éáõ:áõÝ»Ý³Éáõ:áõÝ»Ý³Éáõ:áõÝ»Ý³Éáõ:áõÝ»Ý³Éáõ:

ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.ÐÛáõñ.- ÆÝãå»±ë Ã» ã»Ýù áõÝ»Ý³Éáõ: àõÝ»-
Ý³Éáõ »Ýù, ³é³í»É Ñ½áñÁ… ́ ³ »ë Ù»ñ Ï³ñ-
ïáýÇÉÇ, ÍÇñ³ÝÇ ¹³ßï»ñáõÙ áõ ³Û·ÇÝ»ñáõÙ
ÇÝãáõ± »Ý ·Çß»ñ-ó»ñ»Ï ßñçáõÙ:Ð³-í³-ù³-·Á-
ñáõÙ »Ù µáÉáñ ³ßËï³ë»ñ ïÕ³Ý»ñÇÝ…

Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-Ü.Ü.-     ²Ñ³, ³Ûë É³í³ï»ë³Ï³Ý Ýá²Ñ³, ³Ûë É³í³ï»ë³Ï³Ý Ýá²Ñ³, ³Ûë É³í³ï»ë³Ï³Ý Ýá²Ñ³, ³Ûë É³í³ï»ë³Ï³Ý Ýá²Ñ³, ³Ûë É³í³ï»ë³Ï³Ý Ýá-----
ï³Ûáí ¿É ëÏëáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áí³½¹Çï³Ûáí ¿É ëÏëáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áí³½¹Çï³Ûáí ¿É ëÏëáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áí³½¹Çï³Ûáí ¿É ëÏëáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áí³½¹Çï³Ûáí ¿É ëÏëáõÙ »Ýù Ù»ñ ·áí³½¹Ç
Å³ÙÁ: àõñÇß Ñ»éáõëï³³ÉÇù ãÙÇ³óÅ³ÙÁ: àõñÇß Ñ»éáõëï³³ÉÇù ãÙÇ³óÅ³ÙÁ: àõñÇß Ñ»éáõëï³³ÉÇù ãÙÇ³óÅ³ÙÁ: àõñÇß Ñ»éáõëï³³ÉÇù ãÙÇ³óÅ³ÙÁ: àõñÇß Ñ»éáõëï³³ÉÇù ãÙÇ³ó-----
Ý»ù, Ñ³Ý»ù, Ñ³Ý»ù, Ñ³Ý»ù, Ñ³Ý»ù, Ñ³¯̄̄̄̄, ÙÇ ÃáÕ»ù, áñ Ó»½ áõñÇßÝ»ñÁ, ÙÇ ÃáÕ»ù, áñ Ó»½ áõñÇßÝ»ñÁ, ÙÇ ÃáÕ»ù, áñ Ó»½ áõñÇßÝ»ñÁ, ÙÇ ÃáÕ»ù, áñ Ó»½ áõñÇßÝ»ñÁ, ÙÇ ÃáÕ»ù, áñ Ó»½ áõñÇßÝ»ñÁ
½í³ñ×³óÝ»Ý…½í³ñ×³óÝ»Ý…½í³ñ×³óÝ»Ý…½í³ñ×³óÝ»Ý…½í³ñ×³óÝ»Ý…

Î»ë Å³Ù ·áí³½¹Çó Ñ»ïáÎ»ë Å³Ù ·áí³½¹Çó Ñ»ïáÎ»ë Å³Ù ·áí³½¹Çó Ñ»ïáÎ»ë Å³Ù ·áí³½¹Çó Ñ»ïáÎ»ë Å³Ù ·áí³½¹Çó Ñ»ïá

Ü.Ü.- ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ·áí³½¹Ç ÁÝÃ³óÜ.Ü.- ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ·áí³½¹Ç ÁÝÃ³óÜ.Ü.- ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ·áí³½¹Ç ÁÝÃ³óÜ.Ü.- ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ·áí³½¹Ç ÁÝÃ³óÜ.Ü.- ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ·áí³½¹Ç ÁÝÃ³ó-----
ùáõÙ Ù»½ Ñ³çáÕí»ó å³ñ½»É, áñ ÁÝÏ»ùáõÙ Ù»½ Ñ³çáÕí»ó å³ñ½»É, áñ ÁÝÏ»ùáõÙ Ù»½ Ñ³çáÕí»ó å³ñ½»É, áñ ÁÝÏ»ùáõÙ Ù»½ Ñ³çáÕí»ó å³ñ½»É, áñ ÁÝÏ»ùáõÙ Ù»½ Ñ³çáÕí»ó å³ñ½»É, áñ ÁÝÏ»-----
ñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇãÁ ã¿…ñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇãÁ ã¿…ñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇãÁ ã¿…ñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇãÁ ã¿…ñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É ²ëÉ³Ý ²ëÉ³ÝÇãÁ ã¿…
Ü³ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÜ³ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÜ³ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÜ³ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇÜ³ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ
¹»Ï³Ý ²í³· ²í³·Ç ²í³·Û³ÝÝ ¿: øÇã¹»Ï³Ý ²í³· ²í³·Ç ²í³·Û³ÝÝ ¿: øÇã¹»Ï³Ý ²í³· ²í³·Ç ²í³·Û³ÝÝ ¿: øÇã¹»Ï³Ý ²í³· ²í³·Ç ²í³·Û³ÝÝ ¿: øÇã¹»Ï³Ý ²í³· ²í³·Ç ²í³·Û³ÝÝ ¿: øÇã
³Ýó Ó»½ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ýáõïµáÉÇ³Ýó Ó»½ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ýáõïµáÉÇ³Ýó Ó»½ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ýáõïµáÉÇ³Ýó Ó»½ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ýáõïµáÉÇ³Ýó Ó»½ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ýáõïµáÉÇ
Ñ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ½Çã ²ëÉ³ÝÑ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ½Çã ²ëÉ³ÝÑ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ½Çã ²ëÉ³ÝÑ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ½Çã ²ëÉ³ÝÑ³í³ù³Ï³ÝÇ ³í³· Ù³ñ½Çã ²ëÉ³Ý
²ëÉ³ÝÇãÇÝ: Üñ³ Ñ»ï Ù»ñ ½ñáõÛóÁ ÏÉÇ-²ëÉ³ÝÇãÇÝ: Üñ³ Ñ»ï Ù»ñ ½ñáõÛóÁ ÏÉÇ-²ëÉ³ÝÇãÇÝ: Üñ³ Ñ»ï Ù»ñ ½ñáõÛóÁ ÏÉÇ-²ëÉ³ÝÇãÇÝ: Üñ³ Ñ»ï Ù»ñ ½ñáõÛóÁ ÏÉÇ-²ëÉ³ÝÇãÇÝ: Üñ³ Ñ»ï Ù»ñ ½ñáõÛóÁ ÏÉÇ-
ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ… î»ë, ãóíñí»¯ù,ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ… î»ë, ãóíñí»¯ù,ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ… î»ë, ãóíñí»¯ù,ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ… î»ë, ãóíñí»¯ù,ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ… î»ë, ãóíñí»¯ù,
Ñ³¯...Ñ³¯...Ñ³¯...Ñ³¯...Ñ³¯...
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´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ, Ñá·»µ³Ý-Ù³ÝÏ³í³ñÅ
È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝÈ³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝÈ³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝÈ³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝÈ³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý µ³Ý³ë-
ï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ»ù ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ Ñ»-
ÕÇÝ³Ï ¿: ì»ñç»ñë ÉáõÛë ï»ë³í È³ñÇë³ ØÇ-
Ý³ëÛ³ÝÇ ÝÏ³ñ³½³ñ¹Ù³Ùµ §öÝïñÇñ ù»½
ÇÙ Ñá·áõÙ¦ ·ÇñùÁ, áñÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ
ïå³·ñ³Í Ý³Ëáñ¹ ·ñùÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: êáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ ÷áñÓ
»Ù ³ÝáõÙ Ëáë»Éª áã ÙÇ³ÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý
Ù³ëÇÝ.

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý
Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÛáõñÝ »Ý Ù³Ûñ³Ï³Ý, ëÇñá,
ÁÝï³ÝÇùÇ, Ñ³ÛáõÑáõ Ï»ñå³ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³óí³Í Ã»Ù³Ý»ñÁ:

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ ÍÝáõÝ¹áí ¶ÛáõÙñÇÇó
¿, ³åñáõÙ ¿ ºñ¨³ÝáõÙ, »ñ»ù áñ¹áõ Ù³Ûñ ¿,
ßñç³å³ïí³Í ÃáéÝ»ñáí, Ñ³ñëÝ»ñáí, ³å-
ñáõÙ ëÇñ³ëáõÝ Ñáõß»ñáí, ã÷ßñíáÕ ÑáõÛë»-
ñáí, Ñ³í³ïáí áõ Ý³ ª̈ ÑáõÙáñáí: Üñ³ ßáõñçÁ
Ã¨³ÍáõÙ »Ý »ñ·Ý áõ Ï³ï³ÏÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ç»ñÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÅåÇïÁ, áñáíÑ»-
ï¨ ÇÝùÝ Çñ ¿áõÃÛ³Ùµ §ù³ÛÉáÕ¦ µ³ñáõÃÛáõÝ,
ùÝùßáõÃÛáõÝ áõ ËÇÕ× ¿: ºí Ýñ³Ý ×³Ý³ãáÕ-
Ý»ñÁ ÙÇßï ³ëáõÙ »Ý.

§Ü³ µÝáõÃÛáõÝÇó åáÏí³Í áõ å»Õí³Í ÙÇ
Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ ¿, áñÁ ÷³ÛÉ÷É³Ýùáí å³Û-
Í³é ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ßáõñç µáÉáñÁ. Ý³ Çñ ·»Õ»-
óÇÏ Ï³Ý³ã-Ï³Ý³ã ³ãù»ñÇ µ³ñÇ óáÉ³Ýùáí
Ý³ÛáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ã³ñÇÝ áõ µ³ñáõÝª åá»-
ï³Ï³Ý Ã³÷³ÝóÇÏ, ½áõÉ³É Ñ³Û³óùáí: ´³-
Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ûñí³ Ù»ç Çñ ËáÑ»ñÇÝ
ïñíáõÙ ¿, »ñµ ³ë»ÉÇùÁ Ùáõë³ÛÇ ¹áõéÁ Ã³-
ÏáõÙ ¿, »ñµ ³ÕÙÏáõÙ »Ý Ñá·áõ Ù»ç ÑáõÛ½»ñÁ,
¹ñ³Ýù ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ½ñáõóáÕ ³å-
ñáõÙÝ»ñ »Ýª ëÇñá, ÁÝï³ÝÇùÇ, Ù³ÛñáõÃÛ³Ý,
Ñ³Ûñ»ÝÇ »½»ñùÇ, Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï
³éÝãíáÕ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ¦...

²Ûë µáÉáñÝ ³Ñ³ ¹³éÝáõÙ »Ý ëåÇï³Ï ÃÕÃÇ
íñ³ ÑÇ³Ý³ÉÇ ùÝ³ñ³Ï³Ý Ï³ñ× Ù»ÏÝ³µ³-
ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÝáõÛÝù³Ý Ñáõ½³Ï³Ý »Ý, áñ-
ù³Ý ³Ýå³×áõÛ×, ÇÙ³ëïáõÝ áõ ³ÝÏ»ÕÍ.

²ßË³ñÑÁ ÷ßáï, Ùé³ÛÉ áõ Ùßáõß,
/àõ ³Ù»Ý ù³ÛÉÇ¹ª ³Ùåñáå ¿ áõ ³Ùå/
ÆÝãå»±ë ÙÝ³óÇñ ¹áõ ³Û¹ù³Ý ùÝùáõß,
Èóí³Í ëáëÏ »ñ·áí, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ùµ...

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇÝ Í³ÝáÃ ¿ »Õ»É êÇÉí³ Î³åáõïÇÏÛ³ÝÁ,
áí Çñ ³Ù»Ý³ç»ñÙ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ ¿ ÑÕ»É
Ýñ³Ý. §êÇñ»ÉÇ È³ñÇë³, °̈ ùá ËáëùÇÝ, °̈ ùá
³ãù»ñÇÝ Ñ³í³ïáõÙ »Ù¦:

´ÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ Ý³¨ È³ñÇë³ÛÇ Ù³ëÇÝ
Ø»ï³ùë»Ç ËáëùÁ. §Ü»ñùÇÝáí µ³Ý³ëï»ÕÍ
áõ µÝáõÃÛáõÝÇó ·»ñ½·³ÛáõÝ, É³í Ù³ñ¹¦:

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³Ý Ù³ñ¹áõÝ, Çñáù, ³ÛÝù³Ý
·»Õ»óÇÏ µ³é»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáõÃ³·ñ»É, áñÝ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çñ ·áñáí³·áõÃ í»ñ³µ»ñ-
ÙáõÝùÁ Ñ³ïÏ³óÝáõÙ ¿ ÃáõÛÉ áõ Ë»Õ×ÇÝ, Ï³-
ñ»ÏóáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ÝáõÛÝÇëÏ Çñ Ñ³Ý-
¹»å ã³ñ³Ï³Ù »Ý áõ Ñá·Ç ãáõÝ»óáÕ:

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ Çñ
áõñáõÛÝ á×Á. Ýñ³ ïáÕ»ñÇ Ñ»ï¨áõÙ ÇÝùÝ ¿ áõ
Çñ ³ßË³ñÑÁª ÁÝï³ÝÇù, ë»ñ, Í³ÕÇÏÝ»ñ, Ù³-
ÝáõÏÝ»ñ: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ÁÝï³ÝÇùáõÙ

Ñ³ÛáõÑáõÝ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ ³í³Ý¹³å³Ñ,
ËáÝ³ñÑ, å³ñÏ»ßï, ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ ¹»ñáõÙ.
§îÇ»½»ñùÇÝ ùÇã Ùáï Ï³Ý·Ý³Í, ³ëïÕ»ñÇ
Ñ»ï ÙÇßï Ë³Õ³Õ, Ñ³Ù»ëï¦: ̧ ³ñÓÛ³É ÏÇÝÝ
³Û¹ ÇÝùÝ ¿ª Ñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ, Çñ Ñ³-
ñáõëï ÏÛ³ÝùÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¿ç»ñáí: Üñ³ ùÝ³-
ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëáõÑÇÝ Ñ³Û»Éáõ Ù»ç /áñÁ Áëï
Ýñ³ª ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ Ï³Ý³óÇ Ý»ñùÇÝ ¹ÇÙ³-
å³ïÏ»ñÇ ×Çßï ³ñï³óáÉÙ³Ý/ »ñ¨áõÙ ¿ Çñ
áÕç Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, áÕç ÝÏ³ñ³·ñáí. Ý³
ÙÇ ï»Õ ÷³Ï í³ñ³·áõÛñÇ »ï¨áõÙ ¿ª Çñ ³å-
ñáõÙÝ»ñáí, Ï³ñáïáí, áõñ Ï³ Ïáñáõëï, ³÷-
ëáë³Ýùáí ïáõÝ Ï³ÝãáÕ Ó³ÛÝ...

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇÝ Ùï³ï³ÝçáõÙ ¿ Ù³ñ-
¹áõ ¿áõÃÛáõÝÁ, Ý³ Ù³ñ¹áõÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ  ¿
ï»ëÝ»É Ï³ï³ñÛ³É.

Ø³ñ¹áõ ÙÇçÇó Ù³ñ¹Á Ñ³Ý»ë,
Æ±Ýã ÏÙÝ³ Ýñ³ ï³ÏÇÝ,
´³Ý ãÇ ÙÝ³ª ÙÇ³ÛÝ ÝáÕÏ³Ýù...

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ åá»½Ç³ÛáõÙ Ï³Ý
½í³ñÃ, Ï³ï³Ï³Ë³éÝ ïáÕ»ñ, Ýñ³ ùÝ³-
ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëáõÑÇÝ Ýñµ³Ýáõñµ Ñá·»Ï»ñï-
í³Í áõÝÇ, ùÝùß³Ýùáí ÉÇ ÅåÇï, µÝáõÃÛáõÝ,
½³ñÃáÝù ëÇñáÕ Ñá·Ç, áõñ Ãáíã³Ýùáí Í÷áõÙ

»Ý ÓÛáõÝÇó ÍÝí³Í ÓÝÍ³ÕÇÏÝ»ñÝ áõ Ù³Ýáõ-
ß³ÏÝ»ñÁ: §ºí ¿É ÇÝã ·³ñáõÝ, áñ ãëÇñ»ë, áñ
ãïËñ»ë áõ ãË³Ý¹»ë, ËéáíùÝ»ñÇ¹ ·ÇñÏÁ
ãÁÝÏÝ»ë, ¿É Ç±Ýã ·³ñáõÝ, »ñµ ç³Ñ»É ã»ë, ¿É ÙÇ
³ñÇ, Ë»Õ× ·³ñáõÝ, »ñµ ë»ñ ãÏ³ ëñïÇ¹ Ù»ç¦:

Ü³ ëÇñáÕ Ùáñ ¨ ·³ñÝ³Ý É»½íáí ËáëáÕ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ ¿, áí Çñ ·³ÕïÝÇùÁ å³Ñ ¿
ï³ÉÇë É³óáÕ áõé»ÝáõÝ, ³éíÇ Ï³ñÏ³ãÇÝ,
Ù³ñ¹Ï³Ýó ËÕ×ÇÝ, Ý³ ª̈ ÓÙé³Ý óñïÇÝ... È³-
ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõ-
ÃÛ³Ùµ, ½·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³ËáõéÝ Ë³éÝí³Í-
ùáí, µÝ³Ï³Ý, ³ÝÏ»ÕÍ Ý»ñ³ßË³ñÑáí ¿ Çñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ áõ ³éïÝÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ, áñáÝù ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ÃíáõÙ »Ýª
³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ. §ºë ËÝ¹³-
óÇ, ¹áõ ãáõ½»óÇñ, »ë É³ó»óÇª ãÁÝ¹áõÝ»óÇñ,
ÅåÇïÝ»ñë ù³ÙáõÝ ïíÇñ¦: Î³Ùª §øá ³Ýáõ-
ÝÇó Ù»Õñ ¿ ÑáëáõÙ ÇÙ ßáõñÃ»ñÇó, ùá Ñ³Û³ó-
ùÇó, ùá ÑáõÛ½»ñÇó, Ù³Ýáõß³ÏÝ áõ ÓÝÍ³ÕÇÏÁª
³ñÃÝ³ÝáõÙ »Ý ËáñÁ ùÝÇó¦:

Ð»½áõÃÛáõÝÁ, ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáÕ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ Ã³ËÍáõÙ ¿, »ñµ Çñ»Ý Ñ³-
Ý¹ÇåáõÙ ¿ ã³ñ, Ý»Ý· ÙÇ »ñ¨áõÛÃ, áñÇó ÇÝùÁ...
×½ÙíáõÙ áõ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿: ²Û¹ï»Õ, ³ñ¹»Ý
ÏÝáçÝ û·ÝáõÙ ¿ ÑáõÙáñÁª ³ÛÝ áõñáõÛÝ Ñ»-
ùÇ³ÃÁ, áñÁ ï³ÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù, áñï»Õ
Ï³ Ã³ËÇÍ áõ ë»ñ, ³ï»ÉáõÃÛáõÝ, Çñ³ñ³Ý-
óáõÙÝ»ñ: ºí Ñ»ïáª µ³Ëï, ½ÕçáõÙ, »ñ·,
áñáÝù µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑáõ ·ñãÇ ï³Ï ï³ñ³-
µÝáõÛÃ ûñ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ. §úñ Ï³ ëñïÇë
ëÇñï ¿ ï³ÉÇë, ûñ Ï³ª ëÇñïë ¿ Ñ³ÝáõÙ ï»-
ÕÇó¦: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ »ñµ»ÙÝ ãÇ ·ïÝáõÙ
³ÝÑ³ÛïÇ ÉáõÍáõÙÁ, áñÝ ³ÛñáõÙ ¿ Çñ Ñá-
·»ËéÇí ëÇñïÁ, ûñáñíáõÙ ¿ »ë-Ç å³Ûù³ñÁ
Ù»Ýù-Ç ¹»Ù.

Èáõé ³ÛñíáõÙ »Ù »ë ÇÙ Ññáí,
ºí Ñ³éÝáõÙ »Ù »ë ÇÙ ÙáËñÇó:

È³ñÇë³ ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ §öÝïñÇñ ù»½ ÇÙ Ñá-
·áõÙ¦ ·ñùáõÛÏÁ µ³óáõÙ »ë áõ ã»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ
³ÛÝ ³ÝÙÇç³å»ë ÷³Ï»É, ù³Ý½Ç Ýñ³ ùÝ³-
ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëáõÑÇÝ ù»½ Ñ»ï Ùï»ñÙÇÏ ½ñáõ-
óáõÙ ¿, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ µ³ñÇ, Ù³Ûñ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, áñáÝóáí ÇÙ³ëïÝ³ÝáõÙ »Ý
Ù³ñ¹Ý áõ ³ßË³ñÑÁ:

ÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²ÜÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²ÜÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²ÜÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²ÜÈáõëÇÝ» Âàöàô¼Ú²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÐ³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù

È³ñÇë³  ØÆÜ²êÚ²Ü

Ü»ñùÇÝáí µ³Ý³ëï»ÕÍ áõ
µÝáõÃÛáõÝÇó ·»ñ½·³ÛáõÝ, É³í Ù³ñ¹

²âøºðê

²ãù»ñë ³ÛÝù³Ý Ñå³ñï »Ý Ý³Û»É,
êÇñ»É »Ý, µ³Ûó óáõÛó ã»Ý ïí»É,
²Ýï³ñµ»ñ Ý³Û»É, ë³Ï³ÛÝ ³Ûñ»É »Ý,
²ãù»ñÇë Ù»ç Ã³ËÇÍÝ ¿ å³ï»É
²ãù»ñë Ëéáí»É »Ý Ùïù»ñÇë ·ñÏáõÙ:
¸Å·áÑ ã»Ý Ý³Û»É, ³Ý½áñ »Ý Ý³Û»É,
ÆßËáÕ Ñ³Û³óùáí »ñµ»ù ã»Ý Ý³Û»É,
Ü»ñ»É »Ý áõ Ï³ñ»Ïó»É,
ØáÉáñí»É »Ý ÙÝ³ó»É:
²Û¹ù³Ý ·»ñ»Éáõ, µ³Ûó ã·»ñí»Éáõ,
²Û¹ù³Ý ³Ýù»Ý Ý³Û»Éáõë Ñ³Ù³ñª
²ãù»ñë ÇÝÓ³ÝÇó íñ»Å »Ý ÉáõÍ»É:

È³ñÇë³  ØÆÜ²êÚ²Ü
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´³Ûó ç»ñÙáõÃÛáõÝ »Ù »ë áõ½áõÙ:
â·Çï»Ù, Ç±Ýã »Ù áõ½áõÙ...

ØîàðàôØ

¶³ñáõÝ, ÇÝãáõ± »ë Éé³ÏÛ³ó ¹³ñÓ»É,
Ðá·áõë ¹éÝ»ñÁ ù»½³Ýáí ÷³Ï»É,
²ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ×³Ù÷³ ã»ë ÃáÕ»É:

²Ùé³Ý Ïñ³ÏÁ Ï³ñÍ»ë å³Ï³ë»É,
²Ûñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ß³ï ùÇã ¿ ¹³ñÓ»É:

²ßÝ³Ý Ã³ËÇÍÁ É³ÛÝ ï»Õ ¿ ·ï»É,
àõ Çñ Ã¨»ñÁ ÙÇÝã¨ í»ñç µ³ó»É:

ÆØ öÞðì²Ì

ÆÙ ÷ßñí³Í ¿áõÃÛ³Ùµ
ºí ùá Ñå³ñï ë³éÝáõÃÛ³Ùµ,
Ø»Ýù Ï³Ý·Ý»É »Ýù ¹»Ù ¹ÇÙ³ó,
²ÛÉÁÝïñ³ÝùÇª áã ÙÇ Ñ³ñó:

²Úê

²Ûë É³ÛÝ áõ Ý»Õ ³ßË³ñÑáõÙ,
²Ûë ËáõÉ áõ ÏáõÛñ ³ßË³ñÑáõÙ,
²Ý¹ñ¹í»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï
ÎÛ³Ýùë ¿ ÑáëáõÙ çñÇ å»ë:

Îå³Ï³ëÇ ë»ñë Ù»Í,
²Ûë ³ÝÑ³Õáñ¹ ³ßË³ñÑáõÙ,
²é³Ýó Ñá·áõë ç»ñÙáõÃÛ³Ý
òáõñï ÏÉÇÝÇ ëñï»ñáõÙ:

²ðºì²Ì²ÔÆÎ

ÆÙ ëÇñáõÝ Í³ÕÇÏ
¸áõ ëÇñá í³é Í³ÕÇÏ,
²¯Ë, ëÇñáõó ËáÝ³ñÑí»É
¶ÉáõË¹ »ë Ï³Ë»É:
²ñ¨ÇÝ Ã»ùí³Í,
²ñ¨Çó ëÝí³Í,
²ñ¨áí ï³ñí³Íª
¸áõ Ùáé³ó»É »ë,
àñ Ù»çù¹ ¿ Ã»ùí»É:
êÇñáõó ³Û¹å»ë ·»Õ»óÏ³ó»É
Ð³½³ñ ëñï»ñ »ë ¹áõ Ùï»É:
ú¯, ëÇñá Ñ½áñ áõÅÇó

â»ë ¿É ÝÏ³ï»É, Ã»
ø»½³Ýáí ¿Éª ÇÝãù³¯Ý »Ý ï³ñí»É:

ºë ¿É ù»½ å»ë
Þ³ï »Ù ëÇñáõÙ ²ñ¨ÇÝ:

Ðà¶àô ÒØºèÀ

Ðá·áõ ÓÙ»é ¿,
ºí á·áõ ëáí ¿,
êÇñïë ÷ßñí»É
Ö³Ù÷³ ¿ ÁÝÏ»É,
Ö³Ù÷»Ý Ïáñóñ»É
âÇ áõ½áõÙ ·ïÝ»É:
¶³ñáõÝ ¿ áõ½áõÙ,
Æ½áõñ ¿ áõ½áõÙ:
îËáõñ É³ÉÇë ¿
²Õ³ãáõÙ, ËÝ¹ñáõÙ,
àãÇÝã ãÇ áõ½áõÙª
Æñ ÏÛ³ÝùÝ ¿ áõ½áõÙ:

êÆðà úð

îÕ³-³ÕçÇÏª ë»ñ áõ »ñ³½,
²Ù»ÝùÁ ÙÇ ·³ñÝ³Ý Í³ÕÇÏ,
ØÇ Ù³Ýáõß³Ï, ÙÇ ÓÝÍ³ÕÇÏ:
Ð³ñëÝ»ñ ëÇñáõÝ,
ê»ñ áõ ·³ñáõÝ,
Ð³ñë áõ ÷»ë³
êÇñá ·³ñáõÝ,
ì³ñ¹»ñ µ³óí»Ý ÃáÕ Ò»ñ ×³Ù÷ÇÝ:
Ì³ÕÏ³½³ñ¹ÇÝ, ì³ñ¹³í³éÇÝ
öÝç»ñ Ï³å»ùª ï³ù Ó»ñ Û³ñÇÝ:

Бездонная печаль моя - «карот».
Я вся в ее томительной кручине.
Души моей распластанной полет
Скитальчеству препон давно не чинит.

Пока под сердцем носишь Эту грусть,
Истаиваешь сам, не замечая,
Как точит боль ее незримо грудь,
Слезами путь изгнаний отмечая.

Она змеей тоски вползает в нас,
Скользя по жилам горьким разореньем.

Бездонная печаль - что вырви глаз –
Созвучна всем неслыханным бореньям.

Невестою печалится душа,
Ребенком, что сдержать не может плача...
На родину неровно лишь дыша,
Мы ведаем, как нам она маячит.

И до того в нас кровь оголена,
Беспомощна бессилием настолько,
Что лишь на горизонте ей видна
Диаспора, как нации осколки.

Ëàðèñà ÌÈÍÀÑßÍ

«ÊÀÐÎÒ» – ÀÐÌßÍÑÊÎÉ ÁÎËÈ ÏÅÐÅÏËÅÒ

Поставила нас жизнь лицом к лицу-
Себя увидеть в зеркале разлуки.
Не вечность ли ведет сердца к венцу
В нас только вера не зводит руки.

Чем больше мы теряем с виду сил,
Тем громче в нас трубит призыв отчизны...
И до того он ласков и красив,
Что хочется побольше Этой жизни.
Всесильный карот мой
С Новым годом родной.

Перевел с армянского Ашот САГРАТЯН.

Ìºð²òºÈ ºê

ºñµ ãÇ Ó·áõÙ ù»½ áãÇÝã,
ÆÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë:
²¯Ë, ³ÛÝ ×³Ù÷³Ý, áñ ³ÝóÝáõÙ ¿Çñ ëÇñáí,
â»ë ¿É áõ½áõÙ ³ÝóÝ»ë ÏáÕùáí,
²ÛÝ ÃáõÕÃÁ, ³ÛÝ Ñáõß»ñÁ,
àñÇÝ ã»ë ¿É áõ½áõÙ ¹Çåã»É Ù³ïáí,
ÆÙ³óÇñ°, áñ Í»ñ³ó»É »ë:
ºñµ ½·áõÙ »ë
¸³éÝ³ó»É ¿ ¹³éÁ ÏÛ³ÝùÁ,
ÆÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë:

ºñµ ëñïÇ¹ Ù»ç ¿É ï»Õ ãÏ³ª
àã Ý»ñ»Éáõ, áã ËÕ×³Éáõ,
ÆÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë:

ºñµ ã»ë ëå³ëáõÙ ³é³çí³ å»ë
¶³ñÝ³Ý ·³ÉáõÝ,
àõ ã»ë É³ÉÇë ³é³Ýó å³ï×³é,
ÆÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë:

ºñµ ½ñáõó»É ¿É ã»ë áõ½áõÙ ÇÝù¹ ù»½ Ñ»ï,
ºñµ ã»ë áõ½áõÙ ¿É »ñ³½»É
àõ ëñïÇ¹ Ù»ç ³ÝÏÛáõÝ ÷Ýïñ»É,
ÆÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë:

ºñµ ã»ë áõ½áõÙ ï³ÝÇó ¹áõñë ·³É,
àõ ã»ë áõ½áõÙ, áñ ù»½ Ý³Û»Ý áõ ÑÇ³Ý³Ý,
ºñµ ³Ï³Ýç¹ ¿É ãÇ ßáÛíáõÙ
àõ Ñ³Û³óù¹ ¿É ãÇ Ñ³éÝáõÙ,
²¯Ë, ÇÙ³óÇ°ñ, áñ Í»ñ³ó»É »ë...

ÒÜÌ²ÔÆÎ

ÒÝÍ³ÕÇÏÁ ÓÛ³Ý ï³ÏÇÝ,
ØÇïù ¿ ³ÝáõÙ ïËñ³·ÇÝ.
- î»ëÝ»ë ÇÝÓ ÏÝÏ³ï»±Ý,
Â»± ÓÛ³Ý ï³ÏÇÝ ÏÃáÕÝ»Ý:
ÆÝãù³±Ý ÙÝ³Ù »ë óñïÇÝ,
â¿± áñ, Ýáõñµ »Ù, ùÝùß³·ÇÝ,
²ñóáõÝù ãáõÝ»Ù ¿É É³Éáõ,
ê³é»É ¿ Ý³ ÇÙ ³ãùÇÝ:
ÆÝÓ ÝÏ³ï»¯ù, ÇÝÓ ù³Õ»¯ù,
ÒÙé³Ý óñïÇó ³½³ï»ù,
ÆÝÓ ïáõÝ ï³ñ»ùª ç»ñÙ³Ý³Ù,
²é³Ýó ÓÙ»éª Ù³Ñ³Ý³Ù:
ê³éÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÝÓ å³ÑáõÙ,
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***
Ìîåìó ñûíó

Бродят листья по небу без адреса.
Их забыли деревья и воробьи.
Бродят по небу мечты умерших.
Негде им упасть. Незачем…

Слышишь, Господь?
Ты, кто сотворил Всемирную Гармонию!
Дай листьям упасть в праведный мир!
Дай им слиться с родными могилами
И воскреснуть в саду!
Дай им пожить на деревьях…

Возвращаются души на Небесную Родину.
Мечты, как факелы, горят по пути.
Им некуда идти. Некуда возвращаться.

À ãîëóáè ëåòÿò…

Кто это бегает по ночам по крыше?
Не кошка ли моя умершая?

Кто это лает по ночам печально?
Не собака ли моя умершая?

Не голуби ли мои умершие  летят к лучам?
Летят! Блестят!
Жизнь угасла. А голуби летят…

Я догоняю тени голубей!
Я удаляюсь от несуществующих людей…
К кошке, к собаке…
Но в душе моей плачет человек.

Ñâèðåëü

Я пойду в горы
И посижу на склоне с ягнятами
У костра: я воспламенюсь и засияю,
Ласково и чисто, как радуга,
Как мигание
Светлячка…

Я тёплого молочка попью из ведра
И  попрошу пастуха сыграть на свирели
О ветре,
Который нежно гладит, обнимает,
Как незримый ангел, как мать
У колыбели…

Я попрошу сыграть о рассвете,
О лучах освежающих и наступающем дне!
Он будет добрым, как взгляд
Из детства,
Как полёт аиста к новизне и весне…
День будет красивым!
Счастливым он будет!

Я попрошу сыграть мою жизнь
Сначала… по-другому… подобно дню,
Который выйдет
Из-за гор!

- Сыграй, свирель, мою жизнь
По-новому:
Пусть она не ломает больше ноги и крылья!
Пусть мягко побежит по земле,
И пусть следы её зарастут васильками!
Пусть зарастут васильками…

Пусть улетит она счастливо за облака,
И путь золотистый
Пусть потянется за ней!
- Отыграй, свирель, мою жизнь!

***

Я знаю: в моих стихах мотылёк бьётся в кулаке...
Вот я разжал пальцы:
- Улетай, мотылёк, по лучам, по дорогам золотым,
По зарницам прокатись - улетай из мира, улетай!

Я знаю: много боли в моих словах. Но боли - от любви.
Боли по сломанным крыльям мотылька: улетай, мотылёк!
По ресницам прокатись слезинкой - улетай,
унеси мою тоску,
Мою любовь унеси...

Дождь и туман в душе моей... и нет мотылька -
Это сердце моё, как колокол,
Из-под развалин неудавшегося мира
Звенит от удара.

Òóìàííîå ìîðå

Тусклое, тоскливое, туманное море!
То ты утихаешь, как надежда,
То ревёшь, стучишь по миру,
Как попавшая в капкан пантера…

Затопи, море, последние островки ненависти!
И уведи меня с собой!
Пусть я стану никчемной ракушкой!
Пусть стану песчинкой у твоих ног!
Лишь бы услышать твой прибой…

У моего моря нет берега…
В нём бушует безысходность.

Äåâÿòûé âàë

Ты полюбил море,

Море целиком, как родное и живое существо,
И каждую его каплю – слезинку
На реснице прибоя…

Ты полюбил первый глоток морской воды,
Там, в детстве,
И - тот, последний,
Что оставил тебя в море
Навеки…

В любом мире,
На костре или на виселице,
Тебе будет сниться тюленевая даль
И волна,
Поднявшая тебя на гребень
И передавшая
Вечности.

Ëåäîâèòàÿ ìå÷òà

Я хочу на неделю быть белым медведем.
Я хочу впитать в себе мудрость ледовитого царства!
Я хочу ходить, спать, мечтать на льду!
Какое блаженство в оледеневшем мире
Чувствовать себя живым и чистым!

Я хочу на недельку быть белым медведем
И согреть свою душу на льду!

Âåðáëþä

Верблюд замер в центре оранжевой плоскости.
Вокруг – ни души. Куда идти? Зачем?
Лишь ветер песочный засыпает уши,
И лучи заката приближают ночь…

Всё. Осталось только немного времени,
Да два горба от Бога…

Умирает верблюд в гордом одиночестве –
- Не подходите! Не тревожьте его!
Он счастлив только теперь, один раз,
В лоне песочной Родины своей!

Â ðîùå

Я иду по роще юности моей…
Деревья и кусты кивают, уступают дорогу…
Узнали!
Я останавливаюсь и рисую цветы на кустах:
Пусть будет красивее роща!
Пусть будет красивее мир!
А где-то грохот… я закрываю уши:
Война, война, война…
- Оставьте меня: я не ваш солдат!
Меня окружают ветви и пчёлы…
Я окутан каким-то архаичным, природным блаженством:
Я счастлив почти. Я отдохну немного…
…Я здесь сидел с девчонкой…
Я не помню,
О чём мы говорили и где теперь она?
Я не знаю,
О чём сейчас говорю и где теперь я?
Я лишь ощущаю,
Что моя мистическая роща – мой последний уголок…
Здесь всё красиво! Здесь золотые мечты,
Как осенние листья висят на деревьях.
Они давно повымерли…
Но не сдаются даже посмертно…
Я наслаждаюсь одиночеством уходящей жизни:
Люди разбежались, не высовываясь -
Остались лишь листья-вдовушки,
Но нет слов у них – признаться мне в любви
За то,
Что я создал их воображением духа
И развесил в роще…
А куда мне теперь вернуться? Я уже вернулся…
Но древний, глубинный, какой-то магнитный голос

À ÃÎËÓÁÈ ËÅÒßÒ…

Âèêòîð Âàãàíÿí – ìàòåìàòèê, äîöåíò êà-
ôåäðû âûñøåé ìàòåìàòèêè ÐÓÄÍ (Ìîñê-
âà), àâòîð áîëåå 200 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé
ïî ìàòåìàòèêå, ôèëîñîôèè ìàòåìàòèêè,
ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ ìàòåìàòèêè è èí-
ôîðìàòèêè, èñòîðèè è ëèíãâèñòèêå. Ïèøåò
òàêæå ñòèõè è ðàññêàçû íà àðìÿíñêîì è
ðóññêîì ÿçûêàõ. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ íåêîòîðûå èç åãî ðóññêèõ ñòèõîâ.
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Из недр Вселенной призывает меня к бою:
- Вставай, брат, и возвращайся на позицию!
Бог рощу твою потом, для тебя, материализует в раю!

***

Куда вы уходите, люди?
Ваши души покидают поле боя
И вразброску, оглядываясь, уходят в небо:
Останови, Господь, эту бойню!

Вас ждут матери, девчонки
И голуби на белых крышах!
А вы сами превратились в голубей - уходите в небо…

Вас ждут нераскрытые книги
И дороги, по которым вам пройти!
Куда же вы уходите, дети?!

Закончится ваш бой - начнётся другой.
Другие мальчишки поднимутся в небо:
Останови, Господь, безумие!

Пусть ребята доживут свои годы:
Останови, Господь, войну!

Ëàñòî÷êà

Ласточка, ласточка!
Зачем ты за весточкой
Пришла?

Пропал мальчишка,
Мальчишка пропал на войне…

В свои одиннадцать лет
Он лежит на дороге
В луже крови…

На поле боя всё тихо.
Трупы побратались и мирно спят.
Но завтра снова вспыхнет бой…

Мальчишка пропал на войне…

Улетай, ласточка, подальше от зла,
Не буди мальчишку касанием крыла!

Ðæàâûé âîèí

Ржавый воин!
Я очищу тебя и отправлю в бой!
Ты пойдёшь, ржавый воин, убивать?
Я очищу тебя до блеска и отправлю в бой!
Ты пойдёшь убивать себя в другом?

Ржавый воин!
Я очищу и забью тебя как гвоздь
В гроб войны!
Я зарою тебя, и весной
Ты гвоздикой взойдёшь, ржавый воин!

***

Не рисуй, художник, мир сквозь слёзы!
Повремени с чувствами: боль утихнет.
И ты радугой обведёшь этот мир!
Ты радугой обведёшь глаза любимой…
Не рисуй, художник, мир сквозь слёзы!

Этот мир, всё же, стоит того,
Чтобы воспринимать его
Как шутку.

Êðóãè
Александру Блоку

Я бросаю камушки в воду
И не могу понять:

Не себя ли бросаю в воду?

Не я ли тону
За вас, сидящих на берегу?

Расходятся круги по воде…
Не вернутся они обратно.
Не вернётся на берег, к людям,
Окаменевшее сердце поэта…

Расходятся мечты по нищему миру…
Поэт оказался не к месту.

Áåñïàìÿòíûé ìèð

Ветер унёс лепесток розы куда-то.
Роза забыла лепесток унесённый.
Лепесток забыл розу, сад и землю свою.
Ветер забыл, что унёс лепесток куда-то.

Беспамятный мир!
Все забыли друг друга, корни свои и ветви –
Живут без прошлого и будущего.
Ветер унёс мир куда-то…

В этом беспредельном космическом склерозе
Сидит на краю, на самом краю Вселенной
Забытый всеми поэт
И пишет.

Беспамятный мир!
Прочти эту чушь! Всё равно всё свернётся

в пыль и мрак –
Прочти поэта бред!
Быть может, там найдёшь зубы своих предков,
Выбитые временем и войной,
Быть может, тебе нужны зубы предков…

Ветер забыл, что унёс лепесток куда-то.
Лепесток забыл, что ветер унёс его куда-то.
Поэт забыл, что бред его унёс куда-то,
Откуда он не вернётся и не надо.

***

Лети, голубь, лети…
Тебя любил мальчик…
Его пуля увела.

Из родительских слёз
Могильный холмик вырос.
Достигает он Бога,
Упирается в его рассудок,
Давит на него,
Как жизнь,
Как агония…

Нет в этом мире твоего друга, голубь!
Он теперь бегает в другом мире,
За другими голубями…

Лети, сиротка, лети,
Влетай в глаз судьбе.

***

Василию Боровских -
Моему Небесному другу

Я ищу вас,
Но лишь спотыкаюсь
О камни ваших могил…

Нахожу ваши следы - радуюсь до слёз.
Неужто мы больше не встретимся на Земле?

Я живу за вас.
Я живу под грузом ваших задач.
Мне ничего не решить в этом мире.
Я с позором рухну на землю…

Где-то заплачет моя дочь
О том, что продолжается жизнь…

***

Прости меня, Господь,
За то, что не вписался
В рамки Твоих карикатур
И что просрочил жизнь…

Прости, что в Твоём доме
Я страдал от Твоего отсутствия,
А Ты - от моего присутствия…

И за то прости, что не переплыл
Реку самообмана
И утонул… на берегу.

***

Не сдавайся, человек:
За спиной мощнейший мир!
Он горой стоит за тобой.
Не сдавайся,
Когда всё потеряно, всё сломано –
Найди смысл,
Найди силы – вдохнуть жизнь
В свою душу озябшую,
И тихо, с надеждой, взгляни на небо.
Там, за облаками, притаилось Солнце:
Оно взойдёт!
Не сдавайся,
Когда жизнь твоя превратилась в бессмыслицу
И страданье – вспомни собратьев,
Выбравших мученическую долю и распятие
За Правду – не сдавайся!
Во всей этой пустоте цвета крови
Есть нераскрытый смысл,
И он раскроется тебе
В обличии красных роз на синих небесах…
Не сдавайся, человек:
За тобой невидимый Бог!

***

Там, за окном,
Сияют листья о  том,
Что придёт Весна потом…
Одноногая, быть может, одноглазая,
Пьяная, безносая…

Вспыхнет Весна от смущения как стократное лето!
А мы, спотыкаясь от изумления, соберёмся вокруг
И бросим минуты свои, как хворост, в огонь…

Ñ äðóãîì, åãî Ðýì çâàòü, îí ïåñ, íî ëó÷øå

ìíîãèõ ëþäåé (Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 2005 ã.)
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Восьмой раз в Краснодарском крае стартует
фестиваль культуры амшенских  армян «Звучи,
амшенская зурна». Он посвящён памяти леген-
дарного зурначи Вартана Зебеляна. От Красно-
дара до Сухуми амшены старшего поколения
помнят этого неповторимого музыканта. В его
руках зурна плакала и ликовала, никого не остав-
ляя равнодушным.
Традиционно фестиваль проходит в местах

компактного проживания амшенских армян, и
на этот раз апшеронская земля гостеприимно
приняла почти двести участников творческих
национальных коллективов.
Прекрасная природа окунула всех в атмосфе-

ру большого праздника.
Впервые участников фестиваля, прибывших

из республик Абхазия, Адыгея, многих регионов
Краснодарского края, приветствовали предста-
вители власти: заместитель Главы Апшерон-
ского района Кротенка Светлана Викторовна,
Глава Черниговского поселения Симонцов Ген-
надий Николаевич. Своё доброе напутствие
участникам фестиваля сказали: председатель
краевой организации САР Геворкян Р. А., основа-
тель и бывший директор Черниговской средней
школы, почётный житель Туапсинского района
Мадилян Е. В., председатель научного Центра
Талмуждян А., директор армянского культурно-
образовательного Центра «Хачкар». С радостью
встретили зрители и участники фестиваля выс-
тупление председателя Совета армянского об-
щества Республики Абхазия Казаряна Г. С.

28 мая, в национальный праздник Армении
День первой республики, в селе Черниговское
зазвучали зурна и доул, и начался фейерверк
песен, танцев мелодий одного из древнейших
на земле народов.
Фестиваль открыл его вдохновитель и орга-

низатор, член Союзов писателей Армении и Рос-
сии, Крикор Мазлумян. Его перу принадлежит

сборник стихов «Песнь об Амшене», который
переведён на армянский язык и, вскоре, в Ерева-
не состоится презентация этой удивительной
книги.
Поэтическое произведение, прозвучавшее на

фестивале, так и называлось «Звучи, амшен-
ская зурна»:

Звучи, амшенская зурна,
Пусть целый мир тебя услышит!
Пока не замолчит она,
Амшен ещё живёт и дышит…

Фольклорный ансамбль «Шерам» (Красно-
дар), ансамбль танцев народов Кавказа «Эдель-
вейс» (Армавир), ансамбль танца «Арин-Берд»
(Краснодар), ансамбли «Амшен», «Наири», «Се-
ван» (Лазаревский Центр армянской культуры),
Анна Мосинян (культурно-образовательный
центр «Нарек», г. Краснодар), участники 1-ого
фестиваля 1989 года – ансамбль «Еразанк»
(Адыгея), сменяя друг друга, вызывали восторг
зрителей.
Великолепие костюмов, народных песен, тан-

цев, мелодий торжествовали в этот день на
сельской сцене. И главное – настроение и лю-
бовь, которыми дышал каждый концертный но-
мер.
Солисты вокальных ансамблей «Дзовашунч»

(Абхазия) и «Дехцаник» (Лазаревский Центр
армянской культуры) покорили всех своим
обаянием, вкусом, профессионализмом, высо-
кой сценической культурой.
Открытием фестиваля стала выступление

фольклорного ансамбля «Фуртуна» (Апшеронс-
кий район, руководитель Сергей Сарьян). Спа-
сибо участникам ансамбля за любовь к народной
культуре, за их благородное стремление сохра-
нить крупицы творчества своих предков.
Спартак Сагарьян, известный далеко за преде-

лами Краснодарского края, как пропагандист на-

родной амшенской культуры, не один раз прига-
шался на сцену. Его искусство игры на каманче,
как всегда, покоряет, никого не оставляя равно-
душным.
Как из небытия вдруг явился ученик самого

Вартана Зебеляна – Борис Челоян. И вновь зву-
чала зурна, приглашая на праздник всех тех, в
ком живут мелодии древнего Амшена, дошед-
шие до нас через века.
Народный танец амшенских армян

«Тертерук» - визитная карточка и украшение
фестиваля. В исполнении мужчин ансамбля
«Еразанк» он всегда вызывает шквал апло-
дисментов и желание присоединиться к тан-
цорам. Так получилось и в этот раз. Вместе с
артистами, средний возраст которых за 60
лет, танец продолжили парни ансамбля
«Амшен».
Зрители, попавшие на фестиваль, смогли  нас-

ладиться танцами многих регионов историчес-
кой Армении. И вставали перед глазами образы
Вана и Васпуракана, Амшена, Сюника и Арцаха.
Знаменитое армянское «Шалахо» сменялось
призывным «Кочари», лирический «Крукнер»
уступал место развесёлому «Кинто», а герои-
ческий «Арцах» – народным «Попурри».
Неожиданным подарком фестивалю стал

«Аварский танец» ансамбля «Эдельвейс», аб-
хазские песни солистов ансамбля «Дзовашунч».
Великолепно выступили и хозяева – апшеронцы,
солистки Вероника Карартуньян и Лариса Була-
винова.
Набегавшие тучи не раз пытались испугать

зрителей и артистов, но радость долгожданного
праздника была столь велика, что вновь и вновь
угоняла их за величественные горы, стоявшие,
как стража нашего фестиваля.

Т. К. КУНДАКЧЯН,
директор Центра армянской культуры,

Заслуженный работник культуры Кубани.

Çâó÷è, àìøåíñêàÿ  çóðíà...

ÏÀÌßÒÜ
Должна ли нести  наказанье змея
За яд свой, таящийся в жале?

А. Кочконян

Я не свидетель  геноцида,
Не я замучен был в песках…
И может быть, мне прах Гамида
Тревожить незачем в стихах.
Не видел я, как загоняли в церкви,
Сжигали в них безвинный мой народ,
Не я стоял у турка под прицелом,
Не пил я в жажде  их кровавых вод.
Сын за отца, конечно, не ответчик,
Как вождь народов верно говорил…
Но кто тогда, скажите, кто ответит
За тех, кто без креста и без могил
Лежат в земле, прикладами добиты,
И нет над ними плачущей стены…
Вина змеи  не в том, что ядовита,
А в том, что убивала без вины…
Покрытое костями, дышит поле,
Отмытая слезами – плачет даль…
Ты думаешь, я всё это не помню?
О как ты ошибаешься, Кемаль!
Не может оставаться без ответа
Такая боль. Вселенская беда…
Когда-нибудь змее зачтётся это.
И ей не жить без Божьего суда.

          ***
«Я вскинул руки для объятия
И оказался на кресте…»

Н. Зиновьев

Кавказ - мой дом. Мне все кавказцы -
братья.
И да хранит Господь наш общий дом,
Пусть скинутые руки для объятья
Не станут для кого-нибудь крестом.
Я гордого приветствую аварца,
К гортанной речи  я твоей привык…
И дай мне бог с тобой не расставаться,
Двенадцатиплеменный мой адыг.
И друг мой непокорный, поседевший
Не только лишь от прожитых годов,
Чеченец  буйный, словно Терек вешний,
Я и тебя приветствовать готов.
Абхазец мудрый! О тебе ли слово
Великой  дружбы в сердце не найду?
Оно открыто и всегда готово
С тобой делить и радость и беду.
Ингуш, лезгин… Да разве перечислить
Всех вас: калмык и верный осетин!
Весь с вами я: душа моя и мысли...
Богат я в мире тем, что не один.
Кавказ - наш дом.

Мне все кавказцы -  братья,
И дом у нас, и Бог у нас един.
А вскинутые руки для объятья -

Знак мужества для истинных мужчин.
март 2008 г.

***
Не уходите, старики,
Не уходите, ради Бога…
Зовут последние звонки
Не вас в последнюю дорогу.
Пока на дальнем рубеже
Стоите, гордые, как прежде,
Царит покой в моей душе,
И в ней  жива  ещё надежда.
Не уходите,  старики,
Смотрите, как прекрасны горы…
Ещё горят, как васильки,
Неугасающие  взоры.
Не уходите, старики,
Ещё огонь хранят ладони.
Взгляните: в поле у реки
Вновь ржут стреноженные кони.
Не уходите, старики,
Стихов моих не лгут вам строки:
Не снег ложится на виски,
То признак  мудрости высокой-
Не уходите, старики!..

июнь 2008 г.

Êðèêîð ÌÀÇËÓÌßÍÊðèêîð ÌÀÇËÓÌßÍ
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В жизни нет места случайностям, убеж-
ден поэт Мазлумян. Любые неожидан-
ные повороты, головокружительные
подъемы или умопомрачительные паде-
ния на этом длинном пути - суть чего-то
общего, единого, предопределенного
свыше. Это таинство открывается челове-
ку далеко не сразу - только через слож-
ный и мучительный поиск, но рано или
поздно из множества разрозненных эле-
ментов и никак, на первый взгляд, не свя-
занных между собой частиц обязательно
возникнет единый образ, без которого
невозможно представить себе существо-
вание на бренной земле. Для творца,
умеющего мыслить, чувствовать, стра-
дать, сопереживать, видеть в привычных
неодушевленных вещах и предметах са-
мое живое и сокровенное, а в людях - су-
губо человеческое начало, магическая
завеса судьбы падает в тот момент, когда
он нащупывает зыбкую грань между
прошлым и будущим. Все эти личные чув-
ства и душевные страдания, бессонные
ночи и нестерпимые муки творчества
поэт выплескивает в своих стихах, делится
с читателями тем, что дорого и близко
ему. Так - сложно и мучительно, на грани
возможностей - рождались все семь
поэтических книг Крикора Мазлумяна, на-
писанные в разные годы, но объединен-
ные одним идейным замыслом и назва-
нием - «Родник».

- Этот символ чистого и неиссякаемого
источника жизни запомнился мне с ран-
него детства, - вспоминает поэт. - Непода-
леку от родительского дома в селе Шау-
мян Туапсинского района с незапамят-
ных времен бил из-под земли родник,
олицетворявший собой мудрость веков
и непрерывность человеческого бытия.
Я до сих пор помню вкус его воды, помню
звуки бурлящей влаги. Первые робкие
стихи, написанные в далекой юности, то-
же были связаны с ним. Однажды много
лет назад, в период развития колхозов,
кому-то пришла в голову бредовая идея
пробурить в том месте, где веками нахо-
дился родник, глубокую скважину и по
трубам пустить воду на колхозные поля.
Живительный источник сразу обмелел.
Только после того, как горе-руководители
под давлением возмущенных сельчан
все же опомнились, родник чудесным об-
разом ожил. Позже, лет двадцать назад,
когда писать стало для меня настоящей
потребностью, свой первый поэтический
сборник я назвал просто - «Родник».
Затем появлялись новые стихи, которые
я включал в очередной сборник, но от до-

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÅ
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рогого мне названия не отступал ни разу.
В 1989 году Крикор Мазлумян написал

первое стихотворение, посвященное
своей исторической родине - Амшену. От-
туда, стремясь спастись от геноцида, в
начале прошлого века его предки пересе-
лились на Черноморское побережье.
Произведения так называемого амшен-
ского цикла, пронизанные неизбывной
печалью по утерянной святыне и мучи-
тельной болью о пережитых его народом
страданиях, регулярно появлялись все
эти годы. «Я не видел небо над Амше-
ном», - напишет он однажды сокровен-
ные строки, в которых и глубина жес-
токой трагедии армян, и твердая вера в
торжество исторической справедливос-
ти: родина не потеряна до тех пор, пока
ее образ живет в сердце каждого армя-
нина.
Чтобы найти свои корни, некоторое

время назад поэт специально побывал
на территории исторического Амшена,
посетил те самые земли, где когда-то жил
с семьей его прадед, отец его прадеда.
Там же, у некогда жестоко разрушенного
очага предков, он пил воду из родника.
Вкус его был совсем другим, непривыч-
ным. Увиденное вонзилось в сердце пос-
тоянно кровоточащим осколком - садня-
щим, мучительным, плачущим... «Чистей-
шие источники Амшена, бегущие в тесни-
нах по камням, - так появятся новые поэ-
тические строки. - Когда-нибудь вы выр-
витесь из плена». И далее:

Прости, мой край,
прости, родной Амшен.

Леса и горы,
как вы далеки...

Как я не знал,
что у меня в душе

Поют твои живые родники!

Поэтический путь на историческую ро-
дину Крикор Мазлумян нашел совсем
недавно - стихи об Амшене, написанные
на русском языке, сформировались в
единый идейный узел, были полностью
готовы к публикации. Свои прежние книги
поэт принципиально печатал в Сочи, с
которым связаны долгие годы его жизни
и активной трудовой биографии: он много-
летний бессменный руководитель отдела
культуры администрации Лазаревского
района и основатель широко известного
в России и за ее пределами Лазаревского
центра национальных культур. Новая
книга увидела свет в Ереване, что тоже
символично.

- Поэтом я почувствовал себя совсем
недавно - лет в шестьдесят, - признался
Крикор Саакович. - Поначалу к своим сти-
хам относился снисходительно, особого
значения этому не придавал. Теперь
поэтическое начало постепенно берет
свое - это совершенно другие мысли и
чувства, иной, нежели прежде, взгляд на
окружающий мир.
В прошлом году, в шестьдесят семь, он

был принят в Союз писателей России. В
нынешнем стал полноправным членом
писательского сообщества Армении.
Кстати, книга стихов «Песнь об Амшене»,
в которую вошли тридцать произведений,
написанные на русском языке и их пере-
воды на армянский, вышла в Ереване бук-
вально накануне открытия Всемирного
съезда армянских писателей. Тради-
ционный форум литераторов, уже четвер-
тый по счету, проходил в рамках фести-
валя «Единая нация - единая культура».
Съезд начался в Ереване, а продолжил
свою работу в знаменитом поселке Цах-
кадзор, где расположен Дом отдыха и
творчества писателей Армении. Помимо
знакомств, общения, обмена опытом и
новыми идеями, участники съезда (почти
сто делегатов из 18 стран мира) обсужда-
ли проблемы развития современной
армянской литературы, говорили о
нынешнем положении дел в этой сфере,
искали пути дальнейшего взаимодейст-
вия, открыто говорили о месте людей
творческих профессий в становлении
Армении.
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- Одна из актуальных тем, обсуждав-

шихся в ходе съезда, - вопросы формиро-
вания молодого поколения армянских
писателей, - рассказал председатель
Союза писателей Армении Левой Ана-
нян. - Дело в том, что большая часть начи-
нающих литераторов, особенно живущих
за границей, практически не пишет на
родном языке, предпочитая английский.
Все это постепенно привело к тому, что в
англоязычных странах они уже восприни-
маются именно как английские поэты и
прозаики, но не как представители на-
шего народа, а это очень серьезный и
болезненный для нас вопрос.
Увлекательной и насыщенной оказа-

лась культурная программа форума.
Участники съезда встретились с пред-
ставителями правительства республи-
ки - министрами иностранных дел Эдуар-
дом Налбандяном и обороны - Сейра-
ном Оганяном, побывали в знаменитом
Эчмиадзине, где их принимал Католикос
всех армян Гарегин II, возложили цветы
к памятнику в мемориальном комплексе,
построенном в Ереване в память о жерт-
вах геноцида армян в Турции, побывали
в главных церковных святынях и на древ-
них кладбищах, совершили двухдневную
поездку в Нагорный Карабах.
Своеобразным итогом представитель-

ного форума лучших творческих сил рес-
публики и зарубежной армянской диас-
поры стала торжественная презентация
книги Крикора Мазлумяна «Песнь об Ам-
шене», прошедшая в конференц-зале

Союза писателей Армении. Поздравить
автора со знаменательным событием
собрались участники съезда, прослав-
ленные писатели, поэты, литературове-
ды, активисты политических партий и об-
щественных организаций, ведущие жур-
налисты.
Книга вызвала самые разные мнения

и суждения. Для большинства специалис-
тов, оценивавших ее с профессиональ-
ной точки зрения, особый интерес пред-
ставляли качество литературного мате-
риала в историческом аспекте и свое-
образие поэтического стиля автора. И то,
и другое оказалось на достаточно высо-
ком уровне. «Песнь об Амшене» порази-
ла всех своей новизной, трогательной
чувственностью, романтическим характе-
ром и твердой гражданской позицией
поэта, не желающего мириться с истори-
ческой несправедливостью. Особенно
проникновенны эти стихи в авторском
исполнении, в чем и смогли убедиться
участники встречи.

- Книга мне понравилась своей глубо-
кой искренностью, - отметил Альберт
Налбандян, главный редактор журнала
«Литературная Армения». - Это поэзия
простых слов, прямого за интересован-
ного общения автора с читателем. Значи-
мость «Песни об Амшене» заключается,
прежде всего, в том, что она рассказы-
вает о крае, к сожалению, малознакомом
даже самим армянам. Да, все знают, что
Амшен - это историческая область Арме-
нии, принадлежащая сейчас Турции, но

не более того. Крикор Мазлумян расска-
зывает о родной земле живыми, яркими
образами, которые находят отклик в душе
каждого, кто читает эти строки.

- Для меня значим сам факт того, что
поэт живет в Сочи, но многие годы пишет
о своей исторической родине, по которой
очень тоскует, сопереживает ее трагичес-
кой судьбе, - считает главный редактор
газеты «Голос амшенцев», издающейся
в Ереване, Сергей Варданян. - Он не
просто рассказывает о далеком Амшене,
но и делает это очень хорошо - качест-
венно, профессионально, доступно.
Высоко оценил книгу и председатель

Союза писателей Армении Левой Ана-
нян, принявший активное участие в ее из-
дании.

- Мы увидели наш Амшен именно глаза-
ми Крикора Мазлумяна, - убежден он. -
Поэзия сочинского автора, отличаю-
щаяся высоким слогом, очень образна,
глубинна, легко запоминается. Каждое
стихотворение словно поэтическое пись-
мо сына к родине-матери. Поражает жи-
вой, неиссякаемый оптимизм автора, ко-
торый верит в возрождение святыни -
своей родины, в ее счастливое будущее.
И это главное для всех нас.
В ближайших планах Крикора Мазлу-

мяна, заметно вдохновленного успехом,
завершение работы над очередным
поэтическим сборником. В него войдут
стихотворения адыгской тематики, а так-
же новая поэма «Убыхи».

Анзор НИБО.

Ïîëèòèêî-êóëüòóðíîå ñåêòàíòñòâî

Вера - основа су-
ществования каж-
дого народа. Вера
помимо своих ос-
новных - богослов-
ского и нравствен-
ного - смыслов со-
держит в себе
очень важные пси-
хологические и
культурные плас-
ты. Вера нам нужна
не только для ис-

тинной жизни перед небесами, но и для земных - человеческих
и общественных - взаимоотношений. Мы должны иметь доверие
друг к другу, обладать элементарной верой в будущее и т. д. И
наоборот, если в наших человеческих и общественных
взаимоотношениях преобладающим становится неверие, то мы
можем утратить способность двигаться по единому пути. Утрата
веры - самое ужасное, что может случиться с человеком или на-
родом.
С духовной точки зрения ничего не может оставаться пустым и

так называемых промежуточных состояний не существует. Пус-
тота, возникшая вследствие утраты веры, заполняется предрас-
судками, самоотрицанием, помутнением и, наконец, самоуничто-
жением. В общественной жизни она приводит к интеллектуаль-
ному, культурному, психологическому сектантству, что харак-
терно для нашей сегодняшней политической, экономической,

общественной жизни. Неспособность к глубинному анализу, ут-
рата целостного видения, утрата способности слyшать, нетер-
пеливость, поиск мгновенных решений и т. д.

Ïëåâåëû

Если бы нам пришлось кратко охарактеризовать последовавшие
за Арцахской войной внешне мирные, но внутренне военные годы,
то можно было бы однозначно сказать, что мы идем путем тяже-
лейших потерь. И сегодня пожинаем то, что посеяли. А что посеяли?
Цинизм и пренебрежение к человеку, беззаконие, коррупцию, без-
нравственность, низкопробную культуру и т. д. В результате имеем
морально парализованную властную и политическую систему.
Во все это наши бывшиe первыe лицa внесли значительный вклад

своим стереотипным воздействием, спускающимся по властной
вертикали. Несмотря на то, что их вклад в становление нашей го-
сударственности велик, а в некоторые моменты их роль была клю-
чевой, очевидны их непростительные упущения в национальных
и духовных вопросах. Вслед за волнами восторга и воодушевления
начинают работать более тонкие душевные струны, и опреде-
ленные ощущения кристаллизируются в человеческом сознании.
Накопление отрицательных эмоций привело к тому, что эти лидеры
стали нелюбимыми и нация распрощалась с ними в надежде
больше не встречаться.
Эта любовь-нелюбовь - вовсе не маловажная проблема в сфере

политики, так как в душе каждый надеется быть любимым наро-
дом. Но, как правило, если ты не любишь, то и тебя не любят. И я
вижу, как теплота жизни в собственном Отечестве, воодушевление

ÇÀÏÀÄÍß ÒÙÅÑËÀÂÈß: ÃÄÅ ÂÛÕÎÄ?
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национальным единением и ревностность в преобразовании
своей страны охлаждались властным безразличием, или как пат-
риотизм, пропитанный властной фальшью, умалялся в челове-
ческом сознании. Если нынешние власти не ужасаются этому на-
следию, то и они могут оказаться в той же ситуации, так как власть
может легко запутаться в сетях эгоизма и слепоты.

Ñìåíà ïîêîëåíèé

Необходимость смены политических поколений вроде бы
никто не оспаривает. Это - закон жизни. Но когда доходит до де-
ла, проблема отодвигается на задний план и в итоге тонет в бо-
лоте пассивности. В эти годы независимости лидеры страны
ничего не видели вокруг себя и заняты были только сохране-
нием собственной власти любой ценой.
Наблюдая это, деморализуется и портится молодежь, не видя

возможности самореализации и взаимного доверия поколений.
А погрязшая в коррупции и безнадежно отставшая от мировых
процессов система образования превратилась в ужасающую ма-
шину уничтожения национального потенциала. Как может уважать
собственную страну поколение, которое видит, что все измеряет-
ся и оценивается только деньгами?
Если наш национальный потенциал безотлагательно не консоли-

дируется и если не будут созданы соответствующие мировым кри-
териям системы лидерства и управления, то я затрудняюсь сказать,
как мы сможем найти достойное место в мировых и региональных
процессаx развития. Все это должно быть скорейшим образом
предпринято со стороны государства с огромным чувством ответст-
венности перед судьбой каждого армянина и во имя интересов
всего армянства.

Öåííîñòè è äîáðîäåòåëè

Мы любим рассуждать о ценностях, но не о добродетелях.
Ибо ценность никаких нравственных обязательств на нас не
возлагает. Ценности вешают на стену, и когда спрашивают: «Ты
кто такой?» - отвечают: «Прочитай, вон на стене написано». Са-
мой лучшей пропагандой являются реальные дела, а не иллю-
зия дел. И, поскольку мы грешные люди, все идет от самоосоз-
нания греха и искренне сказанного «грешен, Господи». Но если
за этим не последуют определенные дела, то словесное покая-
ние тщетно.
Мы - малый народ, подвергшийся тяжелейшим историческим

испытаниям. Это значит, что степень нашей сопротивляемости
имеет естественные пределы и наши оборонительные способнос-
ти довольно ослаблены. Если мы утратим элементарную защищен-
ность против пороков, то ситуация может выйти из-под контроля.
Сегодня мы удивляемся: как это мы дошли до жизни такой и почему
задыхаемся в грязи? Наследники такой древней истории и куль-
туры? Но наше настоящее не имеет никакого отношения к древ-
ности или культуре. Нас словно выкрали у истории или историю - у
нас.
В течение последних лет последовательно было обесценено

Слово - величайшее средство изменения человека. Один за другим
приумножились информационные карлики, не имеющие, что ска-
зать, и старательно принялись толочь воду в ступе, демонстриро-
вать низменные человеческие страсти, проповедовать ложные
идеалы и т. д. И во всем этом некуда вставить правдивое словo,
чтобы оно не искажалось и не пренебрегалось травмированным
человеческим сознанием.

Èñêóññòâî îñòàíîâèòüñÿ

Одним из проявлений отсутствия у нас политической культуры
является наше абсолютное неумение остановиться.
Недавно мы наблюдали весьма острую борьбу между кандида-

тами в президенты США от Демократической партии Бараком
Обамой и Хиллари Клинтон. Но когда пришло время остановиться,
Клинтон собрала своих сторонников и сказала, что игра окончена

и с этого момента все они должны поддерживать сенатора Обаму.
Многим из собравшихся это было тяжело слышать, ведь они были
горячими, фанатичными сторонниками Клинтон. Но этот момент
был преодолен мудростью политического деятеля и силой полити-
ческой культуры.
Не так давно проходили президентские выборы США 2000 года.

Примечательны заключительные слова A. Гора после решения,
вынесенного Верховным судом США: «Верховный суд США вынес
свое решение. И хотя я совершенно не согласен с решением суда,
тем не менее принимаю его. И этим вечером во имя нашего единст-
ва как народа и в интересах мощи нашей демократии - я отказыва-
юсь от своего кандидатства».
Считаю, наши политические деятели должны сделать серь-

езные выводы и понять, что существует высший интерес - единст-
во национального духа. Если сверхмогущественные США не
могут себе позволить такую роскошь, то тем более не можем
позволить себе мы, живущие в регионе, где угроза истребления
таится за дверью.
Изречение о том, что в одну реку нельзя войти дважды, преду-

преждает нас об опасности воспроизводства печального прошлого
и приводит к интересным размышлениям о философии времени.
Каждый миг уникален, следовательно, и неповторим. Тем более -
звездный миг. Он дается один раз, когда человек своей мечтой бе-
рет Богом дарованное и не становится пленником своего дара и
своего Я. Следует остерегаться людей, получивших и растратив-
ших свой звездный миг, - они не могут вести за собой народ.
А те, у кого есть мечта стать реальным лидером, должны всегда

помнить слова Чаренца:

Я хотел воспеть хвалу Господу,
Воспеть славу светлой любви и хлебу,
Сердце мое переполнилось, но не знаю почему,
Я стал петь о скуке серых дней.

(Перевод подстрочный)

Ãäå âûõîä?

Я не знаю иного пути, кроме Господа нашего Иисуса Христа, ко-
торый говорит: «Я есмь путь». В государственно-политической
сфере в этой связи требуется особая серьезность. Печальные
явления прошлого, когда в храм заходили только по большим
праздникам, да и то так, словно делали одолжение Богу, следует
оставить позади. Христианство - не проявление вежливости или
доброй воли по отношению к Церкви, а реальное внутреннее из-
менение и жизнь в Божьей правде.
Мы должны понять: христианство - это именно то, что нам нужно

как нации, то, что может духовно и морально укрепить нас изнутри.
Ибо нравственно испорченные нации обречены на гибель.
Христианство - это уникальная философия жизни, всеобъемлю-

щее учение духовного познания и человеческого бытия, которое
отвечает на все жизненные вопросы, созвучно фундаментальным
чаяниям человека и дает каждому человеку возможность дости-
жения совершенства. Будучи общечеловеческим, христианство в
каждом народе формировалось по-своему. Для нас оно стало
сущностью, которой мы должны крепко держаться.
Вернемся к нашей нынешней ситуации. Где выход? Лидеры

нашего государства, внемля Господу, должны, прежде всего
вырваться из Содома полученного политического наследия. И
не смотреть назад. Апостол Павел говорит: «. . . только забывая
заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели» (Фил. 3: 13).
Это путь освобожденного человека, скинувшего узы прошлого
и движущегося вперед. Отбросить половинчатые решения и дви-
гаться до конца болезненным путем основательных реформ.
Быть искренним с собственным народом, и народ это обяза-
тельно оценит. Нет безнадежных и безвыходных ситуаций, если
мы сознаем, что наша надежда - Бог.
И в заключение, чтобы не быть обвиненным в высокомерном

поучении, говорю:  «грешен, Господи».

Месроп АРАМЯН.
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ÓÕÒ (ÎÁÅÒ) ÌÀÌÈÊÎÍßÍÎÂ

«Встретившись с полчищами
Бэла, старайтесь подобраться
к месту, где будет находиться
Бэл в окружении толпы храб-
рецов. Либо умрем, и наши лю-
ди попадут в рабство к Бэлу, ли-
бо покажем на нем искусность
перстов наших и, рассеяв пол-
чища, добьемся победы».
Эти дошедшие до нас слова Айка

Наапета из речи, произнесенной пе-
ред воинами за 2492 год до Рождест-
ва Христова, исполнены глубокого
смысла, концентрированного выра-
жения ментальности, характера,
нравственного облика армянина, на-
шей исторически сложившейся пси-
хологии. А само описание сраже-
ния - один из древнейших письмен-

ных памятников истории мирового военного искусства, заимствовано из
труда древнеассирийского историка, хранившегося в библиотеке Ниневии
и завещанного потомкам отцом армянской истории Мовсесом Хоренаци.
Эта произнесенная 4500 лет назад нашим праотцом Айком ко-

роткая, разящая, но исполненная глубокого смысла речь должна
быть внесена в наши учебники, чтобы каждый армянский ребенок
знал ее наизусть. Всесторонний ее анализ потребовал бы сотни
страниц, поэтому ограничимся лишь следующими конспективными
заметками.

1. ПОСКОЛЬКУ ИСТОРИЯ НАШЕГО НАРОДА начинается борьбой
патриарха Айка против идолопоклонничества, свидетельством о
рождении армянского народа является духовная борьба за сво-
боду и сохранение своего национального вероучения, которую
спустя 2943 года после великого подвига Айка Наапета продолжи-
ла Армянская Церковь под предводительством Св. Вардана Мами-
коняна в Аварайре.

2. НАШ ПРАОТЕЦ ПОЧТИ ЗА ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ
ДО РОЖДЕНИЯ ХРИСТА не только сорвал маску с провозгласив-
шего себя богом тирана, но и на глазах его подданных уничтожил
«возомнившую себя богом статую из мяса» (Себеос, История).
Разоблачения подобного масштаба история цивилизации не зна-
ла, и впоследствии оно осталось уникальным и неповторимым. А
это означает, что армяне изначально были не только монотеиста-
ми, но и зачинателями борьбы цивилизации против идолопоклон-
ства и многобожия, которая стала одновременно и первой в исто-
рии человечества борьбой за свободу совести.

3. ДОШЕДШИЕ ДО НАС ПОВЕСТВОВАНИЯ О ПАТРИАРХЕ АЙКЕ
за 2492 год до Рождества Христова свидетельствует также, что
армянин своей кровью, темпераментом, делом, мышлением и
сущностью был единобожцем, почитал единого Бога .
Следовательно, тот факт, что Св. Григорием в 301 г. сотни тысяч

армян были крещены и что именно армяне первыми приняли
христианскую веру всей нацией и государством, неслучаен,
поскольку для армянства «христианство было не одеждой, а цве-
том тела» (Св. Вардан), «армянство и его христианство слились в
единую сущность... Судьба обоих тождественна» (Гарегин Нжде).
Следовательно, армяне в 301 г. не от язычества отказались, а
восстановили свое единобожие.

4. АЙК НААПЕТ ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ АРМЯНСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 4500 ЛЕТ НАЗАД. После принятия нацией
и государством христианства нашей национальной идеологией
стало созданное Григорием Просветителем Армянское христиан-
ство – Армяноисповедание (Айадаванутюн), которое в последую-
щие века дополнили, развили его последователи Св. Нерсес, Св.
Саак, Св. Месроп Св. Григор Нарекаци, Св. Нерсес Шнорали, Св.
Ован Воротнеци, Св. Григор и Мовсес Татеваци и другие выдаю-
щиеся представители армянской науки, истории, литературы и
искусства. Наши святые отцы и переводчики «золотого века» с
Мамиконянами, Вардананцами, Гевондянцами, Атомянцами и
другими выдающимися деятелями обработали, упорядочили,
развили систему самозащиты армянского христианства, которую
в VIII веке Мушег Мамиконян и его сподвижники, обобщив, назвали
«Ухт Мамиконянов».
Через 1500 лет после «золотого века» преданную забвению

армянскую идеологию самозащиты возродил и придал ей целост-
ный вид Гарегин Нжде. Он, считая «Ухт Мамиконянов» «вечным
оружием рода», назвал его в 1919-1921 гг. в Зангезуре «Ухт Давид
бека», в 1934 г. в США – «Цегакрон Ухт», а в 1936-1937 гг. в Болга-
рии – «Таронаканутюн».
Имея в 20 странах более 2500 последователей, Гарегин Нжде и

его ближайшие друзья - доктор философии Айк Асатрян, Нерсес
Аствацатурян и другие - планировали в 1939 г. созвать всеармянс-
кий учредительный съезд единомышленников, чему помешала
начавшаяся Вторая мировая война. Сами Гарегин Нжде и Айк
Асатрян так изложили сущность «Ухт Мамиконянов»: «На нашей
планете самый священный обет всегда давался во имя Бога и Ро-
дины - Deo et Patria. Таким был и обет Мамиконянов». «Освятив и
увековечив «Ухт Мамиконянов», Церковь дала нашему народу са-
мое разящее и победоносное оружие самозащиты – «осознанную
смерть». Айренатирутюн (владение Родиной) – вот религия нашего
обновления, осуществление которого запоздает настолько, на-
сколько запоздает обновление нашего народа. Не время ли, чтобы
каждый армянин стал последователем «Ухта Мамиконянов»?
Есть один предводитель, и это - Ухт Мамиконянов.

Рафаель АМБАРЦУМЯН.

Ó÷åíèå î ñàìîçàùèòå
àðìÿíñêîé íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè

В Ростове-на-Дону состоялась презентация, посвященная на-
чалу работы первой в научной практики России  Лаборатории ар-
мяноведения, созданной по инициативе и  с участием Рос-
сийского общества дружбы и сотрудничества с Арменией (РОДСА)
в составе Центра системных региональных исследований и прог-
нозирования Института переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей гуманитарных и социальных наук
 (ИППК)  ЮФУ и Института социально-политических исследований

Ïåðâàÿ â Ðîññèè íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ
àðìÿíîâåäåíèÿ íà÷àëà ðàáîòàòü â Ðîñòîâå-íà-Äîíó

Российской академии наук (ИСПИ РАН).
Как заявил директор ИППК ЮФУ, доктор философских наук, про-

фессор, Заслуженный деятель науки РФ, председатель Рос-
товского регионального отделения РОДСА Юрий Волков: «В этой
лаборатории ученые и аспиранты Москвы и Ростова будут про-
водить научные исследования в различных областях истории рос-
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Армяне отправлялись в Соединенные
Штаты Америки по личным, образователь-
ным, экономическим, политическим, куль-
турным, религиозным обстоятельствам.
Уже в самом начале XVII в. в числе направ-
лявшихся из Европы в Америку пересе-
ленцев были и немногие армяне.  Об армя-
нах, отбывавших в Америку в этот период,
сохранилось очень мало сведений,  к тому
же отрывочных и нуждающихся в истори-
ческом подтверждении.
Так, согласно американскому историку

Луису Адамику, колония Вирджинии, осно-
ванная на севере Америки в Джеймстауне
лондонской компанией «Вирджиния» в
1607 году,  в тот же год была заселена поля-
ками, немцами и армянами, которые при-
были вместе с 28-летним капитаном Джо-
ном Смитом после 4-летних сражений с
турками в Венгрии под его командованием.
Американские первоисточники упоминают,
что «поляки, немцы и армяне были труже-
никами и ремесленниками  и, в отличие от
колонизаторов, которые чурались работы,
были привычны к продолжительной и тяже-
лой работе». Эти люди с «грубыми  ладоня-
ми» были искусны в производстве мазута,
смолы мыльного порошка, стеклянных че-
ток и дешевых украшений, которыми торго-
вали с индейцами, а также принимали учас-
тие в войнах с ними, способствуя экономи-
ческому и политическому прогрессу ново-
созданной колонии Вирджинии.

 Несмотря на все эти достоинства, армяне
и прибывшие с ними другие труженики еще
12 лет находились в рабском положении и
были лишены  каких-либо гражданских, эко-
номических и политических прав. Вот поче-
му в 1619 году в Джеймстауне армяне вмес-
те с немцами, поляками и ирландцами
участвовали в «первом сознательном поли-
тическом восстании, направленном на рас-
ширение прав простых людей в Америке»,
которое стало блестящим примером прояв-
ления единства представителей разных на-
ций в борьбе, ведущейся против попрания
прав человека в Новом Свете. Известно, что
восстание имело «благополучный» конец,
так как созданное в том же году первое в
Америке представительское собрание –
Дом граждан Джеймстауна - решило, что
они (восставшие трудящиеся. – К. А.) долж-
ны быть освобождены и быть такими же
свободными, как и остальные жители этих
мест.
Примечателен также тот факт, что, соглас-

но  некоторым источникам, в списке усоп-
ших в 1620 году в колонии Вирджинии содер-
жатся имена Зоробабел (вероятно, Зограб
Абел) и Степан, а на кладбище Джеймс-
тауна был установлен могильный камень с
надписью на иностранном языке, предпо-
ложительно армянском.
О следующем армянине, прибывшем в

этот район Америки, содержат сведения не-
которые документы лондонской компании
«Вирджиния»: в них несколько раз упоми-
наются имена «Мартин Армянин» или

прошение в суд от 8 мая 1622 г., которым он
просит освободить его от двойной пошлины,
несмотря на то что «он стал свободным че-
ловеком в Вирджинии согласно свидетель-
ству, заверенному печатью управляющего в
то время колонией сэра Джорджа Хардли».
Джону Мартину удалось выиграть суд, и ему
было разрешено ввезти в метрополию пар-
тию табака, заплатив обычную для граждан
Англии пошлину. Таким образом, благодаря
делу Джона Мартина английский суд впер-
вые уточнил экономические отношения
между метрополией и жителями «зарубеж-
ных» колоний, тем самым способствуя
дальнейшему развитию торговли.
Джон Мартин, получив подтверждение

британского гражданства, поднялся по слу-
жебной лестнице: став членом постоянного
комитета лондонской компании «Вирджи-
ния», он с правом голоса участвовал в мно-
жестве важных заседаний, в протоколах ко-
торых упоминается как Мартин Армянин. Из-
вестно также, что он вместе с неким лордом
Аргалом и семью другими членами голосо-
вал в пользу подачи прошения компании
королю. Ал. Браун в своей книге «Первая
республика в Америке» пишет, что подлин-
ное армянское имя Джона Мартина долж-
но было звучать как Ованес Мартян. По на-
шему мнению, возможен и вариант Ованес
Мартиросян. Наши сведения о Джоне Мар-
тине завершаются 1624 годом, когда король
Джеймс I распустил компанию «Вирджи-
ния».
Позже, в 1653 году в Америку прибыли два

армянина–шелковода для возрождения в
Вирджинии шелководства, имевшего важ-
ное государственное и хозяйственное зна-
чение, однако находившегося в жалком
состоянии, и передачи своего опыта мест-
ным жителям. Эти армяне, пользовав-
шиеся на родине большим авторитетом,
были привезены в Америку из Османской
империи (вероятно, из Смирны) благодаря
стараниям и на средства видного руково-
дителя колонии Вирджинии Эдуарда Диг-
геса. Он, занимаясь торговлей шелком,
слышал об успехах армян в шелководстве
от своего отца, в свое время занимавшего
должность посла в России и Великобрита-
нии. Известно, что семена шелкопряда за-
возились в Россию из Малой Азии в основ-
ном армянами.
Эти армяне заботливо ухаживали за хлоп-

ковыми плантациями Диггеса в окрест-
ностях Денбига Белфида (ныне Улмсберг)
и реки Джеймс. Об одном из армян –
Джордже Армянине  мы узнали из решения,
принятого советом «Вирджинии» в декабре
1656 года, в котором сказано: «Джордж
Армянин за оказанную им помощь в произ-
водстве шелка и для дальнейшего пребыва-
ния в стране с той же целью награждается
4000 фунтов  табака». Отметим, что вначале
армяне, разочарованные неудачами, выс-
казывали желание побыстрее вернуться
домой. Однако со временем шелководство
достигло  таких ошеломляющих успехов, что

ÏÅÐÂÛÅ ÀÐÌßÍÅ Â ÍÎÂÎÌ ÑÂÅÒÅ
Ïîñâÿùàþ 390-ëåòíåìó þáèëåþ ïðèáûòèÿ â Íîâûé Ñâåò ïåðâîãî àðìÿíèíà – Äæîíà Ìàðòèíà (1618 ã.)

«Джон Мартин Перс» (вероятно, имелось в
виду его персидское подданство, получен-
ное во времена шаха Аббаса в начале
XVII в.). О причинах, побудивших Джона Мар-
тина отправиться в Новый Свет, мы доста-
точной информацией не располагаем. От-
рывочные сведения дают основание пола-
гать, что Мартин Армянин прибыл в Америку
в 1618 или 1619 г.  в качестве слуги управ-
ляющего «Вирджинии» Джорджа Хардли,
прибывшего в Джеймстаун с программой
проведения радикальных реформ. В Амери-
ке колониального периода найти искусных
мастеров нельзя было ни за какие  деньги,
и их приезд всячески поощрялся. Следова-
тельно, можно предположить, что Джон
Мартин, вероятно, эмигрировавший в Евро-
пу в 1610-1612 гг., принадлежал к числу срав-
нительно давних слуг Хардли.
В 1619 г. Джон Мартин в Вирджинии,

насчитывающей чуть больше тысячи жите-
лей, получил британское подданство, став
«первым натурализовавшимся (naturalized)
на материке» в колониальный период. Он
как свободный человек становится вла-
дельцем 95 акров (1 акр = 4060 кв.м.) земли,

на которых стал выращивать табак. Четыре
года спустя, в 1622 г. Джон Мартин с грузом
выращенного им табака вернулся в Англию,
где на таможне с него как с иностранца
потребовали уплатить двойную пошлину. В
этой связи Джон Мартин обратился в суд
компании «Вирджиния». Сохранилось его
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«усердно способствующий» этому  английс-
кий шелковод Джон Феррар  посвятил ему
173-строчную оду: «Благороднейшему Диг-
гесу – по поводу прибытия в Вирджинию двух
армян из Турции». Приведем из нее
несколько строк в нашем переводе:

Благородный Диггес одержал победу.
Его армяне, привезенные из Турции,
Сейчас сильно заняты успешным предприятием.
И есть у него достаточный запас на будущий год,
Десять тысяч фунтов шелка будет получено
И дело его достопочтенное вознесется к небесам.

Развитие шелководства имело важное
значение для британских властей.

«Вирджиния предоставила мантию для
коронации Чарльза I. А шелковая одежда
Чарльза II, несомненно, изготовлена из
шелка, обработанного в Вирджинии. Г-н по
имени Тикс привез армян для выращивания
хлопка в Вирджинию», - писал Эд.Эгглестон
в конце XIX века. Таким образом, как отме-

чает епископ Мушег Серобян в своем
«Армяно-американском ежегоднике» (Бос-
тон, 1912), в Вирджинии «армянская мысль
и искусность способствовали развитию на-
ходящегося еще в колыбели шелководства
и шелкопрядного производства в Америке».
О приехавших в Америку в последующие

годы армянах сохранились скудные, зачас-
тую предположительные сведения. В XVII-
XVIII вв. армяне прибывали в основном из
некоторых стран Европы, поддерживавших
активные торговые отношения с Велико-
британией (прежде всего, из Голландии), а
также Индии. Расселялись они в различных,
как правило, новосозданных колониях.
Помимо Вирджинии также в Массачусетсе
(1682 г., ученый  армянин из Венгрии  Степан
Задори – вероятно, Задурян, Асатурян или
Аствацатурян), в  Южной Каролине (1719,
достопочтенный проповедник Питр Тус-
тян – вероятно, Петрос Дустрян и член его
епархии Джекоб Садур – вероятно, Акоб Са-
дурян, Асатрян или Аствацатурян) и в

Джорджии (1738, земледелец Степан Тар-
рян или Терьян, Таррьен – вероятно,
Терьян).
Точное число армян, прибывших в Аме-

рику в этот период британской колони-
зации, определить трудно, так как доку-
менты регистрации иммигрантов, в том чис-
ле и армян, вплоть до 1920 года не сохра-
нились.
Тем не менее можно предположить, что

большая их часть – армяне, проживавшие
в силу экономических и исторических при-
чин в различных европейских странах,
или их ассимилировавшиеся потомки, ко-
торые по личным  причинам прибывали в
заселявшуюся колонию и втягивались в
различные сферы ее экономической и ду-
ховной жизни. Именно потому большинст-
во из них носили иностранные имена, а
также  исповедовали различные вероуче-
ния христианской религии.

Кнарик АВАГЯН.

***

Почему уже летом жёлтые листья
Укрывают зелёный ковёр.
Почему преждевременно времени кисти
На лице рисуют узор.

***

Вам пир, а мне тоска
Вампиром впилась в кровь.
Я жажду «пустяка».
Пустяк же тот-Любовь

***

Неспокойная ночь!
Ветер мечется в муке –
Поднимая пыль до небес!..
Я вот также  метался…

в разлуке.
Тяжек был  одиночества крест!

***

Ты, пальцами касаясь лепестков,
Такую нежность проявляешь,
Что каждый пальчик твой

я целовать готов!
Жаль не меня ты -  лепестки ласкаешь.

***

Как в старину, хотя освоен космос,
Всё ж неизменно человека существо.
Неугомонен вечно сердца голос
Весной и летом, в осень, в Рождество.

***

Как часто нас в тени сомнений
Душевный мучает озноб.
И в паутине разных мнений
Завязнув, разбиваем лоб.

***

То смотрится: стакан наполовину пуст,
То смотрится: наполовину полон.
И то охватывает раздумий грусть,
То на борьбу душой мобилизован.

***

В наш век сентиментальность
за слабость чтут.

Страдай, молчи, скрути все чувства в жгут.
Пусть безголосой будет страстная мольба,
Не нанесёт зато удар тебе судьба.

***

Мой читатель, дай мне руку,
Познакомимся, давай.
Доверяясь мне, как другу,
Эту книгу раскрывай.

Год за годом в бездну канут,
Я сгорю в пути,
Песни сиротами станут -
Ты их в сердце приюти.

 Ëåâîí ÀÁÐÀÌßÍ

По степным безграничным просторам
Ехал в поезде я на восток:
Утром солнце приветливым взором
Нас встречало в положенный срок.

Мчались мимо поля золотые -
Вольно птицам над ними кружить!
Ехал я, молодой, по России
На востоке России служить.

Зеленела, жёлтела равнина,
Красота неизбывной полна,
Мнилось мне: пела мне, армянину,
Материнскую песню она.

У народов пути непростые
В испытаниях прожитых лет:

Армянин я, родился в России,
Ею выкормлен был и согрет.

Долог в поезде путь до Амура,
Но в пути не скучала душа:
Небо в окнах - то ясно, то хмуро,
А Россия - всегда хороша.

Ел я после солдатскую кашу,
Вспоминая при этом стократ,
Как за общую Родину нашу
Воевали отец мой и брат.

И недаром так родственно святы
С детских лет, с незапамятных пор
Для меня высота Арарата
И российской равнины простор.

ÑÛÍÎÂÍÈÉ ÏÎÊËÎÍ
Ñèðàâàí ÑÅÂÓÍÈ
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Недавно из Западной Армении
вернулся директор Ереванского
музея Сергея Параджанова, фото-
художник, автор сотен работ, во-
шедших в престижные отечествен-
ные и зарубежные альбомы, Завен
Саркисян. Это уже шестое его посе-
щение исторической родины. Ис-
колесив 3000 км (области Тайк, Ба-
рур Айр, Тарон, Васпуракан), Завен
Саркисян сделал около 5000 уни-
кальных фотографий культурно-ис-
торических и архитектурных памят-
ников, пейзажей. В поездке его
сопровождали член-корреспон-
дент НАН РА этнограф Левон Аб-
рамян и наш соотечественник из Ка-
нады, известный фотограф Грайр
(Базе) Хачерян.

В каких условиях рождались эти уникальные снимки,
рассказывает Завен Саркисян:

- ПЕРВЫЕ ТРИ ПОЕЗДКИ состоялись в составе групп паломников,
посещавших армянские святыни. Для профессионального
фотографа путешествие на автобусе с коллективом не очень
удобно, поэтому  пос-
ледние три поездки я
совершил с друзьями
на своем автомоби-
ле. 10 лет назад труд-
но было представить,
что такое возможно,
но сейчас в Турции в
этом смысле многое
изменилось.
Я ни разу не по-

чувствовал вражды по
отношению к нам.
Правда, первые группы туристов из Армении были под прис-
тальным вниманием властей и местного населения, которое до
сих пор уверено, что армяне приехали за спрятанным здесь когда-
то золотом. Мы не раз сталкивались со свежевырытыми ямами
под алтарями церквей, около хачкаров, а один владеющий русским
языком молодой человек в Пазаройлу нарисовал кое-как хачкар
и уверял, что под одним таким камнем люди, приехавшие из
Израиля, нашли несколько килограммов золота. Наши попытки
объяснить ему, что люди отдавали последнее, чтобы построить
церковь, и что христиане не прятали золота в могилах, не очень

его убедили.
Конечно, тяжело ви-

деть прекрасные ар-
хитектурные памят-
ники мирового значе-
ния столь запущен-
ными и незащищен-
ными. Правда, есть
один случай рестав-
рации Ахтамарского
монастыря Сурб Хач,
который сейчас явля-
ется достопримеча-

тельностью, охраняется и посещается туристами. Хотелось бы,
чтобы этот пример был не единичным.
Между тем некоторые шедевры

нашей архитектуры - Кафедраль-
ный собор, церковь Пркич (Спаси-
теля), притвор церкви Аракелоц в
Ани - требуют незамедлительного
укрепления или консервации, ина-
че они  могут рухнуть даже от незна-
чительного толчка. Это уже про-
изошло с северозападным углом
Кафедрального собора и южным
крылом собора в Мрене. Трудно
представить, чтобы в какой-либо
стране Евросоюза так плохо отно-
сились к «не своим» памятникам.
Думается, настало время, чтобы
наше государство  подняло вопрос
о том, что армяне должны иметь
право беспрепятственно посещать
свои святыни, которые должны
находиться под охраной государства.
И еще одно обстоятельство вызывает досаду и недоумение: нигде

ни на одном памятнике, ни в одном буклете не написано слова
«армянин» или «армянский». На Ахтамаре, который пишется «Ак-
дамар», читаем, что его построил царь Васпуракана Гагик Арцруни.
И все. О том, что это был армянский царь, не знает (скорее, не хо-
чет знать) даже гид.

 В таких городах, как Испир (Спер), Байбурд (Баберд), Эрзерум,
Артвин, Багеш (Битлис) и других, нет ни одного упоминания об армя-
нах.
Думаю, нам давно пора решать эти проблемы на государственном

уровне.
Тигран МИРЗОЯН.

5000 ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ

сийско-армянских отношений, их роли в формировании рос-
сийской духовности, государственности и современного стратеги-
ческого партнерства России с Арменией. Такого рода исследова-
ния будут способствовать сохранению совместного культурного
наследия и развитию образовательных связей вузов и научных
учреждений двух стран.
По сообщению  первого заведующего лаборатории армено-

ведения, кандидата философских наук и  президента РОДСА Вик-
тора  Кривопускова: «Необходимость создания специализиро-
ванной лаборатории назрела уже давно. Научный интерес к исто-
рии одного из древнейших народов и роли армян в развитии ми-
ровой цивилизации  являются предметом изучения исследо-
вательских центров США, Франции, Германии и других стран. В
России же, которая имеет тысячелетнюю и самую богатейшую
историю взаимоотношений с Арменией, такого центра еще не
было. Особое место в ближайших планах деятельности новой
лаборатории отводится научно-исследовательским проектам,
посвященным предстоящему в 2009 году 230-летию переселения
армян из Крыма на Тихий Дон и создания здесь армянских посе-

лений.
На сегодняшний день в Ростовской области проживает около

70 тысяч армян. Основные места компактного проживания - Про-
летарский район Ростова-на-Дону, который до 1929 года назы-
вался городом Нахичевань-на-Дону, а также около 20 сел в Мясни-
ковском и Егорлыкском районах области.

«Кроме того, планируется изучение вопросов Нагорного Караба-
ха, а также роли России в спасении армян во время геноцида
армян в Османской Турции  в 1915 году», - сказал Кривопусков.
Он добавил, что в рамках исследовательской деятельности лабо-
ратории планируется проведение социологических исследова-
ний, международных научных конференций и круглых столов.
В презентации лаборатории армяноведения приняли участие

Генеральный Консул Республики Армения в ЮФО Арарат  Гомцян,
председатель постоянной комиссии Законодательного собра-
ния Ростовской области  Николай Шевченко, председатель Ново-
Нахичеванской-на-Дону армянской общины Арутун Сурмалян, за-
ведуюший кафедрой Ереванского государственного университета
Армен Карапетян.

Пресс-служба РОДСА.

23ÂÂÂÂÂ
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Атаман Международного армянского
казачьего объединения, генерал-майор
казачьих войск Сергей МАДАТЯН взял на
себя нелегкую и почетную миссию — воз-
родить дух армянского казачества и по-
ставить его на службу своему Отечеству.

— Сергей Андреевич, нам приятно
было узнать, что вы не только пото-
мок знаменитого полководца 19 века,
генерал-лейтенанта Валериана Ма-
датова, но и унаследовали его пат-
риотизм. Вы говорили также, что ва-
ша жизнь похожа на жизненный путь
этого талантливого военачальника.
Что вы имели в виду?

— Мой знаменитый прадед родился в
Карабахе, я — в Ереване, но оба мы
строили свою судьбу на русской земле.
Служа России и сражаясь в российской
армии, Мадатов никогда не забывал о
своей родине, и как только представился
случай, целиком посвятил себя делу ее
освобождения и защиты. То же самое се-
годня пытаюсь делать и я. В 1967-м я
уехал из Еревана, два года служил в
Вооруженных силах СССР в качестве
офицера запаса, затем окончил в Москве
юридический институт, работал в следст-
венном управлении милиции. Но ни на
миг не забывал о том, что я армянин и
что в долгу перед родиной.

— Интересно узнать, велик ли род
Мадатянов и поддерживают ли между
собой связь его потомки?

- Мой отец, упокой Господь его душу,
очень интересовался историей Мадатя-
нов, стремился поддерживать связь с по-
томками через переписку, по телефону,
порой навещал их. Но после его смерти
связь эта ослабла, может быть, и потому,
что Мадатяны рассеяны по всему миру и
очень трудно поддерживать контакты со
всеми. Чтобы объединить прямых и
дальних потомков полководца, восстано-
вить родственные связи, я намерен в
ближайшем будущем основать междуна-
родный фонд имени Мадатова. Мы попы-
таемся найти всех, пошлем им письма и
предложим вступить в фонд. Это позво-
лит нам также установить в Карабахе и в
Ереване памятники нашему легендар-
ному прадеду, о чем я давно мечтаю.

— Полководец Мадатов известен
своим героизмом, победами в битвах
за освобождение России, Армении, Ка-
рабаха. Достойно ли он представлен
в истории Армении и России?

— К сожалению, как в Армении, так и в
России имя Мадатова частично забыто,
и мы, его наследники, пытаемся вернуть
его имени былую честь и славу, напом-
нить, что он был героем трех войн — про-
тив Турции, Персии и армии Наполеона,
что современники сравнивали его с
наполеоновским маршалом Мюратом.
Подвиги Мадатова связаны главным об-
разом с Отечественной войной 1812 года.
Он служил при двух русских царях — Ни-
колае I и Александре I, в его архиве сох-
ранилось множество указов этих царей.

И вот, чтобы очистить от пыли веков ле-
гендарное имя Мадатова, мы учредили
орден его имени. А возглавляемая мной
организация учредила и памятную ме-
даль имени Мадатова, которой мы наг-
раждаем людей, имеющих большие зас-
луги перед Отечеством. Наши усилия не
пропали втуне: сегодня многие в России
знают, кем был Валериан Мадатов и ка-
кую роль он играл в истории России.

— Вы  возглавляете Международное
армянское казачье объединение. В чем
состояла необходимость создания
этой действующей в России общест-
венной организации, какие задачи сто-
ят перед ней?

— Эта организация была основана в
Москве в 2004 году - благодаря нашей
инициативе, моей и заместителя предсе-
дателя Комитета ветеранов войны РФ
Баграта Князчяна. В первое время над
нами посмеивались: мол, какое отноше-
ние имеют армяне к казакам? Но за пять
лет деятельности этой организации мы
сумели оправдать ее существование.
Цель была одна — способствовать тому,
чтобы проживающие на юге России армя-
не, русские и представители других наций
жили в мире и согласии. Ни для кого не
секрет, что между армянами и российс-
кими казаками нередко происходят мел-
кие столкновения, которые во многих слу-
чаях грозили перерасти в срьезный конф-
ликт и порой даже требовали военного
вмешательства. После долгих размышле-
ний мы, российские армяне, решили, что
необходимо создать некое звено, кото-
рое способствовало бы поддержанию
добрососедских отношений между армя-
нами и казаками. А еще мы предложили

комплектовать руководящие органы ка-
зачьих организаций, действующих в наи-
более «проблемных» городах или райо-
нах России, и нашими кадрами в лице
армянских атаманов. В этом случае мож-
но было бы с легкостью предотвращать
внутренние беспорядки, виновные нака-
зывались бы по казачьим законам, не
было бы необъективности ни в отноше-
нии русских, ни в отношении армян. У на-
шей организации есть еще одна миссия:
возродить вековую дружбу между нашими
народами, способствовать ее укрепле-
нию.

— Помогало ли вам имя Мадатова в
решении ваших задач?

— Такой необходимости никогда не воз-
никало. В 1812 году под командованием
Мадатова воевали и донские казаки, он
сам сражался плечом к плечу с леген-
дарным атаманом Платовым, воевал
вместе с казачьими полками Семчукова.
Наш знаменитый карабахский земляк
пользовался большим уважением и ав-
торитетом в казачьей среде. И наша ор-
ганизация, созданная в его честь и нося-
щая его имя, не могла не пользоваться
таким же уважением. Достаточно ска-
зать, что она как равная существует наря-
ду с 11-ю действующими в России военны-
ми казачьими формированиями и более
чем 500 казачьими общественными орга-
низациями. Более того, когда создавался
Межгосударственный совет казачьих ата-
манов, мне, как и атаманам, представля-
ющим Украину и Беларусь, была довере-
на должность первого заместителя пред-
седателя Совета. Представьте: среди

Äîñòîéíûé ïîòîìîê âåëèêîãî ïîëêîâîäöà
Слава России!

Слава Армении!
Слава Казачеству!

С нами Бог!

500 атаманов только нам троим была
доверена эта ответственная должность.
Это свидетельствует о том, что армянс-
кие казаки занимают достойное место
среди общероссийского казачества. Под-
разделения нашего объединения дейст-
вуют во многих странах мира: в США, Авст-
ралии, Болгарии, Кыргызстане, Армении,

Герб Международного Армянского
Казачьего Объединения
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Карабахе, а также во многих областях
России.

— И все же, разве родина армянских
казаков — не Россия?

— Если, не приведи Господь, возникает
угроза войны в России или Армении, то
наши казаки встанут на защиту как той,
так и этой страны, поскольку они обяза-
лись в трудную минуту приходить друг дру-
гу на помощь. Согласно этому же принци-
пу, если в Армении возникнет военная
угроза, то вместе с нами на защиту
армянской земли встанут и казаки других
стран. Такова наша внутренняя догово-
ренность. Тем более что такого рода
опыт у нас уже есть: рядом с приднест-
ровским атаманом воевали и армяне, и
сегодня атаман Приднестровья клянется
в случае необходимости прийти со свои-
ми отрядами на помощь армянам. Игно-
рировать это нельзя, особенно нашему
армянскому государству, поскольку речь
идет о многотысячной резервной армии,
которая в трудную минуту будет сражаться
рядом с нами. Это прекрасно понимают
и власти Азербайджана, поэтому всячес-
ки пытаются привлечь на свою сторону
казачью силу - несмотря даже на то, что
казаки — христиане. А вот власти Арме-
нии пока что недооценивают значение
казаков. И вот мы, армянские — и не
только — казаки, взяли на себя миссию
организовать в Армении, Карабахе, Рос-
сии ряд мероприятий, цель которых —
укрепить понимание того, что военное
сотрудничество с различными казачьими

организациями и формированиями
должно стать одним из важнейших эле-
ментов политики Армении.

— У вас имеется еще одна важная
миссия, связанная с действующим во
Франции Международным благотво-
рительным фондом всемирной чело-
вечности...

— Руководителем этого фонда является
Его Сиятельство граф Петр Петрович Шере-

Армяне начали селиться в Москве за-
долго до того, как лимитчики-милиционе-
ры начали вылавливать в метро «лиц
кавказской национальности».
Первым же бесспорным свидетельством

проживания армян в Москве является отно-
сящееся к 1390 (по некоторым источни-
кам – 1389) году упоминание в одной из ле-
тописей, что от дома армянина Авраама
загорелся посад за городом, в результате
чего сгорело много домов. Надо же армя-
нам такое невезение! Столько армяне в
Москве строили, столько служили, учили,

Ëèöà ìîñêîâñêîé íàöèîíàëüíîñòè
какой вклад внесли в культурную и научную
жизнь, а вот первое упоминание о них в
Москве связано с большим пожаром, начав-
шимся от дома злополучного армянина.
Место тогдашнего поселения армян и сей-

час легко найти на карте Москвы, оно так и
называется - Армянский переулок.
Правда, так было не всегда. В XVII веке

название переулка вполне могло порадо-
вать сердце национал-патриота - он назы-
вался Никольским по церкви или Артамо-
новским - в честь одного из именитых жите-
лей, Артамона Матвеева. Именитых жите-
лей и позже было предостаточно: Мило-
славские, Тютчевы, Румянцевы, но никто из
них не оставил здесь такого следа, как
армянский род Лазаревых, выстроивших в
начале XIX века училище для детей бедных
армян, позже преобразованное в Институт
восточных языков. Теперь в этом здании
размещается посольство Армении, а пото-
му войти туда непросто. Но если все-таки
войдете, то можете рассмотреть обелиск с
мраморными изображениями членов се-

мейства Лазаревых. В конце XVIII века архи-
тектор Ю. Фельтен - тот самый, что обнес
Летний сад в Петербурге дивной решеткой,
- построил в Армянском переулке на деньги
Лазаревых армянскую церковь Воздвиже-
ния Креста Господня. В 1935 году Фельтен
пал жертвой антирелигиозной пропаганды,
а на месте церкви возвели школу.
Одним своим концом Армянский пере-

улок упирается в Кривоколенный переулок,
другой конец выходит на Маросейку, назван-
ную так потому, что на ней в XVII веке нахо-
дилось Малороссийское подворье (мало-
россиян, по-нашему - украинцев, в те време-
на тоже не ловили на улицах). А самое забав-
ное то, что сегодня на углу Маросейки и
Армянского переулка расположено посоль-
ство Республики Беларусь. Вот такая на
этом углу дружба народов. И жаль, что толь-
ко здесь: и места, и работы в Москве всегда
всем хватало, и все живущие в ней станови-
лись одним народом - лицом московской
национальности.

Лев ОГАНЕЗОВ.

Армянский  переулок.

метев, выполняющий колоссальную работу
для русской общины. Я являюсь Вице-пре-
зидентом фонда и доверенным лицом Его
Сиятельства графа П. П. Шереметева, и на-
делен полномочиями награждать ордена-
ми фонда героев-армян. Яуже говорил, что
учрежден орден Мадатова. В ближайшее
время мы собираемся учредить также
орден Гая — Гайка Бжишкянца.

Тагуи АСЛАНЯН.

Бронзовыми призерами Игр-2008 стали тяжелоатлеты Тигран В. Мартиросян, Геворг Давтян, Тигран Г. Мартиросян,
боксер Грачья Джавахян, а также борцы греко-римского стиля Юрий Патрикеев и Роман Амоян.

Íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ-2008 â Ïåêèíå
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Сергей проснулся от непонятного, зудящего звука-«ля-ля-ля»...
Это был очередной посттравматический день, а  проснулся   он

от репродукторной песенки про любезного пастушка, который из-
за болезни не пришёл плясать. Глаза открывать не стал, прислу-
шался. Дождь шумел по крыше. Физиология заявила о себе разом.
Захотелось сразу есть, пить, курить. Сергей Михайлович вспомнил
медицинские назначения лечащего врача Лопатто, - оптимизма
не прибавилось. Радиоточка допела песенку, объявила начало
областных радиопередач.
Дикторский баритон значительно вещал:
- «…примета нынешнего дня в том, что  трудящиеся Смоленского

филиала завода «Компрессор» намечают достичь высоких рубе-
жей на каждом рабочем месте. Коммунисты производственного
объединения призваны быть впереди, показывать пример  трудо-
любия,  творческого  подхода  к порученному делу в трудовых буднях.
В социалистических обязательствах на 1983 год…»
Судя по сопутствующим  шумам, в клинике  трудовые будни кипели

вовсю. Перемещались предметы наверху, вокруг палаты Серова
Сергея Михайловича. Слышались шаги, постук и лязганье. Ранее
не чувствовавшийся, общепитовский запах витал в комнате. Есть
захотелось сильнее. Он стал гадать - принесут ли поесть либо по-
ведут в столовую, или где там у них насыщают!?
Тут как раз в дверь стукнули пару раз, не дожидаясь ответа, кто-

то открыл дверь, и вошёл большой человек. Выглядел он поста-
ревшим и располневшим былинным героем, крупный, осанистый
с каштановой шевелюрой без единого седого волоса. Лицо глад-
кое, только возле сложенных «куриной гузкой» ярких губ, две мор-
щинки вниз к подбородку. Подбородок с ямочкой, глаза круглые,
без зрачка и цвета - просто тёмные. Одет не в больничное, а в по-
лосатый банный халат из-под которого выглядывали голые ноги,
обутые в спортивные туфли. Вошедший сразу занял чуть ли не всё
свободное место в боксе. Голос его был низким, почти бас. Загово-
рил в полный голос, будто был в зале или на открытом месте.

- Не вставайте, не вставайте…, - сделал жест рукой, будто придер-
живал Серова в постели, хотя Сергей Михайлович вставать наме-
рения не выказывал, и более того не собирался. Визитёр прошёл
в середину палаты, сел на стул, махнул полой халата, укрывая  ко-
лени. Сразу заговорил выразительно, делая паузы в нужных мес-
тах, понижая и повышая голос.

- По-соседски, проведать вас зашёл. Представляюсь - Ковальчу-
ченков Пэ Пэ. Напротив вас квартирую. Вас знаю, учёный, из Моск-
вы, Серов. Наслышан…наслышан. Вся больница шумит: воскрес-
ший, с того света вернулся. Победа советской медицины! Без сме-
ха…Главный врач здешний, Винер, величина! Только у него и спаса-
юсь. Областные врачи в спецполиклинике мне диагноз неутеши-
тельный ставят и под нож заставляют ложиться, а Винер месяц
меня здесь подержит, и я целый год в порядке. Не поверите, моло-
же лет на десять себя ощущаю. Вам–то он как показался? Человек
с трудной судьбой…Военврач, фронтовик. Начальником госпиталя
был в войну, а потом исполнял интернациональный долг…. Прос-
тите, вы член партии? С какого года? Ну, тогда порядок… В Афга-
нистане. Многие ему завидуют, творят интриги. Я как могу, зас-
тупаюсь за него, хотя, по-правде, мне его нигилизм не совсем нра-
вится. Он, знаешь, насмотрелся по заграницам их образа жизни и
считает, что и у нас такое возможно. Да у нас такой народ, что сам
просит: «Запретите нам! Запретите воровать, бездельничать, рас-
путничать, материться, сходить с ума!» Если не закручивать их, не
озадачивать вовсю, то всё прахом пойдёт. Я-то знаю. Руковожу
давно. Ты кто по профессии?. Сергей Михайлович неудачно, меха-
нически сказал: «Радиохимик». Ковальчученков придирчиво пере-
спросил. - Так химик или радио? Сергей Михайлович начал бы-ло
объяснять, но собеседник махнул рукой: «Ну, да ладно. А где
работаешь? Био..физики…Никогда не слыхал».
Сергей Михайлович разочарованно, – стало быть кормить его не

собирались, - стал слушать.

Èðèíà ÊÎÌÀÐÎÂÀ

Ìåòåëü
(ïî÷òè ïî Ïóøêèíó)

Ковальчученков откинулся на спину стула, заговорил весомо: «У
меня за плечами институт культуры, в прошлом. Это сейчас я
Райторгом руковожу, а до этого зав. отделом культуры, секретарь
райкома,… но никогда не возвышал себя. Всегда с народом. За
советом, за мудростью старшего поколения обращаюсь к простым
советским людям. Заслугами перед партией не кичусь, хотя был
представлен к «Знаку почёта». Ну, это когда я был председателем
областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рацио-
нализаторов. Проявлял высокую активность и всегда опирался
на поддержку партийных организаций, хозяйственных руководи-
телей. К примеру, в производственном объединении «Аналитпри-
бор», организовал экспериментальный цех, в частности и для  отра-
ботки наиболее сложных изобретений. К сожалению, хозяйствен-
ные руководители завысили эффективность изобретений и рацио-
нализаторских предложений, чтобы увеличить суммы премий. Я
вскрыл и доложил, куда следует. Но, тогда кумовство и покрыва-
тельство помешало наказанию виновных, только сам я и пострадал.
Следует усовершенствовать нормативные документы по вопросам
материального поощрения изобретателей и содействующих им
работников, установить строгий контроль над правильным расхо-
дованием средств, ассигнуемых на эти цели. Изобретатели вносят
ценный вклад в научно-технический прогресс. Пусть же плоды их
дерзаний и творчества лучше служат дальнейшему повышению
экономического и оборонного могущества социалистического Оте-
чества, росту благосостояния советских людей!».
Всё это проговорил Ковальчученков, находясь как бы в трансе, с

остекленелыми глазами. Помолчал, спросил начальственным то-
ном: «Куда же ты ехал? А на ночь глядя почему? Неосторожно…
Водитель, наверное, поддавши был - это у них обычно… В своё
время я сам в такую же дорожную неприятность попал. Когда ещё
культурой руководил в области. Ты молодой ещё, тебе полезно
послушать». Ковальчученков откинулся на спинку стула, приобрёл
выражение лица чтеца-декламатора, и как бы «наизусть» читая
текст заговорил: «Мы со секретарём обкома поехали к столетию...,
- тут он поднял торжественно указательный палец и наклонил
немного голову, - .... проверять подготовку школ и домов культуры».
Дата приближалась, было уже начало марта. Проверив засветло
несколько благополучных объектов, отобедали по-товарищески в
совхозе имени Чапаева. Начало темнеть, когда вдруг «Елы-Палы»,
(ну это так иной раз мы Евгения Павловича по-дружески, конечно,
называли между собой) решил в Гончаровку в колхоз «Имени 22
съезда» с той же целью заскочить. Это если напрямки, по трелё-
вочной лесхозовской дороге верст с десяток, не боле. Чапаевцы
собрали нам в дорогу домашней снеди, как сейчас помню - пару
жареных гусей, кусок окорока, грибов, настойки местной, облепихо-
вой… мы и тронулись. Едем, конечно, разговариваем о том, что
недалек день, когда начнется весенний сев. Надо думать над тем,
как лучше организовать эту работу, кто поведет машины в поле.
Ведь успех на севе зависит, прежде всего, от механизаторов, от
того, насколько хорошо знают они технику, передовые приемы и
методы работы, прогрессивные технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур.
Стемнело, и тут же начался буран. Дорога шла лесом, колеистая…
Вдруг стали буксовать в снегу. Водитель вылез, начал в цепи обу-

вать колёса. Мы тем временем еще раз перекусили. «Елы-Палы»,
давай водителя подгонять, хотя и сам понимал, что не виноват он.
Что поделаешь - погода и дороги у нас не как в Германии (не быва-
ли, часом?). Едем дальше…
Не открывается Гончаровка, а по времени давно уже должна

быть. Кругом заносы, сыплет сверху, метёт со всех сторон, Тьма-
тмущая! И вот, наступил момент, когда застряли в снегу оконча-
тельно. Стоим…

«Как с топливом?» - спрашивает Евгений Павлович водителя, а
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тот, трясясь, отвечает: «На нуле…».
Заглушили двигатель. Ты, понимаешь, ужас охватил меня. Место-

положение неизвестно, мороз крепчает, снег валом валит, аккуму-
лятор садится на глазах. Выпили ещё по стаканчику для сугрева,
но не в радость. Шофер говорит: «Я вперёд пройду, может быть,
разгляжу, где мы». Ушёл… Евгений Павлович мрачно молчал, а я,
пытаясь разрядить обстановку, начал докладывать о планируе-
мом областном конкурсе на лучшее исполнение песни о Ленине,
Владимире Ильиче. Закончил доклад – никакого улучшения в
настроении руководителя не случилось. Ну, думаю...
С час времени прошло, вдруг тракторный шум спереди, фары

сквозь деревья засверкали. Подъезжает ДТ-54, наш шофер оттуда
цепляет буксир и говорит, что нашёл трактор в километре отсюда,
тарахтел, мол, на «холостых». Водителя не было, вот он и восполь-
зовался самостоятельно. А жильё недалеко - видел свет вдали.

 Безобразие, конечно, самоуправство, разгильдяйство, но тогда
не до этого было. Евгений Павлович сел за руль, водитель наш в
трактор и через час подъехали к первому дому села. Вышли,
посмотрели – видим, это школа. Вывеска облезлая на крыльце,
но в отблеске фар прочли: «Восьмилетняя школа». Я никогда в
этих местах не бывал, по их малозначимости, а Евгений Павлович
за год работы просто не успел ещё добраться. Водитель подошёл
к дому, начал стучать. Минут через десять его через дверь послали
по - матери, и пригрозили пальнуть из ружья. Тут «Елы-Палы»
приободрился, скакнул на крыльцо и говорит: «Я секретарь обко-
ма! К вам прибыл с проверкой. И это храм науки? Таких выражений
на авторемонтном заводе, где одни «зеки», не услышишь. Вы,
мерзавец, кем здесь работаете? Немедленно впустить!».
Тут же дверь открылась, впустили нас. Школа - одно убожество.

Деревянное одноэтажное здание, печное отопление, потолки про-
севшие. Ни наглядной агитации, ни портретов членов политбюро.
Ленин, Владимир Ильич, прости меня господи, мухами засижен-
ный. Мужчина, который нас пустил вовнутрь, оказался директором
школы, пацаном, только что после педагогического техникума. Жил
с женой при школе. Толком ничего не понял, сробел. Тут Евгений
Павлович ему говорит:

- Письма, поступающие в обком партии, свидетельствуют о том,
что учеба механизаторов по-настоящему у вас в хозяйстве не нала-
жена. Даже для работы в одну смену не хватает восьми тракто-
ристов, а обучается всего четыре человека. Запоздали с форми-
рованием учебных групп, организацией механизаторского всеобу-
ча! Почему, черт возьми, занятия проводятся по сокращенным
программам, что снижает качество обучения? Мы серьёзно спро-
сим с хозяйственных руководителей за организацию учебы меха-
низаторов!

 Директор чуть не в обмороке.
Евгений Павлович цап за телефон - ан нет, не работает. Директор

говорит: «Никогда и не работал». Тогда Евгений Павлович распоря-
дился: «Председателя колхоза сюда, парторга сюда, секретаря
комсомольской организации и председателя сельсовета сюда!».
Директор,  надев тулуп, нацепив малахай, отправился собирать

актив, жена его забегала с чайником, стала чистить картошку, но
«Елы-Палы» всё это пресёк. Пока ждали посыльного, осмотрели
школу. Он отмечал недостатки, а я записывал. Долго так ходили.
Даже пришлось мне, по распоряжению Евгения Павловича, при-
нести часть припасов из остывшей машины, для поддержки рабо-
тоспособности.

 Наконец, весь в снегу, вернулся директор с двумя мужиками.
Оказалось, что председатель уехал в район, парторг на свадьбе в
каком-то Кукуеве, председатель сельсовета то ли угорел, то ли
пьян в стельку - не подняли. Прибыли  в школу бригадир и  кассир
сельсовета, а комсоргом оказался сам директор школы. Тут же
Евгений Павлович уволил всех отсутствующих и строго допросил
по состоянию дел присутствующих. Бригадир знал только про зап-
части, но главного инженера в их хищении и в пьянстве обличил.
Кассир пошёл дальше: заложил по-полной председателя сельсо-
вета (растраты, аморалка, ну, и конечно пьянство). Комсорг по
началу, отмалчивался, но затем описал художества председателя
колхоза со старшеклассницами, припомнил отказ в предоставле-
нии дров педагогам и доложил о наглом приставании в пьяном
виде означенного председателя к его - комсорговой жене.
Евгений Павлович обещал всё исправить, но с другой стороны,

призвал всех обратить особое внимание на учёбу механизаторов:
«Это поможет улучшить квалификацию водителей, обеспечить
двухсменную работу агрегатов. В хозяйствах области с каждым  го-
дом расширяются площади, на которых сельскохозяйственные
культуры возделываются по индустриальной технологии. Учитывая,
что такая технология требует точного выполнения всех агротехни-
ческих операций, необходимо привлечь к этой работе наиболее
опытных людей, механизаторов первого и второго классов, воору-
жить их специальными знаниями».
Напомнил о юбилее Ленина, Владимира Ильича, обязал всех

провести собрания, наладить агитацию, а директору школы нака-
зал: «…художественная самодеятельность чтоб была! Приеду
проверять лично!»
В заключение потребовал немедленно заправить его транспорт

и на тракторе проводить до приличной дороги.
Бригадир и кассир с облегчением бросились выполнять приказ,

а мы, с представителями колхозной интеллигенции поужинали,
поговорили о моральном кодексе строителей коммунизма. Евге-
ний Павлович растрогал до слёз хозяйку, сказав ей: «Почетна и
ответственна миссия учителей сельской школы: им доверено вос-
питание молодого поколения. Талантливые учителя и педагоги,
щедро делятся со школьниками знаниями, помогают им обрести
идейную убежденность, трудолюбие, высокую нравственность.
Творческий потенциал сельского учительства сегодня велик.  Пол-
нее использовать его значит обеспечить повышение уровня зна-
ний и коммунистического воспитания молодежи».

 Тут шофер забежал сказать, что можно ехать. Сели и поехали.
Бригадир управлял трактором, а бухгалтер, вперёд смотрящим,
сидел на капоте дизеля и указывал путь по пересечёнке. Тащили
нас по снежной целине часа два. Наконец выбрались на шоссе.
Простились с бригадиром, приказав ему прибыть в обком завтра
же, для написания заявления в Комитет народного контроля по
всем фактам преступного безобразия.
Евгений Павлович был даже доволен, что случилось такое при-

ключение с ценным наблюдением реалий сегодняшнего дня. Глу-
боко задумавшись, он смотрел в лобовое стекло машины, на лив-
невый снег, бушующий в лучах фар. Я, мучимый изжогой после
гусятины, никак не мог уснуть и мечтал о бутылочке «Ессентуков»
или «Нарзана». Вдруг слабый вскрик руководителя насторожил
меня. Евгений Павлович резко приказал шофёру остановиться и
выскочил из машины, крикнув: «За мной, Петр Петрович!».

 Я бросился вдогонку. Пробежав вперёд несколько метров назад,
он остановился у дорожного указателя, на котором мы увидели
испорченную следами ружейной дроби надпись: «Смоленская
область». Это означало только одно - заблудившись в лесных про-
секах, в темноте, мы заехали на чужую территорию, в соседству-
ющую область, навели там «шухер»,  дезориентировали местных
жителей и неизвестно, чем теперь это всё закончится.
Удовольствие от поездки было испорчено. Добрались до Центра

к утру. Евгений Павлович вышел из машины, не простившись со
мной. На следующий день, на планёрке начальник УВД доклады-
вал об угоне трактора  из Липнинского леспромхоза. Трактор исчез
бесследно.
В этот же день я был переведён из Облисполкома в Областной

ВОИР. Об истории  этой  я никогда никому не рассказывал – только
тебе, сам не знаю почему, поведал… Дела давно минувших дней,
ха-ха-ха… Ну, как тебе?
Сергей Михайлович, совершенно не вдохновлённый рассказом

Ковальчученкова, из вежливости сказал, первое попавшееся: «Ин-
тересней было бы, если бы вы таким образом через границу мах-
нули, в Польшу к примеру...». Ковальчученков вдруг помрачнел,
пристально посмотрел на Серова и, резко встав с места, так, что
полы его халата разлетелись, сказал: «Не смешно!».
Пошёл к двери и, уже открыв её, остановившись в дверном проё-

ме, добавил, странным тенорком, обращаясь к окну: «Ты, моё
доверие оправдай, ни гу-гу, смотри! Всё, пора на процедуры…  Бужи-
рование, то да сё…обед, опять же. А с Винером, ты поосторожнее.
Интеллигент-скептик. О нем у меня знаешь, где спрашивали? То-
то…». Петр Петрович совершенно неутомлённый долгой речью,
удалился. Сергей Михайлович только сейчас понял, что весь мо-
нолог он выслушал с окаменевшим лицом, на котором застыла
дурацкая улыбка. Шея ныла от долгой неподвижности. Опять за-
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хотелось есть. Разминая шею и принюхиваясь, насколько ему
позволял разбитый нос, он почувствовал очаровательный обеден-
ный запах, примешивающийся к медицинскому, больничному. Рот
тут же наполнился слюной. Надо было срочно обращать на себя
внимание. Тут дверь в палату открылась, вошла пожилая усатая
санитарка с алюминиевой миской, в которой возвышалась горка
пюре, по сторонам горки лежали котлетка, ломтик хлеба и солёный
огурчик. Без лишних слов она подкатила к кушетке стеклянный
столик, покрыла его белой тряпицей, поставила миску, рядом по-
ложила ложку. «Кушать, пожалуйста...», - сказала, и, сложив руки

на груди, стала смотреть, как он ест.  Сергей съел всё моментально.
Санитарка приняла от него пустую миску, дала бумажную салфе-
точку, и, пообещав вернуться с «кисельком», ушла.

 Вместо неё, через минуту в палату вошёл Лопатто, и, оглянувшись
на дверь, которую почему-то не закрыл, тихонько спросил: «Что
вы такое сказали Ковальчученкову, что он на вас заявление в про-
куратуру о гнусных инсинуациях с вашей стороны и провокационных
высказываниях пишет?».

Из книги «Странный медальон».

P.S. С рассказами автора книги прозы «Странный медальон» я
познакомился около двух лет назад. И сразу отметил его профес-
сиональный - писательский - уровень. Многое можно похвалить:
авторскую зоркость, особенно в деталях повествования, умение
строить диалоги героев, владение словесным портретом, довери-
тельность сюжет. И, конечно же, добротный литературный язык.
Оттого и читать рассказы, равно как и гротескную повесть, инте-
ресно. К тому же, автор свободно ориентируется во временных

пластах истории, в том числе и российской. Так что мы имеем дело
со вполне сложившимся русским прозаиком, чья творческая манера
иногда напоминает нам работы Замятина, Платонова. К тому же
она - остросовременна, чем очень близка читателю нынешнему. Мне
остается пожелать автору устойчивого успеха.

Арсентий СТРУК,
член Союза писателей СССР, член-корреспондент Петровской

академии наук и искусств, г. Санкт-Петербург
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Ким Бакши – писатель и кинодраматург.
Более сорока лет занимается древней и
современной культурой Армении, изучает
манускрипты, хранящиеся в Армении, в
Матенадаране и во многих других собра-
ниях древних книг, в крупнейших библио-
теках мира. Армянские манускрипты и
судьбы народа – главная тема шести его
книг и двадцатисерийного телевизионного
фильма «Матенадаран», автором сцена-
рия которого он является.
Ким Бакши – лауреат Премии имени Ова-

неса Туманяна Союза писателей Армении
и Государственной премии Республики Ар-
мения, а также Международной премии
имени Фритьофа Нансена.

– Я знаю, что совсем недавно Вы верну-
лись из поездки по США, Англии и Фран-
ции, где собирали материал для новой кни-
ги. Тема ее перекликается с темами Ваших
предыдущих работ об армянской культуре,
о древних манускриптах, но на этот раз
она связана с Нагорным Карабахом. Рас-
скажите, что Вам удалось сделать.

– Я в этом году сначала поехал в Париж и
там работал в Национальной библиотеке,
затем в Лондон и там работал в Британской
библиотеке – одном из крупнейших и авто-
ритетнейших хранилищ книг и рукописей в
мире. Если сюда прибавить Венскую биб-
лиотеку и отчасти библиотеку в Петербурге,
то этим списком, в общем, исчерпываются
все великие книгохранилища мира.
Потом полетел прямо в Чикаго. Не потому,

что этот город – духовный центр, а потому,
что в Чикагском университете хранится так
называемое Красное Евангелие. Эта руко-
пись носит еще и другое название: Красное
Евангелие Гандзасара. Оттуда я полетел в
Лос-Анджелес, в библиотеку Пола Гетти –
там тоже есть армянские манускрипты.
Моя будущая книга – о духовной истории

Нагорного Карабаха, или, как его называют
армяне, Арцаха. Я не разбираю, кто прав и
кто виноват в конфликте между Азербай-

джаном, армянским населением Карабаха
и Арменией. Я не буду специально приво-
дить никаких политических документов. Но
цель моей книги - показать, какое значение
эта земля имела в истории культуры и что
она может дать для нашего духовного мира
сегодня. Скажем, то прекрасное Евангелие,
что хранится в университетской библиотеке
в Чикаго.
Я хочу рассказать о бережном отношении

к армянской, к арцахской культуре, которое
я видел во Франции, в Англии и в Америке.
Рассказать о хранилищах манускриптов, и
не только армянских. Поставив армянские
рукописи в контекст мировой культуры, я хо-
тел бы ввести Арцах в контекст мировой
культуры, положить на весы большого дела
признания Арцаха тот факт, что к его духов-
ным, культурным ценностям бережно и с
трепетом относятся не только дома, но и в
крупнейших культурных центрах мира.
Я уже несколько лет езжу в Арцах, побывал

и в столице, и в деревнях. И хотя я специаль-
но в политические разговоры не пускался,
а просто смотрел, как живут эти люди, что
они думают о своем будущем, о своей жиз-
ни, я понял, что нельзя победить народ, ко-
торый готов умереть, но остаться на этой
земле. А покорить этих людей нельзя.

Теперь о том, что такое Красное Еванге-
лие. Это очень интересный манускрипт. Лю-
ди, которые писали о нем раньше, считают,
что Красное оно потому, что в его миниатю-
рах преобладает киноварь. Первоначально
рукопись находилась в стенах Гандзасар-
ского монастыря в Карабахе, а потом пе-
решла к двум князьям, передавшим его
церкви, построенной на их деньги в неприс-
тупной крепости Шикакар.
Кем это были перекрашены миниатю-

ры – пока неясно. В рукописи очень много
памятных записей – и в конце манускрипта,
и на свободных листах, но они почти не чита-
ются сегодня. Гарегин Овсепян замечатель-
ный арменовед и филолог, воин и священ-
ник (он стал католикосом и участвовал в
Сардарабадской битве), в 1940 году видел
это Евангелие в Чикаго и оставил очень мно-
го сведений о нем. Я пытался найти что-то
из его записей, но пока безуспешно.
Когда берешь в руки рукопись, всегда инте-

ресуешься, какими путями она прошла, ка-
кие судьбы с нею сплетены, но в основ-
ном – и датировкой, и первоначальным ху-
дожником – тем, с чего начала эта рукопись
хождение по миру. А тут я выяснил, что очень
многие армянские рукописи, которые сос-
тавляют гордость Матенадарана, очень
много времени провели в Арцахе. Напри-
мер, знаменитое Евангелие католикоса
Вазгена I, раннее Евангелие с удивительной
историей, или Карманчац – жемчужина
коллекции, долгое время оставались в Ар-
цахе. Когда на всей территории Армении
исчезла государственность и исчезла
власть, - книги сохранялись в Карабахе.
Местные князья вступили в альянс с монго-
лами, и даже принимали участие в их похо-
дах против сельджуков. Но когда они шли в
поход вместе с монголами, они на покорен-
ных землях выкупали армянские рукописи,
освобождали пленников – они оставались
армянами. Так многие манускрипты и попа-
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ли в Арцах, который и стал их хранилищем.
Я в своих путешествиях по Карабаху ста-

рался бывать в тех селах, у тех развалин
или в тех церквях, которые и хранили эти ру-
кописи. Удивительным образом в Арцахе
очень много церквей, которые очень инте-
ресно называются. Есть церковь Чудесный
Доктор (имеется в виду Христос), Святой На-
рекаци (поэт, причисленный к лику святых),
Маленький Рай… И есть удивительная
церковь Красное Евангелие. Я с трудом ра-
зыскал ее развалины - в той деревне, где
она должна была быть, никто о существова-
нии церкви уже не знал.
Многие из монастырей требуют раскопок

и исследований, работы там непочатый
край, но тем не менее, как это часто бывает
в армянских храмах, в отличие от русских,
которые часто заброшены, - если стоят хотя
бы стены, то непременно найдется и ста-
рушка, которая внутри поставит свечку и по-
весит маленькую дешевую иконку, - и цер-
ковь оживает.
Евангелие находилось на территории Ар-

цаха вплоть до 15 века, и именно здесь,
возможно, нашелся какой-то умелец, кото-
рый решил сделать миниатюры «побога-
че», перекрасив их, и книга уже под именем
Красного Евангелия начала свое дальней-
шее путешествие. Сначала в Западную Ар-
мению, потом ее много раз продавали и
выкупали, и обрывки записей об этом сохра-
нились. Потом она была продана за океан
и попала в Чикаго, долгое время была во
владении одного армянина, который и пе-
редал ее университету. Вот ради этой руко-
писи я и совершил путешествие за океан.

– Ваш интерес к Армении связан с ее ис-
торией, а Ваши книги обращены к древ-
ности. Знаете ли Вы современную армян-
скую литературу, следите ли за тем, что
нового происходит в этой области?

– Армянских писателей невозможно оту-
чить писать. Все вроде против них – и денег
нет, и читателей. Но пишут. Есть там и поэты,
и прозаики, некоторых я знаю по перево-
дам на русский язык, тем более, что общест-
во русско-армянской дружбы недавно из-
дало сборник рассказов в новых переводах.
И там очень много новых имен, причем пре-
красных имен. После смерти Гранта Мате-
восяна я было запечалился и все думал,
кто сможет заполнить теперь эту брешь. Те-
перь вижу – есть мощные хорошие свежие
таланты. Кстати говоря, очень немолодой
уже Сос Саркисян написал роман. Я недав-
но закончил читать рукопись в хорошем пе-
реводе – очень глубокая и оригинальная
по форме вещь, настоящая энциклопедия
армянской жизни. Вообще Сос Саркисян
известен тем, что он не только хороший ак-
тер и режиссер, но и хороший литератор.
Надо бы издать эту вещь, она откроет нам
совсем другую Армению.
Так что литературная жизнь в Армении

продолжается, насколько это возможно в
маленькой стране после исчезновения об-
щесоветского рынка. Поэтому местные ли-
тераторы варятся в своем соку. Хотя при
этом у них единый союз писателей - не так,
как у нас. И когда мы приезжаем, я вижу,
что жизнь, если не кипит, то, по крайней

мере, не замерла. Писателя, повторяю,
трудно заставить не писать, хотя сейчас этот
статус не дает никаких преимуществ – нет
ни гонораров прежних, ни благ, и если чело-
век пишет – он пишет на чистом энтузиазме.

– А какова сейчас ситуация с русским
языком в Армении?

– На словах она прекрасна. Подписано
много правильных соглашений. Но если по-
говорить с людьми, то выясняется, что меж-
ду словами и декларациями государствен-
ных деятелей и положением дел со школа-
ми, в частности в Ереване, - пропасть. Дело
ведь в чем? Русская культура в виде книги,
учебника, в виде научной литературы – это
гигантское богатство. Но русская речь начи-
нает умолкать, язык забывается. В главной
публичной библиотеке Армении сотни то-
мов на русском. Но пройдет 5-7 лет, и они
перестанут быть понятны. Мне сказали, что
для того, чтобы перевести все эти книги на
английский, понадобится десять бюджетов
такой страны, как Армения. И если угаснет
знание русского языка – возникнет мно-
жество проблем. Беда не в том, что армянин
приедет в Москву и не сможет здесь объяс-
ниться с милиционером. Беда в том, что
русский язык становится непонятным, и
вместе с ним армяне утрачивают, выводят
из своего культурного обихода огромные ду-
ховные, моральные и художественные цен-
ности.
Но что интересно, в Карабахе правитель-

ство Москвы финансировало проведение
серии школьных конкурсов на знание рус-
ского языка. Я был в районном центре на
таком соревновании: дети пели русские пес-
ни, говорили между собой по-русски, зада-
вали друг другу вопросы о русской литерату-
ре. Было очень трогательно. В Арцахе рус-
ский язык более принят, чем в Армении, он
там хорошего качества. И Министерство
просвещения, и директора школ, и учите-
ля – все большие патриоты русского языка
и много делают для его сохранения. Когда
они везут своих учеников в Ереван, они там
занимают первые места в ученических кон-
курсах. Но в Москву их не посылают, потому
что они из непризнанной республики. И этот
крысиный страх меня убивает. Одно дело,
когда министры иностранных дел соб-
людают дипломатические формальности,
но тут дети…

– Так что же, связи угасают?
– Не только с нашей стороны, но и с ар-

мянской стороны не очень много сделано
для того, чтобы их поддерживать. Армяне
считают: мы-де древний народ, народ вели-
кой культуры и нечего нам заниматься са-
морекламой. Они мало заботятся о перево-
дах, о своевременной доставке информа-
ции. Если нужно какое-то мероприятие про-
вести – они к этому лениво относятся. Я не
вижу в них ярко выраженного желания, что-
бы Армения была представлена вовне бо-
лее открыто.
В мире, который переполнен потоками

информации, люди, которые оказались вне
этих потоков – их не существует фактически,
мир о них не знает. Поэтому армяне и не
замечены в Москве, и отношение к ним ни-
какое. Связи наши информационные очень
слабы. Но я много лет являюсь болельщи-
ком Армении и считаю, что в каждом народе

должен быть человек, который защищает
честь своей страны тем, что любит другой
народ. Потому что когда мы любим другой
народ – мы защищаем честь своего. Есть
поговорка русская: наше дело петушиное –
прокукарекал, а там хоть не рассветай. Вот
я и кукарекаю и буду кукарекать и дальше.

– На первый взгляд отношения между
Россией и Арменией радужные. Прово-
дится множество помпезных мероприя-
тий, посвященных этому стратегическому
союзу, где произносится множество дек-
лараций о вечной дружбе. А на челове-
ческом уровне остались ли у двух народов
чувства друг к другу, нынешнее состояние
наших отношений соответствует звучащим
декларациям?

– Праздников и банкетов проводится мно-
жество – что в КДСе, что в ХХСе. Большин-
ство из них проводится для того, чтобы вы-
жать скупую ностальгическую слезу из мос-
ковской диаспоры. Я, когда вижу на сцене
прекрасные народные ансамбли, испыты-
ваю гордость за армянский народ и сожа-
ление оттого, что не удается залучить на кон-
церт русскую аудиторию. Очень часто в ог-
ромных концертных залах, где выступают
армянские артисты, пустуют места.
Но вот когда я приезжаю в Армению, - а я

это делаю часто, - и мы, бывает, сидим за
столами, пьем армянскую хорошую водку, я
убеждаюсь, что привязанность к России в
армянском народе крепка как нигде. Но,
на мой взгляд, Россия в последнее время
делает все, чтобы эту любовь отбить. Это и
удивительно, и обидно, но это так.
В России к Армении – стратегическому

союзнику – относятся так же, как к Грузии
или как к Азербайджану. Надо ли нам уста-
навливать хорошие отношения с Азербай-
джаном? Конечно, надо! И с Грузией, с кото-
рой нас связывает и история, и культура,
безусловно, необходимо восстанавливать
отношения.
Но стратегического союзника не душат за

долги. А Россия взяла в уплату долга послед-
ние работающие предприятия в Армении,
обещала их быстро восстановить, дать лю-
дям рабочие места. Но прошло 10 лет – и
ничего не сделано, армяне сетуют: у нас от-
няли, а себе не взяли. Просто выбросили –
и все.
Мы не должны отношения с этой страной

ставить на коммерческую основу. Арме-
ния – это страна, где у нас военные базы.
Не будет Армении или перекинется она на
сторону США – не только все Закавказье
мы потеряем, но и наши северокавказские
республики.
Армяне активно участвовали в Отечествен-

ной войне. В церкви Святой Гаянэ в Эчмиа-
дзине я случайно познакомился с одним
из ветеранов. Он награжден орденом,
медалями, а живет как нищий. Ну почему
нашей стране не платить ветеранам войны
такую же пенсию, как в России? Неужели
она обеднеет, если заплатит эти деньги
двумстам человекам? Но это такой аргу-
мент для народного сознания, понимания,
что никакие другие аргументы его не пере-
шибут. Если мы кого-то называем другом,
это слово надо произносить на весь мир,
а не шепотом.

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

согласия Центрального музея ВОВ на воз-
движение бюста одного из самых достой-
нейших армян – адмирала флота Совет-
ского Союза Исакова (Исаакяна) Ивана
(Ованеса) Степановича.
Как Вам известно, столь высокого звания

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

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

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

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

Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!

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

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

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

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

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

Èâàí ÈÑÀÊÎÂ.

Íà ñîáðàííûå óæå ñðåäñòâà
èçãîòîâëåí ãèïñîâûé áþñò
àäìèðàëà Èñàêîâà, ÷òî
è ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé
äëÿ ëèòüÿ åãî èç áðîíçû.
Íåîáõîäèìû ñðåäñòâà
äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàáîò,
èñõîäÿ èç íàøåãî
ïàòðèîòè÷åñêîãî äîëãà,
òîâàðèùè!
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Французский врач и астролог, лейб-медик
Карла IX Мишель Нострадамус считается ве-
личайшим прорицателем всех времен. Его
предсказания, написанные в форме четве-
ростиший-катренов, касались грядущих со-
бытий и деятелей европейской истории. Ве-
роятность подтверждения прогнозов ге-
ниального прорицателя за прошедшие че-
тыре с половиной столетия перевалила за
90%. Этим необъяснимым даром (умением
«заглядывать» в будущее) владели многие
прорицатели, но только Настрадамус сумел
«проникнуть» в будущее на целых 2242 года
(с 1555 по 3797 гг.).
Так, он предсказал появление на мировой

политической арене таких фигур, как генера-
лы де Голль и Франко, Ленин, Сталин, Гит-
лер, Муссолини, французскую революцию
1789 года, поражение Наполеона I в России
и пожар Москвы, убийство эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда, Октябрьскую революцию
в России, «атомные грибы» над Хиросимой
и Нагасаки и множество других событий.
Но оказывается, что известно немало слу-

чаев и неосознанных прорицаний, которые
скорее следует назвать «прорицаниями
поневоле». Вот один из таких случаев, опи-
санный в романе Элиаса Конетти «Ослеп-
ление», опубликованном в 1935 году в Вене.
Персонаж романа Фишерль, страстный

любитель шахмат, однажды видит странный
сон: будто он становится чемпионом мира,
переселяется в Америку и начинает жить
затворником. Далее одному из журналистов
удается напасть на его след. И когда на сле-
дующий день толпы репортеров столпились
у его дома, он обращается к ним со следую-
щей речью: «Джентльмены, мне крайне не-
приятно, что меня повсюду называют Фи-
шерль. Мое имя - Фишер. Надеюсь, что вы
широко оповестите об этом обществен-
ность!..».
Было бы смешно предположить, что Боб-

би Фишер стал 11-м чемпионом мира по
шахматам после прочтения этого романа.
Он о его существовании даже не знал. До-
подлинно известно также, что и автор рома-
на не обладал даром ясновидения. Тогда
как же объяснить сей феномен? Объясне-
ние может показаться анекдотичным и
фантастическим: «прорицание поневоле»
Элиаса посредством многочисленной ар-

Èñòîðè÷åñêèé àíåêäîò

мии читателей этого романа смогло воздей-
ствовать на подсознание Бобби Фишера,
внушив ему, что он «обречен» стать чемпио-
ном мира. И он им стал!
И все же. Случай с Фишерлем, персона-

жем романа, - чистой воды прорицание. Но
забавное здесь то, что об этом так и не узнал
ни автор романа Элиас, ни великолепный
Роберт Фишер.

Ìóäðàÿ æåíà Ïèôåÿ

Известна мифологическая история о зо-
лоте, связанная с именем легендарного
царя Мидаса. Однако не всем известна по-
добная история, действительно случившая-
ся в древние времена.
У Пифея, купца и географа, современника

персидского царя Ксеркса, была очень ум-
ная жена. Пифей разбогател благодаря
найденной им золотой жиле. Он полностью
предался добыче золота и, будучи главой
города, сограждан тоже принуждал зани-
маться только промывкой золота.
Остальные ремесла и занятия были забы-

ты, что вызвало сильное недовольство
женщин. Они обратились к жене Пифея с
просьбой исправить создавшееся положе-
ние. Та призвала к себе золотых дел масте-
ров и в строгой тайне заказала изготовить
золотой стол, золотые хлеба, печенья, пло-
ды и любимейшие блюда Пифея, который
в это время был в отъезде.
Когда он вернулся и сел обедать, то жена

поставила перед ним золотой стол, устав-
ленный золотыми кушаньями. Пифей, ко-
нечно, залюбовался ими, но, насытившись
их видом, попросил принести что-нибудь
съестное. А жена все приносила и приноси-
ла золотые кушанья, объяснив ему: «Ведь
этот материал у нас в изобилии, а всякий
опыт и ремесло забыты, никто не возделы-
вает землю, забросили посевы…».
Тогда мудрый Пифей все понял и решил

установить принудительность золотоиска-
ния только для пятой части граждан, пре-
доставив прочим вернуться к ремеслам и
земледелию…
Не правда ли, эта ситуация очень харак-

терна и для нашего города? Ведь еще не-
сколько десятилетий назад у нас функцио-
нировали десятки крупных заводов и фаб-
рик, на которых трудилась многотысячная
армия рабочих, создававших промышлен-
ные и продовольственные товары.
Что теперь в изобилии в нашем городе,

так это аптеки, банки, гостиницы, рестора-
ны, кафе, ярмарки, такси, маршрутки, об-
менные пункты.
Ведь если так будет продолжаться, то че-

рез несколько лет мы всем городом тор-
жественно проводим на пенсию последне-
го рабочего высшей квалификации!
Надежда лишь на то, что вдруг до этого

появится «современная жена Пифея»!

Рудольф ОГАНЯН.


