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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

В самый трагический период жизни начинателя армянской 
музыки Комитаса (1869–1935), когда он во время Геноцида армян 
1915 г.  в ссылке получил психическое расстройство и находился 
в Париже, в больнице по нервным болезням, передовые предста-
вители армянской интеллигенции взяли на себя уход за компози-
тором, по мере возможности помогая вернуть его к жизни. Опре-
деленную лепту в это дело внес также русский композитор Ф. 
Гартман  и основанное в Тифлисе «Общество имени Комитаса». 
Несколько слов о Ф. Гартмане. 

По  стечению обстоятельств, в начале февраля 1919 г. в Тиф-
лис прибыл известный русский (немец по происхождению) ком-
позитор, дирижер и пианист Фома Гартман (1885–1956). Ученик 
А. Аренского (по композиции) и А. Есиповой (по фортепьяно), Ф. 
Гартман в 1906 г. оканчивает Санкт-Петербургскую консервато-
рию. В следующем году его первое капитальное произведение, 
балет «Аленький цветочек», ставится на сцене Мариинского теа-
тра.  

В 1908 г. Ф. Гартман уезжает за границу, где занимается с Ф. 
Мотлем (в Мюнхене) в области дирижирования и проходит с ним 
вагнеровский и классический репертуар, работая в то же время в 
Мюнхенской опере. К тому же времени относится его знакомство 
с Александром Заххаром, увлекшим его идеями о воссоздании 
античного мужского балета, для которого композитор пишет 
«Пластические танцы» (для камерного оркестра). 

За границей Гартман знакомится с новыми веяниями западно-
европейской музыки и увлекается французскими импрессионис-
тами, как музыкантами (К. Дебюсси, М. Равель), так и живо-
писцами (П. Гоген, В. Ван-Гог). Последние оказывают особое 
влияние на него и заставляют искать новые пути в музыке, пути, 
аналогичные тем путям, по которым импрессионисты шли в живо-
писи. Проходит 2 года исканий, и конец этого периода венчает хо-
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реографическая поэма «Фра-Мино» (на сюжет Анатоля Франса 
«Святой сатир»), в которой Гартман освобождается от влияний 
школы, и выявляется самостоятельный лик композитора-импрес-
сиониста. 

Интересно, что этому выявлению себя в импрессионизме не по-
мешали даже занятия со жрецом идей классицизма Сергеем Тане-
евым, учеником и горячим поклонником которого был Ф. Гартман.  

Перу Ф. Гартмана принадлежат также соната для фортепьяно, 
камерная опера, ряд фортепьянных, инструментальных и вокальных 
произведений1. «Гартман не из тех композиторов, которые, достиг-
нув чего-нибудь, остаются на месте всю свою жизнь, разрабатывают 
один материал, – он непрерывно движется, его талант эволюциони-
рует, и, будем надеяться, – пишет Еs., автор корреспонденции о Ф. 
Гартмане, – что тифлисский период его деятельности будет плодот-
ворным, и Тифлис хорошо примет этого талантливого и передового 
артиста»2. 

Ф. Гартман с 1919–1921 гг. жил и творил в Тифлисе, препо-
давал в местной консерватории, был близок со многими армянс-
кими литературно-культурными, общественными деятелями. С 
1921 г. жил и работал за рубежом (с 1951 г.– в Нью-Йорке). 

О плодотворной деятельности Ф. Гартмана в Тифлисе говорит 
и тот факт, что уже через некоторое время он занимается изуче-
нием и распространением наследия великого армянского музы-
канта, композитора Комитаса, печатает ряд аналитических статей, 
читает лекции о его жизни и творчестве. Усилиями русского 
композитира создается тифлисское «Общество имени Комитаса».  

 
 
 
 
 

                                                                 
1 О Ф. Гартмане, в частности, см.: «Закавказское Слово» (Тиф-

лис), 11. II. 1919. 
2 Там же. 
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ФОМА ГАРТМАН 
О КОМИТАСЕ 

 
Известный русский поэт, публицист, переводчик, обществен-

ный деятель, искренний друг армянского народа Сергей Горо-
децкий1 в одной из рецензий, написанной в 1917 г., коснулся на-
родных песен, выдвинув жизненное требование, которое и по сей 
день остается в силе: «Каждая песня, каждый миф каждого народа 
для нас священны, ибо произведения народа – это тайна, недося-
гаемая для творчества единоличного. 

Собирать эти сокровища можно только одним способом: 
записывая фонографически, чтобы ни одно слово, ни одна нота не 
исказились. Каждый вариант драгоценен. В таком виде и должны 
храниться произведения народного творчества»2. 

В дни пребывания в Ереване, в конце апреля 1919 г., слушая 
армянские народные песни, С. Городецкий напоминает о необходи-
мости спасения от забвения этих сокровищ, подчеркивая значение 
дела великого композитора Комитаса. В последнем очерке цикла 
«Путешествие в Эривань» – «III. № 35» – он пишет, что эти песни, 
звучащие в устах армянского населения в разных вариантах, следует 
собрать воедино, так как они показывают, «как много сокровищ в 
народной армянской песне. Сейчас, когда в обществе пробуждается 
интерес к личности и работе Комитаса, было бы своевременно 
продолжить его дело на серьезных основаниях. Нужно использовать 
скопление беженцев из разных областей в центрах,  послушать  их  
                                                                 

1 С. Городецкий с 1916-го по 1921 г. жил и творил в Западной 
Армении, в Закавказье – в Тифлисе и в Баку. Об этом подробно см.: 
А. За к а р я н . Сергей Городецкий в Западной Армении и в За-
кавказье (1916–1921 гг.). Ереван, 2015. 

2 С. Г о р о д е ц к и й. Об Армении и армянской культуре. Сос-
тавитель и автор примечаний И.  Сафразбекян. Ереван, 1974, с. 54. 
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песни  и записать. … Надо надеяться, что предполагаемый приезд в 
Эривань исследователя Комитаса, композитора Ф. Гартмана с лек- 
цией и демонстрациями материалов Комитаса привлечет вни-
мание общества, и ядро великого дела будет создано немедленно 
(подчеркнуто нами. – А. З.)»3. 

Подчеркнутое, по всей вероятности, свидетельствует о созре-
вающей необходимости создания «Общества имени Комитаса», 
которое было осуществлено в начале мая 1919 г. в Тифлисе. Здесь 
уместно обратиться к этой поистине культурно-исторической 
инициативе, связанной с юбилейными мероприятиями, посвящен-
ными 50-летию Поэта всех армян Ованеса Туманяна, в феврале – 
мае 1919 г.4  

… Обосновавшись в Тифлисе, композитор Ф. Гартман прини-
мает самое активное участие в музыкально-общественной жизни 
города. Культурная жизнь Тифлиса, насыщенная своеобразным 
колоритом, сразу же привлекает его, и Гартман устанавливает 
дружеские и творческие связи со многими ее представителями. 
Особенно примечателен следуюший факт: 26 февраля состоялось 
24-е заседание основаного С. Городецким тифлисского «Цеха 
поэтов»5, посвященное 50-летию Ов. Туманяна. Как сообщает га-
зета «Закавказское Слово», в заседании кроме членов цеха участ-
вовали также юбиляр, Ф. Гартман, известный русский компози-
тор, директор тифлисской консерватории Н. Черепнин и др. После 
приветственной речи председателя объединения С. Городецкого и 
декламации посвященных юбиляру стихов Ал. Кулебякина и Н. 
Бел-Конь-Любомирской было оглашено решение «Цеха поэтов», 
согласно которому Туманян был избран почетным членом этого 

                                                                 
3 «Кавказское Слово» (Тифлис), 18. V. 1919.  
4 О юбилее подробно см.: С. О в а н е с я н. Юбилей Ованеса Ту-

маняна в 1919 г. – В кн.: Туманян. Исследования и публикации. 5. 
Ереван, 1998, с. 125–143 (на арм. яз.); А. З а к а р я н. О праздновании 
50-летия Ованеса Туманяна в Тифлисе. – «Историко-филологический 
журнал», 2019, № 1, с. 205–226. 

5  О «Цехе поэтов» подробно см: А. З а к а р я н. Тифлисский «Цех 
поэтов» Сергея Городецкого и сборник «Акмэ». Ереван, 2011. 
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литературного объединения. Затем «Композитор Фома Гартман 
(кстати, он в качестве гостя часто принимал участие в собраниях 
«Цеха поэтов». – А. З.), вспомнив обычай армянских праздников – 
играть новые песни – сымпровизировал красивый этюд в честь 
юбиляра. Александр Черепнин (сын Н. Черепнина. – А. З.) испол-
нил свои новые вещи ... Все поэты прочли стихи»6. Ов. Туманян  
выражает благодарность эмоциональной речью, говоря о «родстве 
и братстве всех жрецов искусства». В конце Ов. Туманян «приг-
ласил к себе цех поэтов in corpore  (в полном составе. – А. З.) на 
следующее заседание».  

Из этого сообщения становится ясно, что в эти дни Ф. Гарт-
ман был близок с Ов. Туманяном  и беседовал с ним об армянской 
песне, а значит и о Комитасе. Также известно, что русский 
композитор был близок с друзьями Комитаса — Егише Тадевося-
ном, Спиридоном Меликяном, проф. Заврияном и др. Результатом 
этого явилось то, что вскоре в газете «Закавказское Слово» пуб-
ликуется глубокая и объемистая статья композитора «Комитас 
Вардапет» из цикла «Народная песня и ее собиратели» 7, где Гарт-
ман одним из первых высоко оценил заслуги Комитаса. 

Однако, надо отметить, что нити вновь ведут к личности Ту-
маняна и его культурологической деятельности, перекрещиваясь и 
с именем Городецкого, так как Гартман был одним из близких 
друзей русского поэта из местной консерватории, где Городецкий 
вел лекции по эстетике, также часто принимал участие в засе-
даниях «Цеха поэтов». Кроме этого, вышеназванная статья компо-
зитора была опубликована в газете «Закавказское Слово», в 
которой отдел «Искусство и литература» возглавлял Городецкий.  

Возможно, статья Городецкого о собирателе «народной ар-
мянской музыкальной мудрости» – Комитасе8  была  написана под 

                                                                 
6 «Закавказское Слово», 28. II. 1919. 
7 «Закавказское Слово», 28. II. 1919; 1. III. 1919. Статья переизда-

на нами: А. З а к а р я н. Статья Фомы Гартмана о Комитасе Варда-
пете. – «Историко-филологический журнал», 2019,  № 2, с. 252–286. 

8 В дни празднования 80-летия Комитаса С. Городецкий в письме 
к дочери Ов. Туманяна Нвард Туманян (27 сентября 1949 г.) писал: 
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влиянием вышеупомянутой статьи Ф. Гартмана. 

Как бы то ни было, в первой части статьи «Комитас Варда-
пет» русский композитор, говоря о безнадежном душевном сос-
тоянии Комитаса, далее пишет: «Хотя Комитас и выступал на За-
паде с большим успехом, но тем не менее, имя его было почти 
неизвестно не только широким слоям публики, но и самим музы-
кальным специалистам. В Петрограде и в Москве концерты его, к 
сожалению, не состоялись. Последние его сборники песен появи-
лись незадолго до войны, заставившей во многих отношениях за-
быть про искусство. Все эти обстоятельства вместе взятые застав-
ляют нас думать, что среди культурных слоев общества найдутся 
люди, не знающие Комитаса, или, быть может, знающие его толь-
ко по имени». Затем автор статьи обстоятельно представляет 
жизнь и деятельность Комитаса, предварительно отметив, что 
«…эти строки, посвященные жизни и творчеству Комитаса любез-
но предоставлены нам друзьями и почитателями его гения». 

Вторая часть статьи посвящена анализу произведений Коми-
таса, где Гартман на уровне современного комитасоведения рас-
сматривает его сочинения, выявляя их непреходящее эстетическое 
значение, отмечает высокий уровень музыковеда и его неоце-
нимый вклад в историю армянской музыки. « … прежде всего он 
(Комитас.– А. З.) первый обратил серьезное внимание на народные 
песни Армении. Он первый почувствовал все культурное и эстети-
ческое значение народных песен его страны для всего армянского 
народа. Он первый почувствовал, что здание будущей армянской 
музыки в смысле оригинальных композиций может быть построено 
только на прочном фундаменте этих песен. Он первый указал, что 
                                                                                                                                            
«30 лет тому назад я о нем (о Комитасе – А. З.) писал в Тбилиси, – ес-
ли б мне найти сейчас в своем архиве эту статью! Сейчас я больше 
знаю о Комитасе, чем тогда. Но живое, первое впечатление от тог-
дашнего знакомства с ним помогло бы мне принять в Москве учас-
тие в Вашем народном празднике» (подчеркнуто нами – А. З.) (С. 
Г о р о д е ц к и й. Указ. соч., с. 188). Подчеркнутые слова – свиде-
тельство того, что С. Городецкий был лично знаком с Комитасом, 
встречался с ним. К сожалению, у нас нет об этом других сведений. 
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те национальные песни, которые пелись в городах и которые уже 
начали переходить в деревню, европейского происхождения и в 
своей мелодике не имеют ничего общего с настоящей армянской 
песней. Комитас первый, с убеждением, во всеуслышание сказал 
армянам: «Вот ваши настоящие песни, они созданы народом, к 
которому вы принадлежите, и вы должны их любить» (его собст-
венные слова), – пишет Ф. Гарман и добавляет: – А как их нужно 
любить, Комитас показал всей своей жизнью. Ведь одна запись 
трех тысяч народных песен, поющихся в отдаленных, глухих 
уголках горной Армении, куда Комитасу приходилось пробираться 
не во главе материально хорошо обставленной этнографической 
комиссии, а в качестве убогого путника, окрыляемого только од-
ной беззаветной любовью к своему делу.  

Но, установив истинный характер армянской мелодики, Ко-
митас не ограничился этим. Перед ним стояла новая громадная за-
дача – создание гармонического и контрапунктического стиля в 
духе настоящего Востока, могущего породить впоследствии новое 
слово в музыке. И Комитас подошел к этой задаче тем единствен-
ным верным путем, который в данном случае только и был возмо-
жен. Он начал не с подражания Западу, а с непосредственной ра-
боты над тем плодотворным материалом, который он сам собрал в 
народе и который единственно мог породить стиль… если мы 
будем разбирать гармоническую фактуру обработок Комитаса – 
мы увидим кроме необыкновенной прелести, тонкости, обаятель-
ности его гармонии … еще и необыкновенную оригинальность, 
органически проистекающую из сущности самой песни ... Это 
характерная черта не одной какой-либо обработки, а характерная 
черта всех обработок в их целом, дающая им значение не только 
ритма для народной песни, а именно образцов нового восточного 
гармонического и контрапунктического стиля, которому впос-
ледствии, думается мне, суждено развернуться в более крупные 
музыкальные формы – стиля, отцом которого следует считать 
Комитаса».  
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Кстати, заметим, что из статьи явствует – Ф. Гартман был 
хорошо осведомлен также о перепетиях армянской истории, в 
частности, о решающей роли церкви в жизни армянского народа. 

… Интересно, что, по сообщению печати, «29 марта устраи-
вается концерт-лекция, посвященная творчеству Комитаса», где 
должен был «Лектором выступить композитор Ф. А. Гартман. В 
концертном отделении будет исполнено большинство песен Ко-
митаса, появившихся в печати, а также отрывок из его неокончен-
ной оперы «Ануш». Исполнители – Ольга Гартман (жена Фомы 
Гартмана. – А. З.), Тер-Аракелян и др. Чистый сбор с концерта 
поступит на субсидию Комитасу, ныне находящемуся после 
перенесенных ужасов армянской резни в клинике для нервно-
больных в Константинополе»9. 
  

                                                                 
9 «Кавказское Слово», 20. III. 1919. 
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ТИФЛИССКОЕ  
«ОБЩЕСТВО ИМЕНИ КОМИТАСА» 

 
Итак, со дня выхода в свет статьи  «Комитас Вардапет» Ф. 

Гартмана и его лекции о Комитасе начинаются усилия широких 
кругов армянской интеллигенции Тифлиса, направленные на 
облегчение участи Комитаса, находящегося в Париже на лечении 
от психического расстройства, полученного в ссылке, как было 
отмечено выше, во время Геноцида армян в 1915 г.  

Повторим, что в начале мая 1919 г. в Тифлисе создается «Об-
щество имени Комитаса»1. В газетном сообщении сказано: «На 
днях в Тифлисе организовался кружок почитателей знаменитого 
композитора армянских народных песен отца Комитаса. Цель 
кружка создать общество имени Комитаса, которое взяло бы на  
себя заботу  о  сохранении  и поддержании здоровья Комитаса, ко-
торый в настоящее время находится в Париже в больнице по 
нервным болезням и, по заявлению докторов, подает надежды на 
выздоровление … 2) сохранить и распространить изданные и не-
изданные произведения его, которые имеют громадное значение 
для развития музыкального творчества армянского народа. С этой 
целью вновь создавшийся кружок и предполагает 18 мая устроить 
концерт (состоялся 21 мая – А. З.) в зале «Артистического общест-
ва». Во главе учредителей общества стоит проф. Ф. А. Гартман, 
который не раз отмечал в своих статьях о высоком даровании о. 
Комитаса и о тех его заслугах, которые должна оценить наша 
армянская интеллигенция»2.  
                                                                 

1 Т. О в а н е с я н, А. З а к а р я н. Тифлис, 1919, «Общество имени 
Комитаса». – «Советакан арвест» («Советское искусство», Ереван), 
1984, № 2, с. 59–61 (на арм. яз.); А. З а к а р я н . Фома Гартман и  
«Общество имени Комитаса». – «Гитутюн» («Наука», Ереван), ок-
тябрь, № 10, 2019 (на арм. яз.). 

2 «Кавказское Слово», 9. V. 1919. См. также: «Ашхатавор» 
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Усилиями Общества, в составе которого были армянские, 
русские, грузинские композиторы, исполнители, писатели, ху-
дожники, 21 мая – знаменательный день в истории армянского 
песенного искусства – в переполненном зале театра «Артистичес-
кого общества» состоялся посвященный Комитасу вечер-концерт, 
с которого началось пропагандирование его сочинений и сбор 
денежных средств. В начале концерта выступили литературовед 
М. Матенчян и Ф. Гартман. Первый говорил – о жизни ком-
позитора, а второй – о музыкальном таланте Комитаса, значении 
его творчества. В своем слове, подчеркнув «высокое мастерство» 
армянского композитора, Гартман разъяснял: «… слушая армянс-
кие песни в обработке Комитаса, вы слушаете подлинные армянс-
кие песни, вы имеете дело с подлинным народным творчеством, 
вы можете быть уверены, что Комитас не позволит себе изменить 
ни одной нотки, ни одного созвучия … Обработка Комитаса сви-
детельствует, что, действительно, трудно представить, что ту или 
иную песню можно переложить по-другому. 

То же самое и в хоровых песнях, в которых Комитас имеет 
неисчерпаемый запас не случайных, а осознанных и продуманных 
приемов»3.  

Глубоко проанализировав комитасовский стиль армянских на-
родных песен, Гартман продолжает, что в его хоровых песнях есть 
ряд самостоятельных мелодий, которые сплетены с целым, и они 
не только красивы, но и по своему характеру предстают со-
вершенно в  духе армянской песни, и зачастую трудно отличить 
народное от мелодии, сочиненной композитором:  «Это не только 
сочинение, а создание стиля. Вот в этом и есть вечное значение 
дела Комитаса не только для армянской, но и для западноевро-
пейской музыки. Его хоровые песни непревзойденные и образ-
цовые».  

                                                                                                                                            
(«Труженик», Тифлис), 21. V. 1919 (на арм. яз.). Кстати, в это же 
время в Константинополе с этой же целью действовало общество 
«Комитас» («Ашхатавор», 21. V. 1919). 

3 «Кавказское Слово», 24. V. 1919. 
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В своем слове Гартман проводит также следующую примеча-
тельную параллель: «Известный русский теоретик Сергей Танеев 
лично говорил мне, что пришел к выводу, что русские народные 
песни надо обрабатывать многоголосно. Гениальный Комитас 
силой интуиции применял этот стиль с удивительным совершен-
ством». 

В выступлении, кроме анализа, нашли место оценки, данные 
Комитасу современниками. Так, Гартман говорит: «Помню вос-
торг Черепнина – исследуя песни Комитаса, он воскликнул: «Как 
бы радовался Морис Равель (известный французский композитор. 
– А. З.), слушая это!». Затем, продолжая, подчеркивает: неоценимо 
«отношение самых великих представителей французского музы-
кального мира к Комитасу: «усердный музыкальный этнограф», 
«мастер, представивший подлинную армянскую песню Западу», 
блестящий обработчик армянской народной песни, однако, «в 
первую очередь … композитор» – это мнения  Клода Дебюсси, Ро-
мена Ролана, Луи Лалуана, высказанные после прослушивания 
песен Комитаса на состоявшемся в 1914 г. в Париже Междунаро-
ном музыкальном съезде4. «Проф. Гартман, говоря о роли Коми-
таса в области армянской музыки, заключил, что его «Ануш», 
когда однажды появится на европейских сценах, сделает намного 
больше для армянского суда, чем дипломатические усилия»5,– 
читаем в газетном сообщении. 

За вступительными словами последовал концерт в исполнении 
Ваана Тер-Аракеляна, Арменака Тер-Абраамяна, Мелик-Бег-
ларяна и других. Выступил также хор под руководством Спири-
дона Меликяна. Слушатели с большим воодушевлением приняли 
исполнения песен «Антуни», «Ай сарер», «Гна, гна», «Келэр, 
цолэр», «Ов арек», «Ери, ери», «Ло, ло, ло», «Гарун а»,  «Абрбан» 
                                                                 

4 Это выступление Ф. Гартмана помещено в «Приложении» 
настоящей книги. Ср.: «Томас Гартман и Комитас Вардапет. Лекция 
о Комитасе, прочитанная в Тифлисе в 1919 году». – «Анаит» (Па-
риж), 1935, № 1–2, с. 74–80 (на арм. яз.); Фо м а Га р т м а н. Комитас.  
– Современники о Комитасе (составитель Г. Н. Гаспарян). Ереван, 
1960, с. 54–61 (на арм. яз.). 

5 «Ашхатавор», 24. V. 1919.  
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и другие комитасовские обработки6. Из сообщений печати из-
вестно, что концерт имел чрезвычайно большой успех7,  прев-
зошел все ожидания, по требованию общественности  повторялся 
неоднократно – 29 мая, 8, 14 июня …  

 «Общество имени Комитаса» организовало концерты также в 
Ереване и Батуми. Так, в середине июня  оно приезжает в Ереван, 
чтобы организовать музыкальные вечера с целью оказать мате-
риальную поддержку «заслуженному маэстро Комитасу Варда-
пету»8. Немного позднее – в начале июля, в Ереван приезжает Ф. 
Гартман вместе со своей супругой-певицей Ольгой. Планировалось 
дать два концерта: один – из произведений европейской музыки, 
другой – Комитаса9. Из сообщений печати становится известно, что в 
начале посвященного Комитасу вечера-концерта русский музыковед 
в своем слове обратился к биографии и творчеству великого армянс-
кого композитора и подчеркнул не только национальное, но и все-
мирное значение и ценность его сочинений. Примечательно, что на 
этом концерте выступила Ольга Гартман с самобытным испол-
нением на армянском языке песен Комитаса. 

Так, фактически, было положено начало всеобщего признания 
в восточноармянской действительности неоценимых заслуг Ко-
митаса10. 

Однако, надо константировать, что общественная, культурная, 
моральная поддержка Комитаса была гораздо больше, чем мате-
риальная помощь. Выражая обеспокоенность интеллигенции 
судьбой Комитаса, в эти же дни известный художник Егише Таде-
восян об этом писал в Париж общественно-культурному деятелю 
Аршаку Чопаняну: «Хотел бы услышать ваше мнение о здоровье 

                                                                 
6 «Ашхатавор», 1. VI. 1919. 
7 «Кавказское Слово», 23; 24. V. 1919. 
8 «Айастани ашхатавор» («Труженик Армении»,  Ереван), 14. VI. 

1919 (на арм. яз.). 
9 «Ашхатанк» («Труд», Ереван), 8. VII. 1919 (на арм. яз.). 
10 Об оценках Ф. Гартмана, данных деятельности Комитаса см. 

также: Л. С а а к я н. Комитас Вардапет и русская культура. – «Му-
зыкальная академия» (М.), 2017, № 2, с. 85. 
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Комитаса, знаю, что там помогаете (имеется в виду действовав-
шая в Париже «Комиссия друзей Комитаса Вардапета». – А. З.), 
мы же здесь основали его именем общество, но денежный курс 
чрезвычайно низок ... Наш вклад становится весьма незначитель-
ным, после больших стараний. Дай господь ему полного здо-
ровья»11. 

… Известный литературовед, искусствовед Гарегин Левонян 
в книге «Воспоминания», в разделе «Комитас (воспоминания и 
характеристика)», под заголовком «Общество “Комитас”» пишет: 
«Положение нашего любимого музыковеда (Комитаса – А. З.) ста-
ло безнадежным в смысле психического выздоровления, но его 
здоровое физическое нуждается в питании и уходе. Для поддерж-
ки в этом деле армянских кругов Парижа в 1920 г. (в начале мая 
1919 г. – А. З.) в Тифлисе было организовано общество «Комитас» 
– с сжатой программой, с целью ежегодно посылать туда опре-
деленную сумму, собранную из членских взносов. Председателем 
общества или одним из членов правления был художник Егише 
Тадевосян – давний друг Комитаса. Что на практике сделало это 
общество или когда оно прекратило свое существование, мне не 
известно: переехав из Тифлиса в Армению, я больше не мог сле-
дить за этим делом»12. 

О деятельности тифлисского «Общества имени Комитаса» 
есть интересные сведения в объемистых мемуарах ученицы Ко-
митаса Агавни Месропян. Она вспоминает, что в 1920–1921 гг. 
каждую субботу и воскресенье, в вечерние часы, в Тифлисе, в 
доме номер 22 на Вельяминской улице, где жили Акоп Анагчян и 
Маргарит Заргарян, которые были зоками – соотечественниками 
Комитаса (его предки – зоки из села Цхна области Гохтан истор-
ической Армении), собирались друзья композитора, чтобы поде-

                                                                 
11 Музей литературы и искусства им. Е. Чаренца, ф. А. Чопаняна, 

№ 2191. 
12 Г. Л е в о н я н. Воспоминания. Ереван, 1959, с. 135–136 (на 

арм. яз.). Кстати, датой создания Общества ошибочно указан 1920 
год также в сборнике «Современники о Комитасе» (с. 44, 322). 
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литься своими воспоминаниями о нем. Большинство из них были 
художниками, музыкантами, писателями и актерами. Автор вос-
поминаний среди активных участников этих вечеров первым 
называет Туманяна. Кроме него в них принимали участие Д. Де-
мирчян, архимандрит Тирайр, Б. Аргутянц-Долгорукий, Е. Таде-
восян, Г. Левонян, Г. Шарбабчян, Ов. Абегян, А. Хачатурян,  Т. 
Алиханян, С. Оганезашвили, Р. Меликян, Д. Казарян, Ст. Лисицян, 
О. Галачян, В. Тер-Аракелян, Ш. Ханзадян, М. Туманян и другие. По 
А. Месропян, усилиями именно этой группы в 1920 г. (как было 
сказано, основано в мае 1919 г.) в Тифлисе создается общество 
«Комитас»,  целью  которого  было членскими взносами, средст-
вами, приобретенными благодаря вечерам и собраниям, содейст-
вовать выздоровлению Комитаса, изданию его трудов. Это об-
щество, председателем которого был художник Егише Тадевосян, 
часто организовывало вечера-воспоминания, посвященные Коми-
тасу. В 1921 г. в Тифлисе был основан Дом армянского искусства 
– Айартун – с художественным, музыкальным и литературным от-
делами. Председателем был избран Ов. Туманян. Общество «Ко-
митас» присоединяется к музыкальному отделу Айартуна, кото-
рым руководил Р. Меликян, а затем сливается с ним13. 

Несомненно, создание в Тифлисе «Общества имени Коми-
таса» – одна из памятных страниц истории армянской музыкаль-
ной культуры. 

* * *  
Помещенная в «Приложении» статья Ф. Гартмана «Комитас 

Вардапет» на русском языке и сегодня, спустя 100 лет, не по-
теряла своей ценности и введена в научный оборот нами14. Имев-
шиеся у нас под рукой номера газеты «Закавказское Слово» были 
изношены, полны неразборчивых слов и словосочетаний. 

                                                                 
13 Современники о Комитасе, с. 321–323. См. также: С. О г а -

н и с я н.  История жизни и творчества Ованеса Туманяна (1900–1912 
гг.). Научная биография. Ереван, 2012, с. 128–129 (на арм. яз). 

14 А. З а к а р я н. Статья Фомы Гартмана о Комитасе Вардапете, 
с. 252–286. 
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Публикуем также армянский перевод этой статьи, сделанный 
педагогом, музыковедом, певицей Маргарит Бабаян и озаглавле-
ный ею «Народная песня и ее собиратели» («Анаит», 1936, № 1–2, 
с. 22–33). В сравнении с русским текстом, здесь есть пропуски, 
несоответствия, неразборчивые слова, словосочетания. В армянс-
ком тексте имеются многочисленные интересные примечания, на-
блюдения и комментарии переводчицы и редактора журнала «Ана-
ит» А. Чопаняна, которые относятся к некоторым мыслям, изло-
женным в статье. Примечания сделаны также автором этих строк. 

В «Приложении» помещен и материал «Лекция о Комитасе, 
прочитанная в Тифлисе в 1919 г.» в переводе М. Бабаян и с ее 
предисловием, озаглавленном «Томас Гартман и Комитас Вар-
дапет», который тоже был напечатан в журнале «Анаит» (1935, № 
1–2, с. 74–80). Здесь также имеются сделанные М. Бабаян и А. 
Чопаняном примечания с интересными наблюдениями и коммен-
тариями. Этот материал в дальнейшем был переиздан в сборнике 
«Современники о Комитасе» (Ереван, 1960), но с измененным 
заглавием – «Комитас», без предисловия М. Бабаян, нет наблю-
дений А. Чопаняна, имеются отклонения от оригинала, стилисти-
ческие, лексические, пунктуационные неточности (см. с. 54–61 
сборника), а в «Примечаниях» указано, что лекция напечатана в 
журнале «Анаит» в 1934 г. (см. с. 331). 

Кстати, источники напечатанных в армянском переводе в 
журнале «Анаит» материалов Ф. Гартмана не указаны. О первом 
написано, что он был напечатан в газете, выходящей в Тифлисе на 
русском языке в 1919 г., а о втором говорится, что русский ком-
позитор выступил с лекцией в том же году в Тифлисе. 
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ÀÜÂºðòàÔÆÜ 

 
Ð³Û »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý é³ÑíÇñ³ ÎáÙÇï³ëÇ (1869–1935) 

ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³áÕμ»ñ·³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñμ Ý³ 
1915 Ã. Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇÝ ³ùëáñ³í³ÛñáõÙ 
Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ñ ëï³ó»É ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ö³ñÇ½Ç 
Ñá·»μáõÅ³ñ³ÝáõÙ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ íñ³ ¿ñ í»ñóñ»É ÏáÙåá½ÇïáñÇ ËÝ³ÙùÁª ÑÝ³-
ñ³íáñÇÝë û·Ý»Éáí Ýñ³Ý ÝáñÇó ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ: ²Û¹ ·áñ-
ÍáõÙ Çñ»Ýó áñáß³ÏÇ Ýå³ëïÝ »Ý μ»ñ»É Ý³¨ éáõë ÏáÙåá-
½Çïáñ ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³ÝÝ áõ ÂÇýÉÇëáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí³Í §Îá-
ÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦: ØÇ ù³ÝÇ Ëáëù Â. Ð³ñï-
Ù³ÝÇ Ù³ëÇÝ: 

Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ μ»ñáõÙáí éáõë (Í³·áõÙáí ·»ñÙ³Ý³óÇ) 
Ñ³ÛïÝÇ ÏáÙåá½Çïáñ, ¹ÇñÇÅáñ ¨ ¹³ßÝ³Ï³Ñ³ñ ÂáÙ³ë Ð³ñï-
Ù³ÝÁ (1885–1956) 1919 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ëÏ½μÇÝ Å³Ù³ÝáõÙ  ¿ 
ÂÇýÉÇë: ². ²ñ»ÝëÏáõ (ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇ ·Íáí) ¨ ². ºëÇåáí³ÛÇ 
(¹³ßÝ³ÙáõñÇ ·Íáí)  ³ß³Ï»ñï Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ 1906 Ã. ³í³ñ-
ïáõÙ  ¿ ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ·Ç ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³Ý: Ð³çáñ¹ ï³-
ñÇ Ýñ³ ³é³çÇÝ Ï³åÇï³É ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁª §²Éí³Ý 
Í³ÕÇÏ¦ μ³É»ïÁ, μ»Ù³¹ñíáõÙ ¿ Ø³ñÇÇÝÛ³Ý Ã³ïñáÝáõÙ: 

1908 Ã. Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý, áñï»Õ 
ü. ØáïÉ»Ç Ñ»ï (ØÛáõÝË»ÝáõÙ) áõë³ÝáõÙ ¿ ¹ÇñÇÅáñáõÃÛ³Ý 
³ëå³ñ»½áõÙ, ³ÝóÝáõÙ í³·Ý»ñÛ³Ý ¨ ¹³ë³Ï³Ý Ë³Õ³ó³ÝÏÁª 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï»Éáí ØÛáõÝË»ÝÇ ûå»ñ³ÛáõÙ: ²Û¹ ÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¿ í»ñ³μ»ñáõÙ Ýñ³ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ ²É»ùë³Ý¹ñ 
¼³Ë³ñÇ Ñ»ï, áñÁ Ýñ³Ý á·»ßÝãáõÙ ¿ ³ÝïÇÏ ³éÝ³Ï³Ý μ³-
É»ïÇ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí, áñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ÏáÙ-
åá½ÇïáñÁ ·ñáõÙ ¿ §äÉ³ëïÇÏ å³ñ»ñÁ¦ (Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ Ýí³·³-
ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ): 

²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ð³ñïÙ³ÝÁ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ ³ñ¨Ùï³-
»íñáå³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ýáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áõ ï³ñ-
íáõÙ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý ÇÙåñ»ëÇáÝÇëïÝ»ñáíª ÇÝãå»ë »ñ³ÅÇßï-

  - 26- 
 
Ý»ñáí (Î. ¸»μÛáõëÇ, Ø. è³í»É), ³ÛÝå»ë ¿É ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñáí 
(ä. ¶á·»Ý, ì. ì³Ý ¶á·): ì»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³ïáõÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝ 
»Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³ íñ³ ¨ ëïÇåáõÙ Ýáñ áõÕÇÝ»ñ ÷Ýïñ»É »ñ³-
ÅßïáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõÕÇÝ»ñª Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÝ áõÕÇÝ»ñÇÝ, áñáÝóáí 
³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ÇÝ ÇÙåñ»ëÇáÝÇëïÝ»ñÁ ·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý 
Ù»ç: ²ÝóÝáõÙ ¿ áñáÝáõÙÝ»ñÇ 2 ï³ñÇ, ¨ ³Û¹ ßñç³ÝÇ ³í³ñïÁ 
Ýß³Ý³íáñíáõÙ ¿ §üñ³-ØÇÝá¦ (²Ý³ïáÉ üñ³ÝëÇ §êáõñμ 
ë³ïÇñ¦-Ç ëÛáõÅ»Ç ÑÇÙ³Ý íñ³) Ëáñ»á·ñ³ýÇÏ åá»Ùáí, áñï»Õ 
Ð³ñïÙ³ÝÝ ³½³ï³·ñíáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, ¨ μ³-
ó³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÏáÙåá½Çïáñ-ÇÙåñ»ëÇáÝÇëïÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ 
¹ÇÙ³·ÇÍÁ:  

Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ ÇÙåñ»ëÇáÝÇ½ÙÇ Ù»ç Çñ»Ý ÝÙ³Ý Ï»ñå 
¹ñë¨áñ»ÉáõÝ ãË³Ý·³ñ»ó ÝáõÛÝÇëÏ ÏÉ³ëÇóÇ½ÙÇ ·³Õ³÷³ñ-
Ý»ñÇ ùáõñÙ ê»ñ·»Û î³Ý»¨Ç Ñ»ï å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ, áñÇ ³ß³-
Ï»ñïÝ áõ ç»ñÙ³·ÇÝ »ñÏñå³·áõÝ ¿ñ Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ:  

Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ ·ñãÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ Ý³¨ ¹³ßÝ³ÙáõñÇ 
Ñ³Ù³ñ ëáÝ³ïÁ, Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ ûå»ñ³Ý, ¹³ßÝ³Ùáõñ³ÛÇÝ, ·áñÍÇ-
ù³ÛÇÝ ¨ íáÏ³É ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùÁ1: §Ð³ñïÙ³ÝÝ 
³ÛÝ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇó ã¿, áñáÝù ÇÝã-áñ μ³ÝÇ Ñ³ëÝ»Éáí, 
Çñ»Ýó áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ ÙÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, Ùß³ÏáõÙ »Ý ÙÇ 
ÝÛáõÃ. Ý³ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ß³ñÅíáõÙ ¿, Ýñ³ ï³Õ³Ý¹Á í»ñÁÝÃ³ó 
½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñáõÙ, ¨, å»ïù ¿ Ñáõë³Ýù, – ·ñáõÙ ¿ 
Ð³ñïÙ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ÃÕÃ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï Es.-Ý, – áñ Ýñ³ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃÇýÉÇëÛ³Ý ßñç³ÝÁ ÏÉÇÝÇ ³ñ·³ë³íáñ, ¨ 
ÂÇýÉÇëÁ É³í ÏÁÝ¹áõÝÇ ³Û¹ ï³Õ³Ý¹³íáñ áõ ³é³ç³¹»Ù ³ñ-
ïÇëïÇÝ¦2: 

1919 – 1921 ÃÃ. Â. Ð³ñïÙ³ÝÝ ³åñáõÙ ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÂÇý-
ÉÇëáõÙ, ¹³ë³í³Ý¹áõÙ ¿ ï»ÕÇ ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛáõÙ, Ùï»ñÇÙ  
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý-Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: 1921 Ã. ³åñáõÙ  ¨ 
³ßË³ïáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ (1951-Çóª ÜÛáõ ÚáñùáõÙ):  

                                                                 
1 Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ï»°ë §Закавказское 

Слово» (Тифлис), 11. II. 1919.  
2 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ: 
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ÂÇýÉÇëáõÙ Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ Í³í³É³Í μ»ÕÙÝ³íáñ ·áñÍáõ-
Ý»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ñ-
¹»Ý ÇëÏ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ý³ ½μ³ÕíáõÙ ¿ Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ 
»ñ³ÅÇßï, ÏáÙåá½Çïáñ ÎáÙÇï³ëÇ  ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý-
·áõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ùμ áõ ¹ñ³ åñáå³·³Ý¹Ù³Ùμ, 
ïå³·ñáõÙ ¿ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñá¹í³Í, ¹³ë³Ëáëáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ï³ñ¹áõÙ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³-
ëÇÝ: èáõë ÏáÙåá½ÇïáñÇ ç³Ýù»ñáí ¿ ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ ÂÇýÉÇëÇ 
§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦:  
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ÂàØ²ê Ð²ðîØ²ÜÀ  
ÎàØÆî²êÆ Ø²êÆÜ 

 
èáõë Ñ³ÛïÝÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, Ã³ñ·Ù³ÝÇã, 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÏ»ÕÍ μ³ñ»Ï³Ù 
ê»ñ·»Û ¶áñá¹»óÏÇÝ1 1917 Ã. ·ñ³Í ÙÇ ·ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇÝª ³é³ç³¹ñ»Éáí ÙÇ 
Ï»Ýë³Ï³Ý å³Ñ³Ýç, áñÁ ÙÇÝã ûñë ¿É ÙÝáõÙ ¿ áõÅÇ Ù»ç. §²Ù»Ý 
ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ·, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ëå»É 
ëáõñμ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç ÅáÕáíñ¹Ç ëï»ÕÍ³Í »ñ·Á ·³Õï-
ÝÇù ¿ª ³ÝÙ³ïã»ÉÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ: 

²Û¹ ·³ÝÓ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÅáÕáí»É ÙÇ³ÛÝ ÙÇ »Õ³Ý³Ïáíª 
Ó³ÛÝ³·ñ»Éáí, áñå»ë½Ç ã³Õ³í³ÕíÇ áã ÙÇ μ³é, áã ÙÇ Ýá-
ï³: Â³ÝÏ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñμ»ñ³Ï: ºí ³Û¹ ï»ëùáí ¿É 
å»ïù ¿ å³Ñå³Ýí»Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý »ñ-
Ï»ñÁ¦2: 

ºñ¨³ÝáõÙ ·ïÝí»Éáõ ûñ»ñÇÝª 1919 Ã. ³åñÇÉÇ í»ñç»ñÇÝ, 
Éë»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, ê. ¶áñá¹»óÏÇÝ ÑÇ-
ß»óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ·³ÝÓ»ñÁ Ùáé³óáõÃÛáõÝÇó ÷ñÏ»Éáõ ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ß»ßïáõÙ Ù»Í »ñ³Åßï³·»ï ÎáÙÇï³ëÇ Ï³-
ï³ñ³Í ·áñÍÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: §Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝ 
¹»åÇ ¾ñÇí³Ý¦ ß³ñùÇ í»ñçÇÝ ³ÏÝ³ñÏáõÙª §III. № 35¦, Ý³ 
·ñáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñμ»ñ í³Ûñ»ñÇ ³½·³μÝ³Ïãáõ-
ÃÛ³Ý μ»ñ³ÝáõÙ ³ÛÉ¨³ÛÉ Ñ³Ý·áí áõ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñáí ÑÝãáÕ  

                                                                 
1 ê. ¶áñá¹»óÏÇÝ 1916–1921 ÃÃ. ³åñ»É áõ ·áñÍ»É ¿ ²ñ¨ÙïÛ³Ý 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙª ÂÇýÉÇëáõÙ ¨ ´³ùíáõÙ: ²Û¹ Ù³-
ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë ². ¼³ù³ñÛ³Ý. ê»ñ·»Û ¶áñá¹»óÏÇÝ ²ñ¨Ùï-
Û³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ, ºñ¨³Ý, 2010,  Ý á õ Û Ý Çª 
Сергей Городецкий в Западной Армении и в Закавказье (1916–1921 гг.). 
Ереван, 2016. 

2 ê. ¶ á ñ á ¹ » ó Ï Ç. Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ Ñ³Û ÏáõÉïáõñ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, 
Ï³½Ù»ó ¨ Í³ÝáÃ³·ñ»ó Æ. ê³ýñ³½μ»ÏÛ³ÝÁ, ºñ¨³Ý, 1980, ¿ç 90: 
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³Û¹ »ñ·»ñÁ Ñ³ñÏ ¿ Ù»Ïï»Õ Ñ³í³ù»É, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù 
óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, §Ã» áñù³Ý ·³ÝÓ»ñ Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕá-
íñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñáõÙ: ²ÛÅÙ, »ñμ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»ï³-
ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ μáñμáùíáõÙ ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝÓÇ ¨ ·áñÍÇ Ñ³Ý-
¹»å, Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É Ýñ³ ·áñÍÁª Éáõñç ÑÇÙù»ñÇ 
íñ³: ä»ïù ¿ û·ïí»É ï³ñμ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇó Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ 
ËÙμí³Í ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇó, Éë»É Ýñ³Ýó »ñ·»ñÁ ¨ Ó³ÛÝ³-
·ñ»É: … ä»ïù ¿ Ñáõë³É, áñ ÎáÙÇï³ëÇÝ Ñ»ï³½áïáÕ, ÏáÙ-
åá½Çïáñ Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ »ÝÃ³¹ñíáÕ Å³Ù³ÝáõÙÁ ¾ñÇí³Ýª 
¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ùμ áõ ÎáÙÇï³ëÇ ÝÛáõÃ»ñÇ óáõó³¹ñáõÙáí, 
Ï·ñ³íÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù»Í ·áñÍÇ 
ÑÇÙùÁ ³ÝÑ³å³Õ Ï¹ñíÇ (ÁÝ¹·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿ – ². ¼.)¦3: 

ÀÝ¹·Íí³Í ËáëùÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ, §Îá-
ÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ëáõÝ³óáÕ ³Ý-
Ññ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, áñÝ Çñ³·áñÍí»ó ÂÇýÉÇëáõÙ 1919 
Ã. Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ: ²Ûëï»Õ Ñ³ñÏ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³Û¹, 
Çñáù, å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÝ ³éÝã-
íáõÙ ¿ Ý³¨ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó μ³Ý³ëï»ÕÍ ÐáíÑ³ÝÝ»ë Âáõ-
Ù³ÝÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 50-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ñáμ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ÙÇ-
çáó³éáõÙÝ»ñÇÝª 1919 Ã. ÷»ïñí³ñ-Ù³ÛÇëÇÝ4: 

… Ð³ëï³ïí»Éáí ÂÇýÉÇëáõÙª ÏáÙåá½Çïáñ Â. Ð³ñïÙ³ÝÝ 
³Ù»Ý³³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ù³Õ³ùÇ »ñ³-
Åßï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: ÆÝùÝ³ïÇå ÏáÉáñÇïáí Ñ³·»-
ó³Í ÂÇýÉÇëÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ·ñ³íáõÙ ¿ 
Ýñ³Ý, ¨ Ð³ñïÙ³ÝÁ Ùï»ñÙ³Ï³Ý áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï³å»ñ 
¿ Ñ³ëï³ïáõÙ Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó ß³ï»ñÇ Ñ»ï: àõß³-
·ñ³í ¿ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ»ï¨Û³É ÷³ëïÁ. 1919-Ç ÷»ïñí³ñÇ 26-ÇÝ 

                                                                 
3 «Кавказское Слово» (Тифлис), 18. V. 1919. 
4 Ðáμ»ÉÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë  ê. Ð á í Ñ ³ Ý Ý Ç ë Û ³ Ý. 

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 1919 Ã. Ñáμ»ÉÛ³ÝÁ. – ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ. 5, ºñ¨³Ý, 1998, ¿ç 125–
143, А. З а к а р я н. О праздновании 50-летия Ованеса Туманяна в 
Тифлисе. – «Историко-филологический журнал», 2019, № 1, с. 205–
226. 
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ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ê. ¶áñá¹»óÏáõ ÑÇÙÝ³¹ñ³Í ÂÇýÉÇëÇ §´³-
Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý¦5 24-ñ¹ ÝÇëïÁª ÝíÇñí³Í ÐáíÑ. 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 50-³ÙÛ³ÏÇÝ: ÆÝãå»ë Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ 
§Закавказское Слово», Ã»ñÃÁ, ÝÇëïÇÝ Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù-
Ý»ñÇó μ³óÇ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý Ý³¨ Ñáμ»ÉÛ³ñÁ, Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ, 
éáõë ³Ýí³ÝÇ ÏáÙåá½Çïáñ, ÂÇýÉÇëÇ ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ ï»-
ëáõã Ü. â»ñ»åÝÇÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ:  Ð³Ùù³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ 
ê. ¶áñá¹»óÏáõ áÕçáõÛÝÇó, Ñ³Û μ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í 
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá (²É. Îáõ-
É»μÛ³ÏÇÝ, Ü. ´»É-ÎáÝ-ÈÛáõμáÙÇñëÏ³Û³) Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ 
§´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý¦ áñáßáõÙÁ, Áëï áñÇ Âáõ-
Ù³ÝÛ³ÝÝ ÁÝïñíáõÙ ¿  Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù: ²ÛÝáõÑ»ï¨ 
§ÎáÙåá½Çïáñ ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³ÝÁ (Ç ¹»å, Ý³ ÑÛáõñÇ Ï³ñ·³-
íÇ×³Ïáí Ñ³×³Ë³ÏÇ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ùù³-
ñáõÃÛ³Ý¦ Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ – ². ¼.)ª Ùï³μ»ñ»Éáí ³Ù»Ý 
ïáÝ³ËÙμáõÃÛáõÝ Ýáñ »ñ·áí ëÏë»Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëáíáñáõÛÃÁ, 
Ñáμ»ÉÛ³ñÇ å³ïíÇÝ Ýí³·áõÙ ¿ ·»Õ»óÇÏ ¿ïÛáõ¹: ²É»ùë³Ý¹ñ 
â»ñ»åÝÇÝÁ (Ü. â»ñ»åÝÇÝÇ áñ¹ÇÝ ¿ – ². ¼.) Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ 
Ýáñ ·áñÍ»ñÁ … ´áÉáñ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ Ï³ñ¹áõÙ »Ý Çñ»Ýó 
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦6: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³-
ÉáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙª Ëáë»Éáí §³ñí»ëïÇ μáÉáñ ùáõñÙ»ñÇ 
Ñ³ñ³½³ïáõÃÛ³Ý áõ »Õμ³ÛñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦: ²å³ Ý³ §Ñ³Ù-
ù³ñáõÃÛ³Ý μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇÝ in corpore  (³ÙμáÕç Ï³½Ùáí – 
². ¼.) Ññ³íÇñ»É ¿ Çñ Ùáï Ñ³çáñ¹ ÝÇëïÇÝ¦:   

²Ûë Ñ³Õáñ¹áõÙÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ 
Ð³ñïÙ³ÝÝ  ³ñ¹»Ý Ùï»ñÙáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÐáíÑ. ÂáõÙ³Ý-
Û³ÝÇ Ñ»ï ¨ ½ñáõó»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·³ñí»ëïÇ, áõñ»ÙÝ 
¨ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ: Ü³¨ Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ éáõë ÏáÙåá½ÇïáñÁ 
Ùï»ñÇÙ ¿ »Õ»É ÎáÙÇï³ëÇ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇª ºÕÇß» Â³¹¨áëÛ³ÝÇ, 
êåÇñÇ¹áÝ Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ, åñáý. ¼³íñÇÛ³ÝÇ ¨ ³ÛÉáó Ñ»ï: ¸ñ³ 
³ñ¹ÛáõÝùÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ ß³ï ßáõïáí í»ñáÑÇßÛ³É Ã»ñÃáõÙ 

                                                                 
5 §´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ë 

А. З а к а р я н. Тифлисский «Цех поэтов» Сергея Городецкого и 
сборник «Акмэ». Ереван, 2011. 

6 §Закавказское Слово», 28.  II. 1919. 
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Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ Ð³ñïÙ³ÝÇ §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á ¨ ³ÛÝ 
Ñ³í³ùáÕÝ»ñÁ¦ ß³ñùÇ §ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï¦ ËáñáõÝÏ ¨ 
Í³í³ÉáõÝ Ñá¹í³ÍÁ, áñáõÙ Ý³ ³é³çÇÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, áñ 
μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ÎáÙÇï³ëÇ í³ëï³ÏÁ:  

Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ã»É»ñÁ ï³ÝáõÙ »Ý ¹»åÇ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ÝÓÁ ¨ Ýñ³ Ùß³ÏáõÃ³μ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃ-
ÛáõÝÁª Ë³ã³Ó¨í»Éáí ¶áñá¹»óÏáõ ³Ýí³ÝÁ, ù³Ý½Ç Ð³ñïÙ³ÝÁ 
ÂÇýÉÇëÇ ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇó éáõë μ³Ý³ëï»ÕÍÇ (í»ñçÇÝë 
³ÛÝï»Õ í³ñáõÙ ¿ñ ¿ëÃ»ïÇÏ³ÛÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ) μ³ñ»Ï³Ù-
Ý»ñÇó ¿ñ, Ý³¨ Ñ³×³Ë³ÏÇ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Ýñ³ ·ÉË³íáñ³Í 
§´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ³Ùù³ñáõÃÛ³Ý¦ Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ: ´³-
óÇ ³Û¹, ÏáÙåá½ÇïáñÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ ïå³·ñí»É ¿ñ 
§Закавказское Слово», Ã»ñÃáõÙ, áñÇ §²ñí»ëï ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃ-
ÛáõÝ¦ μ³ÅÇÝÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ ê. ¶áñá¹»óÏÇÝ:  

Æ ¹»å, ÑÝ³ñ³íáñ ¿, ¶áñá¹»óÏáõ Ñá¹í³ÍÁª §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý¦ Ñ³í³ùáÕÇª 
ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ8, ·ñí»É ¿ Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñá¹-
í³ÍÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï: 

ÆÝã¨¿. §ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï¦ í»ñÝ³·ñáí Ñá¹í³ÍÇ ³-
é³çÇÝ Ù³ëáõÙ éáõë ÏáÙåá½ÇïáñÁ, Ëáë»Éáí ÎáÙÇï³ëÇ Ñá·»-

                                                                 
 §Закавказское Слово», 28. II. 1919; 1. III. 1919. Ðá¹í³ÍÁ í»ñ³-

Ññ³ï³ñ³Ï»É »Ýù Ù»Ýù. А.  З а к а р я н. Статья Фомы Гартмана о 
Комитасе Вардапете. – «Историко-филологический журнал», 2019,  
№ 2, с. 252–286. 

8 ÎáÙÇï³ëÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 80-³ÙÛ³ÏÇ ûñ»ñÇÝ ê. ¶áñá¹»óÏÇÝ ÐáíÑ. 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹ëï»ñÁª Üí³ñ¹ÇÝ, Ñ³ëó»³·ñ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ (1949 Ã. 
ë»åï»Ùμ»ñÇ 27) ·ñáõÙ ¿. §30 ï³ñÇ ³é³ç ÂμÇÉÇëÇáõÙ »ë ·ñ»É »Ù 
Ýñ³ (ÎáÙÇï³ëÇ – ². ¼) Ù³ëÇÝ. – »ñ³ÝÇ Ã» ·ïÝ»Ç ÑÇÙ³ ÇÙ ³ñËÇ-
íáõÙ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÁ: ÐÇÙ³ »ë ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï μ³Ý 
·Çï»Ù, ù³Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ Ñ»ï ÇÙ Í³ÝáÃáõÃÛ³Ý ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ïí³ ³é³çÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ Ïû·ÝÇ ÇÝÓ ØáëÏ-
í³ÛáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É Ò»ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïáÝÇÝ¦ (ê. ¶ á ñ á ¹ » ó Ï Ç. 
Ýßí. ³ßË., ¿ç 293): ÀÝ¹·Íí³Í ïáÕ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ê. ¶áñá-
¹»óÏÇÝ ³ÝÓ³Ùμ ×³Ý³ã»É ¿ ÎáÙÇï³ëÇÝ, Ñ³Ý¹Çå»É Ýñ³Ý: ò³íáù, 
³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ýù: 
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Ï³Ý ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ·ñáõÙ ¿. §Â¿»õ 
ÎáÙÇï³ëÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³õ ²ñ»õÙáõïùáõÙ, 
μ³Ûó Ýñ³ ³ÝáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»³Û ³ÝÛ³Ûï ¿ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý 
Ù»Í Ù³ëÇÝ, ÝáÛÝ ÇëÏ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇÝ: ¸Åμ³Õ-
¹³μ³ñ Ýñ³ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÁ ï»ÕÇ ã¿ÇÝ áõÝ»ó³Í áã ä»ïñá·ñ³¹, 
áã ¿É ØáëÏáõ³: Üñ³ í»ñçÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñÁ ÉáÛë »Ý ï»ë»É 
å³ï»ñ³½ÙÇó ùÇã ³é³ç »õ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ùáé³óáõ³Í ¿ÇÝ ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë μáÉáñ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÇÝÓ Ùï³Í»É »Ý ï³ÉÇë, áñ Ù»ñ ½³ñ·³ó³Í 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ï»ñ Ï³Ý áñ Í³ÝûÃ ã»Ý ÎáÙÇï³ëÇ 
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ï³Ù ·áõó¿ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ ³ÝáõÝÁ Éë³Í ÉÇ-
Ý»Ý¦: ²å³ Ñá¹í³Í³·ÇñÁ Ñ³Ý·³Ù³Ýáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ÎáÙÇï³ëÇ ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ý³Ë³å»ë Ýß»Éáí, 
áñª §´áÉáñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï³ó»É »Ù ëÇñ³ÉÇñ Ï»ñåáí 
Ýñ³ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áõ Ýñ³ ù³Ýù³ñÁ Û³ñ·áÕÝ»ñÇó¦:  

Ðá¹í³ÍÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ Ð³ñïÙ³ÝÁ Å³Ù³-
Ý³Ï³ÏÇó ÏáÙÇï³ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ùÝÝáõÙ ¿ Ýñ³ 
»ñÏ»ñÁª »ñ¨³Ý Ñ³Ý»Éáí ¹ñ³Ýó ÙÝ³ÛáõÝ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ³ñ-
Å»ùÁ, ÝßáõÙ »ñ·³Ñ³ÝÇ μ³ñÓñ ÓÇñùÁ ¨ Ýñ³ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ 
Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: §Ü³ 
(ÎáÙÇï³ëÁ – ². ¼.) ³é³çÇÝÁ Éáõñç áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓñ»ó 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇÝ íñ³Û: Ü³ ³é³çÇÝÁ 
½·³ó ³Û¹ »ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÃ³Ï³Ý »õ ³½·³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³Ïáõ-
ÃÇõÝÁ Çñ ó»ÕÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³é³çÇÝÁ ÁÙμéÝ»ó, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³å³·³Ý Çμñ ÇÝùÝáõñáÛÝ åÇïÇ Ï³éáõóáõÇ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÝ ÑÇÙùÇ íñ³Û: Ü³ ³é³çÇÝÁ 
Ù³ïÝ³ÝÇß ³ñ»ó, áñ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñÁ – ¹áù³ ù³Õ³ùÝ»ñÇó 
³ñ¹¿Ý ·ÇõÕ»ñÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ – »õñáå³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇÝ »õ 
Çñ»Ýó »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ áã ÙÇ Ï³å ãáõÝÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
»ñ·ÇÝ Ñ»ï: Ü³ ³é³çÇÝÁ Ñ³Ùá½ÙáõÝùáí áõ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ·á-
ã»ó Ð³Û»ñÇÝª §²Ñ³ Ó»ñ ÇëÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ, Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ»É ¿ 
³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñÇÝ ¹áõù å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ù »õ ¹áõù åÇïÇ 
Ýáó³ ëÇñ¿ù¦ (Çñ ë»åÑ³Ï³Ý Ëûëù»ñÝ »Ý), – ·ñáõÙ ¿ Â. 
Ð³ñïÙ³ÝÁ ¨ ³í»É³óÝáõÙ. – ÎáÙÇï³ëÇ ³ÙμáÕç Ï»³ÝùÁ ³-
å³óáÛó ¿, Ã¿ ÇÝãå¿ë å¿ïù ¿ Ýáó³ ëÇñ»É: Æ¯Ýã ÑáÛ³Ï³å 
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·áñÍª »ñ»ù Ñ³½³ñ »ñ·»ñ ·ñÇ ³éÝ»ÉÁ, ³ÛÝ »ñ·»ñÁ, áñ »ñ·-
õáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÛ³Ûï ËáõÉ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ …: Æ¯Ýã 
³Ý³ë»ÉÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¿ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÎáÙÇï³ëÁ, Çμñ 
ËÕ×áõÏ ßñçÇÏ ³ÝóÝ»Éáí ³Û¹ É»éÝ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÁ: àã ÙÇ ³½-
·³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ³å¿ë ûÅïáõ³Í Ù³ëÝ³ÅáÕáí Ýñ³Ý û·Ýáõ-
Ã»³Ý ã¿ñ Ñ³ë³Í: Üñ³Ý Ã»õ³õáñáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ÝÑáõÝ 
ë¿ñÁ ¹¿åÇ ·áñÍÁ: ²Û¹ μáÉáñÁ Ýñ³Ý μ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝ ã¿ñ 
å³ï×³éáõÙ: Üñ³ ³éç»õ ¹ñáõ³Í ¿ñ ÙÇ ³Ñ³·ÇÝ ¹Åáõ³ñ 
ËÝ¹Çñ. Ýáñ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ (harmonique) »õ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ 
(contrepointique) á× ëï»ÕÍ»É ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñá-
·áõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ¸³ ³å³·³ÛáõÙ Ýáñ Ëûëù åÇïÇ μ»ñ¿ñ »-
ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù¿ç: ²Û¹ ¹Åáõ³ñ ËÝ¹ÇñÁ Ý³ ÉáõÍ»ó »õ ÁÝï-
ñ»ó ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ åÇïÇ ·áñÍ³¹ñáõ¿ñ ³Û¹ ¹¿åùáõÙ: 
Ü³ ûñÇÝ³Ï ã³é³õ »õñáå³Ï³Ý-³ñ»õÙáõïùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó, 
³ÛÉ Çñ åïÕ³μ»ñ ÝÇõÃÇ Ù¿ç ·ï³õ … [Çñ] á×Á … ºÃ¿ ùÝ-
Ý»Ýù ÎáÙÇï³ëÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ, ÏÁ ï»ëÝ»Ýù, 
μ³óÇ ³Û¹ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ý ÝñμáõÃÇõÝÇó, ÑÇ³Ý³ÉÇáõÃÇõ-
ÝÇó, ÑÙ³ÛãáõÃÇõÝÇó … ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝ, áñ 
μÝ³Ï³Ýûñ¿Ý μÕËáõÙ ¿ »ñ·Ç ¿áõÃÇõÝÇó: … ÎáÙÇï³ëÁ Ùß³Ï-
Ù³Ý μÝáñáß ëï»ÕÍáõ³Í á×Á áã ÙÇ³ÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç ·áñÍáõÙ, ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï åÇïÇ Í³é³Û¿ ³ñ»-
õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ 
³å³·³ÛáõÙ ¹³ ³õ»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï Í³õ³É ¿ ëï³Ý³Éáõ »õ »-
ñ³Åßï³Ï³Ý Ó»õ»ñÁ (formes) É³ÛÝ³Ý³Éáõ »Ý: ÎáÙÇï³ëÁ ³Û¹ 
á×Ç Ñá·»õáñ Ñ³ÛñÁ å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É¦: 

Æ ¹»å, ÝÏ³ï»Ýù, áñ Ñá¹í³ÍÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙª Â. 
Ð³ñïÙ³ÝÁ ù³ç³ï»ÕÛ³Ï ¿ Ý³¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃ-
Û³Ý Í³Éù»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÅáÕáíñ¹Ç ÏÛ³ÝùáõÙ Ñ³Ûáó 
»Ï»Õ»óáõ áõÝ»ó³Í Ï³ñ¨áñ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

… Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ, Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Õáñ¹áõÙáí, §Ø³ñïÇ 
29-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ Ñ³Ù»ñ·-»ñ»Ïáª ÝíÇñí³Í ÎáÙÇ-
ï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ¦, áñï»Õ å»ïù ¿ áñå»ë §¹³ë³-
Ëáë »ÉáõÛÃ áõÝ»Ý³ ÏáÙåá½Çïáñ Â. ². Ð³ñïÙ³ÝÁ: Ð³Ù»ñ-
·³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ÏÏ³ï³ñí»Ý Ù³ÙáõÉáõÙ ïå³·ñí³Í ÎáÙÇ-
ï³ëÇ »ñ·»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ª Ñ³ïí³ÍÝ»ñ Ýñ³ ³Ý-
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³í³ñï §²Ýáõß¦ ûå»ñ³ÛÇó: Î³ï³ñáÕÝ»ñª úÉ·³ Ð³ñïÙ³Ý 
(ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³ÝÇ ÏÇÝÁ. – ². ¼.), î»ñ-²é³ù»ÉÛ³Ý ¨ áõ-
ñÇßÝ»ñ: Ð³Ù»ñ·Çó ëï³óí³Í áÕç Ñ³ëáõÛÃÁ áñå»ë ¹ñ³Ù³-
Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ÏïñíÇ ÎáÙÇï³ëÇÝ, áíª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïá-
ïáñ³ÍÝ»ñÇ ë³ñë³÷Ý»ñÁ ï³Ý»Éáõó Ñ»ïá, ³ÛÅÙ ·ïÝíáõÙ ¿ 
ÎáÝëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙª çÕ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ÏÉÇÝÇÏ³ÛáõÙ¦: 
 
 
  

                                                                 
 §Кавказское Слово», 20. III. 1919. 
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ÂÆüÈÆêÆ 
§ÎàØÆî²êÆ ²Üì²Ü ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÀ¦ 

 
ØÇ Ëáëùáí, Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï¦ í»ñ-

Ý³·ñáí Ñá¹í³ÍÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý, ³å³ ¨ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ 
Ýñ³ »ÉáõÛÃÇ ûñ»ñÇó Í³Ûñ »Ý ³éÝáõÙ ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Û Ùï³-
íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ç³Ýù»ñÁª Ñ³ÝáõÝ ÎáÙÇ-
ï³ëÇ íÇ×³ÏÇ Ã»Ã¨³óÙ³Ý, áñÁ, ÇÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó, ö³ñÇ-
½áõÙ μáõÅíáõÙ ¿ñ Ñá·»Ï³Ý çÕ³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó, áñ 
ëï³ó»É ¿ñ ³ùëáñáõÙª 1915 Ã. Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï: 

ºí ³Ñ³, 1919-Ç Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ, ÏñÏÝ»Ýù, ÂÇýÉÇëáõÙ 
ÑÇÙÝíáõÙ ¿ §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦: Ø³ÙáõÉÇ 
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ëí³Í ¿. §úñ»ñë ÂÇýÉÇëáõÙ Ï³½Ù³-
Ï»ñåí»É ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ ÏáÙåá½Çïáñ 
Ñéã³Ï³íáñ Ñ³Ûñ ÎáÙÇï³ëÇÝ Ù»Í³ñáÕ ËÙμ³Ï: ÊÙμ³ÏÇ Ýå³-
ï³ÏÝ ¿ ëï»ÕÍ»É ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, áñÝ Çñ íñ³ 
Ïí»ñóÝÇ ÎáÙÇï³ëÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ ³ç³Ï-
óáõÃÛ³Ý Ñá·ëÁ, áí Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·ïÝíáõÙ ¿ ö³ñÇ½áõÙª çÕ³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ ¨, μÅÇßÏÝ»ñÇ Ñ³Ûï³ñ³-
ñáõÃÛ³Ùμ, ³éáÕç³óÙ³Ý ÑáõÛë»ñ ¿ ï³ÉÇë … 2) å³Ñå³Ý»É ¨ 
ï³ñ³Í»É Ýñ³ ïå³·ñí³Í áõ ³ÝïÇå ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ, áñáÝù ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç 
»ñ³Åßï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ 
Ýå³ï³Ïáí Ýáñ ëï»ÕÍí³Í ËÙμ³ÏÁ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
Ù³ÛÇëÇ 18-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É (ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝ – 
². ¼.) Ñ³Ù»ñ· §²ñïÇëï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ¹³ÑÉÇ×áõÙ: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ·ÉáõË Ï³Ý·Ý³Í ¿ åñáý. Ð. ². 

                                                                 
 Â. ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, ² .  ¼ ³ ù ³ ñ Û ³ Ý. ÂÇýÉÇë, 1919, 

§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦. – §êáí»ï³Ï³Ý ³ñí»ëï¦ 
(ºñ¨³Ý), 1984, № 2, ¿ç 59–61, ² .  ¼ ³ ù ³ ñ Û ³ Ý. ÂáÙ³ë Ð³ñï-
Ù³ÝÁ ¨ §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦. – §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦ 
(ºñ¨³Ý), ÑáÏï»Ùμ»ñ, № 10, 2019: 
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Ð³ñïÙ³ÝÁ, áí Ù»Ï ³Ý·³Ù ã¿ Çñ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ Ýß»É Îá-
ÙÇï³ëÇ Ù»Í ÓÇñùÁ áõ Ýñ³ ³ÛÝ í³ëï³ÏÁ, áñ å»ïù ¿ ·Ý³-
Ñ³ïÇ Ù»ñ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: 

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ç³Ýù»ñáí, áñÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û, éáõë, 
íñ³óÇ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñ, Ï³ï³ñáÕÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, ÝÏ³ñÇãÝ»ñ, 
Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝª ÑÇß³ñÅ³Ý ûñ Ñ³Û »ñ·³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, §²ñïÇëï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ Ã³ïñáÝÇ É»÷-É»óáõÝ 
¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÎáÙÇï³ëÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ»Ïá-
Ñ³Ù»ñ·, áñáí ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ »ñÏ»ñÇ åñáå³·³Ý¹áõÙÁ ¨ 
¹ñ³Ù³Ï³Ý Ýå³ëïÇ Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù»ñ·Ç ëÏ½μáõÙ 
Ý»ñ³Í³Ï³Ý Ëáëù»ñáí Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·ñ³Ï³Ý³·»ï Ø. 
Ø³ï»Ý×Û³ÝÁ ¨ Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ: Üñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÁ Ëáë»É ¿ 
ÎáÙÇï³ëÇ ÏÛ³ÝùÇ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª »ñ³Åßï³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ç, 
Ýñ³ »ñÏ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Æñ ËáëùáõÙ, ß»ßï»Éáí 
Ñ³Û ÏáÙåá½ÇïáñÇ μ³ñÓñ ÓÇñùÁ, Ð³ñïÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³-
å»ë å³ñ½³μ³Ý»É ¿. §… Éë»Éáí ÎáÙÇï³ëÇ Ùß³Ï³Í Ñ³Ûáó 
»ñ·»ñÁ, ¹áõù ÉëáõÙ »ù μáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ-
·»ñ, ·áñÍ »ù áõÝ»ÝáõÙ ÇëÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ Ï³ñáÕ »ù Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»É, áñ ÎáÙÇ-
ï³ëÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ Çñ»Ýª ÷áË»É áñ¨¿ ÑÝãÛáõÝ, áñ¨¿ Ý»ñ-
¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ... ÎáÙÇï³ëÇ Ùß³ÏáõÙÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿, áñ, 
Çñáù, ¹Åí³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, Ã» ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »ñ·Á Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ¹³ßÝ³Ï»É ³ÛÉ Ï»ñå: 

ÜáõÛÝÁ ¨ ËÙμ»ñ·»ñáõÙ, áñï»Õ ÎáÙÇï³ëÝ áõÝÇ ... áã Ã» 
å³ï³Ñ³Ï³Ý, ³ÛÉ ·Çï³Ïóí³Í áõ Ùï³Íí³Í ÑÝ³ñùÝ»ñÇ ³Ý-
ëå³é å³ß³ñ¦:  

ÊáñáõÃÛ³Ùμ í»ñÉáõÍ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ-
·»ñÇ ÏáÙÇï³ëÛ³Ý á×Áª Ð³ñïÙ³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿, áñ Ýñ³ 
ËÙμ»ñ·»ñáõÙ Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ,  áñáÝù 
ÑÛáõëí³Í »Ý ³ÙμáÕçáõÃÛ³ÝÁ, ¨ áñ ¹ñ³Ýù áã ÙÇ³ÛÝ ·»Õ»-
                                                                 


 §Кавказское Слово», 9. V. 1919. î»°ë Ý³¨ §²ßË³ï³íáñ¦ (ÂÇý-

ÉÇë), 21. V. 1919:  Æ ¹»å, ³Û¹ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÎáÝëï³Ý¹ÝáõåáÉ-
ëáõÙ Ñ»Ýó ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ·áñÍ»É ¿ §ÎáÙÇï³ë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
(§²ßË³ï³íáñ¦, 21. V. 1919): 


 §Кавказское Слово», 24. V. 1919. 
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óÇÏ »Ý, ³ÛÉ¨ Çñ»Ýó μÝáõÛÃáí Ï³ï³ñ»É³å»ë Ñ³Û »ñ·Ç á·áí 
»Ý Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ, ¨ ß³ï ³Ý·³Ù ¹Åí³ñ ¿ ï³ñμ»ñ»É ÅáÕáíñ-
¹³Ï³ÝÁ ÏáÙåá½ÇïáñÇ ³ñ³ñ³Í »Õ³Ý³ÏÇó. §¸³ ÙÇ³ÛÝ 
ÛûñÇÝáõ³Íù ã¿, ³ÛÉ á×Ç ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ: ²Ñ³ ¹ñ³ÝáõÙ 
¿ Ï³Û³ÝáõÙ ÎáÙÇï³ëÇ ·áñÍÇÝ ÙÝ³ÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ áã 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û, ³ÛÉ »õ ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³ 
ËÙμ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »Ý¦:  

Æñ ËáëùáõÙ Ð³ñïÙ³ÝÝ ³Ýó ¿ Ï³óÝáõÙ Ý³¨ Ñ»ï¨Û³É 
áõß³·ñ³í ½áõ·³Ñ»éÁ. §Üß³Ý³õáñ éáõë ï»ë³μ³Ý î³Ý»»íÁ 
³ÝÓ³Ùμ ÇÝÓ ³ëáõÙ ¿ñ, Ã¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý ¿ »Ï³Í, áñ 
éáõë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ å¿ïù ¿ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ á×áí Ùß³-
Ï»É: Ð³Ý×³ñ»Õ ÎáÙÇï³ëÁ Ý³Ë³½·³ÛáõÃ»³Ý áÛÅáí ·áñÍ³¹-
ñ»ó ³Û¹ á×Á »õ ³ÛÝåÇëÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ùμ, áñ Ñ³½Çõ Çñ ³-
ñ»õÙï»³Ý ³ñáõ»ëï³ÏÇóÝ»ñÇó ÙÇÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³ñ Çñ³·áñÍ»É: 
Üñ³ §Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ¦ (¹ÇïÙ³Ùμ ã³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç »Ù ¹ÝáõÙ), 
³õ»ÉÇ ×Çßï ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ³ë»É, Ýñ³ ù³Ýù³ñ³õáñ ËÙμ³Ï³Ý »ñÏ»-
ñÇ Ù¿çª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÁ å³Ñáõ³Í ¿ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇª Ã¿° 
ã³÷Ç, Ã¿° »Õ³Ý³ÏÇ ï»ë³Ï¿ïÇó: Ü³ ý³Ý³ïÇÏáë ¿ñ ³Û¹ 
Ñ³ñóáõÙ: à±í Ýñ³ÝÇó É³õ Ï³ñáÕ ¿ñ å³ßïå³Ý»É ÅáÕáíñ¹³-
Ï³Ý »ñ·Ç Ñá·ÇÝ¦:  

ºÉáõÛÃáõÙ, í»ñÉáõÍ³Ï³ÝÇó μ³óÇ, ï»Õ »Ý ·ï»É Å³Ù³-
Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëáëù»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ: 
²Ûëå»ë, Ð³ñïÙ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿. §ÚÇßáõÙ »Ù ä. â»ñ»åÝÇÝÇ 
ÑÇ³óÙáõÝùÁª ½ÝÝ»ÉÇë Ýñ³ »ñÏÁ, Ýñ³ μ³ó³·³ÝãáõÃÇõÝÁª 
§ÆÝãå¿¯ë åÇïÇ áõñ³Ë³Ý³ñ ØáñÇë ð³í»ÉÁ (ýñ³ÝëÇ³óÇ 
Ù»Í³Ñ³Ùμ³í »ñ·³Ñ³Ý – ². ¼.), Éë»Éáí ³Ûë »ñÏ»ñÁ¦: ²å³ 
ß³ñáõÝ³Ï»Éáíª ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿  §... ýñ³Ýë³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý 
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ 
¹¿åÇ ÎáÙÇï³ëÁ¦ª ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿. §³Ù»Ý³»é³Ý¹áõÝ »ñ³-
Åßï³Ï³Ý ³½·³·ñ³·¿ï¦, §ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û »ñ·Á¦ ²ñ¨Ùáõï-
ùÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ í³ñå»ï, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ-
·»ñÇ ÷³ÛÉáõÝ Ùß³ÏáÕ, ë³Ï³ÛÝ §Ý³Ë »õ ³é³ç … »ñ·³-
Ñ³Ý¦, ëñ³Ýù 1914 Ãí³Ï³ÝÇÝ ö³ñÇ½áõÙ Ï³Û³ó³Í Ð³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙ ÎáÙÇï³ëÇ »ñ-
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·»ñÝ áõÝÏÝ¹ñ»Éáõó Ñ»ïá ÎÉá¹ ¸»μÛáõëÇÇ, èáÙ»Ý èáÉ³ÝÇ, 
ÈáõÇ È³Éáõ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ »Ý Ýñ³ Ù³ëÇÝ4: 

§äñáý. Ð³ñïÙ³ÝÁ Ëáë»Éáí ÎáÙÇï³ëÇ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Û 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙª »½ñ³Ï³óñ»ó, áñ Ýñ³ §²Ýáõ-
ßÁ¦, »ñμ ÙÇ ûñ Ññ³å³ñ³Ï ·³ »íñáå³Ï³Ý μ»Ù»ñÇ íñ³, 
ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ·áñÍ åÇïÇ Ï³ï³ñ» Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ïÇ Ñ³-
Ù³ñ, ù³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ×Ç·»ñÁ¦,– Ï³ñ¹áõÙ »Ýù Ù³-
ÙáõÉÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: 

Ü»ñ³Í³Ï³Ý Ëáëù»ñÇÝ Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ Ñ³Ù»ñ· ÎáÙÇï³ëÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª »ñ·ÇãÝ»ñ ì³Ñ³Ý î»ñ-²é³ù»É-
Û³ÝÇ, ²ñÙ»Ý³Ï î»ñ-²μñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ, Ø»ÉÇù-´»·É³ñÛ³ÝÇ ¨ 
³ÛÉáó Ï³ï³ñÙ³Ùμ: ºÉáõÛÃ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ êåÇñÇ¹áÝ Ø»ÉÇù-
Û³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í »ñ·ã³ËáõÙμÁ: Ø»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùμ »Ý 
ÁÝ¹áõÝíáõÙ §²ÝïáõÝÇ¦, §²Û ë³ñ»ñ¦, §¶Ý³, ·Ý³¦, §ø»É»ñ, 
óáÉ»ñ¦, §Ðáí ³ñ»ù¦, §ºñÇ, »ñÇ¦, §¶³ñáõÝ ³¦, §Ð³μñμ³Ý¦ ¨ 
ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ³ÛÉ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñ: Ø³ÙáõÉÇó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, 
áñ Ñ³Ù»ñ·Ç Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ ³Ýã³÷ Ù»Í ¿ »Õ»É, ·»ñ³½³Ýó»É 
¿ μáÉáñ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýçáí ÏñÏÝí»É 
¿ Ù³ÛÇëÇ 29-ÇÝ, ÑáõÝÇëÇ 8-ÇÝ, 14-ÇÝ … 

§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ ¿ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»É Ý³¨ ºñ¨³ÝáõÙ, ´³ÃáõÙáõÙ: ²Ûëå»ë, ÑáõÝÇëÇ 
Ï»ë»ñÇÝ  ·³ÉÇë ¿ ºñ¨³Ýª »ñ³Åßï³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
å»Éáõ §í³ëï³Ï³íáñ »ñ³Åßï³å»ï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇÝ¦ 
ÝÛáõÃ³å»ë û·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí8: ØÇ ÷áùñ ³í»ÉÇ áõßª ÑáõÉÇëÇ 
ëÏ½μÇÝ, Ð³ñïÙ³ÝÝ Çñ »ñ·ãáõÑÇ ÏÝáçª úÉ·³ÛÇ Ñ»ï ·³ÉÇë  ¿ 
ºñ¨³Ý Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇ: Ü³Ë³ï»ëí³Í ¿ »Õ»É »ñÏáõ Ñ³Ù»ñ·, 
                                                                 

4 Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ ³Ûë »ÉáõÛÃÁ ï»°ë ëáõÛÝ ·ñùÇ §Ð³í»Éí³Í¦-áõÙ: 
ÐÙÙï. §ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³Ý ¨ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ï: ¸³ë³Ëûëáõ-
ÃÇõÝ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ¹³óáõ³Í ÂÇýÉÇ½áõÙ 1919 ÃáõÇÝ¦.– 
§²Ý³ÑÇï¦ (ö³ñÇ½), 1935, ÃÇí 1–2, ¿ç 74–80, Â á Ù ³ ë  Ð ³ ñ ï -
Ù ³ Ý. ÎáÙÇï³ë.– Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ (Ï³½ÙáÕ 
¶. Ü. ¶³ëå³ñÛ³Ý), ºñ¨³Ý, 1960, ¿ç 54–61: 

 §²ßË³ï³íáñ¦, 24. V. 1919:  
 §²ßË³ï³íáñ¦, 1. VI. 1919:  
 §Кавказское Слово», 23; 24. V. 1919. 
8 §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ßË³ï³íáñ¦ (ºñ¨³Ý), 14. VI. 1919: 
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Ù»ÏÁª »íñáå³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý, ÙÛáõëÁª ÎáÙÇï³ëÇ ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó9: Ø³ÙáõÉÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó Ñ³ÛïÝÇ ¿ 
¹³éÝáõÙ, áñ ÎáÙÇï³ëÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ»Ïá-Ñ³Ù»ñ·Ç ëÏ½μáõÙ 
éáõë »ñ³Åßï³·»ïÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ñ³Û ÏáÙåá½ÇïáñÇ Ï»Ý-
ë³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³ÝÁ ¨ ÁÝ¹·Í»É Ù»Í »ñ³Ë-
ï³íáñÇ »ñÏ»ñÇ áã ÙÇ³ÛÝ ³½·³ÛÇÝ, ³ÛÉ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñÅ»ùÁ: àõß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ Ñ³Ù»ñ·áõÙ 
ÎáÙÇï³ëÇ »ñ·»ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý ÇÝùÝ³ïÇå Ï³ï³ñáõÙáí Ñ³Ý¹»ë 
¿ »Ï»É úÉ·³ Ð³ñïÙ³ÝÁ: 

²Ñ³, ³Ûëå»ë ¿ ³ñ¨»É³Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÷³ë-
ïáñ»Ý, ¹ñí»É ÎáÙÇï³ëÇ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ í³ëï³ÏÇ Ñ³ÙÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙÝ áõ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ10:  

Ð³ñÏ ¿, ë³Ï³ÛÝ, ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ, μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÎáÙÇï³ëÇÝ »Õ»É ¿ 
³í»ÉÇ Ù»Í, ù³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ñï³Ñ³Ûï»Éáí 
Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÁ Ù»Í »ñ·³Ñ³ÝÇ  ×³-
Ï³ï³·ñáíª Ñ»Ýó ³Û¹ ûñ»ñÇÝ Ýñ³ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇó Ñ³ÛïÝÇ 
ÝÏ³ñÇã ºÕÇß» Â³¹¨áëÛ³ÝÁ, ö³ñÇ½ª ²ñß³Ï âáå³ÝÛ³ÝÇÝ 
áõÕÕ³Í ÙÇ Ý³Ù³ÏáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ»É ¿. §Îó³ÝÏ³Ý³ÛÇ Ó»ñ 
Ï³ñÍÇùÁ ÎáÙÇï³ëÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Éë»É, ·Çï»Ù, áñ 
³Û¹ï»Õ Ñá·áõÙ »ù (ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ö³ñÇ½áõÙ ·áñÍáÕ §Îá-
ÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ¦ – ². 
¼.), Ù»Ýù ¿É ³Ûëï»Õ Ýñ³ ³ÝáõÝáí ÑÇÙÝ»óÇÝù ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃ-
ÛáõÝ, μ³Ûó ¹ñ³ÙÇ ÏáõñëÁ ³Ýã³÷ ÁÝÏ³Í ¿ … Ù»ñ Ýå³ëïÁ 
ß³ï ³ÝÝß³Ý μ³Ý ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë Ù»Í ×Ç· Ã³÷»Éáõó Ñ»ïá: 
²ëïí³Í Ýáñ³Ý Ï³ï³ñÛ³É ³éáÕçáõÃÛáõÝ ï³¦:  

§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ Ù³ëÇÝ ³Ýí³ÝÇ ·ñ³-
Ï³Ý³·»ï, ³ñí»ëï³μ³Ý ¶³ñ»·ÇÝ È¨áÝÛ³ÝÝ Çñ Ñáõß»ñáõÙ 

                                                                 
 9 §²ßË³ï³Ýù¦ (ºñ¨³Ý), 8. VII. 1919: 
10 ÎáÙÇï³ëÇ ·áñÍÇ ³ñÅ¨áñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ ·Ý³-

Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ý³¨ ï»°ë Л. С а а к я н. Комитас Вар-
дапет и русская культура. – «Музыкальная академия» (М.), 2017, № 
2, с. 85. 

 º. â³ñ»ÝóÇ ³Ýí³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý, 
². âáå³ÝÛ³ÝÇ ý., № 2191: 
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·ñáõÙ ¿. §Ø»ñ ëÇñ»ÉÇ »ñ³Åßï³·»ïÇ (ÎáÙÇï³ëÇ– ². ¼.) 
¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ³ÝÑáõë³ÉÇ ¹³ñÓ³í Ñá·»å»ë Ï³½¹áõñ-
í»Éáõ, μ³Ûó Ýñ³ ³éáÕç ýÇ½ÇÏ³Ï³ÝÁ å³Ñ³Ýç áõÝ»ñ ëÝÝ¹Ç 
áõ ËÝ³ÙùÇ: ö³ñÇ½Ç Ñ³Û ßñç³ÝÝ»ñÇÝ ³Û¹ ·áñÍáõÙ ³ç³Ï-
ó»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1920 Ã. (1919 Ã. Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ– ². ¼.) ÂÇý-
ÉÇëáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»ó §ÎáÙÇï³ë¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë»ÕÙ Íñ³-
·ñáí, Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ³Ý¹³Ù³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙáí 
ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ áñáß ·áõÙ³ñ áõÕ³ñÏ»É ³ÛÝï»Õ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ, Ã» í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÝÏ³ñÇã 
ºÕÇß» Â³¹¨áëÛ³ÝÁ, ÎáÙÇï³ëÇ í³Õ»ÙÇ μ³ñ»Ï³ÙÁ … Æ±Ýã 
³ñ»ó ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù »±ñμ ¹³¹³ñ»ó 
Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõÝÁª ÇÝÓ Ñ³ÛïÝÇ ã¿, ÂÇýÉÇëÇó Ð³Û³ëï³Ý ï»-
Õ³÷áËí»Éáí, ³ÛÉ¨ë ã»Ù Ï³ñáÕ³ó»É Ñ»ï¨»É ³Û¹ ·áñÍÇÝ¦: 

§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 
Ñ»ï³ùñùÇñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý ÎáÙÇï³ëÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ 
²Õ³íÝÇ Ø»ëñáåÛ³ÝÇ Í³í³ÉáõÝ Ñáõß»ñáõÙ: Àëï Ýñ³ª 1920–
1921 ÃÃ. ³Ù»Ý ß³μ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ »ñ»ÏáÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ ÂÇýÉÇëÇ 
ì»ÉÛ³ÙÇÝëÏ³Û³, ÃÇí 22 Ñ³ëó»áõÙª Ð³Ïáμ ²Ý³·×Û³ÝÇ ¨ 
Ø³ñ·³ñÇï ¼³ñ·³ñÛ³ÝÇ ï³ÝÁ, áíù»ñ ÎáÙÇï³ëÇ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñÝ ¿ÇÝª ½áÏ ¿ÇÝ (»ñ·³Ñ³ÝÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ å³ïÙ³Ï³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶áÕÃ³Ý ·³í³éÇ òÕÝ³ ·ÛáõÕÇó ¿ÇÝª ½áÏ), Ñ³-
í³ùíáõÙ ¿ÇÝ »ñ·³Ñ³ÝÇ Ùï»ñÇÙÝ»ñÁª  Ýñ³ Ù³ëÇÝ Ñáõß Ï³Ù 
¹ñí³· å³ïÙ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Üñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ÝÏ³ñÇãÝ»ñ, 
»ñ³ÅÇßïÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ ¨ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ: Ðáõß³·ÇñÝ ³Û¹ 
Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»ç ³é³çÇÝÁ ÝßáõÙ ¿ 
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ: Üñ³ÝÇó μ³óÇ, ³Û¹ »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ Ù³ë-
Ý³Ïó»É »Ý ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ, îÇñ³Ûñ í³ñ¹³å»ïÁ, ´. ²ñÕáõÃ-
Û³Ýó-ºñÏ³ÛÝ³μ³½áõÏÁ, º. Â³¹¨áëÛ³ÝÁ, ¶. È¨áÝÛ³ÝÁ, ¶. 
Þ³ñμ³μãÛ³ÝÁ, ÐáíÑ. ²μ»ÉÛ³ÝÁ, ê. Ê³ã³ïñÛ³ÝÁ, Â. ²ÉÇË³Ý-
Û³ÝÁ, ê. ú·³Ý»½³ßíÇÉÇÝ, è. Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ, ¸. Ô³½³ñÛ³ÝÁ, êï. 
ÈÇëÇóÛ³ÝÁ, Ð. ¶³É³×Û³ÝÁ, ì. î»ñ-²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, Þ. Ê³Ý½³¹-

                                                                 
 ¶. È ¨ á Ý Û ³ Ý. ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1959, ¿ç 135–136: 

Æ ¹»å, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ³Ûëª 1920, ï³ñ»ÃÇíÝ ¿ ëË³ÉÙ³Ùμ 
Ýßí³Í Ý³¨ §Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ¦ ÅáÕáí³-
ÍáõáõÙ (¿ç 44, 322): 
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Û³ÝÁ, Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: Àëï ². Ø»ëñáåÛ³ÝÇª Ñ»Ýó 
³Û¹ ËÙμÇ ç³Ýù»ñáí ¿ 1920 Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ (ÇÝã-
å»ë í»ñÁ Ýßí»óª ëï»ÕÍí»É ¿ 1919 Ã. Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ) §ÎáÙÇ-
ï³ë¦ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ³Ý¹³Ù³í×³ñÝ»ñáí, 
Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ áõ Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí Ó»éù μ»ñ³Í ·áõ-
Ù³ñÝ»ñáí ë³ï³ñ»É ÎáÙÇï³ëÇ ³å³ùÇÝÙ³ÝÁ, ûÅ³Ý¹³Ï»É 
Ýñ³ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÁ: ²Û¹ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, 
áñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ ÝÏ³ñÇã ºÕÇß» Â³¹¨áëÛ³ÝÁ, Ñ³×³Ë ¿ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ Ñáõß-»ñ»ÏáÝ»ñª  ÝíÇñí³Í ÎáÙÇï³ëÇÝ: 1921 Ã. 
ÂÇýÉÇëáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ ¿ Ð³Û ³ñí»ëïÇ ïáõÝÁª Ð³Û³ñ-
ïáõÝÁ, ÝÏ³ñã³Ï³Ý, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¨ ·ñ³Ï³Ý μ³Å³ÝÙáõÝù-
Ý»ñáí: Ü³Ë³·³Ñ ¿ ÁÝïñíáõÙ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: §ÎáÙÇ-
ï³ë¦ ÙÇáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û³ñï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý μ³-
Å³ÝÙáõÝùÇÝ, áñÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ è. Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ, ¨ ³å³ 
ÙÇ³ÓáõÉíáõÙ Ýñ³Ý13: 

²Ýï³ñ³ÏáõÛë, §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ÑÇÙ-
ÝáõÙÁ ÂÇýÉÇëáõÙ Ñ³Û »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃ-
Û³Ý ÑÇß³ñÅ³Ý ¿ç»ñÇó ¿: 

 
* * *  

 
§Ð³í»Éí³Í¦-áõÙ ½»ï»Õí³Í Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë 

ì³ñ¹³å»ï¦ éáõë»ñ»Ý Ñá¹í³ÍÝ ³Ûëûñ ¿Éª 100 ï³ñÇ ³Ýó, 
ãÇ Ïáñóñ»É Çñ ³ñÅ»ùÁ, ¨ ³ÛÝ ·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 
Ù»ç »Ýù ¹ñ»É Ù»Ýù14: Ø»ñ Ó»éùÇ ï³Ï »Õ³Í «Закавказское 
Слово» Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ù³Ûù³Ûí³Í-Ù³ßí³Í ¿ÇÝ, É»óáõÝ 
³ÝÁÝÃ»éÝ»ÉÇ μ³é»ñáí, μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

Ðñ³å³ñ³ÏáõÙ »Ýù Ý³¨ ³Û¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³-
ÝáõÃÛáõÝÁª §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á ¨ ³ÛÝ Ñ³í³ùáÕÝ»ñÁ¦ 

                                                                 
13 Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ, ¿ç 321–323: î»°ë 

Ý³¨ª ê. Ð á í Ñ ³ Ý Ý Ç ë Û ³ Ý. ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ (1900–1912 ÃÃ.): ¶Çï³Ï³Ý 
Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³Ý, 2012, ¿ç 128–129: 

14 А. З а к а р я н. Статья Фомы Гартман о Комитасе Вардапете, с. 
252–286. 
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í»ñÝ³·ñáí, áñÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ù³ÝÏ³í³ñÅ, »ñ³Åßï³·»ï, 
»ñ·ãáõÑÇ Ø³ñ·³ñÇï ´³μ³Û³ÝÁ (§²Ý³ÑÇï¦, 1936, ÃÇí 1–
2, ¿ç 22–33): èáõë»ñ»Ý ï»ùëïÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Íª ³Ûëï»Õ 
Ï³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ, ³ÝÁÝ-
Ã»éÝ»ÉÇ μ³é»ñ, μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³Û»ñ»Ý ï»ùë-
ïáõÙ Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝãÇ ¨ §²Ý³ÑÇï¦ Ñ³Ý¹»ëÇ ËÙμ³·Çñ ². 
âáå³ÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í μ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³ùñùÇñ Í³-
ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñª ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ áõ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý Ñá¹í³ÍáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í áñáß Ùïù»ñÇ: 
Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É Ý³¨ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: 

§Ð³í»Éí³Í¦-áõÙ ½»ï»Õ»É »Ýù Ý³¨ Ø. ´³μ³Û³ÝÇ ³é³-
ç³μ³Ýáíª §ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³Ý ¨ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï¦ í»ñ-
Ý³·ñáí, áõ Ýñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμª §¸³ë³ËûëáõÃÇõÝ Îá-
ÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ¹³óáõ³Í ÂÇýÉÇ½áõÙ 1919 ÃáõÇÝ¦ ÝÛáõ-
ÃÁ, áñÁ ¨ë ïå³·ñí»É ¿ §²Ý³ÑÇï¦ Ñ³Ý¹»ëáõÙ (1935, ÃÇí 
1–2, ¿ç 74–80): ²Ûëï»Õ ¿É Ï³Ý Ø. ´³μ³Û³ÝÇ áõ ². âá-
å³ÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ÙÇ ß³ñù Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñª 
áõß³·ñ³í ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñáí áõ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûë 
ÝÛáõÃÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ §Ä³Ù³Ý³Ï³-
ÏÇóÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ¦ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ  (ºñ¨³Ý, 1960),  
ë³Ï³ÛÝ ÷á÷áËí³Í í»ñÝ³·ñáíª §ÎáÙÇï³ë¦, ³é³Ýó Ø. 
´³μ³Û³ÝÇ Ý»ñ³Í³Ï³Ý ËáëùÇ, ãÏ³Ý ². âáå³ÝÛ³ÝÇ ¹Çï³ñ-
ÏáõÙÝ»ñÁ, Ï³Ý μÝ³·ñ³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñ, É»½í³á×³Ï³Ý, Ï»ï³-
¹ñ³Ï³Ý, μ³é³ÛÇÝ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ (ï»°ë ÅáÕáí³ÍáõÇ ¿ç 54-Çó 
61-Á), ÇëÏ §Ì³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç Ù»ç ¿É Ýßí³Í ¿, áñ 
¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ý ï»ùëïÁ §²Ý³ÑÇï¦-áõÙ ïå³·ñí»É ¿ 1934 
Ã. (ï»°ë ¿ç 331): 

Æ ¹»å, §²Ý³ÑÇï¦-áõÙ ïå³·ñí³Í Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ  ÝÛáõÃ»-
ñÇ ëÏ½μÝ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ Ýßí³Í ã»Ý: ²é³çÇÝÇ ¹»åùáõÙ ·ñí³Í 
¿ª ïå³·ñí»É ¿ 1919 Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ ÉáõÛë ï»ëÝáÕ éáõë»ñ»Ý 
Ã»ñÃ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ç Ù³ëÇÝ ³ëíáõÙ ¿, áñ éáõë 
ÏáÙåá½ÇïáñÁ ¹³ë³ËáëáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É ³Û¹ ÝáõÛÝ 
Ãí³Ï³ÝÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ: 
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РУССКИЙ КОМПОЗИТОР 
ФОМА ГАРТМАН 
И КОМИТАС 

 
АНУШАВАН ЗАКАРЯН 

 
Р е з ю м е 

 
 В самый трагический период жизни начинателя армянской 

музыки Комитаса (1869–1935), когда он во время Геноцида армян 
1915 г.  в ссылке получил психическое расстройство и находился 
в психиатрической клинике в  Париже, передовые представители 
армянской интеллигенции взяли на себя уход за композитором, по 
мере возможности помогая вернуть его к жизни. Определенную 
лепту в это дело внесли также русский композитор Ф. Гартман  и 
основанное в Тифлисе «Общество имени Комитаса». 

Одним из вдохновителей и инициаторов создания Общества, 
кроме Ованеса Туманяна, Егише Тадевосяна, Спиридона Меликя-
на, русского поэта  Сергея Городецкого, других живущих в Тиф-
лисе представителей  армянской и русской интеллигенции, был 
русский (немецкого происхождения) композитор, музыковед и 
дирижер Фома Гартман (1885–1956). По стечению обстоятельств 
приехав  в начале февраля 1919 г. в Тифлис, русский композитор 
принимал активное  участие в музыкально-общественной жизни 
города, установил дружеские и творческие связи с представите-
лям армянской интеллигенции. Результатом этого стало то, что 
вскоре в номерах газеты «Закавказское слово» за 28 февраля и 1 
марта 1919 г. печатается его объемная, глубокая и ценная статья 
«Комитас Вардапет» из цикла «Народная песня и ее собиратели», 
которая, фактически, является одним из первых серьезных иссле-
дований о Комитасе.   

29 марта состоялась лекция-концерт, посвященная творчеству 
Комитаса, где Ф. Гартман выступил с содержательным докладом 
о его жизни и деятельности. С этого дня и начинаются усилия 

- 44- 
 
широких кругов интеллигенции Тифлиса, направленные на уход 
за больным композитором, публикацию и сохранение его твор-
ческого наследия.  

Так, в начале мая 1919 г. в Тифлисе основывается «Общество 
имени Комитаса», в состав которого вошли армянские, русские, 
грузинские композиторы, исполнители, писатели, художники. 

21 мая в театре «Артистического общества» состоялся посвя-
щенный  Комитасу вечер-концерт, с которого начинается пропа-
гандирование его сочинений и сбор денежных пожертвований. В 
этот день в переполненном зале театра со вступительными сло-
вами выступили литературовед М. Матенчян и Ф. Гартман. Пер-
вый говорил о жизни Комитаса, второй – о его музыкальном та-
ланте и значении его творчества. За вступительными словами пос-
ледовал концерт из произведений Комитаса в исполнении певцов 
Ваана Тер-Аракеляна, Арменака Тер-Абрамяна, Мелик-Бегларяна. 
Выступил также хор под управлением Спиридона Меликяна.  
Слушатели с большим воодушевлением приняли «Антуни», «Ай 
сарер», «Гна, гна», «Келер, цолер», «Ов арек», «Ери, ери», «Ло-ло-
ло», «Гарун а», «Хабрбан» и другие комитасовские обработки. 
Концерт имел такой большой успех, что по требованию общест-
венности несколько раз повторялся. Вечера-концерты были ор-
ганизованы также в Ереване, Батуме. 

В 1921 г. в Тифлисе был основан Дом армянского искусства 
Айартун, с художественным, музыкальным и литературным отде-
лениями.  Председателем был избран Ованес Туманян. «Общество 
имени Комитаса» присоединяется к музыкальному отделению 
Айартуна, которым руководил Романос Меликян, а затем сли-
вается с ним. 

Основание в Тифлисе  «Общества имени Комитаса» – одна из 
памятных страниц армянской музыкальной культуры.  

В «Приложении» помещены статья Ф. Гартмана «Комитас  
Вардапет» и ее армянский перевод, сделанный М. Бабаян, под заг-
лавием  «Народная песня и ее собиратели», а также материал 
«Лекция о Комитасе, прочитанная в Тифлисе в 1919 году», в пе-
реводе М. Бабаян и с ее предисловием, озаглавленном «Томас  
Гартман и Комитас Вардапет». 
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Ð³Û »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý é³ÑíÇñ³ ÎáÙÇï³ëÇ (1869–1935) 

ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³áÕμ»ñ·³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñμ Ý³ 
1915 Ã. Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇÝ ³ùëáñ³í³ÛñáõÙ 
Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ñ ëï³ó»É ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ö³ñÇ½Ç Ñá-
·»μáõÅ³ñ³ÝáõÙ, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³é³ç³¹»Ù Ùï³íáñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ íñ³ ¿ñ í»ñóñ»É ÏáÙåá½ÇïáñÇ ËÝ³ÙùÁª ÑÝ³-
ñ³íáñÇÝë û·Ý»Éáí Ýñ³Ý ÝáñÇó ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáõ: ²Û¹ ·áñ-
ÍáõÙ Çñ»Ýó áñáß³ÏÇ Ýå³ëïÝ »Ý μ»ñ»É Ý³¨ éáõë ÏáÙåá-
½Çïáñ ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³ÝÝ áõ ÂÇýÉÇëáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí³Í §Îá-
ÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦:  

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý á·»ßÝãáÕÝ»ñÇó áõ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ-
Ý»ñÇó Ù»ÏÁ, μ³óÇ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇó, ºÕÇß» Â³¹¨áë-
Û³ÝÇó, êåÇñÇ¹áÝ Ø»ÉÇùÛ³ÝÇó, éáõë ·ñáÕ ê»ñ·»Û ¶áñá¹»ó-
Ïáõó, ÂÇýÉÇëáõÙ μÝ³ÏíáÕ Ñ³Û ¨ éáõë ÙÛáõë Ùï³íáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÇó, »Õ»É ¿ éáõë (Í³·áõÙáí ·»ñÙ³Ý³óÇ) ÏáÙåá½Çïáñ, 
»ñ³Åßï³μ³Ý ¨ ¹ÇñÇÅáñ ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³ÝÁ (1885–1956): 
Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ μ»ñáõÙáí 1919 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ëÏ½μÇÝ ·³Éáí 
ÂÇýÉÇëª éáõë »ñ³Åßï³·»ïÁ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»-
ÝáõÙ ù³Õ³ùÇ »ñ³Åßï³-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ, Ùï»ñ-
Ù³Ï³Ý ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï³å»ñ ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ  Ñ³Û Ùï³-
íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ ß³ï 
ßáõïáí §Закавказское Слово¦ Ã»ñÃÇ 1919 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 28-Ç ¨ 
Ù³ñïÇ 1-Ç Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÙ ïå³·ñíáõÙ ¿ §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á 
¨ ³ÛÝ Ñ³í³ùáÕÝ»ñÁ¦ ß³ñùÇ Ýñ³ª §ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï¦ 
Í³í³ÉáõÝ, ËáñáõÝÏ áõ ³ñÅ»ù³íáñ Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ, ÷³ëïá-
ñ»Ý, ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ »Õ³Í ³é³çÇÝ Éáõñç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ-
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ÛáõÝÝ»ñÇó ¿:  

Ø³ñïÇ 29-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í Ñ³Ù»ñ·-¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ, áñï»Õ Â. 
Ð³ñïÙ³ÝÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë Ýñ³ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ μáí³Ý¹³Ï³ÉÇó Ëáëùáí: ²Û¹ ûñ»ñÇó ¿É Í³Ûñ »Ý 
³éÝáõÙ ÂÇýÉÇëÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý É³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ 
ç³Ýù»ñÁª Ñ³ÝáõÝ ÑÇí³Ý¹ ÏáÙåá½ÇïáñÇ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
¨ Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý áõ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý:  

Àëï ³Û¹Ùª 1919 Ã. Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ ÑÇÙÝ³-
¹ñíáõÙ ¿ §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦, áñÇ Ï³½ÙáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý »Õ»É ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Û, éáõë, íñ³óÇ ÏáÙåá½Ç-
ïáñÝ»ñ, Ï³ï³ñáÕÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, ÝÏ³ñÇãÝ»ñ:  

Ø³ÛÇëÇ 21-ÇÝ §²ñïÇëï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ Ã³ïñáÝáõÙ 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÎáÙÇï³ëÇÝ ÝíÇñí³Í »ñ»Ïá-Ñ³Ù»ñ·, áñáí 
ëÏëíáõÙ ¿ Ýñ³ »ñÏ»ñÇ åñáå³·³Ý¹áõÙÁ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý 
Ýå³ëïÇ Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÙÁ: ²Û¹ ûñÁ É»÷-É»óáõÝ Ã³ïñáÝáõÙ 
Ý»ñ³Í³Ï³Ý Ëáëùáí Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ·ñ³Ï³Ý³·»ï Ø. 
Ø³ï»Ý×Û³ÝÁ ¨ Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝÁ ËáëáõÙ ¿ ÎáÙÇ-
ï³ëÇ ÏÛ³ÝùÇ, »ñÏñáñ¹Áª »ñ³Åßï³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ç, Ýñ³ »ñ-
Ï»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ü»ñ³Í³Ï³Ý Ëáëù»ñÇÝ Ñ³çáñ-
¹áõÙ ¿ Ñ³Ù»ñ· ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª »ñ-
·ÇãÝ»ñ ì³Ñ³Ý î»ñ-²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ²ñÙ»Ý³Ï î»ñ-²μñ³-
Ñ³ÙÛ³ÝÇ, Ø»ÉÇù-´»·É³ñÛ³ÝÇ ¨ ³ÛÉáó Ï³ï³ñÙ³Ùμ: ºÉáõÛÃ 
¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¨ êåÇñÇ¹áÝ Ø»ÉÇùÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í »ñ·ã³-
ËáõÙμÁ: àõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùμ »Ý ÁÝ¹áõÝ-
íáõÙ §²ÝïáõÝÇ¦, §²Û ë³ñ»ñ¦, §¶Ý³, ·Ý³¦, §ø»É»ñ, 
óáÉ»ñ¦, §Ðáí ³ñ»ù¦, §ºñÇ, »ñÇ¦, §Èá-Éá-Éá¦, §¶³ñáõÝ ³¦, 
§Ð³μñμ³Ý¦ ¨ ÏáÙÇï³ëÛ³Ý ³ÛÉ Ùß³ÏáõÙÝ»ñ: Ð³Ù»ñ·Ç Ñ³-
çáÕáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ »Õ»É, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³-
Ñ³Ýçáí ÏñÏÝí»É ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù: ºñ»Ïá-Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ »Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ý³¨ ºñ¨³ÝáõÙ, ´³ÃáõÙáõÙ: 

1921 Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ ¿ Ð³Û ³ñí»ëïÇ ïáõÝÁª 
Ð³Û³ñïáõÝÁ, ÝÏ³ñã³Ï³Ý, »ñ³Åßï³Ï³Ý ¨ ·ñ³Ï³Ý μ³Å³Ý-
ÙáõÝùÝ»ñáí: Ü³Ë³·³Ñ ¿ ÁÝïñíáõÙ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³Ý-
Û³ÝÁ: §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦ ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Ð³Û-
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³ñï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý μ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ, áñÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ñ 
èáÙ³Ýáë Ø»ÉÇùÛ³ÝÁ, ¨ ³å³ ÙÇ³ÓáõÉíáõÙ Ýñ³Ý: 

§ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý¦ ÑÇÙÝáõÙÁ ÂÇýÉÇëáõÙ 
Ñ³Û »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÑÇß³ñÅ³Ý ¿ç»-
ñÇó ¿: 

§Ð³í»Éí³Í¦-áõÙ ½»ï»Õ»É »Ýù Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë 
ì³ñ¹³å»ï¦ í»ñÝ³·ñáí Ñá¹í³ÍÁ ¨ Ø. ´³μ³Û³ÝÇ Ï³ï³-
ñ³Í ¹ñ³ Ñ³Û»ñ»Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª §ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á 
»õ Ýñ³ Ñ³í³ùáÕÝ»ñÁ¦ í»ñÝ³·ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ø. ´³-
μ³Û³ÝÇ ³é³ç³μ³Ýáíª §ÂáÙ³ë Ð³ñïÙ³Ý ¨ ÎáÙÇï³ë ì³ñ-
¹³å»ï¦ í»ñÝ³·ñáí, áõ Ýñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùμª §¸³ë³Ëû-
ëáõÃÇõÝ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñ¹³óáõ³Í ÂÇýÉÇ½áõÙ 1919 
ÃáõÇÝ¦ ÝÛáõÃÁ: 
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RUSSIAN COMPOSER  
THOMAS HARTMANN  

END KOMITAS 
 

ANUSHAVAN ZAKARYAN  
 

S u m m a r y   
 

During the most tragic period of the life of  Komitas  (1869–1935) 
– the pioneer of Armenian music, when in the days of the 1915 
Armenian Genocide he got mental disorder at the exile and was in the 
psychiatric hospital of Paris, the advanced representatives of Armenian 
intelligentsia undertook the care of the composer, helping as far as 
possible to bring him back to life. Russian composer Th. Hartmann and 
the “Society after Komitas” based in Tiflis also provided with certain 
support in this regard.  

Besides Hovhannes Tumanyan, Yeghishe Tadevosyan, Spiridon 
Mikaelyan, Russian poet Sergey Gorodetsky, other representatives of 
Armenian and Russian intelligentsia living in Tiflis, one of the 
inspirers and initiators of the creation of the Society was Russian 
composer (of German origin), musicologist and conductor Thomas 
Hartmann (1885–1956). By coincidence, having arrived in Tiflis at the 
beginning of February 1919, the Russian composer took an active part 
in the musical and public life of the city, established friendly and 
creative ties with representatives of the Armenian intelligentsia. From 
the days of the publication of this profound and valuable article of Th. 
Hartmann, the efforts of the broad circles of the Armenian intellectuals 
in Tiflis were undertaken for the sake of the care of the seek composer 
and the publication and preservation of his creative heritage. The result 
of this was that soon in the issues of the “Закавказское слово” 
(“Zakavkazkazskoe Slovo”) newspaper on February 28 and March 1, 
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1919, his voluminous, deep and valuable article “Komitas Vardapet” 
from the series “Folk Song and Its Gatherers”, which, in fact, is one of 
the first serious studies about Komitas. 

On March 29, a lecture concert was held dedicated to the oeuvre 
of Komitas, where Th. Hartmann made a substantive report on the life 
and activities of Komitas. From that day on, the efforts of the broad 
circles of the Tiflis intelligentsia launched, aimed at the care of the sick 
composer, publishing and preserving his creative heritage.  

Thus, in early May 1919, the “Society after Komitas” was founded 
in Tiflis, where Armenian, Russian, Georgian composers, performers, 
writers and painters of Tiflis were engaged.  

A concert-evening dedicated to Komitas took place on May 21 at 
the “Artistic Society” Theater, which raises the propaganda of his 
works and donation of monetary aid. On that day, literary critic M. 
Matenchyan and Th. Hartmann, came up with an introductory speech 
in the overcrowded hall of the theater. The first spoke about the life of 
Komitas, the second one – about his musical talent and the significance 
of his works. The introductory words were followed by a concert of 
Komitas’s works performed by singers Vahan Ter-Arakelyan, 
Armenak Ter-Abrahamyan, Melik-Beglaryan. The choir led by 
Spiridon Melikyan also had a performance. “Antuni” (“Homeless”), 
“Ay Sarer” (“Hey Mountains”), “Gna, Gna” (“Go, Go”), “Keler, 
tsoler” (“Come, flashes”), “Hov arek” (“Make a Gale”) “Yery, Yeri”, 
“Lo-Lo-Lo”, “Garun a” (“It’s a Spring”), “Habrban” and other 
Komitas elaborations were welcomed with great enthusiasm by the 
audience. The concert was such a great success that by the demand of 
the public it was repeated for several times. Concert-evenings were 
organized as well in Yerevan and Batumi.  

In 1921, the Chamber of Armenian Art – “Hayartun” was founded 
in Tiflis, with artistic, musical and literary departments. Tumanyan was 
elected Chairman. The “Society after Komitas” was joined with music 
department of Hayartun, which was led by Romanos Melikyan, and 
then merged with it.  
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The establishment of the “Society after Komitas” in Tiflis is one 
of the memorable pages of the Armenian music culture.  

The “Appendix” contains an article by Th. Hartmann entitled 
“Komitas Vardapet” and its translation into Armenian performed by 
M. Babayan under the heading “Folk Song and Its Gatherers”, as well 
as the material “Lecture on Komitas, read in Tiflis in 1919”, with the 
translation and introduction by M. Babayan entitled “Thomas 
Hartmann and Komitas Vardapet”. 
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КОМИТАС ВАРДАПЕТ* 
 

< I > 
 

Тифлисской консерваторией по инициативе ее директора Н. 
Н. Черепнина1, в недалеком будущем предполагается устроить два 
концерта, посвященные национальной музыке грузин и армян. 
Это отличное начинание высшей музыкальной школы Тифлиса 
имеет большое значение не только в смысле ознакомления публи-
ки с музыкой ее родной нации. Значение этих концертов, несом-
ненно, общекультурное, и о нем я хочу сказать несколько слов. 

Кавказ, как возрождающийся к новой жизни, с этнографичес-
кой точки зрения представляет исключительный интерес в смысле 
многообразия племен, населяющих его сравнительно небольшую 
территорию. С незапамятных времен, народы эти принесли сюда, 
в дикий, недоступный край, свой язык, свою культуру, свое ис-
кусство. В горниле постоянной кровавой борьбы, то отражая 
внешних врагов, то подавляя внутренние смуты, народы Кавказа 
закаляли в себе любовь к своей самобытности. Малодоступная, 
суровая природа оберегала эту самобытность от чужеземного 
влияния. Для ученого исследователя здесь сохранилась еще нет-

                                                                 
* Статья эта написана Фом. Ал. Гартманом, композитором, хоро-

шо известным в России и за границей, одним из наиболее выдаю-
щихся представителей музыкального импрессионизма, учеником 
Аренского, Танеева, Есиповой (ф.-п.) и Мотля (дирижирование). 
Произведения Ф. А. ставились в России (балет «Аленький цветок» – 
на Мариинской сцене) и за границей. В настоящее время Ф. А. гостит 
в Тифлисе. Подробно о г. Гартмане см. «Зак. Сл.», № 20. 

1 Газета «Кавказское Слово» 15 августа 1918 г. сообщает: «При-
был из Петрограда в Тифлис известный композитор и профессор пет-
роградской консерватории Н. Н. Черепнин, избранный директором 
тифлисской консерватории». 30 сентября состоялся концерт компо-
зитора (см.: «Кавказское Слово», 3. X. 1918).                      А. З. 
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ронутая живая старина, для музыканта-этнографа – народная пес-
ня во всей ее девственной чистоте! Но напрасно видеть в народ-
ной песне исключительно этнографический интерес. Значение ее, 
прежде всего, общекультурное. Будучи совершенейшим выраже-
нием духа народа, являясь образцом музыкального примитива, на-
родная песня как бы заключает в себе синтез тех художественных 
возможностей гармонии и ритма, которые данный народ чуткой 
душой своей черпает из кристальных родников своего подсозна-
тельного творчества, незамутненного еще никакими посторонни-
ми влияниями и непосредственного в своей красоте, как непос-
редственно пение соловья. Восточная песня с их благоуханной 
поэзией, изысканной гармонией, причудливым ритмом, еще так 
мало известным Европе, таят в себе благодатные ростки развития 
музыки не только народов Кавказа, но и всего Запада. Из этих 
ростков впоследствии вырастет тот музыкальный оазис, в тени ко-
торого найдут себе приют алчущие и жаждующие музыкальной 
правды, лучшие представители западноевропейского творчества, 
стремящиеся выйти за пределы стиля, уже сказавшего в лице 
своих гениальных представителей свое последнее слово, и давше-
го в своем дальнейшем переразвитии сурогат творчества, ярко ха-
рактеризующий современную Германию. Истинные искатели но-
вых путей в искусстве те, кто на знамени своих устремлений свято 
хранит завет гениального учителя новой французской школы – 
Модеста Мусоргского «к новым берегам»; эти пионеры нового ис-
кусства всегда были близки к народной песне и, подобно тому, 
как современные художники нашли новые откровения в творчест-
ве русских кустарей, в старинных баварских «glassmalerei», в 
творчестве так называемых диких народов, индейцев и негров –
композиторы, изучая народные песни, находили в них разрешение 
тех задач ритма и гармонии, к которому они бессознательно 
стремились, но не находили в музыкальном стиле Западной Евро-
пы последних столетий. Из сказанного ясно, почему в данное вре-
мя с точки зрения именно общеевропейской культуры столь важ-
но обратить внимание на сохранение в неприкосновенном виде 
одного из главных сокровищ Кавказа – его народных песен. Ведь 
в этом отношении данное время является почти экзотическим. 
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Уже скоро пробьет тот час, когда дорога западной цивилизации 
широко раскроется для народов Кавказа, и может случиться, что в 
своем порыве к благам культуры народы Кавказа если не забудут, 
то подвергнут европейскому влиянию свои родные песни. Ведь 
народная песня есть создание в высшей степени хрупкое и неж-
ное. Малейшее изменение в ритме, малейшее (одно слово нераз-
борчиво.– А. З.). или понижение одной из ее нот, хотя бы на 
восьмую тона, роковым образом отражается на всем ее строении, 
отнимая подчас всю характерную красоту ее, отнимая завершен-
ность ее формы и т. образом нарушая всю цельность ее построе-
ния. Повторю – настало критическое время для народной песни, и 
следует, немедля часа, всячески прийти на помощь тем жрецам ее 
культа, тем собирателям этого истинного народного богатства, ко-
торые, несмотря на все необычайные трудности на своем пути, 
все же, благодаря неустанной энергии, воздвигли храм кавказской 
народной песни. Имена Палиева, Аракчиева, Баланчивадзе, Мели-
киана, Тер-Гевондяна и др. у всех на устах; история их не забудет. 
Всеевропейское признание их уже не за горами и оно достойно 
вознаградит за те трудности, которые им в свое время пришлось 
превозмочь. Но есть среди собирателей песен Закавказья один, ко-
торому, быть может, не суждено будет увидеть апофеоз труда 
всей его жизни, осуществление его заветных, святых мечтаний. 
Этот человек не в силах был перенести ужасов и несчастий, обру-
шившихся на его истерзанную, обливавшуюся кровью родину. 
Хрупкая натура его не выдержала всех потрясений. Я говорю о 
Комитасе Вардапете, ныне в болезненном психическом состоянии 
находящемся в Константинополе, по всей вероятности, лишенном 
достаточных средств и нужного ухода, лишенном душевного теп-
ла и ласки родных и близких, быть может, погибших в ужасные 
дни армянской резни2. Хотя Комитас и выступал на Западе с боль-
шим успехом, но тем не менее, имя его было почти неизвестно не 
только широким слоям публики, но и самим музыкальным спе-
циалистам. В Петрограде и в Москве концерты его, к сожалению, 
                                                                 

2 Имеется в виду Геноцид армян, осуществленный в 1915 г. в 
Османской Турции.                 А. З. 
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не состоялись. Последние его сборники песен появились незадол-
го до войны, заставившей во многих отношениях забыть про ис-
кусство. Все эти обстоятельства вместе взятые заставляют нас ду-
мать, что среди культурных слоев общества найдутся люди, не 
знающие Комитаса, или, быть может, знающие его только по име-
ни. Для них эти строки, посвященные жизни и творчеству Коми-
таса, на основании данных, любезно предоставленных нам друзья-
ми и почитателями его гения, окажутся не лишними. Но есть еще 
одна цель, которою я руководствую, когда пишу эту статью. На 
Кавказе настало время самого энергичного собирания народных 
песен с одной стороны, а с другой, время лихорадочной компози-
торской работы в области национального творчества*). 

В то и другое твердо верю. И вот поэтому мне бы очень хоте-
лось для будущих молодых работников в области народного твор-
чества особенно отметить истинность того художественного пути, 
который избрал Комитас, как в смысле собирания песен, так и в 
смысле оригинального творчества, ищущего своих корней в на-
родной песне. Если кто-нибудь, ссылаясь на то, что Комитасом 
опубликованы исключительно обработки народных армянских 
мелодий, задаст мне вопрос – о каком оригинальном творчестве 
Комитаса я говорю – тому я отвечу, что упомянутые обработки, 
кстати сказать, носящие на себе печать несомненной гениальнос-
ти, я именно считаю оригинальным творчеством, хотя и заклю-
чающем в себе армянские песни во всей их неприкосновенности. 
Впрочем, более подробное обоснование данного положения я 
приведу во второй части моей статьи, которую посвящу разбору 
творчества Комитаса. Теперь же перейду к изложению биографи-
ческих сведений о нем. 

Архимандрит Комитас, в мире Соломон Геворкян (Согомон-
ян. – А. З.), родился 28 сентября 1869 года в городе Кутине или 

                                                                 
*) Национализм в искусстве я понимаю не как проявление каких-

либо политических тенденций, а как тот характерный отпечаток 
столь необходимой с точки зрения истинной художественности, тот 
специфический аромат искусства данного народа, коренящийся в 
глубинах его души, в глубинах его подсознательного творчества.  
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Кутае (турецкое произношение), неподалеку от Бруссы. Брусса с 
ее окрестными городками, в том числе Кутиной замечательна 
своим маиоликовым производством. 

Еще в старину армяне, выходцы из Акулиса3, занесли сюда 
маиоликовое искусство, это совершенейшее выражение восточной 
орнаментики. Здесь оно стало быстро развиваться. Вскоре Брусса 
стала поставлять свои произведения на всю Турцию. Искусство 
Бруссы наконец нашло свое наивысшее выражение в украшениях 
знаменитой Брусской мечети. Мне охотно верится, что искусство 
родного города Комитаса, еще сохранившее заветы старой красо-
ты, с ранних лет оставило в нем, быть может, бессознательное, но 
во всяком случае неизгладимое впечатление, которое впоследст-
вие в глубинах его художественной души трансмутировалось в 
необыкновенную чуткость к мелодической орнаментике песен 
Востока. 

Еще годовалым ребенком Комитас лишился матери и остался 
на попечении своего отца и тетки, заменившей ему мать. Когда 
маленькому Соломону исполнилось семь лет, отец определил его 
в местную армянскую школу, где он пробыл 4 года; по окончании 
ее отец отправил его в Бруссу в 3-х классное училище, но здесь он 
оставался недолго, так как смерть отца заставила его вернуться в 
Кутину. Круглым сиротой он остался на руках дяди и уже упомя-
нутой тетки, исполнявшей обязанности диаконисы в местной ар-
мян<ской> церкви. У маленького Соломона оказался отличный 
голос, и вот с ранних лет, под руководством своей второй матери, 
будущий блестящий представитель армянской церковной музыки, 
чуткой душой впитывает в себя красоты древних армянских цер-
ковных песнопений, к которым еще не прикоснулась рука евро-
пейской музыкальной цивилизации. Случай помог маленькому 
Соломону и дал ему возможность одновременно продолжить свое 
образование и развить музыкальный талант. В 1881 году Като-
ликос Георгий IV, большой любитель музыки, желая организовать 
                                                                 

3 Агулис был одним из процветающих населенных пунктов 
области Гохтан исторической Армении. В автобиографии Комитас 
пишет, что его предки – зоки из села Цхна этой области. А. З. 
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образцовый кафедральный хор, предложил своим епархиям при-
везти в Эчмиадзин для бесплатного обучения в академию наи-
более способных мальчиков, обладавших хорошими голосами и 
слухом. В Кутине из 25 кандидатов выбор пал на Соломона, и 
местный архимандрит Георг Дердзакян, ехавший в Эчмиадзин для 
рукоположения в епископы, отвез с собой и маленького избран-
ника судьбы. Характерно отметить, что малолетний Соломон, ве-
ликолепно знавший армянскую церковную службу, не говорил по-
армянски. Последнее обстоятельство дает мне повод отметить 
характерную роль армянской церкви в жизни родного ей народа, и 
это, быть может, нам отчасти объяснит, почему именно армянс-
кому монаху суждено было стать столь выдающимся деятелем в 
области собирания народных песен. Жестокая судьба некогда 
великой Армении с давних пор разбросала сынов ее по всему све-
ту, и вдали от своей великой матери-родины они давно бы забыли 
о ней и ассимилировались бы с окружающим населением, не будь 
армянской церкви, сыгравшей в духовном объединении армян 
столь выдающуюся роль. И действительно, армянская церковь, 
кроме выполнения чисто религиозных функций, была всегда тем 
путеводным огоньком, тем жертвенником, на который сыны Ар-
мении приносили свои лучшие мечты о будущем своей родины. 
Служители армянской церкви всегда были теми ангелами-утеши-
телями, которые приходили на помощь сынам родины в их нес-
частиях и вместе с тем были лучшими хранителями заветов 
армянской культуры, уцелевшей, несмотря на роковые удары ис-
тории, прошедшей через века ожесточенной борьбы. Отсюда ясно, 
что именно церковь научила маленького Соломона с ранних лет, 
несмотря на незнание им в детстве родного языка, любить свою 
родину, ее обычаи, ее церковные песнопения, кстати сказать, по 
твердому убеждению Комитаса, происшедшие в значительной 
части своей из народных мелодий. По приезде в Эчмиадзин, Соло-
мон поступил в академию, где наряду с науками усердно зани-
мался теоретически и практически церковным пением. Учителями 
и руководителями его были ученики известного Ташчяна, в свою 
очередь учащегося у знаменитого реформатора армянской церков-
ной нотации Амбарцум баби-Лимончианца. Как известно, старин-

- 58- 
 
ная армянская церковная нотация, подобно старинным нотам 
обозначениям греческой и латинской церквей, называющихся 
(одно слово неразборчиво.– А. З.), подобно старинному русскому 
крюковому обозначению, также выражается в необыкновенно 
сложной системой значков, называющихся хазами <neumes>. 
Ключ к чтению (одно слово неразборчиво.– А. З.) и крюков сос-
тавлял и ныне составляет предмет тщательнейшого исследования 
современных музыкальных ученых, но благодаря необыкновен-
ной своей многосложности являет еще до сих пор очень спорную 
область. Неизменное обозначение в большинстве случаев только 
указывает орнамент мелодии, и чтецу нужно, кроме знания (одно 
слово неразборчиво.– А. З.) обозначения, быть еще чутким знато-
ком самого характера, самой внутренней (одно слово неразбор-
чиво.– А. З.) церковных песнопений, чтобы достаточно хорошо 
разбираться в стариных рукописях. Для облегчения обиходного 
церковного пения уже упомянутым Лимончианцем, знатоком 
армянского хазового письма, было изобретено новое нотное пись-
мо с точным обозначением каждой ноты, причем для самих знач-
ков были им взяты внешние очертения (одно слово неразборчи-
во.– А. З.). Характерно отметить, что Лимончианц в своей нотации 
не воспользовался линейной нотацией Запада, сохранив буквен-
ный характер обозначения. Несмотря на кажущуюся трудность 
пользования таким письмом, оно оказывается достаточно гибким 
для записания труднейших в ритмическом отношении восточных 
мелодий. 

Надо предполагать, что именно в ученические годы Комитас 
уже приобрел то глубокое знание церковных напевов, которое на-
ложило печать на характер его последующих музыкальных работ. 
Но кроме знаний в области церковного пения уже в годы учени-
чества в Соломоне пробуждается любовь к народным песням. Уже 
в эти годы он пользуется каждым случаем, чтобы записать эти 
мелодии. Приезд товарищей с вакаций часто приносит ему воз-
можность услышать новые песни, которые он немедленно но-
тирует. Но все эти попытки пока остаются в тени, и ни со стороны 
самого Соломона, ни со стороны его учителей не делается шагов к 
приобретению им музыкального образования Запада. 
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В 1890 году учеником 6 класса Комитас принял сан архидиа-
кона; в 1893 году он кончил академию, а в 1895 году принял сан 
архимандрита. В монашестве Соломон получает имя Комитаса, 
имя, которое ему суждено было обесмертить не только для Арме-
нии, но и для всех истинных ценителей народной музыки. Одно-
временно с окончанием академии он получает место учителя пе-
ния при академии. Скудное содержание (около тридцати рублей в 
месяц) тем не менее дает ему возможность приобрести пло-
хенькую фисгармонию и некоторые учебники по музыке. Наряду 
с попытками самостоятельно овладеть тайнами западноевропейс-
кой мудрости он продолжает записи народных песен и продол-
жает это настолько успешно, что через несколько лет им уже 
записаны в окрестных деревнях до трехсот мелодий. Но стрем-
ление получить всестороннее музыкальное образование не дает 
возможности молодому монаху удовлетвориться местом учителя 
церковного пения в далеком Эчмиадзине. На субсидию, данную 
А. И. Манташевым и другими армянскими меценатами, он едет 
сначала в Тифлис, чтобы заниматься с известным армянским ду-
ховным композитором Экмалианом. Но эти занятия длятся только 
шесть месяцев. Не удовлетворившись ими, Комитас направляется 
сначала в Лейпциг, где остается около года, а потом в Берлин к 
профессору Рихарду Шмидту. Здесь Комитас проводит 3 года в 
интенсивных занятиях со своим новым учителем. Он проходит 
гармонию, контрапункт, попутно строгий стиль, формы и т. д. 
Новый ученик Шмидта оказался в высшей степени старательным, 
но ярко выраженная восточная натура его, его любовь и стрем-
ление к изысканным гармониям Востока создает постоянно почву 
для споров между европейцем учителем и непокорным учеником. 
Эти споры особенно разгораются при гармонизациях армянских 
песен, привезенных Комитасом в Берлин. Здесь он упорно отстаи-
вает свои непокорные гармонизации, и к чести Шмидта надо 
сказать, что он нередко уступал, складывая оружие своей теорети-
ческой критики перед ясно выраженным оригинальным талантом 
своего ученика, говоря при этом: «Если вам так нравится и вы 
убеждены в красоте данного способа гармонизации, пусть оста-
ется так, как вами написано». Нужно отметить также, согласно 
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рассказу Шмидта о занятиях с Комитасом, постоянное стремление 
Комитаса к пользованию квартсекстанкордом (кстати сказать, 
очень специфичным для гармоний Кавказа) вне пределов, ука-
занных в учебнике гармонии. Это свидетельство самого профес-
сора говорит опять-таки о ясно выраженной гармонической инди-
видуальности Комитаса. Но иногда стремление к оригинальным 
гармониям уже переходит в пределы терпимости строгого храни-
теля заветов прошлого гармонического благополучия в духе учеб-
ника Бусслера. Тогда он окончательно выходит из себя, и Комитас 
впоследствии с большим юмором рассказывал, как однажды за 
уроком, наткнувшись в задаче на недозволенную последователь-
ность, Шмидт не вытерпел, сел на клавиши рояля и, повторив это 
несколько раз, приговаривал: «Вот ваши аккорды, вот ваши 
аккорды» … Из немецких композиторов Комитас в годы учени-
чества особенно увлекался Вагнером, причем ему особенно нра-
вилось необыкновенно тонкое обращение Вагнера с текстом, т. е. 
именно та черта, которую мы должны впоследствии отметить в 
сочинениях самого Комитаса. К берлинскому периоду его жизни 
относятся также его попытки композиции в западноевропейских 
музыкальных формах. 

Но эти попытки его не удовлетворяют. Он находит в них 
слишком сильное влияние окружающей его музыкальной среды, 
недостаток ясно выраженной оригинальности, стремление к кото-
рой красной нитью проходит через всю его композиторскую дея-
тельность. Неуклонимо строгий к себе как к художнику он остав-
ляет свои берлинские сочинения неопубликованными. 

О значении годов учения в Берлине для художественного раз-
вития натуры Комитаса я буду говорить ниже, а пока замечу, что, 
по свидетельству его друзей, он сам не особенно любил вспоми-
нать об этих годах учения, но все же отдавал должное своему про-
фессору, прибавляя при этом, что именно в Шмидте, хотя и не 
чувствовавшем характерных тонкостей музыки Востока, он, тем 
не менее, нашел достаточно бережное отношение к своей музы-
кальной индивидуальности. Мало того, когда впоследствии в Эч-
миадзине зашел вопрос о том, куда послать для изучения музыки 
Запада Спиридона Меликяна, кстати сказать, одного из дос-
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тойнейших преемников заветов Комитаса, то Комитас настоял на 
посылке Меликяна именно в Берлин к Шмидту, ссылаясь на 
вышеприведенное свое мнение о нем. 

 
––––––––––––––– 
«Закавказское Слово», 28. II. 1919. 

 
 

< II > 
 
В 1899 г., после четырехлетнего пребывания в Германии, 

окрыленный сознанием приобретенной техники, полный стремле-
нием найти новые вдохновения в песнях родной страны, Комитас 
возвращается в Эчмиадзин и снова занимает пост учителя при 
Академии. Здесь он с лихорадочной энергией принимается за за-
пись и обработку народных песен. Он пользуется каждым вака-
ционным периодом, чтобы отправиться часто в дальние поездки с 
целью записи. По свидетельству очевидцев, Комитас отличался 
редким чутьем в отыскании песенного материала, редким уме-
нием подойти к народным певцам, заставить их петь и петь охот-
но. Последнее особенно важно, т. к. при небрежном пении могут 
ускользнуть тонкости ритмики и мелодического строения песни, 
часто совсем не поддающиеся нотному обозначению, в особен-
ности, когда дело доходит до четвертей тонов, а подчас и более 
мелких делений. В селах он часто организовывал хороводы, игры 
и, сидя где-нибудь незаметно в стороне, спешил занести подслу-
шанное им на бумагу. В деле записи народных армянских песен 
следует особенно отметить значение храмовых праздников, т. наз. 
тон (по-армянски), сопровождавшихся играми, песнями и пляс-
ками. Зачастную на этих праздниках вдохновенными народными 
певцами слагались новые песни. Нечего говорить, что постоян-
ным гостем на этих праздниках был Комитас. Что касается тех-
ники записи, то, по свидетельству учеников Комитаса, последняя 
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была у него необыкновенно развита*). Как образчик этой техники, 
рассказывают про один эпизод, когда некие музыканты-путешест-
венники посетили Комитаса в Эчмиадзине. При свидании один из 
них предложил спеть записанную им с величайшим трудом одну 
из курдских песен, вообще говоря, плохо поддающихся нотной 
записи. Комитас, прослушав песню всего один раз, тут же записал 
ее, к величайшему удивлению присутствовавших. Характерно от-
метить, что при записывании песен, Комитас, несмотря на свое 
западноевропейское музыкальное образование, пользовался всег-
да буквенной нотацией Амбарцум-баби. Видимо, они представ-
ляли для него большие удобства, чем музыкальное письмо Запада, 
которым он, конечно, владел в совершенстве. Кто знает, быть 
может, буквенному нотному письму еще предстоит сыграть роль в 
будущем, не только в деле записи народных мелодий с более 
мелкими тоновыми дроблениями (четверть тонами и т. д.), но и 
вообще в усложненной гармонии грядущего нового стиля.  

Наряду с записью народных песен, Комитас ревностно зани-
мается обработкой уже записанных мелодий, причем именно в 
этот период своей деятельности он работает над чеканкой своего 
оригинального музыкального стиля, позволившей ему впоследст-
вии опубликовать свои три сборника, эти три шедевра, на кото-
рых, по моему убеждению, будет обосновываться впоследствии 
дальнейшее развитие армянской музыки. В этой работе он прояв-
ляет редкий педантизм, редкую строгость к себе, постоянное 
стремление вновь изменить, улучшить, уточнить филигранную 
отделку той рамки, в которой должен был предстать публике его 
кумир, его родная песня. Чуть ли не ежемесячно, чуть ли не к 
каждому новому публичному исполнению он дает все новые и 
новые редакции своих обработок. В такой неустанной работе про-
ходит время до 1905 года. В этом году Комитас впервые высту-
пает с хоровыми концертами-лекциями в Тифлисе и Баку, про-
                                                                 

*) Между прочим, во время процесса записания он никогда не 
прерывал певца. Последнее часто делается неопытными записыва-
телями, и это зачастую нарушает цельность музыкального вопло-
щения песни и может вредно отозваться на записи. 
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шедшими с выдающимся успехом. До того времени кроме музы-
ки зурначей да всякого рода фортепианных переложений народ-
ных танцев, подчас плохих, общество Тифлиса и Баку знало толь-
ко национальные армянские песни, в большинстве случаев поло-
женные на мелодии типично европейского характера, исполняв-
шиеся на концертах Карамурзы – деятеля типа Славянского. На 
концертах же Комитаса публика впервые услышала в отличном 
хоровом исполнении дотоле ей совершенно неизвестные мелодии 
далекой Армении и сразу же по достоинству оценила их свое-
образную прелесть. Этой справедливой оценке обществом долго-
летного труда Комитаса, этому успеху концертов прежде всего 
способствовал сам Комитас, вдохновенный певец (правда, не 
обладающий первоклассным голосом, но зато могущий проник-
новенным исполнением заставить слушателей забывать этот 
недостаток). Комитас кроме того был еще и превосходный лектор, 
умевший излагать подчас самые сухие теоретические положения 
так сжато и вместе с тем так ясно, что публика слушала его с не-
ослабным интересом. Живости его лекций много способствовали 
и его природное остроумие и юмор, которыми он как чуткий лек-
тор пользовался всегда, чтобы поднять настроение аудитории в те 
моменты, когда он замечал, что внимание слушателей начинает 
ослабевать. Окрыленный своими концертными успехами на ро-
дине, Комитас в следующем же году предпринимает концертную 
поездку в Западную Европу. Со своим хором он посещает Швей-
царию и Париж, и здесь, в мировой столице, постоянный успех 
сопутствует его публичным исполнениям, где он всюду, кстати 
сказать, выступал в своей скромной одежде монаха, с типичным 
остроконечным клобуком на голове. В этом году появляется в Па-
риже с французским переводом первый его сборник обработок 
армянских песен, сразу же оцененный по заслугам музыкальными 
деятелями Парижа. Об отношении Западной Европы к армянским 
песням Комитас часто говорил своим друзьям, что французы проя-
вили гороздо больше чуткости и понимания музыки Востока, чем 
немцы. И это очень типично для французов, за последние деся-
тилетия оставивших далеко позади себя немцев, в смысле 
поступательного движения не только в музыке, но и в искусстве 
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вообще. После парижских триумфов летом 1907 года Комитас 
возвращается снова на прежний пост в Эчмиадзине. Но здесь он 
остается всего 2 года. Отрезанность культурной музыкальной жизни, 
убогая обстановка, скудные материальные средства, не хватавшие на 
приобретение необходимейших музыкальных сочинений и книг по 
музыке, отсутствие под рукой даже рояля, ибо рояль стоял в 
певческом классе, где зимой бывало зачастую холодно – в келье же 
приходилось довольствоваться прежней плохенькой фисгармонией – 
все это вместе взятое, естественно, заставило Комитаса искать 
обстановки более подходящей для его композиторской деятельности 
и покинуть Эчмиадзин, тем более, что богатейший песенный 
материал (до трех тысяч) им уже был набран, и с этой стороны 
дальнейшее пребывание в центре Армении не представлялось более 
необходимым. Нужно было привести весь этот материал в порядок, 
а как педантичен и строг к самому себе в этом отношении был 
Комитас, мы уже имели случай говорить. К тому же, в душе 
композитора давно возникли планы написать армянскую обедню 
в совершенно новом оригинальном стиле, свободном от влияния 
греческого распева. Создание оперы из материала народных песен 
было также заветной мечтой Комитаса. Для осуществления всех 
этих обширных планов Комитас переселяется в конец 1909–1910 
учебного года в Константинополь. Здесь он устраивается вместе 
со своим приятелем художником Терлемезяном, украсившим 
своими произведениями новое обиталище композитора. Извест-
ность Комитаса как знатока народных песен не только Армении, 
но и Турции продолжает расти. Комитас становится одним из 
близких друзей турецкого принца Сабаха Эдина, который не пе-
рестает увлекаться мастерским исполнением Комитаса турецких 
народных песен. Концертная деятельность его также продолжает-
ся. Следует отметить его поездку в Египет. В отношении обработ-
ки песен он неустанно продолжает свое дело, но наряду с этим ра-
ботает над оперным текстом в сотрудничестве с поэтом Ованесом 
Туманяном «Ануш», а также над обедней. Из этих работ Комитаса 
опубликованы незадолго до начала войны только 2 сборника 
обработок армянских песен, два шедевра, которые, несмотря на их 
малый сравнительно объем, уже обесмертили их создателя. По-
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чему такая скудость? Тому ли причиной слишком строгая само-
критика или просто-на-просто недостаток материальных средств 
для издания? Я думаю последнее. Об «Ануше» и обедне Коми-
таса, над которыми он не переставая работал, мы, к большому со-
жалению, судить лично не можем, но, по рассказам друзей Коми-
таса, задумано было то и другое крайне интересно. Вот образчик 
идеи построения «Сват Сват Господа Саваеф» из его литургии. 
Имея с Мусоргским общую черту – реально представить себе тво-
римый им музыкальный образ, он следующим образом воплощал 
в своем художественном воображении этот церковный текст. Он 
представлял себе шествие Царя Царствующих в надзвездных 
высях окруженного (одно слово неразборчиво.– А. З.) ангелов, пе-
ние которых сначала сава доносятся до сынов земли. Далее пение 
ангелов становится все слышнее и при словах «испол небо и земля 
слави его», сливается в апогейном fortissimo с пением сынов земли. 
Приведенный пример заставляет нас подозревать какие новые 
красоты, как в смысле вдохновенно надуманной общей концепции, 
так и в чисто музыкальном своем осуществлении, должна была 
заключить обедня Комитаса. Но наступившая война тяжким бреме-
нем легла на деятельность его, а переход Турции на сторону Гер-
мании и последовавшая за этим армянская резня сыграла траги-
ческую роль в жизни Комитаса. Несмотря на свою близость к 
принцу Сабах Эдину, он все же был отправлен с другими армянс-
кими деятелями в Конию пешком. По пути туда, глубоко потря-
сенный всеми виденными им ужасами армянской резни, он не 
переставая плакал. Энергичное вмешательство Соединеных Штатов 
успело спасти от неминуемой гибели в числе уцелевших до того 
времени армян и Комитаса. Но было уже поздно. Хрупкая натура, 
перенесшая два нервных расстройства, не выдержала. Комитас впал 
в психический недуг. Какого его состояние в данный момент – 
неизвестно. Так трагически пресеклась деятельность большого чело-
века, деятельность, сулившая так много не только для родного 
народа Комитаса, но и для всех друзей истинной духовной культуры. 

В чем же заключается высококультурное значение автора 
трех небольших сборников песен, которые, казалось, по своему 
малому объему не могли бы составить труда всей жизни человека, 
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посвятившего себя исключительно музыке. Если бы композиторс-
кая деятельность Комитаса и выразилась бы только в этих трех 
сборниках (из биографии его мы видим, что это не так), то и тогда 
значение Комитаса было бы непреходящим, ибо прежде всего он 
первый обратил серьезное внимание на народные песни Армении. 
Он первый почувствовал все культурное и эстетическое значение 
народных песен его страны для всего армянского народа. Он 
первый почувствовал, что здание будущей армянской музыки в 
смысле оригинальных композиций может быть построено только 
на прочном фундаменте этих песен. Он первый указал, что те на-
циональные песни, которые пелись в городах и которые уже на-
чали переходить в деревню, европейского происхождения и в 
своей мелодике не имеют ничего общего с настоящей армянской 
песней. Комитас первый, с убеждением, во всеуслышание сказал 
армянам: «Вот ваши настоящие песни, они созданы народом, к 
которому вы принадлежите, и вы должны их любить» (его собст-
венные слова). А как их нужно любить, Комитас показал всей 
своей жизнью. Ведь одна запись трех тысяч народных песен, пою-
щихся в отдаленных, глухих уголках горной Армении, куда Коми-
тасу приходилось пробираться не во главе материально хорошо 
обставленной этнографической комиссии, а в качестве убогого 
путника, окрыляемого только одной беззаветной любовью к свое-
му делу. 

Но, установив истинный характер армянской мелодики, Ко-
митас не ограничился этим. Перед ним стояла новая громадная за-
дача – создание гармонического и контрапунктического стиля в 
духе настоящего Востока, могущего породить впоследствии новое 
слово в музыке. И Комитас подошел к этой задаче тем единствен-
ным верным путем, который в данном случае только и был возмо-
жен. Он начал не с подражания Западу, а с непосредственной ра-
боты над тем плодотворным материалом, который он сам собрал в 
народе и который единственно мог породить стиль, не найденный 
Комитасом в Берлине у Шмидта. 

Обрабатывая песни, как мы уже знаем, со всей педантичною 
(по свидетельству его учеников) строгостью, постоянно изменяя, 
постоянно оттачивая тонкости аккордового воплощения, Комитас 
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постепенно все глубже и глубже вживался во внутренний дух 
песни и таким образом получал возможность путем чистой интуи-
ции, т. е. путем самым ценным, проникнуться той высшей законо-
мерностью, которая, увы, не находится в учебниках гармонии, и 
которую можно найти путем лишь внутреннего духовного слия-
ния с сущностью песни. И действительно, если мы будем разби-
рать гармоническую фактуру обработок Комитаса – мы увидим 
кроме необыкновенной прелести, тонкости, обаятельности его 
гармонии, по меткому выражению Черепнина, какого-то гармони-
ческого (одно слово неразборчиво – А. З.), – еще и необыкновен-
ную оригинальность, органически проистекающую из сущности 
самой песни. 

Разбирая хоровые обработки Комитаса, мы увидим опять-
таки новое слово в области контрапунктического изложения. Кро-
ме чисто гармонического средства в смысле созвучания, его хоро-
вые голоса, образующие целое, не только сами по себе свободно 
движутся в живой мелодической и ритмической прелести, но 
кроме того носят в себе ярко выраженный отпечаток народной ме-
лодии, хотя и принадлежащей перу современного музыканта. 

Это характерная черта не одной какой-либо обработки, а ха-
рактерная черта всех обработок в их целом, дающая им значение 
не только ритма для народной песни, а именно образцов нового 
восточного гармонического и контрапунктического стиля, кото-
рому впоследствии, думается мне, суждено развернуться в более 
крупные музыкальные формы – стиля, отцом которого следует 
считать Комитаса. 

Переходя к детальному рассмотрению его обработок, отметим 
в его первом сборнике очаровательную в своей пастушеской пре-
лести серенаду (№ 3) влюбленного, в которой чувствуются благо-
воющие ароматы горных цветов после вешнего дождя. Особого 
внимания заслуживает трагическая песня эмигранта с ее импрес-
сионистическим сопровождением, вначале напоминающим музы-
ку капель дождя, падающих с мокрых листьев лесных гигантов 
Кавказа. Вообще все сопровождение песни эмигранта – малень-
кий шедевр музыкального импрессионизма, по тонкости своей 
могущего быть сравнимым только с лучшими вещами Дебюсси, 
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Равеля. Далее идут две очень интересные обработки одной и той 
же песни, первая из них с фортепианным аккомпанементом, вто-
рая с хоровым сопровождением. Очень характерна, как по гар-
монии, так и по применению имитационного стиля «Мой возлюб-
ленный ушел за гору». Но вещь, которая представляет собой выс-
шее достижение всего первого сборника, вещь, стоящая даже вы-
ше песни эмигранта – это полный сладостной неги ноктюрн. И 
контрапунктическое (имитационное) – изложение, и (одно слово 
неразборчиво.– А. З.) гармонического склада, и замечательное 
чувство голосовой инструментовки – все это одно сплошное оча-
рование. И вместе с тем, ноктюрн занимает всего одну страничку 
хорового изложения. Как мало и вместе с тем, как много.  

В следующих двух сборниках, вышедших несколько лет спустя 
после первого, мастерство Комитаса, показанное им в первом сбор-
нике, как бы еще оттачивается. В сборнике, посвященном исклю-
чительно хорам, технические особенности стиля, как в смысле 
контрапунктического изложения, так и в смысле разнообразия голо-
совой инструментовки получают свое полное выражение. В другом 
сборнике, посвященном исключительно одноголосным мелодиям, 
мы находим еще большую изощренность гармонического склада, 
наряду с изысканностью, носящей отпечаток примитива, столь 
подходящего к духу самой песни. Относительно поэтического коло-
рита всего этого сборника я бы сказал, что он носит на себе 
отпечаток какого-то просветленного пантеизма, отраженного в душе 
народа, постоянно созерцающего далекое небо, окаймленное гор-
ными вершинами и отражающееся в кристалических водах горных 
озер. Попутно выскажу пожелание скорейшего перевода на один из 
европейских языков последних двух сборников, изданных исключи-
тельно на армянском языке, дабы сделать их достоянием всей 
Европы. Быть может, цех поэтов, сорганизовавшийся в Тифлисе4, 
мог бы в сотрудничестве с армянскими поэтами прийти на помощь в 
этом деле и издать хотя бы в виде приложения переводы текстов. 
                                                                 

4 О «Цехе поэтов» подробно см.: А. З а к а р я н. Тифлисский 
«Цех поэтов» Сергея Городецкого и сборник «Акмэ». Ереван, 2011.  

                А. З. 
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При разборе песенных обработок Комитаса я не коснулся пре-
дисловия к первому сборнику, где он в коротких словах выражает 
мысль большого значения относительно несоответствия в армянских 
песнях акцентов сильному времени, указываемого тактовой чертой, 
которая, по мнению Комитаса, служит лишь для обозначения 
единства счета. В этих мыслях он близко подходит к основам 
музыкальной речи Б. Л. Яворского, ученика Танеева, одного из 
самых выдающихся теоретиков нашего времени. О вышеприве-
денных мыслях Комитаса я упомянул еще и потому, что в лице 
его мы имеем выдающегося музыкального теоретика. Я уже гово-
рил о Комитасе как о знатоке армянского (одно слово неразбор-
чиво.– А. З.) письма. Свой теоретический труд он именно посвя-
щает его разбору в связи с историей происхождения армянских 
песен и церковных напевов. Незадолго до войны он говорил свое-
му ученику и другу Аракеляну, что им найден ключ к армянскому 
нотному письму. Тоже самое подтверждает и свидетельство его 
другого друга художника Татевосяна, по словам которого, Коми-
тас совершенно свободно разбирался в старинной фамильной 
книге, принадлежащей роду Татевосянов и содержавшей (одно 
слово неразборчиво.– А. З.) знаки. Всякий русский музыкант, ста-
равшийся проникнуть в красоты знаменного распева, хранящегося 
в тайниках старинного крюкового обозначения, поймет, какой ве-
личайший интерес представляет его творческий труд. Но где в на-
стоящее время находится этот труд, где находятся рукописи запи-
санных им трех тысяч песен, где эскизы обедни, оперы? В каком 
состоянии находится он сам, этот современный ашуг, могущий 
действительно сказать, что жизнь его была песней. Есть ли у него 
средства в данный момент, которые позволили бы приступить к 
лечению в условиях наивозможно благоприятных. Быть может, 
есть еще возможность вернуть ему здоровье и силы. Быть может, 
возможно обратиться к Американской миссии, которой принадле-
жит честь спасения жизни этого выдающегося деятеля, с тем что-
бы получить точные сведения о состоянии его здоровья, на осно-
вании которых можно было бы знать, какого рода помощь нужна 
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в данный момент Комитасу. Вообще в судьбе этого выдающегося 
человека следует принять деятельное участие5. 

Вложив в сокровищницу человеческого знания так много цен-
ного, обогатив музыкальный мир новыми красотами, Комитас 
являет всей своей жизнью пример того пути, который должен из-
брать всякий музыкант, желающий сохранить характерные черты 
самобытности не только свои личные, но и своего народа. Мы 
знаем, что и те и другие черты в его сочинениях налицо. И, отме-
тив его самобытность, мы особенно упираем на то, что Комитас 
не побоялся пройти через искус западноевропейского музыкаль-
ного знания, ибо он внутренне понимал, что истинная самобыт-
ность творчества бывает или прирожденной, и в этом случае за 
нее бояться нечего, или же ее вовсе нет, и тогда ее никакими 
средствами не получить. Комитас приобрел технику музыкаль-
ного письма, но не стал ее рабом, а заставил эту технику служить 
своему новому творчеству. Это западноевропейское музыкальное 
знание было для Комитаса тем мостом, по которому он свободно 
перешел через пропасть, на дне которой копошатся дилетантизм, 
безвкусие, оригинальничание, творческая немочь и прочие (одно 
слово неразборчиво.– А. З.) – в страну свободных возможностей, 
которые он и явил в своих сочинениях. 

Заканчивая статью, я хочу еще указать на необыкновенную 
красоту, полную трагического пафоса, заключенную в шествии 
ашуга-мученика в образе монаха к лобному месту страдания цело-
го народа, в Конию. 

Думаю, что этому поэтическому образу еще суждено вопло-
титься в творчестве одного из поэтов Армении6. Будем душевно 

                                                                 
5 Откликом на сказанное было основанное в начале мая 1919 г. в 

Тифлисе «Общество имени Комитаса».                                        А. З. 
6 Как и предугадал Ф. Гартман,  грядущие армянские поэты посвя-

тили образу Комитаса литературные произведения как в прозе, так и 
в стихотворной форме. Среди них особняком стоят «Неумолкаемая 
колокольня»  Паруйра Севака и «Reguiem Aeternam» Егише Чаренца. 
Нужно отметить также «Песнь Комитасу» Гургена Маари, «Коми-
тасу» Наири Заряна, «Газелла Комитасу» Ваграма Алазана, «Бейт 



- 71- 
 
надеяться, что певец Армении не погиб; но что дело его не по-
гибло, это мы можем с радостью утверждать. Перед нами лежит 
(одно слово неразборчиво.– А. З.) сборник армянских песен, соб-
ранных в Александропольском уезде учеником Комитаса, компо-
зитором Спиридоном Меликяном и композитором Тер-Гевондя-
ном, в лице которых мы имеем достойных преемников дела Коми-
таса, являющегося по справедливости крестным отцом их сбор-
ника. 

Ф. ГАРТМАН 
 

––––––––––––––– 
«Закавказское Слово», 1. III. 1919. 

 
 
 

  

                                                                                                                                            
Комитасу» Ованеса Шираза, «Комитасу» Амо Сагияна, «Комитасу» 
Азата Вштуни, «Комитас» Ваагна Давтяна и другие стихи и поэмы. 
Комитас стал источником вдохновения и для зарубежных поэтов, 
таких как Арсений Тарковский, Павло Тычина, Кайсын Кулиев и др. 
В частности, гениальный Паруйр Севак, в 1959 г. написавший поэму 
«Неумолкаемая колокольня», показал судьбу Комитаса – с рождения 
до потери рассудка после пережитого ужаса Геноцида, затем смерти 
и «возвращения на родину» – в 1935 г.                                         А. З. 
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ÄàÔàìð¸²Î²Ü ºð¶À ºô Üð² Ð²ô²øàÔÜºðÀ(1) 

 
<²> 
 

ÂÇýÉÇ½Ç ºñ³Åßï³ÝáóÇ ï»ëáõã ä. Ü. Ü. â»ñ»åÝÇÝÇ* 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ ßáõïáí Ï³Û³Ý³Éáõ »Ý »ñÏáõ Ýáõ³·³-
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñª ÝáõÇñáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ íñ³ó³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ-
»³Ý: ÂÇýÉÇ½Ç ºñ³Åßï³Ï³Ý ´³ñÓñ³·áÛÝ ¸åñáóÇ ³Û¹ ·áí»-
ÉÇ Ó»éÝ³ñÏÁ ß³ï Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ, áã ÙÇ³ÛÝ áñáíÑ»-
ï»õ åÇïÇ Í³ÝûÃ³óÝ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ Çñ Ñ³ñ³½³ï ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ ³Û¹ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ áõ-
ÝÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ: ¸ñ³ Ù³ëÇÝ 
Ï’áõ½»Ù ÙÇ ù³ÝÇ Ëûëù ³ë»É: 

ÎáíÏ³ëÁ, áñ ³ÛÅÙ ¹¿åÇ Ýáñ Ï»³Ýù ¿ í»ñ³ÍÝáõÙ, ³½-
·³·ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó Ù³ëÝ³õáñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ¿ ß³ñ-
ÅáõÙ: Ü³ áõÝÇ ³ÛÝù³Ý ³ÛÉ³½³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ, áñáÝù ³å-
ñáõÙ »Ý Ýñ³ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ÷áùñ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý íñ³Û: ²Ý-

                                                                 
1) §²Ý³ÑÇï¦Ç º. ï³ñáõ³Ý ÃÇõ 1–2ÇÝ Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ÇÝù 

úñ. Ø. ´³μ³Û»³ÝÇ Ó»éùáí Ï³ï³ñáõ³Í Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Û 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý »õ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ Ù³ëÇÝ μ³-
Ý³ËûëáõÃ»³Ý ÙÁ ½áñ 1919ÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ù¿ç ³ñï³ë³Ý³Í ¿ñ éáõë 
Û³ÛïÝÇ »ñ³ÅÇßï Â. Ð³ñïÙ³Ý, áñáõÝ Ù¿Ï ·»Õ»óÇÏ ê¿ÝýáÝÇÝ 
Ýáõ³·áõ»ó³õ í»ñç»ñëª Ù»Í Û³çáÕáõÃ»³Ùμª ö³ñÇ½Ç Ñéã³Ï³õáñ 
È³Ùáõñ¿û Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ²Ûëûñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Ýù 
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝ ÝÇõÃÇÝ íñ³Û ä. Ð³ñïÙ³ÝÇ ÃÇýÉÇë»³Ý 
éáõë Ã»ñÃÇ ÙÁ ïáõ³Í »ñÏáõ ß³Ñ»Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ áñ ÏÁ 
Éñ³óÝ»Ý ÇÝã áñ Áë³Í ¿ñ Çñ μ³Ý³ËûëáõÃ»³Ý Ù¿ç:             Ì. Ê. 

* 1918 Ã. û·áëïáëÇ 15-ÇÝ §Кавказское Слово¦ Ã»ñÃÁ Ñ³Õáñ-
¹áõÙ ¿. §ä»ïñá·ñ³¹Çó ÂÇýÉÇë ¿ Å³Ù³Ý»É Ýß³Ý³íáñ ÏáÙåá-
½Çïáñ ¨ å»ïñá·ñ³¹Û³Ý ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ åñáý»ëáñ Ü. Ü. â»-
ñ»åÝÇÝÁ, áí ÁÝïñí»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ ÏáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ ¹Çñ»Ïïáñ¦: 
ê»åï»Ùμ»ñÇ 30-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ýñ³ Ñ³Ù»ñ·Á (ï»°ë §Кав-
казское Слово¦, 3. X. 1918):                            ². ¼. 
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ÛÇß³ï³Ï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Çñ»Ýó É»½áõÝ, 
Ùß³ÏáÛÃÝ áõ ·»Õ³ñáõ»ëïÁ μ»ñÇÝ ³Ûë í³Ûñ»ÝÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇ 
»ñÏÇñÁ: Øßï³Ï³Ý ³ñÇõÝ³Ñ»Õ ÏéÇõÝ»ñÇ Ù¿ç, Ù»ñÃ ³ñï³-
ùÇÝ ÃßÝ³ÙáõÝ Ñ»é³óÝ»Éáí, Ù»ñÃ Ý»ñùÇÝ »ñÏå³é³ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ½ëå»Éáí, ÎáíÏ³ëÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ áõÅ»Õ³óñÇÝ Çñ»Ýó 
Ù¿ç ë¿ñÁ ¹¿åÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ »õ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝÁ: ²Ý-
Ù³ïã»ÉÇ áõ ËÇëï μÝáõÃÇõÝÁ ³é³õ»É »õë å³Ñå³Ý»ó Ýñ³Ýó 
ûï³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÇó: ¶Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáÕÇ Ñ³Ù³ñ 
ÑÝáõÃÇõÝÁ å³Ñáõ»É ¿ ³Ûëï»Õ ³Ý³ñ³ï, ÇëÏ »ñ³ÅÇßï ³½-
·³·ñáÕÇÝ Ñ³Ù³ñª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ ³Ý-
μÇÍ Ù³ùñáõÃÇõÝÁ: 

ê³Ï³ÛÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ÇÝ Ù¿ç å¿ïù ã¿ ÙÇ³ÛÝ áñáÝ»É 
Ýñ³ ³½·³·ñ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ: ¸ñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ 
Ý³Ë »õ ³é³ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÃ³Ï³Ý ¿: ºñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ 
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·áõ Ï³ï³ñ»³É ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿: Æñ ³Ý³-
ñ³ï Ý³ËÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿çª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á å³ñáõÝ³-
ÏáõÙ ¿ μ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ã³÷»ñÇ áõ Ý»ñ-
¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ: ÄáÕáíáõñ¹Á Çñ ÃñÃéáõÝ Ñá·áõ ½ûñáõ-
Ã»³Ùμ ù³ÕáõÙ ¿ Ýáó³ Çñ μÇõñ»Õ³ÛÇÝ ³ÕμÇõñÝ»ñÇ ÏÇë³·Ç-
ï³Ïó³Ï³Ý ËáñùÇó: Ü³ ³å³Ï³Ýáõ³Í ã¿ ûï³ñ ³½¹»óáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¿ Çñ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ù¿ç, ÇÝãå¿ë ¿ 
ëáË³ÏÇÝ »ñ·Á: ²ñ»õ»É»³Ý »ñ·Á Çñ ³Ýáõß³μáÛñ μ³Ý³ëï»Õ-
Í³Ï³Ý ¿áõÃ»³Ùμ, Ýáõñμ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ùμ, ×áË μ³½Ù³-
½³Ý ã³÷»ñáí, ºõñáå³ÛÇÝ ¹»é ³ÛÝù³Ý ùÇã Í³ÝûÃ, Çñ Ù¿ç 
å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÎáíÏ³ë»³Ý ³½·»ñÇ »ñ³Åßïáõ-
Ã»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý μáÕμáçÝ»ñÁ, ³ÛÉ »õ ³ÙμáÕç ²ñ»õÙáõïùÇ: 
²Û¹ μáÕμáçÝ»ñÇó åÇïÇ Í³ÕÏÇ ³å³·³ÛáõÙ ³ÛÝ »ñ³Åßï³-
Ï³Ý áí³ëÇëÁ, áñÇ ßáõùÇÝ ï³Ï ³å³ëï³Ý³ñ³Ý åÇïÇ ·ï-
Ý»Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ áñáÝáÕ Í³ñ³õ³Í áõ ï³-
ñáõ³Í ²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ É³õ³-
·áÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ýáù³ áñáÝù ï»ÝãáõÙ »Ý ¹áõñë »É-
Ý»É »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ÛÝ á×»ñÇó áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó »õ áñáÝó ³-
Ù»Ý³ù³Ýù³ñ³õáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ËûëùÁ 
³ë³Í »Ý, Çñ ·»ñ½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç ïáõ³Í »Ý ³ÛÝ ÇÝã áñ ó³Û-
ïáõÝ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÅÙ»³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ·»-
Õ³ñáõ»ëïÁ: 
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Üáñ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ áñáÝáÕÝ»ñÁ Ýáù³ »Ý, áñ Çñ»Ýó ¹ñû-
ß³ÏÇÝ íñ³Û í³é å³Ñå³ÝáõÙ »Ý éáõë³Ï³Ý Ýáñ³·áÛÝ ¹åñá-
óÇ Ñ³Ý×³ñ»Õ í³ñ³÷»ñ¦*: ²Û¹ é³ÑíÇñ³Ý»ñÁ ÙÇßï Ùûï »Ý »-
Õ³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ÇÝ »õ ÇÝãå¿ë ³ÛÅÙ»³Ý ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ Ç-
ñ»Ýó Ý»ñßÝãáõÙÁ ·ï»É »Ý éáõë³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³-
õáñÝ»ñÇ (artisan) ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç, ´³õ³ñÇ³ÛÇ ÑÇÝ ³-
å³Ï»·áñÍÝ»ñÇ (glassmalerei) Ý³ËÝ³Ï³Ý ó»Õ»ñÇ – ÑÝ¹ÇÏÝ»ñÇ, 
Ý»·ñ»ñÇ – ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç, »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñÁª áõ-
ëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁª Ýñ³Ýó Ù¿ç ÉáõÍáõÙÁ 
·ï³Ý ³ÛÝ μáÉáñ ã³÷»ñÇ »õ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»-
ñÇ, áñ ³ÛÉ»õë ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ·ïÝ»É ²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛÇ í»ñ-
çÇÝ ¹³ñ»ñÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý á×ÇÝ Ù¿ç: ä³ñ½ ¿ »õñáå³Ï³Ý Ùß³-
ÏáÛÃÇ ï»ë³Ï¿ïÇó, Ã¿ Ç¯Ýã Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ Çñ ³Ý³-
ñ³ï Ó»õáí å³Ñå³Ý»ÉÁ ÎáíÏ³ëÇ ·ÉË³õáñ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»-
ñÇó ÙÇÝÁ – Ýñ³ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á: ÎÁ ·³Û Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ 
³ñ»õÙï»³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ Çñ ¹éÝ»ñÁ É³ÛÝ åÇïÇ μ³-
Ý³Û ÎáíÏ³ëÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³é³ç: ²õ³¯Õ, û·ïáõ»Éáí ºõñá-
å³ÛÇ Ùß³ÏáÛÃÇ μ³ñÇùÝ»ñÇó, Ýáù³ – ÏáíÏ³ë»óÇÝ»ñÁ – Ç-
ñ»Ýó »ñ·»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³ñÏ»É »õñáå³Ï³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý: 
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á ã³÷³½³Ýó ùÝùáÛß »õ ½·³ÛáõÝ ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÇõÝ ¿. Çñ ã³÷Ç, Ó³ÛÝ³ß³ñÇ μ³ñÓñ³óÝ»ÉÁ Ï³Ù Çç»ó-
Ý»ÉÁ, ÝáÛÝ ÇëÏ ÙÇ 1/8 ³ëïÇ×³ÝÇ, ×³Ï³ï³·ñûñ¿Ý Ï³ñáÕ ¿ 
³½¹»É Ýñ³ Ï³½ÙáõÃ»³Ý íñ³Û, Ýáõ³½»óÝ»Éáí Ýñ³ μÝáñáß ·»-
Õ»óÏáõÃÇõÝÁ, Ó»õÇÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÁ, »õ ³Û¹åÇëáí Ëáñï³-
Ï»É Ýñ³ ³ÙμáÕçáõÃÇõÝÁ:  

ÎñÏÝáõÙ »Ùª Ñ³ë»É ¿ Å³ÙÏ¿ïÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Ñ³õ³-
ù»Éáõ. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ³é³Ýó Å³Ù³Ý³Ï ÏáñóÝ»Éáõ, ³Ù¿Ý Ï»ñå 
û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»É Ýñ³ ùáõñÙ»ñÇÝ – Ýñ³Ýó, áñáÝù ãÝ³Û³Í 
³Ý³ë»ÉÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ßÝáñÑÇõ Çñ»Ýó ³ÝÛ³ÕÃ »é³Ý¹Ç 
Ï³éáõó»É »Ý ÏáíÏ³ë»³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç ï³×³ñÁ: ä³ÉÇ¿-
íÇ, ²ñ³Ïã¿»íÇ, ´³É³ÝãÇí³Ó¿Ç, Ø»ÉÇù»³ÝÇ, î¿ñ-Ô»õáÝ¹»³-
ÝÇ »õ áõñÇßÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³Ù¿ÝùÇ μ»ñ³ÝÝ »Ý: ä³ïÙáõÃÇõ-
ÝÁ Ýñ³Ýó ãÇ Ùáé³Ý³Û: Ð»éáõ ã¿ »õ ³ÙμáÕç ºõñáå³ÛÇ ·Ý³-

                                                                 
* î»ùëïáõÙ ³Ûëå»ë ¿. ï»°ë éáõë»ñ»ÝáõÙ:        ². ¼. 



- 75- 
 
Ñ³ïáõÙÁ, »õ Ýñ³Ýù ³ñÅ³ÝÇ »Ý ³ÛÝ Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ, áñ Ï³ñáÕ³ó»É »Ý Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É: 

²Û¹ »ñ· Ñ³õ³ùáÕÝ»ñÇ Ù¿ç Ï³Û Ù¿ÏÁ, áñ ·áõó¿ »ñμ»ù ãÇ 
ï»ëÝ»Éáõ Çñ ³ÙμáÕç Ï»³ÝùÇ ³ßË³ïáõÃ»³Ý ³åûÃ¿û½Á, Çñ 
μ³ñÓñ³·áÛÝ ÇÕÓ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ²Û¹ Ù³ñ¹Á ãÏ³ñáÕ³-
ó³õ ¹ÇÙ³Ý³É ³ÛÝ ï³Å³Ý»ÉÇ ¹Åμ³Õ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ ë³ñ-
ë³÷Ý»ñÇÝ, áñ Ã³÷áõ»É ¿ÇÝ Çñ ³ñÇõÝÉáõ³Û »õ μ³½Ù³ã³ñã³ñ 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ íñ³Û: Üñ³ Ýáõñμ ¿áõÃÇõÝÁ ³Ý½ûñ »Õ³õ Ù³ù³-
é»Éáõ »õ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ ³Û¹åÇëÇ óÝóáõÙÝ»ñÇ: Êûëùë ÎáÙÇï³ë 
í³ñ¹³å»ïÇ Ù³ëÇÝ ¿, ³ÛÅÙ Í³Ýñ Ñá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹ äáÉëáõÙ: 
Ü³ Ñ³õ³Ýûñ¿Ý ½áõñÏ ¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó áõ ËÝ³ÙùÇó, 
½áõñÏ Ñá·»Ï³Ý ï³ùáõÏ ÷³Û÷³Û³ÝùÇó »õ ÁÝï³ÝÇùÇó áõ Ùû-
ïÇÏÝ»ñÇó, áñ ·áõó¿ ³ÝÑ»ï³ó³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ 
Ññ¿ß³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝ*: Â¿»õ ÎáÙÇï³ëÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõ-
Ý»ó³õ ²ñ»õÙáõïùáõÙ, μ³Ûó Ýñ³ ³ÝáõÝÁ Ñ³Ù³ñ»³Û ³ÝÛ³Ûï 
¿ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù»Í Ù³ëÇÝ, ÝáÛÝ ÇëÏ »ñ³Åßï³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇÝ: ¸Åμ³Õ¹³μ³ñ Ýñ³ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÁ ï»ÕÇ ã¿ÇÝ 
áõÝ»ó³Í áã ä»ïñá·ñ³¹, áã ¿É ØáëÏáõ³: Üñ³ í»ñçÇÝ Ñ³õ³-
ù³ÍáÝ»ñÁ ÉáÛë »Ý ï»ë»É å³ï»ñ³½ÙÇó ùÇã ³é³ç »õ ³Û¹ Å³-
Ù³Ý³Ï ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ùáé³óáõ³Í ¿ÇÝ ß³ï»-
ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë μáÉáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ÇÝÓ Ùï³Í»É »Ý ï³-
ÉÇë, áñ Ù»ñ ½³ñ·³ó³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ï»ñ Ï³Ý áñ 
Í³ÝûÃ ã»Ý ÎáÙÇï³ëÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ï³Ù ·áõó¿ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ 
³ÝáõÝÁ Éë³Í ÉÇÝ»Ý: Üáó³ Ñ³Ù³ñ ³õ»Éáñ¹ ã»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ûë 
ïáÕ»ñÁ ÝáõÇñ»É Ýñ³ Ï»³ÝùÇ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý: ´áÉáñ ï»-
Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï³ó»É »Ù ëÇñ³ÉÇñ Ï»ñåáí Ýñ³ μ³ñ»Ï³ÙÝ»-
ñÇó áõ Ýñ³ ù³Ýù³ñÁ Û³ñ·áÕÝ»ñÇó: 

²Ûë ïáÕ»ñÁ ·ñ»ÉÇë áõÝÇÙ »õ ÙÇ áõñÇß Ýå³ï³Ï, áñ ÇÝÓ 
Ëáñ³å¿ë á·»õáñáõÙ ¿. ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ë»É ¿ Å³ÙÁ ÎáíÏ³ëáõÙ 
Ï³ï³ñ»Éáõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ñ³õ³ùáõÙÁ ï»Ý¹³ÛÇÝ áõ-
Åáí »õ ÙÇõë ÏáÕÙÇó Ýñ³Ýó Ùß³ÏáõÙÁ »õñáå³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»-
ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ºë Ëáñ³å¿ë Ñ³õ³ïáõÙ »Ù ³Û¹ ·áñÍÇÝ »õ 
áõ½áõÙ »Ù ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ»ï³ùñù-

                                                                 
* ÜÏ³ïÇ áõÝÇ 1915 Ã. úëÙ³ÝÛ³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Çñ³Ï³-

Ý³óí³Í Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ:          ². ¼. 
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ñáõáÕ ³å³·³Û ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ óáÛó ï³É ³ÛÝ ×ßÙ³ñÇï ×³-
Ý³å³ñÑÁ, áñ ÁÝïñ³Í ¿ñ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ: Ü³ª Ã¿° Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ Ñ³õ³ù»Éáõ ·áñÍáõÙ, Ã¿° ÇÝùÝáõñáÛÝ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³ñÙ³ïÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç ¿áõ-
Ã»³Ý Ù¿ç ·ïÝáõÙ ¿ñ: ºÃ¿ Ù¿ÏÁ ÇÝÓ Ñ³ñó ï³Û, Ã¿ ÎáÙÇï³ëÁ 
ÙÇÙÇ³ÛÝ Ùß³Ï»É ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ »õ áõñ»ÙÝ Ç±Ýã ÇÝù-
ÝáõñáÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »Ù ËûëáõÙ, »ë Ýñ³Ý 
ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù, áñ ³Û¹ ÛÇßáõ³Í Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁª Ï³ï³ñ»³É 
ù³Ýù³ñÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝùÝáõñáÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ »Ý »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Çñ ³Ý-
Ó»éÝÙË»ÉÇ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý³Í: ²õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ 
³Ûë ËÝ¹ñáÛÝ íñ³Û ÏÁ ËûëÇÙ Ûû¹áõ³ÍÇë »ñÏñáñ¹ Ù³ëÇÝ Ù¿ç, 
áñ åÇïÇ ÝáõÇñ»Ù ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý ùÝÝ³¹³-
ï³Ï³ÝÇÝ: ²ÛÅÙ åÇïÇ ³ÝóÝÇÙ Ýñ³ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ý: 

ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ, ³ßË³ñÑ³Ï³Ý ³ÝáõÝáíª êáÕáÙáÝ 
¶¿áñ·»³Ý (êáÕáÙáÝÛ³Ý – ². ¼.), ÍÝ³Í ¿ ê»åï»Ùμ»ñÇ 28ÇÝ, 
1869 Ã. ÎáõïÇÝ³ ù³Õ³ùáõÙ (Ãñù³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ùμª 
ø¿ûÃ³ÑÇ³), ´ñáõë³ ù³Õ³ùÇÝ Ùûï: ´ñáõë³Ý, ÇÝãå¿ë Çñ Ñ³-
ñ»õ³Ý ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùÝ»ñÁ, Û³ÛïÝÇ ¿ μñáõï³·áñÍáõÃ»³Ùμ (1 
μ³é ³ÝÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ¿ – ². ¼.): Þ³ï ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, ²·áõ-
ÉÇëÇ* ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁ μ»ñÇÝ ³Û¹ï»Õ ëáÛÝ ·»Õ³ñáõ»ëïÁ, ³-
ñ»õ»É»³Ý ½³ñ¹³ñáõ»ëïÇ ³Û¹ Ï³ï³ñ»³É ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ: 
Î³Ù³ó Ï³Ù³ó ´ñáõë³Ý ëÏë»ó ³ñï³¹ñ»É ³ÙμáÕç î³×Ï³ë-
ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ½³ñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ »õ Ýñ³ ·»Õ³ñáõ»ëïÇ ·³-
·³ÃÝ³Ï¿ïÁ »Õ³Ý ´ñáõë³ÛÇ Ù½ÏÇÃÇ ½³ñ¹³ñ³ÝÝ»ñÁ: Ð³õ³-
Ý³Ï³Ý ¿, áñ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ùÇ ·»Õ³ñáõ»ëïÁ ÷áùñ Ñ³ë³-
ÏÇó ³Ý·Çï³Ïóûñ¿Ý ïå³õáñáõÃÇõÝ ·áñÍ³Í ÉÇÝ¿ñ ÎáÙÇï³ëÇ 
íñ³Û: ¶áõó¿ ³å³·³ÛáõÙ ³Û¹ ³Ý·Çï³Ïó³Ï³Ý ïå³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ýñ³ Ñá·áõ ËáñùÇÝ Ù¿ç Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõ»Éáíª 
ïáõÇÝ Ýñ³Ý ³ñ»õ»É»³Ý »ñ·Ç »Õ³Ý³ÏÇÝ ½³ñ¹³ñ³ÝùÇ ³ÛÝ 
³ÝÑáõÝ ½·³óáÕáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ: 

                                                                 
* ²·áõÉÇëÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶áÕÃ³Ý ·³í³éÇ μ³ñ-

·³í³× μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó ¿ñ: ÎáÙÇï³ëÁ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝáõÙ 
·ñáõÙ ¿, áñ Çñ Ý³ËÝÇÝ»ñÝ ³Û¹ ·³í³éÇ òÕÝ³ ·ÛáõÕÇó »Ý, ½áÏ 
»Ý:              ². ¼. 
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ØÇ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ÎáÙÇï³ëÁ ½ñÏõáõÙ ¿ Çñ ÙûñÇó 
(1): Ð³ÛñÁ »õ Ñûñ³ùáÛñÁ, áñ Ùûñ å¿ë ËÝ³ÙáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, å³-
Ñ»óÇÝ »ñ»Ë³Ý: ºñμ êáÕáÙáÝÇ »ûÃÁ ï³ñÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿, Ñ³ÛñÁ 
Ýñ³Ý ï»Õ³õáñáõÙ ¿ ÎáõïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û ¹åñáóÁ, áñï»Õ Ý³ ãáñë 
ï³ñÇ å³ñ³å»ó: ºñμ ³õ³ñï»ó ³Û¹ï»Õ, Ñ³ÛñÁ Ýñ³Ý ÕñÏ»ó 
³õ»ÉÇ μ³ñÓñ áõëáõÙÝ³ñ³Ý ´ñáõë³ (»ñ»ù¹³ë»³Ý ¹åñáó): 
Ðûñ Ù³ÑÁ ³ñ·ÇÉáõÙ ¿ Ýñ³Ý »ñÏ³ñ áõë³Ý»Éáõ ³Û¹ï»Õ »õ Ý³ 
¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ùÁ: àñμÇÝ å³Ñ»óÇÝ Ñûñ»Õμ³ÛñÁ »õ 
ÛÇßáõ³Í Ñûñ³ùáÛñÁ, áñ ï»ÕõáÛÝ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ ë³ñÏ³õ³-
·áõÑÇÝ ¿ñ: êáÕáÙáÝÁ »ñ»Ë³Û Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ëÇñáõÝ ³ñÍ³-
Ã³ÑáõÝã Ó³ÛÝ ¿ áõÝ»ó³Í: öáùñ Ñ³ë³ÏÇó, Çñ Ñá·»õáñ Ùûñ ³-
é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùμª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³-
å³·³Û ³Û¹ ÷³ÛÉáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Çñ Ù¿ç ÍÍ³Í ¿ñ »Ï»Õ»-
ó³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁª ¹»é ³Ý³ñ³ï á»õ¿ ³-
ñ»õÙï»³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÇó: 

¸Çåáõ³ÍÁ û·Ý»ó ÷áùñ êáÕáÙáÝÇÝ »õ Ýñ³Ý ÙÇçáó ïáõ»ó 
Ã¿° ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ áõëáõÙÁ »õ Ã¿° ½³ñ·³óÝ»Éáõ Çñ »ñ³Åß-
ï³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Á: 

1881 Ã. ¶¿áñ· ¸. Ï³ÃáÕÇÏáëÁ, áñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù»Í ëÇ-
ñ³Ñ³ñ ¿ñ, ÷³÷³· áõÝ»ó³õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »ñ·ã³ËáõÙμ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É ¾çÙÇ³ÍÝÇ ï³×³ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³é³ç³ñÏ»ó Çñ μáÉáñ 
Ã»Ù»ñÇÝª ¾çÙÇ³ÍÇÝ ÕñÏ»É ³Ù»Ý³ÁÝ¹áõÝ³Ï ïÕ³Ý»ñÇÝ, áñáÝù 
É³õ Ó³ÛÝ áõ ÉëáÕáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ »õ Ëáëï³ó³õ Ýáó³ ÓñÇ ÁÝ-
¹áõÝ»É ×»Ù³ñ³ÝÁ: ÎáõïÇÝ³ÛáõÙ 25 Ã»ÏÝ³Íáõ ïÕ³Ý»ñÇó 
ÁÝïñáõ»ó³õ êáÕáÙáÝÁ, »õ ï»ÕõáÛÝ ²é³çÝáñ¹ ¶¿áñ· ¸»ñ-
Ó³Ï»³ÝÁª áñ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿ñ ¾çÙÇ³ÍÇÝ »åÇëÏáåáë Ó»éÝ³¹-
ñáõ»Éáõ, Çñ Ñ»ï ï³ñ³õ ×³Ï³ï³·ñÇ ÁÝïñ»³ÉÇÝ: ´Ýáñáß 
÷³ëï. ÷áùñ êáÕáÙáÝÁ, áñ ÷³ÛÉáõÝ Ï»ñåáí Í³ÝûÃ ¿ñ ³Ù-

                                                                 
1) Ø³ÛñÁ Ù»éÝáõÙ ¿ 17 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ Ãáù³ËïÇó: Ü³ 

»Õ³Í ¿ ß³ï Ù»É³Ù³ÕÓáï, ï³Õ³Ý¹³õáñ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ »õ 
»ñ³ÅßïáõÑÇ, í³ñ¹³å»ïÇÝ ïáõ³Í ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï:  

                                                                    Ø. ´. 
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μáÕç »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ÙÇ μ³é ã·Ç-
ï¿ñ Ñ³Û»ñ¿Ý (1): 

²Ûë í»ñçÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ÇÝÓ ³éÇÃ ¿ ï³ÉÇë Ù³ïÝ³ÝÇß 
³Ý»Éáõ ³ÛÝ Ù»Í ¹»ñÁ, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ 
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ »õ ³Ûë Ï³ñáÕ ¿ Ù»½Ç μ³ó³ïñ»É, Ã¿ ÇÝãáõ 
Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¿ íÇ×³Ïáõ³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ 
Ñ³õ³ù»Éáõ Ù»Í ·áñÍÁ: ²ï»Ýáí Ù»Í »Õ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¹³-
Å³Ý íÇ×³ÏÁ í³Õáõó ¿, áñ óÇñáõó³Ý ¿ ³ñ³Í Ýñ³ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ 
³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç, Ñ»éáõ Çñ»Ýó Ù³Ûñ – »ñÏñÇó: Üáù³ 
í³Õáõó Ùáé³ó³Í ÏÁ ÉÇÝ¿ÇÝ Ýñ³Ý áõ ÓáõÉáõ³Í ûï³ñ ³½·»ñÇ 
Ñ»ï, »Ã¿ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ ãÉÇÝ¿ñ, áñ Ð³Û»ñÇ Ñá·»õáñ Ï³å³Ï-
óáõÃ»³Ý ëÇõÝÝ ¿: ºõ ÛÇñ³õÇ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ, μ³óÇ ÏñûÝ³Ï³Ý 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó, ÙÇßï »Õ»É ¿ ³ÛÝ ÷³ñáëÁ, ³ÛÝ ½á-
Ñ³ë»Õ³ÝÁ, áñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³õ³ÏÝ»ñÁ μ»ñ³Í »Ý Çñ»Ýó É³-
õ³·áÛÝ ÇÕÓ»ñÁ »õ ³½³ïáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ: Ð³Û »Ï»Õ»ó³-
Ï³ÝÝ»ñÁ ÙÇßï »Õ³Í »Ý ³ÛÝ å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù 
û·ÝáõÃ»³Ý ¿ÇÝ Ñ³ëÝáõÙ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó ¹Åμ³Õ-
¹áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù¿ç: ÜáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýáù³ å³Ñ³å³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ 
Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ å³ï·³ÙÝ»ñÇ, áñ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ÇÝ ÏáñáõëïÇó 
³½³ï»É Ñ³Û å³ïÙáõÃ»³Ý ëáëÏ³ÉÇ ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ: ä³ñ½ 
¿, áñ »Ï»Õ»óÇÝ ¿ñ ëáíáñ»óñ»É ÷áùñ êáÕáÙáÝÇÝ ëÇñ»É Çñ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÁ, Ýñ³ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»óáÕáõÃÇõ-

                                                                 
1) ²Ñ³ ¹ñ³ ÷³ëïÁ: ºñμ ÷áùñ êáÕáÙáÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 

Ýñ³Ý μ»ñáõÙ »Ý ¶¿áñ· ¸. Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ: ì»ñçÇÝë 
Ñ³Û»ñ¿Ý Ëûë»ó³õ »ñ»Ë³ÛÇÝ »õ ½³ñÙ³Ýùáí ÇÙ³ó³õ, áñ Ý³ ã·Çï¿ 
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ: Î³ÃáÕÇÏáëÁ ëÏë»ó Ýñ³Ý Û³Ý¹ÇÙ³Ý»É: – §ºë Ó»½ 
Ï³ñáÕ »Ù Ñ³Û»ñ¿Ý »ñ·»É¦, å³ï³ëË³Ý»ó ïÕ³Ý: Ø»Í »Õ³õ Ý»ñÏ³Û 
»ÕáÕÝ»ñÇ ½³ñÙ³ÝùÁ, »ñμ Ý³ ³ñÍ³Ã³ÑáõÝã Ó³ÛÝáí Ù³ùáõñ Ñ³Û»-
ñ¿Ý »ñ·»ó ÑÇÝ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Î³ÃáÕÇÏáëÁ ã³÷³½³Ýó Ûáõ-
½áõ»ó »õ ëÏë³õ É³É: Ü³ ÷³Û÷³Û»ó Ù³ÝáõÏÇÝ »õ Ýñ³ íÇ×³ÏÁ ³Û¹ 
ûñÁ áñáßáõ»ó³õ: Ü³ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ ×»Ù³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ·ÇïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ ÏáÕùÇÝ ëÏë»ó áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ³-
ÅßïáõÃÇõÝÁ («):  

« ²Û¹ ÷³ëïÁ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ ÇÝùÁ å³ïÙ³Í ¿ ÇÝÓ »õ 
»ë ÝÏ³ñ³·ñ»É <»Ù> ÇÙ Ûû¹áõ³ÍÇë Ù¿ç Ýñ³ Ù³ëÇÝ (ï»ë §Ü³õ³-
ë³ñ¹¦, ÚáõÝáõ³ñ 1914, äáÉÇë):          Ø. ´. 
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ÝÁ, ãÝ³Û³Í, áñ Ý³ ã·Çï¿ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ: ÎáÙÇï³ëÇ Ëáñ 
Ñ³Ùá½áõÙáí »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ûñûñáóÁ »Õ³Í »Ý Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ: 

Ð³ëÝ»Éáí ¾çÙÇ³ÍÇÝ, êáÕáÙáÝÁ ÙïÝáõÙ ¿ ×»Ù³ñ³Ý, áñ-
ï»Õ ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ç»ñÙ Ï»ñåáí áõëáõÙÝ³ëÇ-
ñáõÙ ¿ Ã¿° ï»ë³Ï³Ý »õ Ã¿° ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí »Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ: Üñ³ áõëáõóÇãÝ»ñÁ »õ áõÕ»ÏÇóÝ»ñÁ »Õ³Ý Ýß³-
Ý³õáñ Â³ß×»³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ÇëÏ Ý³ ÇÝùÁ – Â³ß×»³ÝÁ – 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÝûÃ³·ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãª ´³μ³ 
Ð³Ùμ³ñÓáõÙ ÈÇÙáÝ×»³ÝóÇ ³ß³Ï»ñïÝ ¿ñ »Õ³Í: ÆÝãå¿ë 
Û³ÛïÝÇ ¿, ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÁ, áñ-
å¿ë »õ ÛáõÝ³Ï³ÝÁ, É³ïÇÝ³Ï³ÝÁ »õ ÑÇÝ éáõë³Ï³ÝÁ, ã³÷³-
½³Ýó μ³ñ¹ Ýß³ÝÝ»ñÇó ¿ñ Ï³½Ùõ³Í, áñ ÏáãõáõÙ ¿ÇÝ Ë³½»ñ 
(neumes): ²ÛÅÙ»³Ý »ñ³Åßï³·¿ïÝ»ñÁ ³ßË³ïáõÙ »Ý Ã³-
÷³Ýó»É ¹ñ³ ·³ÕïÝÇùÁ, áñ ¹»é ß³ï áõ ß³ï íÇ×»ÉÇ ¿: Ê³-
½»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë ·ÉË³õáñ³å¿ë Ù»Õ»¹ÇÇ ½³ñ¹³ñ³ÝùÁ 
»õ Ýáó³ Ï³ñ¹³óáÕÁ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ï³½-
ÙÇ áõ μÝ³õáñáõÃ»³Ý ß³ï Ýáõñμ ½·³óáÕ åÇïÇ ÉÇÝÇ, Éáõë³-
μ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýáó³ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ: ²Û¹ Ù»Í ¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ã»Ã»õ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, í»ñ»õ ÛÇßáõ³Í ÈÇÙáÝ×»³-
ÝÁª ù³ç³Í³ÝûÃ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ë³½»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÇÝ, ÛûñÇÝ³Í ¿ñ 
ÙÇ Ýáñ ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝ. ³ñï³ùáõëïª Ýß³ÝÝ»ñÁ í»ñóñ³Í ¿ñ 
ÑÇÝ Ýß³ÝÝ»ñÇ Ó»õÇó, ³Ù¿Ý ÝûÃ³ÛÇ ×Çß¹ ÝÏ³ñ³·ñáí: ´Ýá-
ñáß ¿, áñ ÈÇÙáÝ×»³ÝóÁ ãáõ½»ó û·ïáõ»É ²ñ»õÙáõïùÇ ·Í³-
·Çñ Ï³½ÙÇó, ³ÛÉ å³Ñå³Ý»ó ï³é»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³Ý Ó»õÁ, 
áñª ãÝ³Û³Í Çñ ¹Åáõ³ñáõÃ»³ÝÁª ß³ï ×ÏáõÝ ¿ ³ñ»õ»É»³Ý 
ã³÷»ñÇ ¹Åáõ³ñ³·áÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ·ñÇ ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
ä¿ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³ñ¹¿Ý áõëÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ ÎáÙÇï³ëÁ 
Ó»éù μ»ñ³Í ¿ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ Ëáñ ·ÇïáõÃÇõÝÁ, 
áñ ³ÛÝù³Ý ³½¹³Í ¿ñ Çñ Û»ï³·³Û ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ 
íñ³Û: ¸ñ³ÝÇó ¹áõñëª ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï êáÕáÙáÝÇÝ Ù¿ç ½³ñÃ-
ÝáõÙ ¿ ë¿ñÁ ¹¿åÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ: Ü³ û·ïõáõÙ ¿ ³-
Ù¿Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó Ýáó³ ·ñÇ ³éÝ»Éáõ. ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ¹³ñÓÁ 
³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇóª ÙÇçáó ¿ñ ï³ÉÇë Ýñ³Ý Ýáñ »ñ·»ñ Éë»Éáõ, 
áñ Ý³ ÇëÏáÛÝ Ó³ÛÝ³·ñáõÙ ¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ μáÉáñ ÷áñÓ»ñÁ 
ÙÝáõÙ ¿ÇÝ ßáõùÇ Ù¿ç Ã¿° êáÕáÙáÝÇ »õ Ã¿° Çñ í³ñÅ³å»ïÝ»-
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ñÇ ÏáÕÙÇó, áñ ù³ÛÉ ã¿ÇÝ ³ÝáõÙ Ýñ³Ý ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³Åß-
ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ »õ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï³Éáõ (1): 1890 
Ã. Çμñ»õ ¼. ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïª ÎáÙÇï³ëÁ ÁÝ¹áõÝ»ó ë³ñ-
Ï³õ³·áõÃÇõÝÁ, 1893 Ã. Ý³ ³õ³ñï»ó ×»Ù³ñ³ÝÁ »õ 1895 Ã. 
í³ñ¹³å»ï Ó»éÝ³¹ñáõ»ó: Üñ³Ý ï³ÉÇë »Ý ÎáÙÇï³ë ³Ýáõ-
ÝÁ, áñ Ý³ åÇïÇ ³ÝÙ³Ñ³óÝ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÉ 
³ßË³ñÑÇë ·»Õ³ë¿ñÝ»ñÇ »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý 
å³ßïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²õ³ñï»Éáí ×»Ù³ñ³ÝÁ Ý³ Ýß³Ý³Ï-
õáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ý í³ñÅ³å»ï: Üñ³ ³Õù³ïÇÏ 
éá×ÇÏÁ (Ùûï³õáñ³å¿ë 30 ñáõμÉÇ ³ÙÇëÁ) Ýñ³Ý Ñ³½Çõ ÙÇ-
çáó ¿ñ ï³ÉÇë ÙÇ ÷áùñ »ñ·»ÑáÝ »õ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ 
ÙÇ ù³ÝÇ ¹³ë³·Çñù Ó»éù μ»ñ»Éáõ: ²Û¹ Ñ³Ù»ëï ÷áñÓ»ñÇ 
Ñ»ïª ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇù-
Ý»ñÁ Ù»Ý³Ï Ó»éù μ»ñ»Éáõ, Ý³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ Ñ³õ³ù»É 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ »õ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñáõ³Ý Ù¿ç ÙÇÝã»õ 300 
»ñ· ·ñÇ ¿ñ ³é»É: ºñ³Åßï³Ï³Ý μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³ó-
Ù³Ý ï»ÝãÁ ï³ÝçáõÙ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹ í³ñ¹³å»ïÇÝ »õ Ë»Õ-
¹áõÙ Ýñ³Ý ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ: ì»ñç³å¿ë ßÝáñÑÇõ Ñ³Ù»ëï Ãáß³-
ÏÇª ²Õ. Ø³ÝÃ³ß»³ÝÇ »õ ÙÇ ù³ÝÇ áõñÇß Ù»Ï»Ý³ëÝ»ñÇ ÏáÕ-
ÙÇó, Ý³ ëÏ½μáõÙ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÂÇýÉÇ½, Û³ÛïÝÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
»ñ·³Ñ³Ý Ø³Ï³ñ ºÏÙ³É»³ÝÇ Ñ»ï å³ñ³å»Éáõ: ¸³ ï»õáõÙ 
¿ Ùûï í»ó ³ÙÇë: â·áÑ³Ý³Éáí ¹ñ³Ýáí, ÎáÙÇï³ëÁ Ù»ÏÝáõÙ 
¿ Ý³Ë »õ ³é³ç È¿ÛåóÇ·, áõñ ÙÝáõÙ ¿ ÙÇ ï³ñÇ, ÇëÏ Û»ïáÛ 
´»ñÉÇÝ, äñáý»ëáñ ÞÙÇ¹ÇÝ Ùûï áõë³Ý»Éáõ: Ü³ »ñ»ù ï³ñÇ 
ÙÝáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ ï»Ý¹³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù¿ç: àõë³ÝáõÙ ¿ 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÁ (harmonie), Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝÁ (contrepoint), 
ËÇëï á×Á (le style sévère), »ñ³Åßï³Ï³Ý Ó»õ»ñÁ (formes), ·»-

                                                                 
1) ²Ûëï»Õ åÇïÇ ÛÇß³ï³Ï»Ù Ù»Í Ñ³Û³·¿ï »õ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Î³ñ³å»ï Îáëï³Ý»³ÝóÇª Ö»Ù³ñ³ÝÇ ï»ëãÇª Ï³ñÍÇùÁ êáÕáÙáÝÇ 
Ù³ëÇÝ, áñ »ñ»õÇ Ã¿ Û³ÛïÝÇ ã¿ñ ä. Ð³ñïÙ³ÝÇÝ: ÎáÙÇï³ëÁ ³ÛÝ-
ã³÷ ï³ñáõ³Í ¿ñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ, áñ ã³÷³½³Ýó ³Ýáõß³¹Çñ ¿ñ 
áõñÇß ¹³ë»ñÇ, μ³Ûó Ýñ³ ³ñï³Ï³ñ· »ñ³Åßï³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáíª í³ñÅ³å»ïÝ»ñÁ ³ãù ¿ÇÝ ·áóáõÙ »õ Ýñ³Ý 
ÙÇ ¹³ë³ñ³ÝÇó ÙÇõëÁ ³é³ç ï³ÝáõÙ, ï»ëãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùμ:
                Ø. ´. 
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Õ³ñáõ»ëïÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Ñ»ï»õáõÙ ¿ 
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³Ý, ·»Õ³·ÇïáõÃ»³Ý (esthétique) ¹³ëÁÝÃ³ó-
ùÝ»ñÇÝ: äñáý. ÞÙÇ¹Ç ³ß³Ï»ñïÁ ³ÝËáÝç ¿ñ, μ³Ûó ÇÝùÝáõ-
ñáÛÝ. Ýñ³ áõÅ»Õ ³ñ»õ»É»³Ý Ë³éÝáõ³ÍùÁ, ë¿ñÁ »õ áñáÝáõ-
ÙÁ ³ñ»õ»É»³Ý Ýñμ³·»Õ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇª ³Ýí»ñç íÇ-
×³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÝÇõÃ ¿ñ »õñáå³óÇ í³ñÅ³å»ïÇ »õ ³ÝÑ-
Ý³½³Ý¹ ³ñ»õ»ÉóÇ ³ß³Ï»ñïÇ ÙÇç»õ: ²Û¹ í¿×»ñÁ ë³ëïÏ³-
ÝáõÙ ¿ÇÝ, »ñμ ÎáÙÇï³ëÁ ëÏëáõÙ ¿ñ Çñ Ñ»ï μ»ñ³Í ÅáÕáíñ-
¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»É »õ Çñ ³ÙμáÕç ¿áõÃ»³Ùμ 
å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ Çñ ³ÝÑÝ³½³Ý¹ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:  

Æ å³ïÇõ äñáý. ÞÙÇ¹Ç å¿ïù ¿ ³ë»É, áñ ß³ï ³Ý·³Ù 
×³ñÁ Ïïñ³Í, Í³ÉáõÙ ¿ñ ¹³ë³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý ½¿ÝùÁ 
Çñ ³ß³Ï»ñïÇ ³ÛÝù³Ý ó³ÛïáõÝ, ÇÝùÝ³ïÇå ï³Õ³Ý¹ÇÝ ³-
é³ç »õ ³ëáõÙ. §ºÃ¿ ¹áõù Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ù ³Û¹ Ý»ñ¹³ßÝ³-
ÏáõÃ»³Ý ·»Õ»óÏáõÃ»³ÝÁ, Ãá°Õ Ó»ñ áõ½³ÍÁ ÉÇÝÇ¦: Ð»ï³ùñ-
ùÇñ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ å³ïÙ³Í ¿ äñáý. ÞÙÇ¹Á Çñ ³ß³Ï»ñ-
ïÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë, áñ Ý³ ÙÇßï Ó·ïáõÙ ¿ñ û·ï³·áñÍ»Éáõ 
quart-sext accord-Á, μÝáñáßª ÎáíÏ³ëÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ Ý»ñ¹³ßÝ³-
Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ áñ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó ¹áõñë ¿: 
ì³ñå»ïÇ ³Û¹ íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ³å³óáÛó ¿, Ã¿ ÇÝã ó³ÛïáõÝ, 
áõÅ»Õ »õ ÇÝùÝáõñáÛÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ë³éÝáõ³Íù áõÝ¿ñ Îá-
ÙÇï³ëÁ: ºñμ»ÙÝ ¿É í³ñå»ïÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³Ý¹áõñÅ»É 
³Û¹ù³Ý ³½³ï »õ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³é³Ï Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Ùμ»ñáõÃÇõÝÁ ÏáñóÝáõÙ ¿ñ: Þ³ï ï³ñÇÝ»ñ 
Û»ïáÛ ÎáÙÇï³ëÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ ÍÇÍ³Õ»Éáí, áñ ÙÇ ³Ý·³Ù ³Û-
É»õë ãÑ³Ùμ»ñ»Éáí Ýñ³ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, åñáý»ëáñÁ Ýë-
ï»ó ¹³ßÝ³ÙáõñÇ Ù³ïÝ»ñÇÝ (clavier) íñ³Û »õ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý-
·³Ù ÝáÛÝÁ ÏñÏÝ»Éáí μ³ó³·³ÝãáõÙ ¿ñ. §²Ñ³ Ó»ñ Ý»ñ¹³ß-
Ý³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦: 

Æñ áõëÙ³Ý ßñç³ÝÇÝ ÎáÙÇï³ëÁ Ëáñ³å¿ë ï³ñáõ³Í ¿ñ 
ì³·Ý»ñÇ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ »õ Ýñ³Ý ÑÇ³óÝáõÙ ¿ñ í»ñçÇÝÇë 
³ÛÝù³Ý ËÝ³Ùùáï í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ¹¿åÇ μÝ³·ÇñÝ»ñÁ 
(texte): Æñ ³å³·³Û »ñÏ»ñÇ Ù¿ç ÎáÙÇï³ëÁ Í³Ûñ³Û»Õ Ï³ï³-
ñ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³ëóñ»ó ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ: ´»ñÉÇÝÇ Çñ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ 
Ý³ ·ñ³Í ¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏ»ñ,– ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý Ó»-
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õÇ ÷áñÓ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ Çñ»Ý μ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝ ã¿ñ ï³ÉÇë: 
Ü³ ½·áõÙ ¿ñ, áñ Çñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ßñç³å³ïÁ ã³÷³½³Ýó 
³½¹áõÙ ¿ñ Çñ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃ»³Ý íñ³Û: ²Û¹ ï»ÝãÁ Ï³ñÙÇñ 
Ã»ÉÇ å¿ë ³ÝóÝáõÙ ¿ Ýñ³ »ñ·³Ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÙÇ-
çÇó: Æμñ»õ ³ñáõ»ëï³·¿ïª ã³÷³½³Ýó ËÇëï ÉÇÝ»Éáí ¹¿åÇ 
ÇÝùÁ, Ý³ ãáõ½»ó ïå³·ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»É Çñ ´»ñÉÇÝÇ Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ (1):  

ºë ³õ»ÉÇ áõß åÇïÇ ËûëÇÙ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ïáõ-
Ã»³Ý Ù³ëÇÝ ÎáÙÇï³ëÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÇ 
ï»ë³Ï¿ïÇó: Æñ ÙûïÇÏ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùμ Ý³ ã¿ñ 
ëÇñáõÙ ÛÇß»É ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÁ, μ³Ûó ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ñ äñáý»ëáñ 
ÞÙÇ¹Ç Ù»Í ·ÇïáõÃÇõÝÁ: Â¿»õ í»ñçÇÝë ã¿ñ ÁÙμéÝáõÙ ³ñ»-
õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÝñμáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ý³ í»ñÇÝ 
³ëïÇ×³ÝÇ ï³ùáõÏ, ËÝ³Ùáï áõ Ýáõñμ í»ñ³μ»ñÙáõÝù óáÛó 
ïáõ³õ ÎáÙÇï³ëÇÝ, Ã¿° ³ñïÇëïÇÝ »õ Ã¿° Ù³ñ¹áõÝ (2): ºñμ 

                                                                 
1) ²Û¹ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ, áñ ö³ñÇ½Ç ÎáÙÇ-

ï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ·ï³õ äáÉëÇó ÕñÏáõ³Í í³ñ¹³å»ïÇ ·áÛ-
ù»ñÇ Ù¿ç, ÕñÏáõ»ó³Ý ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Â³Ý·³ñ³ÝÁ, ÇÝãå¿ë 
»õ ÙÇ ß³ñù Ýñ³Ý å³ïÏ³ÝáÕ ·ñù»ñÁ »õ ÝûÃ³Ý»ñÁª áñáÝó Éáõ-
ë³ÝóùÝ»ñÁ Çñ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí É»óáõÝ »Ý:          Ø. ´. 

2 ) ²õ»Éáñ¹ ã»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ûëï»Õ å³ïÙ»É ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³-
å»ïÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÁ äñáý»ëáñ ÞÙÇ¹Ç Ù³ëÇÝ: ì³ñ¹³å»ïÁ Çñ 
³ÙμáÕç Ãáß³ÏÁ Ñ³Ù³ñ»³Û ·áñÍ³¹ñáõÙ ¿ñ áõëÙ³Ý, ¹³ßÝ³ÏÇ áõ 
»ñ·»ÑáÝÇ í³ñÓùÇ, ·ñù»ñ áõ ÝûÃ³Ý»ñ ·Ý»ÉáõÝ »õ Ñ³½Çõ Ï³ñáÕ³-
ÝáõÙ ¿ñ ûñ³Ï³Ý ÙÇ ³Ý·³Ù ×³ß»É: äñáý»ëáñÁ Ûáõ½ÙáõÝùáí ÝÏ³-
ïáõÙ ¿ñ Çñ ï³Õ³Ý¹³õáñ ³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Éáõ»ÉÁ, áñ ÝÇÑ³ñáõÙ ¿ñ 
ûñ¿ó ûñ: ì»ñç³å¿ë ãÑ³Ùμ»ñ»Éáí, ÙÇ ûñ ¹³ëÇó Û»ï äñ. ÞÙÇ¹Á 
í×éáõÙ ¿ Ýñ³Ý Ñ»ï»õ»É Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³ Ï»³ÝùÁ. Ñ»éáõ¿Ý 
ï»ëÝáõÙ ¿ñ, ÇÝãå¿ë Ý³ Ùï³õ ÙÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù»ëï å³Ý¹áÏ 
»õ Ë»Õ×áõÏ Ý³Ë³×³ß ³ñ³õ: Ü³ ß³ñáõÝ³Ï»ó Ñ»ï»õ»É í³ñ¹³å»-
ïÇÝ ÙÇÝã»õ Ýñ³ ¹áõéÁ »õ Ùï³õ ï³ÝïÇÏÝáçÁ Ùûï, μ³ó³ïñ»Éáí Çñ 
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÁ »õ ËÝ¹ñ»Éáí, áñ Çñ»Ý ÙÇçáó ï³Û Ñ³ëÏ³-
Ý³Éáõ Çñ ³ß³Ï»ñïÇ Ï»³ÝùÁ: îÇÏÇÝÁ ï»Õ³õáñáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÙÇ Û³ñÏ 
ó³ÍÁ ÎáÙÇï³ëÇ ë»Ý»³ÏÇÝ ï³Ï »õ Ý³ ÙÝáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ ³ÙμáÕç 
ûñÁ, áõÝÏÝ¹ñ»Éáí ÇÝãå¿ë í³ñ¹³å»ïÁ Ù»ñÃ »ñ·áõÙ, Ù»ñÃ Ýáõ³-
·áõÙ ¿, μ³Ûó ³ÛÉ»õë áõï»Éáõ ËÝ¹Çñ ãÏ³Û: ÆñÇÏáõ³Ý Å³ÙÁ 10ÇÝ 
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ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ ËÝ¹Çñ Í³·»ó ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, Ã¿ á°õñ ÕñÏ»É 
áõë³Ý»Éáõ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ù»Ý³³ñÅ³Ý³õáñ, Ýñ³ å³ïáõ¿ñÝ»-
ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáÕ ³ß³Ï»ñïª êåÇñÇïáÝ Ø»ÉÇù»³ÝÇÝ (1) Ý³ 
Ñ³Ùá½»ó, áñ Ýñ³Ý ÕñÏ»Ý ³ß³Ï»ñï»Éáõ äñáý. ÞÙÇ¹ÇÝ, μ³-
ó³ïñ»Éáí Çñ Ï³ñÍÇùÁ Ýñ³ Ù³ëÇÝ: 

 
´. 

 
âáñë ï³ñÇ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³ÝóÁÝ»Éáõó Û»ïáÛ, 1899 Ã. 

ÎáÙÇï³ëÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ¾çÙÇ³ÍÇÝ, Ã»õ³õáñáõ³Í ¹³ë³Ï³Ý 
·ÇïáõÃ»³Ùμ, á·»õáñáõ³Íª Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ýáñ Ý»ñßÝãáõÙÝ»ñ 
·ïÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñáí: Ü³ ÝáñÇó Ýß³Ý³ÏõáõÙ ¿ ×»Ù³ñ³ÝÇ 
áõëáõóÇã »õ ï»Ý¹³ÛÇÝ »é³Ý¹áí ëÏëáõÙ ¿ ·ñÇ ³éÝ»É áõ 
Ùß³Ï»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ: Ü³ û·ïõáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ³ñÓ³-
Ïáõñ¹Çó »õ Ù»ÏÝáõÙ ß³ï Ñ»é³õáñ ËáõÉ ³ÝÏÇõÝÝ»ñª »Õ³-
Ý³ÏÝ»ñ, »ñ·»ñ ÅáÕáí»Éáõ: î»ëÝáÕÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Îá-
ÙÇï³ëÁ Ù³ëÝ³õáñ ßÝáñÑù áõÝ¿ñ ÝÇõÃ ·ïÝ»Éáõ, Ù³ëÝ³õáñ 
ÑÙïáõÃÇõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ÇãÝ»ñÇÝ Ùûï»Ý³Éáõ »õ Ýáó³ 
á·»õáñ»Éáõ: ²Ûë í»ñçÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿. ³Ý-
Ñá·Ç »ñ·áõ³ÍÁ ß³ï ³Ý·³Ù Ã»ñÇ ¿, ã³÷Á, »ñ·Ç ß¿ÝùÁ Ï³-
ñáÕ »Ý ³ÝÏ³ï³ñ ÉÇÝ»É: ²ñ¹¿Ý ³ÛÝù³Ý ¹Åáõ³ñ ¿ ¹áó³ ·ñÇ 

                                                                                                                                            
Ý³ μ³ÕËáõÙ ¿ ¹áõéÁ: ºñμ ÎáÙÇï³ëÁ ½³ñÙ³Ýùáí ï»ëÝáõÙ ¿ Çñ 
äñáý»ëáñÇÝ, í»ñçÇÝë Û³ñÓ³ÏõáõÙ ¿ Çñ ³ß³Ï»ñïÇÝ íñ³Û.– §¸áõù 
³Ûëå¿ë ³åñáõÙ ¿ù ³é³Ýó ëÝáõÝ¹ ³éÝ»Éá±õ, »ë ³ñ·ÇÉáõÙ »Ù 
³ÛÉ»õë ÇÝÍÇ í×³ñ»Éáõ¦: ºõ ³Û¹ ûñáõ³ÝÇó Ý³ ëïÇåáõ³Í ¿ ÉÇÝáõÙ 
ß³μ³ÃÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù ·Ý³É ×³ß»Éáõ Çñ äñáý»ëáñÇÝ Ùûï, áñ 
³ÛÝáõÑ»ï»õ ï³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý ´»ñÉÇÝÇ ûå»ñ³Ý: ÎáÙÇï³ëÇ ³é³-
çÇÝ Ñá·ëÁ ¹³éÝ³ÉÇë ÎáíÏ³ë ÉÇÝáõÙ ¿ Çñ å³ñïùÁ ÉÇáíÇÝ í×³ñ»-
Éáõ Çñ ³Ù»Ý³å³ïáõ³Ï³Ý åñáý»ëáñÇÝ: Ü³ áñ¹áõ å¿ë ëÇñáõÙ ¿ñ 
í³ñ¹³å»ïÇÝ »õ »Ã¿ ÙÇ ß³μ³Ã Ý³Ù³Ï ã³éÝ¿ñ Ýñ³ÝÇó, Ñ»é³·Çñ 
¿ñ ï³ÉÇë ÇÙ³Ý³Éáõ ÎáÙÇï³ëÇ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ: 

¸¿åùÁ ³ÛÝù³Ý Ñ³½áõ³·Çõï ¿, áñ ³ñÅ³ÝÇ ¿ñ ÛÇß³ï³Ïáõ-
»Éáõ:                Ø. ´.  

1) ì³Ë×³Ý³Í ¿ 1933 Ã. Ù³ñï ³ÙëÇÝ ¹»é »ñÇï³ë³ñ¹ »õ 
»é³Ý¹áí É»óáõÝ: Üñ³ Ù³ÑÁ Ù»Í Ïáñáõëï ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·Ç ·Çï³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó:            Ø. ´. 
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³éÝ»ÉÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ 1/8 »õ »ñμ»ÙÝ ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ ÝûÃ³ÛÇÝ μ³-
Å³ÝáõÙÝ»ñÁ: ¶ÇõÕ»ñáõÙ Ý³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ñ ÏÉáñ å³ñ»ñ, 
Ë³Õ»ñ, »õ ÇÝùÁ ÙÇ ï»Õ å³Ñáõ³Íª ßï³å ·ñÇ ¿ñ ³éÝáõÙ Çñ 
Éë³ÍÝ»ñÁ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ïûÝ»ñÁ, áõËï³·Ý³óáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ñ³·ÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ç μÝ³-
Ï³Ý ÓÇñù»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ ·áñÍáõÙ: ä³ñ»ñÁ, »ñ·»ñÁ 
³Ýå³Ï³ë ¿ÇÝ ³Û¹ ïûÝ»ñÇÝ, »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ÇãÝ»ñÁ, 
á·»õáñáõ³Í, Ý»ñßÝãáõ³Í, Ýáñ »ñ·»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍáõÙ (1): 

ÎáÙÇï³ëÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ý³ ³ÝÝÙ³Ý 
í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ ¿ñ Ó»éù μ»ñ³Í ÇÉ·ñº÷ÇÛÙ? ïÃ ïÃï ïÃï 
ÃïïÃÃïïÃÃÃ* »ñ·»ñÁ ·ñÇ ³éÝ»Éáõ (): Æμñ ÝÙáõß å³ïÙáõÙ 
»Ý Ñ»ï»õ»³ÉÁ. – ØÇ ù³ÝÇ »ñ³ÅÇßï ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñ ³Ûó»-
ÉáõÙ »Ý Ýñ³Ý ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ: ¸áó³ÝÇó ÙÇÝÁ ³Ý³ë»ÉÇ ¹Åáõ³-
ñáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ñ ÝûÃ³·ñ»É ÙÇ ùñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï: 
(¸áù³ ã³÷³½³Ýó ¹Åáõ³ñ »Ý Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ): Ü³ 
ËÝ¹ñáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÇÝ ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÁ Éë»É: à¯ñã³÷ Ù»Í ¿ ÉÇ-
ÝáõÙ Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ½³ñÙ³ÝùÁ, »ñμ í³ñå»ïÁ ³Û¹ »ñ·Á ÙÇ ³Ý-
·³Ù Éë»Éáõó Û»ïáÛ, ÇëÏáÛÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ¿ Çñ ³ÙμáÕçáõ-
Ã»³Ùμ: Ü³ û·ïõáõÙ ¿ñ ³Û¹ ¹¿åù»ñáõÙ Ð³Ùμ³ñÓáõÙ ´³μ³ÛÇ 
ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÇó, áñ ³õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 
ßï³å ·ñ»ÉÇë (2) ù³Ý »õñáå³Ï³ÝÁ, áñÇÝ Ý³ áã å³Ï³ë ù³ç 
ÑÙáõï ¿ñ: 

à¯í ·Çï¿, ·áõó¿ ³å³·³ÛáõÙ ï³é³Ï³Ý ÝûÃ³·ñáõÃÇõ-
ÝÁ ¹»ñ Ï³ï³ñ¿ ù³éáñ¹³Ï³Ý ÝûÃ³Ý»ñÇ »õ ³å³·³Û Ýáñ á-
×»ñÇ μ³ñ¹ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

                                                                 
1) ÎáÙÇï³ëÁ, áñÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ýáõ³ÝáõÙ ¿ñ §ºñ·Çã í³ñ¹³-

å»ï¦, ³Ýå³Ï³ë ¿ñ ³Û¹ áõËï³·Ý³óáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ Çñ ³ÝÝÙ³Ý 
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ùμ³ñáõÙ ¿ñ Çñ Éë³ÍÝ»ñÁ, áñ ³å³·³ÛáõÙ åÇïÇ 
³ÛÝù³Ý û·ï³·áñÍ¿ñ:                               Ø. ´.  

* î»ùëïáõÙ ³Ûëå»ë ¿. ï»°ë éáõë»ñ»ÝáõÙ:          ². ¼. 
) ºñ·Á Éë»ÉÇë Ý³ »ñμ»ù ã¿ñ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ, ÇÝã áñ ³ÝáõÙ »Ý 

³Ý÷áñÓ Ñ³õ³ùáÕÝ»ñÁ: ¸³ ³ñ·»Éù ¿ ÉÇÝáõÙ ß³ï ³Ý·³Ù »õ Ë³Ý-
·³ñáõÙ ¿ »ñ·Ç ³ÙμáÕçáõÃÇõÝÁ:            Â. Ð. 

2) ÎáÙÇï³ëÁ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ñ ³Û¹ ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÁ ëÕ³·ñáõ-
Ã»³Ý Ñ»ï:               Ø. ´.  
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´³óÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó, ÎáÙÇ-
ï³ëÁ »é³Ý¹áí Ùß³ÏáõÙ ¿ñ Çñ Ñ³õ³ù³Í »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ »õ 
Çñ »ñ³Åßï³Ï³Ý á×Á Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ: ²Û¹ Ýñ³Ý ÑÝ³ñ³-
õáñáõÃÇõÝ ïáõ»ó ³å³·³ÛáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ Çñ »ñ»ù Åá-
Õáí³ÍáõÝ»ñÁ,– Çñ »ñ»ù ·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñÁ: ÆÙ ËáñÇÝ Ñ³-
Ùá½áõÙáí ³Û¹ Ñ³ïáñÝ»ñÁ ³å³·³ÛáõÙ Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ù³ñÝ »Ý ÉÇÝ»Éáõ: Ü³ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ù³Ý-
ñ³ÏñÏÇï áõ ËÇëï ¿ñ ÇÝùÝ Çñ³Ý Ñ³Ý¹¿å, »ñμ»ù ã·áÑ³Ý³-
Éáí »õ ÙÇßï Ï³ï³ñ»³ÉÁ ÷Ýïé»Éáí: Ð³Ù³ñ»³Û ³Ù¿Ý ³ÙÇë, 
³Ù¿Ý áõÝÏÝ¹ñáõÃ»³Ýª Çñ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ Ýáñ Ó»õ ¿ÇÝ ³é-
ÝáõÙ: 

²ÛëåÇëÇ ³Ý³ë»ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù¿ç ³ÝóÝáõÙ ¿ Å³Ù³-
Ý³ÏÁ ÙÇÝã»õ 1905 Ã.: ²Û¹ ï³ñÇ ÎáÙÇï³ëÁ ³é³çÇÝ ³Ý-
·³Ù Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë – ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ ï³ÉÇë ÂÇý-
ÉÇ½ »õ ´³·áõ, áñ Ù»Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ »Ý ·ïÝáõÙ: ØÇÝã»õ 
Ýñ³ Û³ÛïÝáõÃÇõÝÁª ÂÇýÉÇ½Ç áõ ´³·áõÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ 
μ³óÇ ½áõéÝ³ãÇÝ»ñÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÇó »õ å³ñ»ñ·»ñÇóª ¹³ß-
Ý³ÙáõñÇ í»ñ³Íáõ³Íª ß³ï ³Ý·³Ù í»ñÇÝ ³ëïÇ×³Ý ³ÝÛ³-
çáÕ, ·Çï¿ñ ÙÇ³ÛÝ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñ, áñáÝó »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ »õ-
ñáå³Ï³Ý ¿ÇÝ Ù»Í Ù³ë³Ùμ: ²Û¹ »ñ·»ñÁ ËÙμÇ Ó»õáí ï³ñ³-
ÍáõÙ ¿ñ Î³ñ³ Øáõñ½³Ý, ÙÇ ·áñÍÇã áñ Ð³Ûáó Ñ³Ù³ñ »Õ³Í 
¿ ÇÝãå¿ë èáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ êÉ³íÇ³ÝëÏÇÝ: ÎáÙÇï³ëÇ ËáõÙ-
μÁ ÑÇ³Ý³ÉÇ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ »õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ½³ñ-
Ù³Ýùáí áõÝÏÝ¹ñ»ó Çñ»Ý ³ÝÍ³ÝûÃ Ñ»é³õáñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
»ñ·»ñÁ »õ ·Ý³Ñ³ï»ó Ýáó³ ÇÝùÝáõñáÛÝ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ: 
Ú³çáÕáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ å³ï×³éÁ ÎáÙÇï³ëÝ ¿ñ – ³Û¹ á-
·»õáñÇã »ñ·ÇãÁ: (ÖÇß¹ ¿ áñ Ý³ ³é³çÝ³Ï³ñ· Ó³ÛÝ ãáõÝ¿ñ, 
μ³Ûó Çñ ³ÝÝÙ³Ý, Ù»Í³ßáõÝã á·»õáñáõ³Í Ï³ï³ñáõÙÁ Ùá-
é³Ý³É ¿ñ ï³ÉÇë Ó³ÛÝÇ å³Ï³ëáõÃÇõÝÁ (1):) ÎáÙÇï³ëÁ 
ÝáÛÝå¿ë ëù³Ýã»ÉÇ ¹³ë³Ëáë ¿ñ. Ý³ ³Ù»Ý³ãáñ, ·ÇïÝ³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÇÙ³ÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝå¿ë Ï³ñ× áõ å³ñ½ Ý»ñÏ³Û³ó-

                                                                 
1) ²Ûëï»Õ ³õ»Éáñ¹ ã»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ³õ»É³óÝ»É, áñ ÎáÙÇï³ëÇ 

»ñ·»Éáõ ³ñáõ»ëïÁ ³×áõÙ ¿ñ ûñ¿ ûñ, Ý³ ß³ï Ëáñ Ï»ñåáí Ã³-
÷³Ýó»É ¿ñ ³Û¹ ³ñáõ»ëïÇÝ, »õ Çñ »ñ·»ÉÁ ù³ÝÇ ·ÝáõÙ ³õ»ÉÇ »õë 
Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý ¿ñ Ñ³ëÝáõÙ:            Ø. ´.  
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Ý»É, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ý áõÝÏÝ¹ñáõÙ ¿ñ ³é³Ýó Ûá·-
ÝáõÃ»³Ý: Üñ³ μÝ³Ï³Ý ëñ³ÙïáõÃÇõÝÁ, ½áõ³ñÃ μÝ³õáñáõ-
ÃÇõÝÁ Ï»Ý¹³Ý³óÝáõÙ ¿ÇÝ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ: Æμñ»õ Ýáõñμ 
Ñá·»μ³Ý Ý³ ·Çï¿ñ û·ïáõÇÉ Çñ ³Û¹ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇó, »ñμ ½·áõÙ ¿ñ, áñ ÉëáÕÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ Ãáõ-
É³ÝáõÙ ¿:  

²Û¹ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ã»õ³õáñáõ³Íª ÎáÙÇï³ëÁ ÙÇ ß³ñù 
»ñ·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ Ñ»ï»õ»³É ï³ñÇÝ ²ñ»õÙ-
ï»³Ý ºõñáå³ÛáõÙ: Ü³ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ ¼áõÇó»ñÇ³Ý (1) »õ ö³ñÇ-
½Á, áõñ ³Ñ³·ÇÝ Û³çáÕáõÃÇõÝ »õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ¿ ·ïÝáõÙ: 
Üñ³ ³Ù¿Ý ÙÇ μ»Ù »ñ»õ³ÉÁª í³Ý³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»ëï ½·»ëïáí »õ 
í»Õ³ñáí, ÷³ÛÉáõÝ Û³çáÕáõÃÇõÝ ¿ñ Çñ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³Åß-
ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ ö³ñÇ½áõÙ ÉáÛë ¿ ï»ëÝáõÙ 
Ýñ³ ³é³çÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáõÝ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÀÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ »õ Ù»Í ·Ý³Ñ³ïáõÙÇ ¿ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ö³ñÇ-
½Ç »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÎáÙÇï³ëÁ ß³ï ³Ý·³Ù ÏñÏÝáõÙ ¿ 
Çñ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ, áñ üñ³ÝëÇ³óÇù ß³ï ³õ»ÉÇ Ýñμ³½·³ó 
Ñ³ëÏ³óáÕ »Õ³Ý ¹¿åÇ ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ, ù³Ý Ã¿ 
¶»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ: ¸³ μÝáñáß ¿ üñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñ 
³Ûë í»ñçÇÝ ï³ëÝ»³Ï ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÛÝù³Ý Û³é³-
ç³¹ÇÙ³Í »Ý »õ ³é³çÝáñ¹áÕ ¹»ñ áõÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ »ñ³Åßïáõ-
Ã»³Ý, ³ÛÉ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·»Õ³ñáõ»ëïÇÝ Ù¿ç:  

ö³ñÇ½Ç ÷³é³Û»Õ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ ÎáÙÇï³ëÁ 
í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ¾çÙÇ³ÍÇÝ 1907 Ã. ³Ù³éÁ »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ 
Çñ ³é³çáõ³Ý å³ßïûÝÁ: Ü³ ÙÝáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ »ñÏáõ ï³ñÇ 
ß³ï ïËáõñ áõ Í³Ýñ Ñá·»Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù¿ç: Ü³ ½áõñÏ ¿ »-
ñ³Åßï³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ ßñç³Ý³ÏÇó. ËÕ×áõÏ Ï»³Ýù, ³Õù³-
ïÇÏ ÙÇçáóÝ»ñ, áñ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ÃáÛÉ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë Ýñ³Ý ·Ý»Éáõ 
³ÝÑñ³Å»ßï ÝûÃ³Ý»ñÁ »õ ·ñù»ñÁ. ÙÇÝã»õ ÇëÏ ¹³ßÝ³Ùáõñ 
ãáõÝ¿ñ Çñ Ó»éùÇ ï³Ï (¹³ßÝ³ÏÁ ¹ñáõ³Í ¿ñ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ý 
¹³ë³ñ³ÝáõÙ, áñï»Õ ÓÙ»éÁ ³Ñé»ÉÇ óáõñï ¿ñ), Ý³ Çñ Ëáõ-
óáõÙ åÇïÇ ·áÑ³Ý³ñ ËÕ×áõÏ »ñ·»ÑáÝáí: ²Ûë μáÉáñÁ ëïÇ-

                                                                 
1) Ú³ñ·»ÉÇ »ñ³ÅÇßïÁ »ñ»õÇ ï»Õ»³Ï ã¿ñ, Ï³ñÍ»Éáí Ã¿ ÎáÙÇ-

ï³ëÁ Çñ Ñ»ï ï³ñ³Í ¿ñ Çñ»Ý ËáõÙμÁ: Ü³ ³Ù¿Ý ï»Õ å³ïñ³ë-
ïáõÙ ¿ñ ï»Õ³Ï³Ý áÛÅ»ñÇó ËáõÙμ»ñ:                  Ø. ´. 
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å»ó ÎáÙÇï³ëÇÝ ³õ»ÉÇ μ³ñ»Û³çáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ áñáÝ»É 
Çñ »ñ·³Ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ Ó·»É: 
Üñ³ Ñ³õ³ù³Í »ñ·»ñÇ ÃÇõÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ 3000Ç »õ ³Û¹ ï»-
ë³Ï¿ïÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»¹ñáÝÇ Ù¿ç ÙÝ³ÉÁ ³ÛÉ»õë ³ÝÑñ³-
Å»ßï ã¿ñ: Ð³ñÏ³õáñ ¿ñ ³Û¹ μáÉáñ ÝÇõÃ»ñÁ Ï³ñ·Ç μ»ñ»É, ÇëÏ 
Ù»Ýù ·Çï»Ýù, Ã¿ Ý³ áñã³÷ μÍ³ËÝ¹Çñ áõ ËÇëï ¿ñ ÇÝùÝ Ç-
ñ³Ý Ñ³Ý¹¿å: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó Ý³ í³Õáõó í×é»É ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
å³ï³ñ³·Á Ýáñ ÇÝùÝáõñáÛÝ á×áí å³ïñ³ëï»É »õ ³½³ï û-
ï³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÇó (ÛáõÝ³Ï³Ý, ³ñ³μ³Ï³Ý, å³ñëÏ³-
Ï³Ý): ØÇ áõñÇß ÇÕÓ áõÝ¿ñ Ý³»õ – Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·»ñÇó ûå»ñ³ ëï»ÕÍ»É: ²Û¹ ÁÝ¹³ñÓ³Ï Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ³-
·áñÍ»Éáõ ÛáÛëáí 1909–10 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõ³Ý í»ñçÁ Îá-
ÙÇï³ëÁ ï»Õ³÷áËõáõÙ ¿ äáÉÇë: ²ÛÝï»Õ Ý³ μÝ³Ï³ñ³Ý ¿ 
í³ñÓáõÙ Çñ μ³ñ»Ï³Ù ÝÏ³ñÇã ö³Ýáë Â»ñÉ»Ù¿½»³ÝÇ Ñ»ï, áñ 
½³ñ¹³ñáõÙ ¿ Çñ ÝÏ³ñÝ»ñáí »ñ·³Ñ³ÝÇ ïáõÝÁ: Üñ³ Ñ³Ùμ³-
õÁ ³×áõÙ ¿ ûñ¿ ûñ: Üñ³ í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý, ³ÛÉ »õ ï³×Ï³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ýª ÑÇ³óÙáõÝù ¿ å³ï-
×³éáõÙ Çñ ßáõñçÁ: Üñ³ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇó ÙÇÝÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Æß-
Ë³Ý ê³μ³Ñ¿¹¹ÇÝÁ: Ü³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³ÝÃÇõ »ñ·³Ñ³Ý-
¹¿ëÝ»ñ (1) Ã¿° äáÉëáõÙ, Ã¿° ·³õ³éÝ»ñáõÙ, ³ÝÑáõÝ Û³çáÕáõ-
Ã»³Ùμ: ÚÇß³ï³Ï»Ýù »õ Ýñ³ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÇõÝÁ ¹¿åÇ 
º·Çåïáë »õ ³ÛÝï»Õ ï³ñ³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 

ÜáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝËáÝç ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ »ñ·»ñÇ Ùß³Ï-
Ù³Ý ·áñÍÁ: ÚáíÑ. ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ Ñ»ï å³ïñ³ëïáõÙ ¿ §²-
Ýáõß¦ ûå»ñ³ÛÇ μÝ³·ÇñÁ »õ Ùß³ÏáõÙ å³ï³ñ³·Á: 

1913 Ã. å³ï»ñ³½ÙÇó ÙÇ ùÇã ³é³ç Ý³ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ 
³ÝÓ³Ùμ »ñÏáõ Ñ³ïáñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ »ñÏáõ ·ÉáõË 
·áñÍáó, áñáÝù ãÝ³Û³Í Çñ»Ýó ÷áùñ Í³õ³ÉÇ ³ÝÙ³Ñ³óñ³Í 
»Ý Çñ»Ýó ëï»ÕÍáÕÇÝ: ÆÝãá±õ ³Û¹ù³Ý ùÇã ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ: ²ñ¹»ûù Çñ μÍ³ËÝ¹Çñ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ¹¿åÇ Çõñ ·áñÍÁ 
·ÉË³õáñ å³ï×³±éÝ ¿ñ, Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ï³-
ëáõÃÇõÝÁ: ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ³õ»ÉÇ ßáõï í»ñçÇÝë: ¸Åμ³Õ¹³-

                                                                 
1) ÎáÙÇï³ëÁ ËáõÙμ ¿ñ å³ïñ³ëï»É äáÉëáõÙ, áñ μ³ÕÏ³ó³Í 

¿ñ 250 Ñá·áõó (»ñÏë»é) »õ áñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ññ³ßù-
Ý»ñ »Ý å³ïÙáõÙ:              Ø. ´.  
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μ³ñ Ù»Ýù ·³Õ³÷³ñ ã»Ýù Ï³ñáÕ ï³É áã §²Ýáõß¦Ç, áã ¿É 
å³ï³ñ³·Ç Ù³ëÇÝ, áñ Ý³ ³Ý¹³¹³ñ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ ¿ñ, 
μ³Ûó Çñ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùμ Ýáó³ ÇÝùÝ³ïÇåáõ-
ÃÇõÝÁ ß³ï Ù»Í ¿: ²Ñ³ ÙÇ ÝÙáõß Ýñ³ å³ï³ñ³·Çó – 
§êáõñμ êáõñμ¦Á: 

ÎáÙÇï³ëÁ Ñ³Ù³ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ Øáõëáñ·ëÏáõ Ñ»ï 
– ¹ñ³Ï³Ý (ñ¿³É) Ï»ñåáí »ñ»õ³Ï³ÛáõÙ ¿ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý 
å³ïÏ»ñÁ: ²Ñ³ Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿ñ ï»ëÝáõÙ ³Ûë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
μÝ³·ÇñÁ. §Â³·³õáñÝ»ñÇ Ã³·³õáñÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ Çñ Ã³÷û-
ñáí ³ëïÕ»ñ¿Ý í»ñ, ßñç³å³ïáõ³Í Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ ËÙμ»ñáí, 
áñáÝó »ñ·Á Ñ³½Çõ Éë»ÉÇ ¿ »ñÏñÇ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ: Î³Ù³ó Ï³-
Ù³ó Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇ »ñ·Á ³õ»ÉÇ Éë»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ »õ ³ÛÝ Ëûë-
ù»ñÇÝ §ÈÇ »Ý »ñÏÇÝù »õ »ñÏÇñ ÷³éûù ùá¦ áõÅ·ÇÝ ÃÝ¹áõÙ 
¿ Ýáó³ »ñ·Á »ñÏñÇ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ÷³é³μ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï¦: ²Ûë 
ûñÇÝ³ÏÁ »ñ»õ³Ï³Û»É ¿ ï³ÉÇë, Ã¿ Ç¯Ýã Ýáñ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñ, Ç¯Ýã ½Ù³ÛÉ»ÉÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ÎáÙÇï³ëÇ å³ï³ñ³·Á: ²õ³¯Õ, Ñ³ëÝáõÙ ¿ å³-
ï»ñ³½ÙÁ, áñ ëáëÏ³ÉÇ ³ñ·»Éù »Õ³õ Ýñ³ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý: 
î³×Ï³ëï³ÝÇ ÙÇ³Ý³ÉÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ»ï »õ ¹ñ³Ý Ñ»ï»õáÕ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ñ»ï»õ³Ýù áõ-
Ý»ó³Ý ÎáÙÇï³ëÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³ùëáñõáõÙ ¿ áõñÇß Ñ³Û ·áñ-
ÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÎáÝÇ³ »õ Ñ³ñÏ³¹ñáõ³Í ¿ áïáí »ñÃ³Éáõ: Ö³-
Ý³å³ñÑÇÝ, Ëáñ³å¿ë óÝóáõ³Í Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ ½³ñÑáõñ»ÉÇ 
ï»ëÇÉÝ»ñáí, Ý³ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï É³ÉÇë ¿ñ: ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»-
ñÇ ¹»ëå³ÝÇÝ »é³Ý¹áõÝ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ ÑÝ³ñ³õáñ 
»Õ³õ ÎáÙÇï³ëÇÝ »õ ÙÇ ù³ÝÇ áõñÇß Ð³Û»ñÇ Ù³Ñáõ³ÝÇó ³-
½³ï»É: ´³Ûó ³ñ¹¿Ý áõß ¿ñ: Üñ³ Ýáõñμ ¿áõÃÇõÝÁ, áñ »ñÏáõ 
çÕ³ÛÇÝ ù³Ûù³ÛáõÙÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñ»É ¿ñ, ³Ûë ³Ý·³Ù Ëáñ-
ï³Ïõ»ó »õ ÎáÙÇï³ëÁ Ñá·»å¿ë ÑÇõ³Ý¹³ó³õ: Æ±Ýãå¿ë ¿ 
³ÛÅÙ Ýñ³ ¹ñáõÃÇõÝÁ – Ù»Ýù ã·Çï»Ýù: 

²Ñ³ Ã¿ Ç°Ýã áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ï»ñåáí ù³Ûù³Ûáõ»ó ³Û¹ Ù»Í 
Ù³ñ¹áõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, áñ ³ÛÝù³Ý ß³ï åÇïÇ ï³ñ áã 
ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ »õ ³ßË³ñÑÇë Ñá·»õáñ Ùß³-
ÏáÛÃÇ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ: 

ÆÝãÇ± Ù¿ç ¿ Ï³Û³ÝáõÙ ³Ûë ÷áùñ »ñ»ù Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñÇ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ μ³ñÓñ Ùß³ÏáõÃ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇÃ¿± 
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¹áù³ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ÙÇ 
Ù³ñ¹áõ ³ÙμáÕç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: ºë åÝ¹áõÙ »Ù, áñ »Ã¿ 
ÎáÙÇï³ëÇ ³ÙμáÕç ·áñÍÁ ³Û¹ »ñ»ù Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñÁ ÉÇÝ¿ñ 
(ÇÝãå¿ë ï»ëÝáõÙ ¿ù Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÇó, ¹³ ×Çß¹ ã¿), Ýñ³ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ÙÝ³ÛáõÝ ¿: Ü³ ³é³çÇÝÁ Éáõñç áõß³¹ñáõ-
ÃÇõÝ ¹³ñÓñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇÝ íñ³Û: 
Ü³ ³é³çÇÝÁ ½·³ó ³Û¹ »ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÃ³Ï³Ý »õ ³½·³·-
ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Çñ ó»ÕÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³é³çÇÝÁ 
ÁÙμéÝ»ó, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³å³·³Ý Çμñ ÇÝù-
ÝáõñáÛÝ åÇïÇ Ï³éáõóáõÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÝ 
ÑÇÙùÇ íñ³Û: Ü³ ³é³çÇÝÁ Ù³ïÝ³ÝÇß ³ñ»ó, áñ ³½·³ÛÇÝ 
»ñ·»ñÁ – ¹áù³ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ³ñ¹¿Ý ·ÇõÕ»ñÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ 
– »õñáå³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇÝ »õ Çñ»Ýó »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ áã ÙÇ 
Ï³å ãáõÝÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·ÇÝ Ñ»ï: Ü³ ³é³çÇÝÁ 
Ñ³Ùá½ÙáõÝùáí áõ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ·áã»ó Ð³Û»ñÇÝª §²Ñ³ Ó»ñ 
ÇëÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ, Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ»É ¿ ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñÇÝ 
¹áõù å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ù »õ ¹áõù åÇïÇ Ýáó³ ëÇñ¿ù¦ (Çñ ë»å-
Ñ³Ï³Ý Ëûëù»ñÝ »Ý): 

ÎáÙÇï³ëÇ ³ÙμáÕç Ï»³ÝùÁ ³å³óáÛó ¿, Ã¿ ÇÝãå¿ë å¿ïù 
¿ Ýáó³ ëÇñ»É: Æ¯Ýã ÑáÛ³Ï³å ·áñÍª »ñ»ù Ñ³½³ñ »ñ·»ñ ·ñÇ 
³éÝ»ÉÁ, ³ÛÝ »ñ·»ñÁ, áñ »ñ·õáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÛ³Ûï 
ËáõÉ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ …: Æ¯Ýã ³Ý³ë»ÉÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¿ñ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÎáÙÇï³ëÁ, Çμñ ËÕ×áõÏ ßñçÇÏ ³ÝóÝ»Éáí ³Û¹ 
É»éÝ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÁ: àã ÙÇ ³½·³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ³å¿ë ûÅïáõ-
³Í Ù³ëÝ³ÅáÕáí Ýñ³Ý û·ÝáõÃ»³Ý ã¿ñ Ñ³ë³Í: Üñ³Ý Ã»õ³-
õáñáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ÝÑáõÝ ë¿ñÁ ¹¿åÇ ·áñÍÁ: ²Û¹ μáÉáñÁ 
Ýñ³Ý μ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝ ã¿ñ å³ï×³éáõÙ: Üñ³ ³éç»õ ¹ñáõ-
³Í ¿ñ ÙÇ ³Ñ³·ÇÝ ¹Åáõ³ñ ËÝ¹Çñ. Ýáñ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ (har-
monique) »õ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ (contrepointique) á× ëï»ÕÍ»É ³ñ»-
õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñá·áõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ¸³ ³å³·³ÛáõÙ 
Ýáñ Ëûëù åÇïÇ μ»ñ¿ñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù¿ç: ²Û¹ ¹Åáõ³ñ 
ËÝ¹ÇñÁ Ý³ ÉáõÍ»ó »õ ÁÝïñ»ó ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ, áñ åÇïÇ 
·áñÍ³¹ñáõ¿ñ ³Û¹ ¹¿åùáõÙ: Ü³ ûñÇÝ³Ï ã³é³õ »õñáå³Ï³Ý 
- ³ñ»õÙáõïùÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó, ³ÛÉ Çñ åïÕ³μ»ñ ÝÇõÃÇ Ù¿ç 
·ï³õ ³ÛÝ á×Á, áñ áã ÙÇ ÞÙÇ¹ ã¿ñ Ï³ñáÕ Ýñ³Ý ëáíáñ»óÝ»É: 
ÎáÙÇï³ëÁ ÇÝãå¿ë ³ë³óÇÝù, μÍ³ËÝ¹Çñ áõ ËÇëï ¹¿åÇ Çñ 
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Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ, ³õ»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ Ëáñ í»ñ³åñáõÙ ¿ñ »ñ·ÇÝ 
Ý»ñùÇÝ Ñá·ÇÝ áõ Ï³½ÙÁ: Ü³ Ù³ùáõñ Ý»ñ½·³óáõÙáí (intuit-
tion) Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ñ »ñ·Ç Ñá·ÇÇÝ: ¸³ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ áõë³ÝÇÉ 
áã ÙÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹³ë³·ñùÇ Ù¿ç: ÎáÙÇï³ëÁ ·ï³õ ³Û¹ 
Ý»ñùÇÝ ß³ÕÏ³åÙ³Ý Ù¿ç »ñ·Ç ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³ßÝ³-
ÏáõÙÁ: ºÃ¿ ùÝÝ»Ýù ÎáÙÇï³ëÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÙÝ»-
ñÁ, ÏÁ ï»ëÝ»Ýù, μ³óÇ ³Û¹ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ý ÝñμáõÃÇõ-
ÝÇó, ÑÇ³Ý³ÉÇáõÃÇõÝÇó, ÑÙ³ÛãáõÃÇõÝÇó, áñ ÇÝãå¿ë ×Çß¹ 
ÝÏ³ï³Í ¿ñ ä.* ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝ, áñ μÝ³Ï³-
Ýûñ¿Ý μÕËáõÙ ¿ »ñ·Ç ¿áõÃÇõÝÇó: øÝÝ»Éáí ËÙμ³Ï³Ý ³ßË³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ï»Õ ¿É åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù μáÉáñáíÇÝ Ýáñ á× 
Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ (contrepoint) Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç: ÊÙμ³Ï³Ý »ñÏ-
ñáñ¹³Ï³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ ÙÇ ³ÙμáÕçáõÃÇõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ »õ ³Ù¿Ý 
ÙÇ Ó³ÛÝÁ (μ³éÁ ãÇ Ï³ñ¹³óíáõÙ – ². ¼.) ¿ Çñ ã³÷áí áõ 
»Õ³Ý³Ïáí: ¸áù³ ½ûñ»Õ Ï»ñåáí ÏñáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·Ç ¹ñáßÙÁ, Ã¿»õ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý »ñ·³Ñ³ÝÇ ·ñãÇÝ (1): 
ÎáÙÇï³ëÁ Ùß³ÏÙ³Ý μÝáñáß ëï»ÕÍáõ³Í á×Á áã ÙÇ³ÛÝ Ýß³-
Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç ·áñÍáõÙ, ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï 
åÇïÇ Í³é³Û¿ ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ ³å³·³ÛáõÙ ¹³ ³õ»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï Í³-
õ³É ¿ ëï³Ý³Éáõ »õ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ó»õ»ñÁ (formes) É³ÛÝ³Ý³-
Éáõ »Ý: ÎáÙÇï³ëÁ ³Û¹ á×Ç Ñá·»õáñ Ñ³ÛñÁ å¿ïù ¿ Ñ³Ù³-
ñ»É: 

²õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ùÝÝ»Éáí Ýñ³ ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, 
Ù³ïÝ³ÝÇß ³Ý»Ýù ëù³Ýã»ÉÇ ë»ñ»Ý³¹Á, §ºñÏÇÝùÝ ³Ùå»É ³¦, 
áñ ëÇñ³ÛÇÝ Ñáíáõ³ÛÇÝ μÝ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÏñáõÙ (ÂÇõ 3): ¸áõù 
½·áõÙ ¿ù É»éÝ»ñÇ í³ÛñÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ μáõñÙáõÝùÁ ·³ñÝ³Ý 
³ÝÓñ»õÝ»ñÇó Û»ïáÛ …: ²é³ÝÓÇÝ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ ¿ 
§²ÝïáõÝÇ¦ áÕμ»ñ·³Ï³Ý »ñ·Á Çñ ïå³õáñ³Ï³Ý (impres-
                                                                 

* î»°ë éáõë»ñ»Ý ï»ùëïáõÙª â»ñ»åÝÇÝ:          ². ¼. 
1)²Ûëï»Õ å»ïù ¿ ³ë»Ù, áñ ÎáÙÇï³ëÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ í³ñå»ïáõ-

Ã»³Ùμ û·áõï ¿ñ ù³ÕáõÙ »ñ·»ñÇ í³ñÇ³ÝïÝ»ñÇó, áñáÝó ·Çï¿ñ ³Ý-
Ñ³Ù³ñ: Ü³ »ñ·Ç Ï³½ÙÇó ·Çï¿ñ ù³Õ»É »ñÏñáñ¹³Ï³Ý Ó³ÛÝ»ñÁ: î»ë 
§Ü³õ³ë³ñ¹¦ÇÝ Ù¿ç (ÚáõÝáõ³ñ 1914) ÎáÙÇï³ëÇ Ûû¹áõ³ÍÁ §Èáéáõ 
¶áõÃ³Ý»ñ·Ç¦ Ù³ëÇÝ:                                       Ø. ´.  
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sionnisme) Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ùμ: êÏ½μáõÙ Ï³ñÍ»ë ³ÝÓñ»õÇ Ï³-
ÃÇÉÝ»ñÁ Ã³÷õáõÙ »Ý ÎáíÏ³ëÇ íÇÃË³ñÇ Í³é»ñÇ ï»ñ»õÝ»ñÇó: 
²Û¹ »ñ·Ç ³ÙμáÕç Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ï³½ÙÁª ·ÉáõË ·áñÍáó ¿: Üñ³ »-
ñ³Åßï³Ï³Ý ïå³õáñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÁ Çñ ÝñμáõÃ»³Ùμ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É ÙÇ³ÛÝ ¸»μÇõëÇÇ, ð³í»ÉÇ É³õ³·áÛÝ ·áñÍ»ñÇ 
Ñ»ï: ²Û¹ »ñ·ÇÝ Ñ»ï»õáõÙ »Ý §¶³ñáõÝ ³, ÓáõÝ ³ ³ñ»É¦ »ñ·Ç 
»ñÏáõ ï»ë³Ï Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ, Ù¿ÏÁ ¹³ßÝ³ÏÇ, ÙÇõëÁ ËÙμÇ áõ-
Õ»ÏóáõÃ»³Ùμ: Þ³ï μÝáñáß ¿ Çñ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë 
ÝÙ³Ý»óÝáÕ á×Ç (style imité) ÏáÕÙÇó §¾ë ·Çß»ñ »³ñë ·Ý³ó ë³-
ñÁ¦: ²Û¹ ³é³çÇÝ Ñ³õ³ù³ÍáõÇ Ù¿ç Ï³Û ÙÇ »ñ·, §²ÝïáõÝÇ¦Ý 
ÇëÏ ·»ñ³½³ÝóáÕ: ¸³ ù³Õóñ Ñ»ßï³Ýùáí É»óáõÝ ·Çß»ñ³ÛÇÝÝ 
¿ (nocturne) §ÈáõëÝ³ÏÝ ³Ýáõß¦: Üñ³ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ áõ ÝÙ³-
Ý»óÝáÕ á×Ç Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ó³ÛÝ»ñÇ ¹³-
ë³õáñáõÙÁ, ³Ýë³ÑÙ³Ý ÑÇ³óÙáõÝù »Ý ³é³ç μ»ñáõÙ: ºõ ³Û¹ 
³ÙμáÕçÁ ÙÇ »ñ»ë ï»Õ ¿ μéÝáõÙ: ²Û¹ù³¯Ý ùÇã »õ ³Û¹ù³¯Ý 
ß³ï …: 

ºñÏáõ Ñ»ï»õ»³É ï»ïñÝ»ñÇ Ù¿ç, áñáÝù ³é³çÇÝÇó ÙÇ ù³-
ÝÇ ï³ñÇ ³õ»ÉÇ áõß ÉáÛë ï»ë³Ý (1), ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ 
í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ Çñ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ: ²ÛÝ ï»ïñÇÝ 
Ù¿ç, áñ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ËÙμ³Ï³Ý »ñ·»ñÇ, Ã»ùÝÇùÇ ³é³ÝÓÝ³-
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ã¿° Çμñ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ »õ Ã¿° Çμñ Ó³ÛÝ»ñÇ 
¹³ë³õáñáõÙª ·ïÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÙμáÕç ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ: 
ØÇõë Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç, áñ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ÙÇ³Ó³ÛÝ »ñ·»ñÇ, Ù»Ýù 
·ïÝáõÙ »Ýù ³õ»ÉÇ »õë Ýñμ³ó³Í Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ, áñ Ýñ-
μáõÃ»³Ý ÏáÕùÇÝ ÏñáõÙ »Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý (primitif) ¹ñáßÙ, ³ÛÝù³Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñ·»ñÇ Ñá·áõÝ: ²Û¹ ï»ïñÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ³-
Ï³Ý ·áõÝ³õáñáõÙÇ Ù³ëÇÝ »ë Ï’³ë¿Ç, Ã¿ ¹³ ÏñáõÙ ¿ ÙÇ ï»ë³Ï 
Éáõë³ßáÕ Ñ³Ù³ëïáõ³Í³Ï³ÝáõÃÇõÝ (panthèisme), áñ ÎáÙÇï³ë 
í<³ñ¹³å»ï>Á ·ï³Í ¿ Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñá·áõ Ù¿ç – í»ñçÇÝÇë 
Ñ³Û»³óùÁ μ»õ»éáõ³Í ¹¿åÇ Ñ»é³õáñ »ñÏÇÝùÁ, ë³ÑÙ³Ý³÷³-

                                                                 
1) ²é³çÇÝÁ – §øÝ³ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý¦ – 1907 Ã. ö³ñÇ½Ç Øï³õá-

ñ³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í: ºñÏñáñ¹ »õ »ñ-
ñáñ¹Á, È¿ÛåóÇ·, 1913 Ã. ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃ»³Ùμ »õ ÙÇçáóÝ»ñáí: ºñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝª ÎáÙÇ-
ï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙ¿:           Ø. ´.  

- 92- 
 
Ïáõ³Íª É»éÝ»ñÇ ·³·³ÃÝ»ñáí, »õ áñ óáÉ³ÝáõÙ ¿ É»éÝ³ÛÇÝ É×»-
ñÇ ³ÝμÇÍ çñ»ñÇ Ù¿ç:  

²Ûë ³éÃÇõ åÇïÇ Ù³ÕÃ¿Ç, áñ ßáõï³÷áÛÃ Ï»ñåáí ÙÇ »õñá-
å³Ï³Ý É»½áõÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõ¿ÇÝ ³Û¹ »ñÏáõ ï»ïñ»ñÇ Ëûëù»ñÁ, 
áñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí »Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í: ²Û¹ Ï»ñåáí 
ºõñáå³ÛÇÝ Ù³ïã»ÉÇ ÏÁ ¹³ñÓáõÇÝ ³Û¹ ëù³Ýã»ÉÇ ·áñÍ»ñÁ: 

øÝÝ»Éáí ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ »ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, »ë 
Ù³ïÝ³ÝÇß ã³ñÇ Çñ ³é³çÇÝ ï»ïñÇÝ Û³é³ç³μ³ÝÁ, áñÇÝ Ù¿ç 
ÙÇ ù³ÝÇ å³ñ½ Ëûëù»ñáí Ý³ ³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ Ù»Í Ýß³Ý³-
ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ³ÛÝ ¿ Ã¿ª ß»ßï»ñÁ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý »ñ·»ñÇ Ù¿ç áõÅ»Õ ã³÷Ç íñ³Û ã»Ý ÑÇÙÝáõ³Í (temps fort). 
¹³ Ýß³Ý³ÏõáõÙ ¿ ã³÷Ç ·Íáí, áñ Áëï ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»-
ïÇª ÙÇ³ÛÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ñ³ßáõÇ ï»ë³Ï¿ïÇó Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ 
áõÝÇ: ºë ¹ÇïÙ³Ùμ ÛÇß»óÇ ß»ßï»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ, áñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù 
ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇÝ ÇÝãå¿ë ³é³çÝ³Ï³ñ· ï»ë³μ³Ý: 
²ñ¹¿Ý ³ë³óÇ Ã¿ Ç¯ÝãåÇëÇ í³ñå»ï ¿ñ Ë³½³Ï³Ý ·ñ»ñÇ: Æñ 
ï»ë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ Ý³ ÝáõÇñáõÙ ¿ ¹ñ³ ùÝÝáõÃ»³ÝÁ, 
Ï³å»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÇ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ 
å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï: ä³ï»ñ³½Ù¿Ý ÙÇ ùÇã ³é³ç Ý³ ³ëáõÙ ¿ñ 
Çñ ³ß³Ï»ñï »õ μ³ñ»Ï³Ù ²é³ù»É»³ÝÇÝ, áñ ÇÝùÁ ·ï³Í ¿ 
Ë³½»ñÁ Ï³ñ¹³Éáõ μ³Ý³ÉÇÝ: ÜáÛÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ »õ Çñ áõñÇß 
μ³ñ»Ï³Ù ÝÏ³ñÇã ºÕÇß¿ Â³¹¿áë»³ÝÁ, Ã¿ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³-
å»ïÁ ³½³ï Ï³ñ¹áõÙ ¿ñ Ë³½»ñÁ, Çñ»Ýó ÑÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
·ÇñùÇÝ Ù¿çª Â³¹¿áë»³Ý ïáÑÙÇÝ ÝáõÇñáõ³Í: ²Ù¿Ý ÙÇ éáõë 
»ñ³ÅÇßï, áñ Ï’áõ½¿ñ Ã³÷³Ýó»É ³Û¹ ËáñÑñ¹³õáñ »Ï»Õ»ó³-
Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ, áñ Ï³Ý »õ èáõë³ó ëÉ³õáÝ³Ï³Ý Å³Ù³ë³óáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç, Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã¿ Ç¯Ýã Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ 
»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ýñ³ ï»ë³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ´³Ûó, 
³õ³¯Õ, á±ñï»Õ ¿ ³ÛÅÙë ³Û¹ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ, á±ñï»Õ 3000 
»ñ·»ñÇ Ó»é³·ÇñÁ, á±ñï»Õ å³ï³ñ³·Á, ûå»ñ³ÛÇ ¿ëÏÇ½Ý»ñÁ: 
Æ±Ýã ¹ñáõÃ»³Ý ¿ ³ÛÅÙë ÇÝùÁ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ø»Í ²-
ßáõÕÁ, áñ Ï³ñáÕ ¿ ×ßÙ³ñï³å¿ë ³ë»É, Ã¿ Çñ Ï»³ÝùÁ »ñ·Ý ¿ 
»Õ³Í: ²ñ¹»ûù ÙÇçáóÝ»ñ áõÝÇ± ³Ûë í³ÛñÏ»³ÝÇë, áñ ÃáÛÉ ï³-



- 93- 
 
ÛÇÝ Ýñ³Ý μÅßÏáõ»Éáõ ³Ù»Ý³É³õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù¿ç: ¶áõó¿ 
¹»é ÑÝ³ñ³õáñ ÉÇÝÇ Ýñ³Ý ¹³ñÓÝ»É ³éáÕçáõÃÇõÝÁ »õ áÛÅ»ñÁ: 
¶áõó¿ ²Ù»ñÇÏ»³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý ßÝáñÑÇõ, áñáõÝ å³ïÏ³-
ÝáõÙ ¿ å³ïÇõÁ ³Û¹ Ù»Í Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÁ ÷ñÏ³Í ÉÇÝ»Éáõ – 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×ß¹Çõ ÇÙ³Ý³É í³ñ¹³å»ïÇÝ ³éáÕç³Ï³Ý ¹ñáõÃÇõ-
ÝÁ: à±õÙ ÙÇçáó³õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ»Ï³Ý³É, Ã¿ Ç±Ýã û·ÝáõÃ»³Ý 
¿ Ï³ñûï ³ÛÅÙë í³ñ¹³å»ïÁ: ²éÑ³ë³ñ³Ï Å³Ù ¿ ½μ³Õáõ»-
Éáõ ³Û¹ Ù»Í ·áñÍÇãÇ íÇ×³Ïáí »õ áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ñ³Ï³Ý 

Ï»ñåáí (1),:  
ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·ÇïáõÃ»³Ý ßï»-

Ù³ñ³ÝÇÝ ³¯ÛÝù³Ý ïáõ³Í ¿, Ñ³ñëï³óñ³Í ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÁ Ýáñ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñáí: Ü³ ûñÇÝ³Ï ¿ Çñ ³ÙμáÕç 
Ï»³Ýùáí ³ÛÝ áõÕÇÇ, áñÁ åÇïÇ ÁÝïñ¿ ³Ù¿Ý »ñ³ÅÇßï, áñ 
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ å³Ñå³Ý»É Ã¿° Çñ »õ Ã¿° Çñ ³½·Ç ÇÝùÝáõñáõ-
ÝáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ·Í»ñÁ: Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³ëï³-
ï»É, áñ ³Û¹ μáÉáñ ·Í»ñÁ Ï³Ý Ýñ³ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç, 
»õ Ù³ïÝ³ÝÇß ³Ý»Éáí Ýñ³ ÇÝùÝáõñáõÝáõÃÇõÝÁ, ß»ßïáõÙ 
»Ýù ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ ãí³Ë»ó³õ ³Ýó-
Ý»É ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ·ÇïáõÃ»³Ý μáíáí, áñáíÑ»-
ï»õ Ý³ Ý»ñùáõëï ½·áõÙ ¿ñ, áñ ÇëÏ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
ÇÝùÝáõñáõÝáõÃÇõÝÁ Ï³°Ù ÉÇÝáõÙ ¿ Ç ÍÝ¿ »õ ³Û¹ ¹¿åùáõÙ 
åÇïÇ ¹áõñë ó³Ûï¿, Ï³°Ù »Ã¿ Ý³ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ, Ó»éù 
μ»ñ»ÉÁ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿: 

ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ó »ñ³Åßï³Ï³Ý 
Ã»ùÝÇùÁ, μ³Ûó Ýñ³ ëïñáõÏÁ ã»Õ³õ. Ý³ ëïÇå»ó ³Û¹ Ã»ù-
ÝÇùÁ Í³é³Û»É Çñ Ýáñ »õ ÇÝùÝáõñáÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³ÝÁ: 
²ñ»õÙï»³Ý »õñáå³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÁ »Õ³õ ³ÛÝ Ï³ÙáõñçÁ, 
áñÇ íñ³Ûáí ÎáÙÇï³ëÁ ³½³ï ³ÝóÏ³ó³õ ³Ý¹áõÝ¹Ç íñ³Ûáí, 

                                                                 
1) ÚÇß»óÝ»Ýù ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ, áñ ³Ûë ïáÕ»ñÁ ·ñáõ³Í »Ý 1919 Ã. 

ÂÇýÉÇ½, Î. ì.-Ç äáÉëÇó ö³ñÇ½ ï»Õ³÷áËáõ»Éáõó ³é³ç:   Ø. ´.  
* ²ëí³ÍÇ ³ñÓ³·³ÝùÝ ¿ñ 1919 Ã. Ù³ÛÇëÇ ëÏ½μÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ 

ÑÇÙÝ³¹ñí³Í §ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýí³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ¦:          ². ¼. 
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áñÇ Û³ï³ÏÇÝ íËïáõÙ »Ý ëÇñáÕÝ»ñÁ, ³Ý×³ß³ÏáõÃÇõÝÁ, 
Ï»ÕÍ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ó»õ³óÝáÕÝ»ñÁ, ÃáÛÉ ëï»ÕÍ³·áñÍÝ»ñÁ »õ 
áõñÇß ëáÕáõÝÝ»ñÁ,– ³Ûá°, ³Ýó³õ ³½³ï ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ »ñÏÇñÁ »õ ³å³óáõó»ó ³Û¹ Çñ ·áñÍÇÝ Ù¿ç:  

ì»ñç³óÝ»Éáí Ûá¹áõ³Íë Ï’áõ½»Ù óáõóÝ»É ³ÛÝ áÕμ»ñ·áõ-
Ã»³Ý íë»Ù ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁª Ù³ñïÇñáë ²ßáõÕÇÝ ÁÝÃ³Ý³ÉÁ 
Çñ ³½·ÇÝ ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÇó – ¹¿åÇ ÎáÝÇ³: 
Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ ³å³·³Û Ñ³Û μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ý»ñßÝãáõÙÇ 
³é³ñÏ³Û åÇïÇ ¹³éÝ³Û ³Û¹ áÕμ»ñ·³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ*: 

Úáõë³Ýù ³ÙμáÕç Ñá·áí, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í ºñ·ÇãÁ 
Ïáñ³Í ã¿: ´³Ûó Ýñ³ ·áñÍÁ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿, ³Û¹ Ï³ñáÕ »Ýù áõ-
ñ³ËáõÃ»³Ùμ Ñ³ëï³ï»É: Ø»ñ ³éç»õ ¹ñáõ³Í ¿ ÙÇ Ù»Í³¹Çñ 
Ñ³õ³ù³Íáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ, áñ Ñ³õ³ù³Í 
»Ý ²Õ»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ ·³õ³éáõÙ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ ³-
ß³Ï»ñï »ñ·³Ñ³Ý êåÇñÇïáÝ Ø»ÉÇù»³ÝÁ »õ »ñ·³Ñ³Ý ². 
î¿ñ-Ô»õáÝ¹»³ÝÁ, áñáÝù í³ñ¹³å»ïÇ ³ñÅ³Ý³õáñ Û³çáñ¹-

                                                                 
* ÆÝãå»ë Ï³ÝË³ï»ë»É ¿ñ Â. Ð³ñïÙ³ÝÁ, ³å³·³ Ñ³Û μ³Ý³-

ëï»ÕÍÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝÓÇÝ ÝíÇñ»É »Ý ·ñ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ-
ÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ³ñÓ³Ï, ³ÛÝå»ë ¿Éª ã³÷³Íá: ¸ñ³Ýó ß³ñùáõÙ 
Ñ³ñÏ  ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ä³ñáõÛñ ê¨³ÏÇ §²ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ¦-
Á, ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ §Reguiem Aeternam¦-Á: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨ ¶áõñ-
·»Ý Ø³Ñ³ñáõ §ºñ· ÎáÙÇï³ëÇÝ¦, Ü³ÇñÇñ ¼³ñÛ³ÝÇ §ÎáÙÇï³-
ëÇÝ¦, ì³Ññ³Ù ²É³½³ÝÇ §¶³½»É ÎáÙÇï³ëÇÝ¦, Ð³Ùá ê³ÑÛ³ÝÇ 
§ÎáÙÇï³ëÇÝ¦, ²½³ï ìßïáõÝáõ §ÎáÙÇï³ëÇÝ¦, ì³Ñ³·Ý ¸³íÃ-
Û³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë¦ ¨ ³ÛÉ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ åá»ÙÝ»ñ: ÎáÙÇ-
ï³ëÁ á·»ßÝãÙ³Ý ³ÕμÛáõñ ¿ »Õ»É ¨ ûï³ñ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ, 
ÇÝãå»ë, ³ë»Ýù, ²ñë»ÝÇ î³ñÏáíëÏáõ, ä³íÉá îÇãÇÝ³ÛÇ, Î³ÛëÇÝ 
ÎáõÉÇ¨Ç ¨ ³ÛÉáó Ñ³Ù³ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Ý×³ñ»Õ ä³ñáõÛñ 
ê¨³ÏÁ 1959  Ã. ·ñ³Í §²ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ¦ åá»ÙáõÙ Ý»ñÏ³-
Û³óÝáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁª ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÇó ÙÇÝã¨ Ø»Í 
»Õ»éÝÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ë»É³·³ñí»ÉÁ, ³å³ ¨ Ù³ÑÁª §í»-
ñ³¹³ñÓÁ Ñ³Ûñ»ÝÇù¦ª 1935-ÇÝ:                                    ². ¼. 
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Ý»ñÝ »Ý »õ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÁ ³ñ¹³ñ»õ ³Û¹ Ñ³õ³ù³-
ÍáõÇ ÏÝù³Ñ³ÛñÁ å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É (1): 

 

ÂàØ²ê Ð²ðîØ²Ü 

          
èáõë»ñ¿ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý»ó 

Ø²ð¶²ðÆî ´²´²Úº²Ü  

 

_____________________ 
§²Ý³ÑÇï¦ (ö³ñÇ½), 1936, ÃÇí 1–2, ¿ç 22–33: 

                                                                 
1) ä. Â. Ð³ñïÙ³ÝÇ ³Ûë ß³ï ß³Ñ»Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ¿Ý »ñÏñáñ¹ÇÝ 

Ù¿ç Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ Ï¿ï»ñ áõñ Çñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ×Çß¹ ÁÉÉ³É ã»Ý 
ÃáõÇñ: ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ï Í³ÝûÃ ¿ñ Ãáõñù »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý, μ³Ûó 
³Ýáñ Ù¿ç §Çñ í³ñå»ïáõÃÇõÝÁ ãáõ½»ó óáÛó ï³É¦ ÝáÛÝ ÇëÏ äáÉÇë 
·ïÝáõ³Í ï³ñÇÝ»ñáõÝ. »Ã¿ Ù»Í ¹Çñù áõÝ»óáÕ Âáõñù»ñ, ÇßË³Ý 
ê³å³Ñ¿ïïÇÝ, »õ ³ÝÏÇó ³É ³õ»ÉÇ` ·³Ñ³Å³é³Ý· ÇßË³ÝÁ, Ø»×Çï 
¾ý¿ÝïÇ, Çñ »ñ³Åßï³·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÇõÝÁ »õ »ñ·ÇãÇ ï³Õ³Ý¹Á 
·Ý³Ñ³ï³Í »Ý, Çμñ Ñ³Û »ñ³ÅÇßï »õ Çμñ Ñ³Û »ñ·Ç ³ñáõ»ëï³·¿ï ¿ 
áñ ½³ÛÝ ³é³õ»É³å¿ë ×³Ýãó³Í áõ Û³ñ·³Í »Ý: ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³-
å»ï ÇÝÍÇ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ã¿ Âáõñù»ñ ³é³ç³ñÏ³Í »Ý Çñ»Ý ÁÝ»É Ãáõñù 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÇÝã áñ Ñ³Û ßÇÝ³Ï³Ý »ñ³Åß-
ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Áñ³Í ¿ñ, μ³Ûó ÇÝù Ëáõë³÷³Í ¿ ³Û¹ ÏáãÇÝ 
¹ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý ï³É¿:  

ÖÇß¹ ã¿ áñ Î. ì. §ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ Ñ»ï ÏÁ å³ïñ³ëï¿ñ ²Ýáõß 
û÷»ñ³ÛÇ μÝ³·ÇñÁ¦. ·Çï»Ù áñ ³Ý »ñÏ³ñ ³ï»Ý ËÝ¹ñ»ó áõ ëå³ë»ó, 
áñ ÂáõÙ³Ý»³Ý Çñ ²Ýáõß íÇå»ñ·Á ÉÇåñ»ÃÃáÛÇ í»ñ³Í¿, μ³Ûó 
ÂáõÙ³Ý»³Ý ãÏ³ï³ñ»ó ³Ýáñ ³Û¹ ËÝ¹ÇñùÁ: ÎáÙÇï³ë ÙÇÙÇ³ÛÝ 
·ñ³Í ¿ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ Ù»Ý»ñ·Ç ÏïáñÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ, ¹»é ³é³Ýó ¹³ß-
Ý³ÏÙ³Ý. ³ïÏÇó ³õ»ÉÇÝ ã¿ Áñ³Í ²Ýáõß û÷»ñ³ÛÇ Çñ Íñ³·ÇñÝ Çñ³-
·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÎáÙÇï³ë»³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ³Û¹ ÏïáñÝ»ñÁª Áëï 
Çëª å¿ïù ¿ Ç ÉáÛë ÁÝÍ³Û¿ Çñ Ññ³ï³ñ³Ï»ÉÇù ³å³·³Û ï»ïñ»ñáõÝ 
Ù¿ç: Â¿ ÎáÙÇï³ë í»ñçÝ³Ï³Ý áõ ÉÇ³Ï³ï³ñ ÉáõÍáõÙÁ ·ï³Í ¿ñ ÑÇÝ 
Ñ³Û Ó»é³·ÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ï³Õ»ñáõ Ë³½³·ñáõÃ»³Ý ³é»Õ-
Íáõ³ÍÇÝ, íëï³Ñ ã»Ù. ã»Ù Ï³ñÍ»ñ Ý³»õ áñ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Éñ³ó³Í ·ñ³-
õáñ ³ßË³ïáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»ó³Í ÁÉÉ³Û: ÜûÃ»ñ ³é³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ 
ÝÇõÃÇÝ íñ³Û:                                               ². â.  
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ÂàØ²ê Ð²ðîØ²Ü 
ºô 

ÎàØÆî²ê ì²ð¸²äºî 

 
²Ù¿Ý Ð³Û, áñ ·»Õ³ñáõ»ëïÇª Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ýª 

Ñ»ï³ùñùñáõáÕ ¿, åÇïÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùμ ÛÇß¿ ³ÝáõÝÁ 
éáõë ³Ï³Ý³õáñ »ñ·³Ñ³Ý ÂáÙ³ë ²É»ùë³Ý¹ñáíÇã Ð³ñï-
Ù³ÝÇ, áñÇÝ »ñÏáõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ »õ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ Ã³ñ·-
Ù³Ý»É »Ù éáõë»ñ¿Ý É»½áõÇó »õ áñÇÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ï³ñÍÇùÁ, 
ÑÇ³óÙáõÝùáí ÉÇ ¹¿åÇ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ, 
áõñ³ËáõÃÇõÝ åÇïÇ å³ï×³é¿ ³Ù¿Ý ÙÇ Ð³ÛÇ:  

²Ñ³ ÙÇ ù³ÝÇ ïáÕ ÝáõÇñáõÙ »Ù Ýñ³ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý, áñ ³õ»ÉÇ »õë ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
Ýñ³ ·ñáõ³ÍùÝ»ñÁ. ÂáÙ³ë ²É»ùë³Ý¹ñáíÇã Ð³ñïÙ³ÝÁ, »ñ-
·³Ñ³Ý, ÏáÝë»ñí³ïûñÇ³ÛÇ åñûý»ëûñ, ²Ý¹³Ù èáõë³Ï³Ý 
Ý³ËÏÇÝ Î³Ûë»ñ³Ï³Ý ºñ³Åßï³Ï³Ý ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý, Ýß³Ý³-
õáñ ²ñ»ÝëÏáõ »õ î³Ý¿»íÇ ³ß³Ï»ñïÝ ¿ »Õ³Í: àõÝÇ μ³½Ù³-
ÃÇõ ·ñáõ³ÍùÝ»ñ ûñÏ»ëïñÇ, ¹³ßÝ³ÙáõñÇ »õ Ó³ÛÝÇ Ñ³Ù³ñ 
ÛûñÇÝáõ³Í: Ø³ïÝ³ÝÇß ³Ý»Ýù μ³É¿ §Î³ñÙÇñ Í³ÕÇÏÁ¦ 
(ä»ïñá·ñ³¹ »õ ØáëÏáõ³ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý Ã³-
ïñáÝÝ»ñáõÙ), ûå»ñ³ª §Ê³ÝçáõÏÝ»ñÇ Â³ïñáÝÇÝ¦ Ñ³Ù³ñ 
(marionnet’es). Danses plastiques å³ñÇ åû¿Ù, áñ ³ßË³ï³ëÇ-
ñ³Í ¿ñ Û³ÛïÝÇ ØÇß¿É üûÏÇÝÇ Ñ»ï ØÇõÝË¿ÝÇ Ã³ïñáÝÇÝ 
Ñ³Ù³ñ, ß³ï ÛûñÇÝáõ³ÍùÝ»ñ ¹ñ³Ù³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, §Î³ÉÇ-
·áõÉ³¦, §Î»³ÝùÇ ×Çñ³ÝÝ»ñÇÝ Ù¿ç¦ »õÉÝ. »õÉÝ.: 

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñë ö³ñÇ½ ³åñ»Éáí Ý³ ³é³çÝ³Ï³ñ· 
ýÇÉÙ»ñ ÛûñÇÝ³Í ¿, áñ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ ·ï³Í »Ý »õ ö³ñÇ-
½Ç Û³ÛïÝÇ ùÝÝ³¹³ï ìÇõÇÉ¿ñÙá½Á »õ áõñÇßÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñáõÙ 
»Ý, áñ Ý³ Ýáñ ù³ÛÉ ¿ ³é³Í ëÇÝ»Ù³ÛÇ ³ñáõ»ëïÇ Ù¿ç:  

1919 Ã.ÇÝ »ñμ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ý Ó·³Í ¿ñ ÂÇýÉÇ½, 
Ý³ ³éÇÃ áõÝ»ó³õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ÎáÙÇï³ëÇ »ñÏ»ñÇ Ñ»ï »õ 
Ëáñ³å¿ë ·Ý³Ñ³ï»ó Ýáó³ – ³å³óáÛóÁ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ÏÁ 
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·ïÝ¿ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇÝ Ù¿ç: Üñ³Ý Û³çáÕáõ»ó ÎáÙÇï³ëÇ μ³ñ»-
Ï³ÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï,– ÝÏ³ñÇã ºÕÇß¿ Â³Ã¿áë»³Ý, êåÇñÇ¹ûÝ Ø»-
ÉÇù»³Ý, äñûý»ëûñ ¼³íñÇ»³Ý »õ Çñ ³ÙáõëÇÝÁ, »õ áõñÇßÝ»ñ 
– »ñÏáõ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë Ï³½Ù³Ï»ñå»É Çñ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí ÙÇ³ëÇÝ: ²Û¹ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ ÏñÏÝáõ»ó³Ý ºñ»-
õ³Ý »õ ´³ÃáõÙ ä. Ê³ïÇë»³ÝÇ »õ ´³ÃáõÙÇ Ñ³Û ÑÇõå³ïá-
ëÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùμ: àñáíÑ»ï»õ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ »Õ³õ êåÇñÇ-
¹ûÝ Ø»ÉÇù»³ÝÇ Ññ³ß³ÉÇ ËáõÙμÁ ï³ÝÇÉ ºñ»õ³Ý áõ ´³-
ÃáõÙ, ïÇÏÇÝ Ð³ñïÙ³ÝÁ, áñ ã³÷³½³Ýó ·»Õ»óÇÏ ëûåñ³Ýû 
áõÝ»óáÕ »ñ·ãáõÑÇ ¿, ëáíáñ»ó ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ »ñ·»-
ñÁ Ñ³Û»ñ¿Ýª ½³ñÙ³óÝ»Éáí »õ ÑÇ³óÝ»Éáí áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ: 

ÀÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³Ù³ñ å³ñ½ åÇïÇ ÉÇÝÇ, Ã¿ ÇÝãá±õ ä. 
Ð³ñïÙ³ÝÇ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ »õ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ, áñ 14 ï³ñÇ 
³é³ç ·ñáõ³Í áõ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó³Í, ³ñÅ³ÝÇ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý 
Ã³ñ·Ù³Ýáõ»Éáõ »õ ï»Õ ·ñ³õ»Éáõ Ù»ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·ñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç: 

 
Ø²ð¶²ðÆî ´²´²Úº²Ü 

 

 

¸²ê²ÊúêàôÂÆôÜ ÎàØÆî²êÆ Ø²êÆÜ  

Î²ð¸²òàô²Ì ÂÆüÈÆ¼àôØ 1919 ÂàôÆÜ <(1)> 

 
²é³çÇÝ Ëûëù»ñë ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ ãùÙ»Õ³ÝùÇ μ³é»ñ 

åÇïÇ ÉÇÝ»Ý: Ø»Í ³ÙûÃáí Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ù, »ñμª »ñ»ù ³-
ÙÇë ³é³ç »ë ÂÇýÉÇ½ Ñ³ë³Û, áã ÙÇ³ÛÝ Í³ÝûÃ ã¿Ç Ýñ³ »ñ-
Ï»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÉ Ýñ³ ·áÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ·³Õ³÷³ñ ÝáÛÝ ÇëÏ 
ãáõÝ¿Ç: ä»ïñûÏñ³¹ »õ ØáëÏáõ³ Ýñ³ »ñÏ»ñÁ »ñμ»ù ã¿ÇÝ 
Ï³ï³ñ³Í, Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇ Éñ³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýñ³ Ù³ëÇÝ 

                                                                 
(1) àõñ³ËáõÃ»³Ùμ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Ýù Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ ä. Â. 

Ð³ñïÙ³ÝÇ ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ý, áñ ûï³ñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ »ñ³Åßï³-
·¿ïÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ·áñÍÇÝ ³Ù»Ý¿Ý ³ñÅ¿ù³-
õáñ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿: Ø»ñ Û³çáñ¹ ÃÇõáí åÇïÇ Ññ³ï³ñ³-
Ï»Ýù »ñÏáõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ, ½áñ ²Ü²ÐÆîÆ Ñ³-
Ù³ñ Ñ³×»ó³õ Ï³ï³ñ»É ûñ. Ø³ñ·³ñÇï ´³μ³Û»³ÝÁ:       Ì. Ê. 
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»ñμ¿ù ·ñáõ³Í ã¿ñ Ã¿ Ç¯Ýã »ñ·³Ñ³Ý »õ Ç¯Ýã ³ñï³Ï³ñ· 
Û³ÛïÝáõÃÇõÝ ¿ñ Ý³: ´³Ûó Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇ Û»ï³¹ÇÙáõ-
ÃÇõÝÁ í³Õáõó Û³ÛïÝÇ ¿: ÂÇýÉÇ½áõÙ ³õ»ÉÇ É³õ ã¿ñ. »ñμ áõ-
½»óÇ ·ïÝ»É Ýñ³ »ñÏ»ñÁ, áã ÙÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ë³ÝáõÃáõÙ 
ÑÝ³ñ³õáñ ã»Õ³õ Ýáó³ ·Ý»É: ÖßÙ³ñÇï ¿, Ýñ³ Ñ»ÕÇÝ³Ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ïåáõ»É »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ, μ³Ûó »Ã¿ å³Ñ³Ýç 
ÉÇÝ¿ñ, Ýñ³Ýó Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ï»É ÂÇýÉÇ½áõÙ: ä³-
Ñ³Ýç ãÏ³ñ: ²Û¹ μ³ÝÇ Ù¿ç ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ù»Õ³¹ñ»É ÂÇýÉÇ½Ç 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ: Üñ³ ³ãùáõÙ ÎáÙÇï³ëÁ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³Û 
ÙÝ³ó»É ¿ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·ÇïáõÝ, ³½·³·ñ³·¿ï, ß³ï Û³ñ·»-
ÉÇ áõ å³ïáõ»ÉÇ ·áñÍÇã: ´³Ûó – »ñ³Åßï³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý 
³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÁ ß³ï ùÇã ¿ »õ Ñ»ï³ùñùñõáÕ-
Ý»ñÁ ë³Ï³õ³ÃÇõ »Ý: ²Û¹ Ó»õáí Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Ýñ³ ³ßË³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÝÍ³ÝûÃ ÙÝ³ó»É ¿ÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ: ²Ûë 
ûñáõ³Ý »ñ·³Ñ³Ý¹¿ë – ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó 
ÙÇÝÝ ¿ ÎáÙÇï³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ Çμñ»õ ÙÇ ûÅïáõ-
³Í »ñ³ÅÇßï, ³ÛÉ ÙÇ »ñ·³Ñ³Ý, áñ ù³Ýù³ñÇ ¹ñáßÙÝ ¿ ÏñáõÙ 
»õ áñÇ ³ÝáõÝÁ áëÏÇ ï³é»ñáí Ï’³ñÓ³Ý³·ñáõÇ Ñ³Û »ñ³Åß-
ïáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ¿ç»ñÇÝ Ù¿ç: – ºë Ñ³õ³ïáõÙ »Ù Ð³Û 
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³å³·³ÛÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ÙÇ ³½·, áñ ëï»ÕÍ³Í 
¿ Ñ³Û »ñ·Á, ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹, áñÇ Ó»éùÝ ¿ »Õ³Í ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ 
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ (Û³ÛïÝÇ ¿, áñ å³ñëÇÏ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ð³Û»ñ »Ý »Õ³Í) – ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹, áñ »ñ³-
Åßï³Ï³Ý ³Ýó»³É ¿ áõÝ»ó³Í, ³å³·³ÛáõÙ ³ßË³ñÑÇÝ åÇïÇ 
ÁÝÍ³Û¿ ÙÇ ß³ñù Ù»Í ³ÝáõÝÝ»ñ: ²Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù¿ç ³é³çÇ-
ÝÁ ÏÁ ÉÇÝÇ ³Ýßáõßï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ³ÝáõÝÁ: ÚÇßáõÙ 
»Ù ä. â»ñ»åÝÇÝÇ*) ÑÇ³óÙáõÝùÁª ½ÝÝ»ÉÇë Ýñ³ »ñÏÁ, Ýñ³ μ³-
ó³·³ÝãáõÃÇõÝÁª §ÆÝãå¿¯ë åÇïÇ áõñ³Ë³Ý³ñ ØáñÇë ð³í»-
ÉÁ**), Éë»Éáí ³Ûë »ñÏ»ñÁ¦: 

Î³ñÍ»ë Ç å³ï³ëË³Ý ³Ûë μ³ó³·³ÝãáõÃ»³Ý »õ Ûû¹áõ-
³ÍÝ»ñÇë Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõó Û»ïáÛ, »ë Ý³Ù³Ï ëï³ó³Û μÅßÏ³-

                                                                 
*)
 Ú³ÛïÝÇ éáõë »ñ·³Ñ³Ý »õ ÂÇýÉÇ½Ç ºñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÇ 

ï»ëáõã: 
**) Ø»Í³Û³ÛïÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýñ³Ýë³óÇ »ñ·³Ñ³Ý:  Ø. ´. 
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å»ï ²é³ù»É úÑ³Ý»³ÝóÇó, áñ ÙÇÝã»õ å³ï»ñ³½ÙÁ ö³ñÇ½ 
¿ñ ³åñ³Í: ²Û¹ Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç Ý³ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ýñ³Ýë³-
Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ 
í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ¹¿åÇ ÎáÙÇï³ëÁ: Üñ³ Ý³Ù³ÏÁ É»óáõÝ ¿ 
Ëáñ ³ÏÝ³ÍáõÃ»³Ùμ »õ »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùμ ¹¿åÇ ÎáÙÇï³ëÁ 
»õ »ë ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù Ó»½Ç Ýñ³Ý ³ÙμáÕçáíÇÝ, »ñμ Ëûë»Éáõ 
ÉÇÝ»Ù ²ñ»õÙáõïùÇ í»ñ³μ»ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¹¿åÇ Ù»ñ í³ñ-
å»ïÁ: ²ÛÅÙ ä. Ø³ï»Ýç»³ÝÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ó»½ Ñ³Ù³éûï 
Ýñ³ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ, μÝáÛÃÁ. Û»ïáÛ »ë Ýñ³ ·áñÍáõÝ¿áõ-
Ã»³Ý ³ÙμáÕçáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù Ó»½: 

²ÝóáÕ³μ³ñ Ñ»ï»õ»³É ÷³ëïÁ: 
²Ù»ÝÇó ³é³ç Ýñ³ Ù¿ç ï»ëÝáõÙ »Ýù ³Ù»Ý³»é³Ý¹áõÝ 

»ñ³Åßï³Ï³Ý ³½·³·ñ³·¿ïÇÝ, áñ ãÝ³Û³Í ³Õù³ïÇÏ ÙÇçáó-
Ý»ñÇ, ³é³Ýó á »õ ¿ û·ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í 
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý, ÑÝ³ñ ·ï³õ ÙÇÝã»õ 3000 
»ñ· ·ñÇ ³éÝ»É: 

ºñÏñáñ¹ª ¹³ μ³ñÓñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·ÇïÝ³Ï³Ý ¿, Ñ»ÕÇ-
Ý³Ï Ù»Í ³ßË³ïáõÃ»³Ý §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºñ³Åßï³Ï³Ý ä³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ¦, ÑÇÝ Ë³½»ñÇ μ³Ý³ÉÇÝ ·ïÝáÕÁ, áñ Ï³ï³ñ»³É »-
ñ³Åßï³Ï³Ý ·Çõï ¿: ²õ»Éáñ¹ ãåÇïÇ ÉÇÝÇ ÛÇß»É, áñ ²ñ»õ-
ÙáõïùÇ Ë³½»ñÁ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ íÇ×³μ³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ËÝ¹Çñ »Ý, »õ ÎáÙÇï³ëÇ ·ÇõïÁ ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ 
å³ñ½³å¿ë ÙÇ Û³ÛïÝáõÃÇõÝ ¿:  

ºññáñ¹ – Ý³ ³Ù»Ý³»é³Ý¹áõÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇã ¿ 
»õ Çñ ³ÝËáÝç ù³ñá½ãáõÃ»³Ùμ, »ñ·áí, Ëûëùáí »õ Ýáõ³·áí 
Ý³ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û »ñ·Á Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ã¿° Çñ ³½·ÇÝ »õ 
Ã¿° ²ñ»õÙáõïùÇÝ: 

ì»ñç³å¿ëª ãáññáñ¹ – Ý³ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÇ 
Ùß³ÏÙ³Ý »ñ»ù μ³ñ³Ï Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñÇ »õ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ 
Çμñ»õ »ñ·³Ñ³Ý: Ð³ñó ¿ Í³·áõÙ Ù»ñ ³é³ç, Ã¿ ³Û¹ ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ý Í³ÝñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ á±ñï»Õ ¿: 

¶»ñ³½³Ýóûñ¿Ý Ý³ ·áñÍÇ±ã ¿, ³½·³·ñ³·¿±ï, ·ÇïÝ³-
Ï³±Ý, Ã¿ »ñ·³±Ñ³Ý: âÝ³Û³Í, áñ ÎáÙÇï³ëÁ »ñ»õ³Ý ¿ »Ï³Í 
Çμñ»õ Ñ»ÕÇÝ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ, »ë åÝ¹áõÙ 
»Ù, áñ Ý³Ë »õ ³é³ç Ý³ »ñ·³Ñ³Ý ¿: Üñ³ ×³Ý³å³ñÑÁ ÙÇ³Ï 
×Çßï áõÕÇÝ ¿, áñ åÇïÇ ÁÝïñ¿ñ ³Û¹ Ù³ñ¹Á, áñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
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Ýå³ï³Ï áõÝ¿ñ – ·ïÝ»É ³ÛÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ »õ Ó³ÛÝ ³é 
Ó³ÛÝ á×Á, áñ Çñ»Ýó ¿áõÃ»³Ùμ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »Ý: ²Ûëï»Õ ÙÇ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ Ï³-
ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ÎáÙÇï³ëÇÝ: ºÃ¿ Ýñ³ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ï³ñ³Í»É 
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á, Ý³Ë å¿ïù ¿ñ Ýáó³ Ññ³ï³ñ³Ï»É Çμ-
ñ»õ ÑáõÙ ÝÇõÃ, ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë »ñ·áõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á, ÇëÏ 
Û»ïáÛ ½μ³Õáõ»É Ùß³ÏÙ³Ý ËÝ¹ñáí: ÆÝãá±õ Ý³ ³Û¹ ã³ñ»ó: 
ä³ñ½ ¿ª ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ï³ëáõÃÇõÝÇó: ¶áñÍÝ³Ï³Ý ï»ë³Ï¿-
ïÇó – Çμñ»õ ï³ñ³Í»Éáõ ÙÇçáó,– ³õ»ÉÇ É³õ ¿ñ Ýáó³ ×³Ý³-
ã»É Ùß³Ïáõ³Í Ó»õáí: Ü³ Ï³ñáÕ ¿ñ ³õ»ÉÇ Ûáõë³É ÅáÕáíáõñ-
¹Ç É³ÛÝ Ë³õ»ñÁ Ñ»ï³ùñùñ»É ³Û¹ Ó»õáí, ù³Ý Ã¿ ÅáÕáíñ-
¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ Ñ³õ³ù³ÍáõÇ ³Ï³¹»ÙÇÏ Ññ³ï³ñ³Ïáõ-
Ã»³Ùμ: 

ÞÝáñÑÇõ ÎáÙÇï³ëÇ ³ß³Ï»ñïª êåÇñÇ¹áÝ Ø»ÉÇù»³ÝÇ »õ 
äñûý»ëáñ ². î¿ñ-Ô»õáÝ¹»³ÝÇ, ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ·Çï³Ï³Ý Ñ³-
õ³ù³Íáõ ÉáÛë ¿ ï»ë³Í: Þ³ï»±ñÁ ³ñ¹»ûù Í³ÝûÃ »Ý ³Û¹ 
·áñÍÇÝ, ß³ï»±ñÁ Ã»ñÃ³Í »Ý ³Û¹ Ñ³ïáñÁ ÙÇÝã»õ í»ñçÁ: 
ÜáÛÝ ÇëÏ »ñ³Åßï³Ï³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó ÎáÙÇï³ëÁ 
Çñ³õáõÝù áõÝ¿ñ Ùß³Ï»Éáõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÁ »õ ³Û¹åÇ-
ëáí Ñ»ï»õÇÉ ²ñ»õÙáõïùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñÇÝ: ÆÝãå¿ë 
Û³ÛïÝÇ ¿, Äº. ¨ Ä¼. ¹³ñáõÙ ºõñáå³ÛáõÙ, Ù³Ý³õ³Ý¹ Æï³-
ÉÇ³ÛáõÙ »õ ÜÇï»ñÉ³Ý¹áõÙ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ á×Á ³Ù»Ý³Ù»Í 
½³ñ·³óÙ³Ý ¿ñ Ñ³ë³Í »õ ³ñï³Û³ÛïõáõÙ ¿ñ ËÙμ³Ï³Ý »ñ-
·»ñáí: ²Ù»Ý³ù³Ýù³ñ³õáñ »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñÁ Çμñ»õ ÑÇÙù ³é-
ÝáõÙ ¿ÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙÇ »ñ· »õ Ýñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ÑÇõëáõÙ 
¿ÇÝ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ½Ù³ÛÉ»ÉÇ ·áñ-
·»ñ: ²ÝóáÕ³ÏÇ ³ë»Ýù, áñ ß³ï ³Ý·³Ù ÙÇ ³ßË³ñÑÇÏ »ñ· 
ÑÇÙù ¿ñ ÉÇÝáõÙ ÙÇ å³ï³ñ³·Ç Ï³éáõóÙ³Ý: §êÇñïë áõÅ·ÇÝ 
ÏÁ μ³μ³Ë¿¦, §¼ÇÝáõ³Í Ù³ñ¹¦ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ Í³é³Û»É »Ý 
å³ï³ñ³·Ý»ñáõ ÙáÃÇýÝ»ñ ·ñ»Éáõ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÷áËáõÙ 
¿ÇÝ »ñ·Ç ã³÷Á »õ ËÇëï ÏñûÝ³Ï³Ý á×Ç ßñç³Ý³ÏÇÝ ¿ÇÝ Û³ñ-
Ù³ñ»óÝáõÙ Ýñ³ ¿áõÃÇõÝÁ: 

àõñ»ÙÝ ³Û¹ Ñ»é³õáñ ¹³ñ»ñÇÝ ³ñ¹¿Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ-
·Á ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñ³Í »õ ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ Ã¿»õ Å³Ù³Ý³ÏÇ »-
ñ³Åßï³Ï³Ý á×ÇÝ Û³ñÙ³ñ»óñ³Í, å³ï×³é »Õ³õ ÙÇ ß³ñù 
÷³ÛÉáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ, áñáÝó Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Õ³Ý 
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ÄûëÏ»Ý ¹Á äñ¿, ä³É»ëïñÇÝ³, úñÉ³Ý¹û È³ëáõë, áñáÝó ³-
ÝáõÝÁ ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ñ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ù³Ý Ù»ñ ûñáí ´»ÃÑá-
í¿ÝÇ »õ ì³·Ý»ñÇ Ñéã³ÏÁ:  

Üß³Ý³õáñ éáõë ï»ë³μ³Ý î³Ý»»íÁ ³ÝÓ³Ùμ ÇÝÓ ³ëáõÙ 
¿ñ, Ã¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý ¿ »Ï³Í, áñ éáõë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»ñ·»ñÁ å¿ïù ¿ Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ á×áí Ùß³Ï»É: Ð³Ý×³ñ»Õ ÎáÙÇ-
ï³ëÁ Ý³Ë³½·³ÛáõÃ»³Ý áÛÅáí ·áñÍ³¹ñ»ó ³Û¹ á×Á »õ ³ÛÝ-
åÇëÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ùμ, áñ Ñ³½Çõ Çñ ³ñ»õÙï»³Ý ³ñáõ»ëï³-
ÏÇóÝ»ñÇó ÙÇÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³ñ Çñ³·áñÍ»É: Üñ³ §Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ¦ 
(¹ÇïÙ³Ùμ ã³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç »Ù ¹ÝáõÙ), ³õ»ÉÇ ×Çßï ÏÁ ÉÇÝ¿ñ 
³ë»É, Ýñ³ ù³Ýù³ñ³õáñ ËÙμ³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ Ù¿çª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
»Õ³Ý³ÏÁ å³Ñáõ³Í ¿ ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇª Ã¿° ã³÷Ç, Ã¿° »Õ³Ý³ÏÇ 
ï»ë³Ï¿ïÇó: Ü³ ý³Ý³ïÇÏáë ¿ñ ³Û¹ Ñ³ñóáõÙ: à±í Ýñ³ÝÇó 
É³õ Ï³ñáÕ ¿ñ å³ßïå³Ý»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ñá·ÇÝ:  

 Üñ³ ËÙμ³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ Ù¿ç ï»ëÝáõÙ »Ýù ÙÇ ß³ñù ³ÝÓ-
Ý³Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, áñ ÑÇõëáõ³Í »Ý ³ÙμáÕçáõ-
Ã»³Ý Ñ»ï. ¹áù³ áã ÙÇ³ÛÝ ·»Õ»óÇÏ »Ý Çμñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, 
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ ÝñμáõÃÇõÝÝ»ñ, ³ÛÉ Çñ»Ýó μÝ³õáñáõÃ»³Ùμ 
Ï³ï³ñ»É³å¿ë Ñ³Û »ñ·Ç Ñá·õáí »Ý Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ »õ ß³ï 
³Ý·³Ù ¹Åáõ³ñ ¿ ½³ï»É ÇëÏ³Ï³ÝÁ ÛûñÇÝáõ³ÍÇó: ¸³ ÙÇ³ÛÝ 
ÛûñÇÝáõ³Íù ã¿, ³ÛÉ á×Ç ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ: ²Ñ³ ¹ñ³ÝáõÙ 
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÇ ·áñÍÇÝ ÙÝ³ÛáõÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ áã 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û, ³ÛÉ »õ ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³ 
ËÙμ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »Ý:  

¸³ßÝ³ÙáõñÇ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç Ýñ³ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ á-
×Á μÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí Ï³åáõ³Í ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Ç Ñá·áõ 
Ñ»ï: Æ¯Ýã ÝñμáõÃÇõÝ, Ç¯Ýã ³Ýáõß μáõñÙáõÝù: â»ë ÇÙ³ÝáõÙ, 
Ã¿ ÇÝãá±í ³õ»ÉÇ Ññ×áõ»ë. Í³ÕÏá±í,– ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ-
·áí,– Ã¿ ³ÛÝ Í³ÕÏ³ëáõÝ ¹³ßïáí, áñÇÝ íñ³Û Ý³ μáõë»É ¿: 
²Ñ³ ÇÝãÇ Ñ»ï ÏÁ Ñ³Ù»Ù³ï¿Ç ÎáÙÇï³ëÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³ÛÇÝ 
á×Á: Æμñ»õ ûñÇÝ³Ï ÏÁ μ»ñ»Ù ³Ûëï»Õ §²ÝïáõÝÇ¦ ³ÝÝÙ³Ý 
»ñ·Áª »ñ³Åßï³Ï³Ý ïå³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëù³Ýã»ÉÇ ÙÇ 
·áñÍ: 

ä¿ïù ¿ ³ë»É, áñ ÎáÙÇï³ëÇ »ñ·»ñÇÝ Ù¿ç Ý³ËÝ³Ï³ÝÁ 
(åñÇÙÇÃÇý) ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ï»ñåáí ÑÇõëõáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ýáõñμ 
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Ù³Ýñ³½ÝÇÝ 4ñ³ýÇÝ¿)

10Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ý Ñ»ï »õ Ý³ ÙÇßï 
Ñ³Ùá½Çã ¿: Èë»Éáí ÎáÙÇï³ëÇ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ¹áõù 
Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ù, áñ Ýáó³ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ Ó»õáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»É: Ü³ Ñ³Ùá½áõÙ ¿ Ó»½ Çñ ï³Õ³Ý¹Ç Ù»Í áÛÅáí: ¸³ Ýñ³ 
·áñÍÇ ³Ù»Ý³μÝáñáß ·ÇÍÝ ¿: 

âå¿ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, Ã¿ Ý³ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë »ñ»ù Ñ³õ³ù³-
ÍáõÝ ¿ ³ñï³¹ñ»É: ºë ³ñ¹¿Ý ÛÇß³ï³Ï»É »Ù, áñ Ý³ Ñ³Ù³-
ñ»³ ³õ³ñï³Í ¿ §²Ýáõß¦ ûå»ñ³Ý: Üñ³Ý äáÉÇë ³Ûó»ÉáÕ-
Ý»ñÁ å³ïÙáõÙ »Ý, áñ Çñ»ÝÇó Éë»É »Ý ÙÇ Ññ³ß³·»Õ ó³Û·³-
Ýáõ³· (ÝáÏïÇõñÝ) ÏÉ³ñÇÝ»ÃÇ »õ ûñÏ»ëïñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñáõ³Í: 
Üñ³ ·áñÍÁ ùÝÝ»Éáí ³ÛÝåÇëÇ ï»ë³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ-
ÃÇõÝ »Ýù ·ïÝáõÙ, áñ Ñ³Ùá½áõ³Í Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëï³ï»É, áñ 
¹ñ³ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ß³ï ¿ ÛûñÇÝ³Í Çñ Ï»³ÝùáõÙ – »Ã¿ ³Û¹ »ñ-
Ï»ñÁ ÉáÛë ã»Ý »Ï³Í, ³õ³°Õ, ¹ñ³ å³ï×³éÁ ÙÇçáóÝ»ñÇó 
½áõñÏ ÉÇÝ»ÉÝ ¿: 

²ÛÅÙ åÇïÇ Ï³ñ¹³Ù Ó»½ μÅßÏ³å»ï úÑ³Ý»³ÝóÇ Ý³Ù³-
ÏÁ, áñ ëï³ó³Û Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇë ïå³·ñáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ »õ áñ 
å³ñïù »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ûëï»Õ ÛÇß³ï³Ï»É: ²Ñ³ ÷³ëï»ñ, 
Ã¿ Ç¯Ýã í»ñ³μ»ñÙáõÝù »Ý óáÛó ïáõ³Í ¾çÙÇ³ÍÝ³Û Ñ³Ù»ëï 
í³Ý³Ï³ÝÇÝ ³ñ»õÙï»³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ ³Ù»Ý³Ù»Í 
³ÝÓ»ñÁ »õ Ç¯Ýã ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ñ Ý³ ·áñÍ³Í μáÉáñ ×ßÙ³-
ñÇï Ýñμ³½·³ó Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ íñ³Û: 

§²Û¹ ³ÝÝÙ³Ý Ñ³Ù»ëï »õ Ýáõñμ ³ÝÓÇ Ñ»ï Í³ÝáÃ³ó³Û 
ö³ñÇ½áõÙ 1906 Ã. »õ Ñå³ñï »Ù Ýñ³ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ í³-
Û»É³Í ÉÇÝ»Éáõë: ÜáñÇó Ñ³Ý¹Çå»ó³Û Ýñ³Ý 1914 Ã., »ñμ Ý³ 
»Ï³Í ¿ñ ö³ñÇ½ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ºñ³Åßï³Ï³Ý Ð³Ù³·áõ-
Ù³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ*): ²ÝÑáõÝûñ¿Ý »ñç³ÝÇÏ ¿Ç Ñ³-
Ù³ñ»³ ³Ù¿Ý ûñ Ýñ³Ý Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Û³ÛïÝÇ »ñ·ãáõÑÇ úñ. 

                                                                 
*  î»ùëïáõÙ ³Ûëå»ë ¿:                               ². ¼. 
*) ´ÅÇßÏ úÑ³Ý»³ÝóÁª ÑÙáõï Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, ³ÝÓ-

ÝáõÇñ³μ³ñ û·ÝáõÙ ¿ñ ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇÝ ýñ³Ýë»ñ¿ÝÇ í»ñ-
³Í»Éáõ Ýñ³ Ù»Í³ñÅ¿ù »ñÏáõ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ åÇïÇ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ¿ñ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ: ¸áó³ Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ³ÝûñÇÝ³Ï ¿ñ: ¸Å-
μ³Õ¹³μ³ñ ³Û¹ Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ ³ÝÑ»ï³ó³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ßñç³ÝÇÝ 
»õ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ »Õ³õ ÙÇÝã»õ ûñë Ýáó³ ·ïÝ»É:                     Ø. ´. 
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Ø³ñ·³ñÇï ´³μ³Û»³ÝÇ ï³ÝÁ, áñ Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³Ý-
ËáÝç Ùß³ÏÝ áõ ï³ñ³ÍáÕÝ ¿ ²ñ»õÙáõïùáõÙ: ÞÝáñÑÇõ Ð³Ûñ 
ÎáÙÇï³ëÇ, úñ. Ø. ´³μ³Û»³ÝÇ »õ Ýñ³ »ñÏáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇª ä. 
ä. ØáõÕáõÝ»³ÝÇ »õ Þ³Ñ-Øáõñ³ï»³ÝÇª Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ 
³Ý³ë»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï³õ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ: ¸ñ³Ý Ù»Í³-
å¿ë Ýå³ëï»óÇÝ ÎÉá¹ ¸»μÇõëÇÝ, Ù»Í³Û³ÛïÝÇ ðáÙ¿Ý ðûÉÉ³ÝÁ, 
³ÝÙ³Ñ »ñ³Åßï³-·ñ³Ï³Ý í¿åÇª §Ä³Ý ÎñÇëïáý¦Ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ, 
ÈáõÇ È³Éáõ³Ý – Ù»Í³ñÅ¿ù ùÝÝ³¹³ïÁ »õ ¸»μÇõëÇÇ Ï»Ýë³·-
ñáÕÁ »õ áõñÇß ß³ï ³Ýáõ³ÝÇ ýñ³Ýë³óÇ »ñ³ÅÇßïÝ»ñ »õ »-
ñ³Åßï³·¿ïÝ»ñ*): 

§²Ûë »Õ³õ 1914 Ã. ÛáõÝÇë »õ ÛáõÉÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: Ð³Ûñ Îá-
ÙÇï³ëÁ ·ñ³õ»É ¿ñ ³ÙμáÕç Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Çñ 
¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, Ý»ñÏ³Û³ó-
Ý»Éáí Ýñ³ Í³·áõÙÁ, Ýñ³ ï»ë³Ï³Ý Ó³ÛÝ ³é Ó³ÛÝ á×Ç μ»ÕÙ-
Ý³õáñáõÙÁ, áñ Ý³ ·ï³Í ¿ñ ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÝûÃ³·ñáõÃ»³Ý 
Ù¿ç »õ Çñ »ñ·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáí: 

§ö³ñÇ½Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó »ñ³Åßï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç 
Ýñ³ Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝÁ »Õ³õ: ²Û¹ ûñ»ñÇ Ã»ñ-
Ã»ñÁ »õ ³Ùë³·ÇñÝ»ñÁ, Ã¿° üñ³ÝëÇ³ÛÇ »õ Ã¿° ûï³ñ »ñÏÇñ-
Ý»ñÇ, íÏ³Û »Ý Ýñ³ ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: 

§Ð³Ù»ëï ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÁ Ññ×õáõÙ ¿ñ áã ³ÛÝù³Ý 
Çñ Û³çáÕáõÃ»³Ý, ³ÛÉ Ð³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÷³é³μ³ÝáõÃ»³Ý 
Ñ³Ù³ñ: Ü³ ËáñÇÝ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùμ ï»ëÝáõÙ ¿ñ, áñ Çñ ïáÑ-
ÙÇÏ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁª Çñ ÝáõÇñ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ, ³ÙμáÕç 
Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ Ñ³Ù³ÏñáõÃÇõÝÁ »õ ë¿ñÁ ½³ñÃ»óñ»É ¿ñ: ²Û¹ 
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ûñ»ñÇÝª Çñ ëÇñ³Í Ùûï μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ßñç³-
Ý³ÏáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇó ¿ñ ³ÝáõÙ Ýáó³ Çñ ÝáõÇñ³Ï³Ý »ñ³½Ý»ñÇÝ: 

                                                                 
*)´³óÇ ³Û¹ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÇó, áñï»Õ ÎáÙÇï³ëÁ »ñ»õ³Ý 

»Ï³õ Çμñ»õ ¹³ë³Ëûë, »ñ·Çã »õ Ýáõ³·áÕ (Ñáíáõ³Ï³Ý ëñÇÝ·), Ù»½ 
Û³çáÕáõ»ó »ñ³Åßï³Ï³Ý Ñá·»õáñ »ñ·³Ñ³Ý¹¿ë Ï³½Ù³Ï»ñå»É ö³-
ñÇ½Ç Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõÙ, áñÇÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ³Ñ³·ÇÝ »Õ³õ: 
î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ, Ñ³Ý¹Çå»Éáí ³Û¹ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³Í 
Ù»Í³ÝáõÝ ýñ³Ýë³Ï³Ý »õ ûï³ñ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇÝ, μáÉáñÁ ÑÇ³óÙáõÝ-
ùáí áõ ½Ù³ÛÉ³Ýùáí ÛÇßáõÙ ¿ÇÝ í³ñ¹³å»ïÇ ³ÝÝÙ³Ý ·»Õ³-
ñáõ»ëïÁ:                       Ø. ´.  
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Ü³ Ù»Í ÛáÛë áõÝ¿ñ, áñ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ ³Û¹ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»-
ñÁ ³ãùÁ μ³Ý³Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñ¹áó, áñ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ýå³ëï»É 
Çñ »ñ³½Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý – äáÉëáõÙ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ºñ³Åßï³-
Ýáó (ÎáÝë»ñí³ïáñÇ³) μ³Ý³Éáõ ·áñÍáõÙ: Ü³ »ñ³½áõÙ ¿ñ 
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù å³ïñ³ëï»É, áñáÝù Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ 
Ýñ³ ·áñÍÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »õ áñáÝó Ý³ Ï³ñáÕ ¿ñ Ù³ï³Ï³ñ³-
ñ»É Çñ ·ÇïáõÃ»³Ý å³ß³ñÁ áõ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ ÅáÕáíñ¹³-
Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³å³·³Û ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ¦: 

ºë ÇÝùë Ù³ëÝ³õáñ áõñ³ËáõÃ»³Ùμ »õ ·áÑáõÝ³Ïáõ-
Ã»³Ùμ áÕçáõÝáõÙ »Ù ³Û¹ »ñ³½Á »õ Ñá·áõë ³ÙμáÕç ÛáÛëáí 
Ñ³õ³ïáõÙ »Ù Ýñ³ Çñ³·áñÍÙ³Ý: ²Û¹ »ñ³½ÇÝ Ù¿ç »ë ·ï-
ÝáõÙ »Ù áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ í»ñ³-
ÍÝáõÝ¹Á Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ»õ »ë áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ù Çμ-
ñ»õ ³ñ»õÙáõïùóÇª ³ñ»õ»É»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ýáñ ·»Õ»ó-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ í³Û»É»Éáõ, ÇÝã áñ ³ñ¹¿Ý ëï³ó³Í »Ù ÎáÙÇï³-
ëÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí: 

ºñ³Åßï³ÝáóÇ ·»Õ»óÇÏ áõ Ù»Í ·³Õ³÷³ñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë »õ ³é³ç Ýñ³ Íñ³·ñáÕÇÝ å¿ïù ¿ ³éáÕçáõÃÇõ-
ÝÁ ¹³ñÓÝ»É: Àëï í»ñçÇÝ Éáõñ»ñÇ Ýñ³ ¹ñáõÃÇõÝÁ Ã¿»õ ß³ï 
Éáõñç, μ³Ûó ³ÝÛáÛë ã¿*): ÐÝ³ñ³õáñ åÇïÇ ÉÇÝÇ Ýñ³Ý μÅßÏ»-
Éáõ: ²ÛÅÙ Ý³ ·ïÝõáõÙ ¿ ö³ñÇ½áõÙ, Çñ ÙûïÇÏ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ 
ßÝáñÑÇõ**): ÆÝùÝ³×³Ý³ãáõÃÇõÝÁ Ù»Í ¿: Ðá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý-
¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ ³é³ç »Ý »Ï³Í ³Ý³ë»ÉÇ çÕ³ÛÇÝ óÝóáõÙÝ»-
ñÇó, μÅßÏõáõÙ »Ý áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñáí: àñù³Ý ³õ»ÉÇ »ñç³Ý-
ÏáõÃÇõÝ μ»ñ»Ýù Ð³Ûñ ÎáÙÇï³ëÇÝª ëÇñ»Éáí Ýñ³ »ñÏÁ, Ýñ³ 
·áñÍÁ, ³ÛÝù³Ý ³õ»ÉÇ ßáõï ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ýù Ýñ³Ý ³éáÕçáõ-
ÃÇõÝÁ: Úáõë³Ýù, áñ Ýñ³ áÛÅ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ »ñÏ³ñ 

                                                                 
*) ²Ûë ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ ·ñáõ³Í ¿ 1919 ÃõÇÝ: 
**) ÚÇß³ï³Ï»Ýù ³Ûëï»Õ Çñ ³ß³Ï»ñï ¶¿áñ· ¸³ÙÉ³Ù³»³ÝÁ, 

áñÇ ù³çáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÓÝáõÇñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÝ³Ý ³ÝÙáé³ó ÎáÙÇ-
ï³ëÇ ºõñáå³ μ»ñáõ»Éáõ ËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç: Ü³ Ù»Ý-Ù»Ý³Ï Çñ íñ³Û 
³é³õ ³Û¹ Ù»Í å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÁ »õ ÎáÙÇï³ëÇÝ ö³ñÇ½ 
Ñ³ëóñ»ó ³Ý³ë»ÉÇ Ñá·»Ï³Ý Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ 
Ïñ»Éáíª ³Û¹ 10 ûñáõ³Û ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï:     Ø. ´. 
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Å³Ù³Ý³ÏÇ ËÝ¹Çñ ã¿: Úáõë³Ýù, áñ Ýñ³ ûå»ñ³Ý – ³é³çÇÝ 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûå»ñ³Ýª §²ÝáõßÁ¦, ³ñ»õÙï»³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ÙÇ 
μ»ÙÇ íñ³Û Ùûï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ: Üñ³ »ñÏÁ, ³-
õ»ÉÇ áõÅ»Õ, ù³Ý μáÉáñ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³å³óáÛóÝ»ñÁ, ÏÁ 
Ñ³ëï³ï¿ ³ßË³ñÑÇ ³éç»õ Ñ³Û ³½·Ç Çñ³õáõÝùÁ Çñ Ùß³-
ÏáÛÃÇ ÇÝùÝáõñáÛÝ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:  

ÊáÝ³ñÑÇÝù ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ³ÝÑáõÝ ³ÝÓÝ³õá-
ñáõÃ»³Ý, Ýñ³ Ï»³ÝùÇ, Ýñ³ Ù»Í ·áñÍÇ ³é³ç, Ñ³õ³ï³Ýù 
Ýñ³ ³Ù»Ý³ËáñáõÝÏ ÇÕÓ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³ÝÁ »õ μ³ó³·³Ý-
ã»Ýù. §Î»óó¿° ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÁ¦ (1):  

                                                                 
(1) ä. Ð³ñïÙ³ÝÇ ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ÝÏ³-

ï»Ýù ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý×Çßï ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ, ½áñ Ñ³ñÏ³õáñ ÏÁ ÝÏ³-
ï»Ýù Ýß³Ý³Ï»É: 

Ø»ñ Ù»Í »ñ³ÅÇßïÁ ²Ýáõß û÷»ñ³Ý ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ ã¿ ·ñ³Í, 
ÇÝãå¿ë ÏÁ Ï³ñÍ¿ ä. Ð³ñïÙ³Ý, ß³ñ³¹ñ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Ýáñ Ù»Ý»ñ·-
Ý»ñ¿Ý Ù¿Ï ù³ÝÇÝ, áñáÝó Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÙÝ ÇëÏ ³ï»Ý ã¿ áõÝ»ó³Í 
ÛûñÇÝ»Éáõ: ²Û¹ Ù»Ý»ñ·Ý»ñáõ Ó»é³·ÇñÁ ÎáÙÇï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÇ Ùûï ¿, »õ åÇïÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ: 

ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï Ù»ñ ÑÇÝ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ·ïÝáõ³Í 
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»ñáõ ÝûÃ³·ñáõÃ»³Ý ·³ÕïÝÇùÁ ÉáõÍ»Éáõ ³ßË³-
ï³Í ¿ ï³ñÇÝ»ñáí, μ³Ûó ã»Ýù Ï³ñÍ»ñ, áñ §ÑÇÝ Ë³½»ñÇ μ³Ý³ÉÇÝ 
·ï³Í¦, ³ÛëÇÝùÝ ³Û¹ ÏÝ×éáï Ñ³ñóÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ Ó»éù 
Ó·³Í ÁÉÉ³ñ: Æñ Ó»é³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¹»é ã¿ ·ïÝáõ³Í á »õ ¿ ÉÇ³-
Ï³ï³ñ ³ßË³ïáõÃÇõÝ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ íñ³Û, ³ÛÉ ÏóÏïáõñ ÝûÃ»ñ áõ 
Ù³ëÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ: 

²Ý ÝáÛÝå¿ë ÝÇõÃ»ñ Ñ³õ³ù³Í ¿ §Ð³Û ºñ³ÅßïáõÃ»³Ý å³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ¦ ·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ³ï»Ý ã¿ áõÝ»ó³Í ½³ÛÝ ·ñ»Éáõ: 
²Û¹åÇëÇ §Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ¦ ÙÁ ã»Ýù ·Çï»ñ ÇñÙ¿ ÙÝ³ó³Í: ÆÝã 
áñ áõÝÇ ·ñ³Í, §Ð³Û ÞÇÝ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦ Çñ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÇõÝÝ ¿, áñáõÝ Ó»é³·ÇñÁª ÇÝãå¿ë »õ ³Ûë ïáÕ»ñÁ ·ñá-
ÕÇÝ Ó»éùáí Ï³ï³ñáõ³Í ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ (áñÙ¿ 
·ÉáõË ÙÁ ÙÇ³ÛÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ Ø»ñùÇõñ ØÇõ½Çù³É Ñ³Ý¹¿ëÇÝ 
Ù¿ç), μ³ñ»μ³Õ¹³μ³ñ ·ïÝáõ»ó³Ý í»ñç»ñë ä. Âáñáë ²½³ï»³ÝÇ 
ç³Ýù»ñáí »õ ³ÛÅÙ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ áõñÇß ·ñáõÃ»³Ýó Ñ»ïª 
ö³ñÇ½Ç ÎáÙÇï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ ÙûïÝ »Ý: ²Û¹ Ó»é³·Çñ 
³ßË³ïáõÃÇõÝÝ ³É ¹Åμ³Õ¹³μ³ñ ÙÝ³ó³Í ¿ ³ÛÝ ³Ý³õ³ñï íÇ×³-
ÏÇÝ Ù¿ç, áõñ ÎáÙÇï³ë ½³ÛÝ ÃáÕ³Í ¿ñ 1906ÇÝ ö³ñÇ½: ´³Ûó ³Û¹ 
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ÂàØ²ê Ð²ðîØ²Ü  

 

èáõë»ñ¿ÝÇó Ã³ñ·Ù³Ý»ó 

Ø²ð¶²ðÆî ´²´²Úº²Ü  

 

_____________________ 
§²Ý³ÑÇï¦ (ö³ñÇ½), 1935, ÃÇí 1–2, ¿ç 74–80: ÐÙÙï. Ä³-

Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1960, ¿ç 54–61: 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                            
ÏÇëÏ³ï³ñ ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ Ù»Í³ñÅ¿ù ·áñÍ ÙÁÝ ¿ »õ å¿ïù ¿ 
Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ: 

²Û¹ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ³ßË³ïáõÃ»³Ý Ñ»ï, ÎáÙÇï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÁ ëï³ó³õ Ý³»õª Ýáñ¿Ý ä. ²½³ï»³ÝÇ ßÝáñÑÇõª Ñ³Û »ñ³Åßïáõ-
Ã»³Ý Ù³ëÇÝ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ 1914ÇÝ ö³ñÇ½Ç ºñ³Åßï³Ï³Ý 
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ ³ñï³ë³Ý³Í »ñÏáõ Ï³ñ»õáñ ¹³ë³-
ËûëáõÃ»³Ýó (áñáÝó ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÁ Ï¥ÁÝ¿ ä. Ð³ñïÙ³Ý) ýñ³Ýë»-
ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý Ó»é³·ÇñÝ»ñÁ: ÎáÙÇï³ë»³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ 
áñáß³Í ¿ ³Û¹ »ñ»ù ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³ïáñÇ ÙÁ Ù¿ç ³Ù÷á÷»É: 

¶³Éáí ³ÛÝ É³õ³ï»ëáõÃ»³Ý ½áñ ä. Ð³ñïÙ³Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ù»ñ 
ï³ñ³μ³Õ¹ í³ñå»ïÇÝ μáõÅ»ÉÇáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, Ù»Ýù ³Ù»Ýùë ³É 
½³ÛÝ áõÝ¿ÇÝù ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ. μ³Ûó ³Ù»Ý¿Ý ÑÙáõï Ù³ëÝ³-
·¿ïÝ»ñáõ ÅËï³Ï³Ý í×ÇéÝ»ñÁ »õ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ 
Ùï³õáñ íÇ×³ÏÇÝ á »õ ¿ μ³ñõáùÙ³Ý Ýß³Ý óáÛó ãï³ÉÁª ¹Åμ³Õ¹³-
μ³ñ ³Ûëûñ Ù»½Ç ÃáÛÉ ã»Ý ï³ñ ³Û¹ ÛáÛëÝ ³ÛÉ»õë å³Ñ»É:    ². â. 
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