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РУССКАЯ И АРМЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Саркисян Л.А. 
ГИУА 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЕРМОНТОВА НА ТВОРЧЕСТВО 

АРМЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Творчество М.Лермонтова еще при жизни великого поэта 
привлекало к себе пристальное внимание армянских писателей. 
Одна из особенностей восприятия его в армянской литературе со-
стоит в том, что в ней всегда преобладал активный интерес к Лер-
монтову как к поэту. Степень соприкосновения с творчеством Лер-
монтова у армянских поэтов носила различный характер, что было 
связано с особенностями развития армянской поэзии и разнообра-
зием поэтических дарований. 

Первый этап в восприятии и популяризации творчества Лер-
монтова начинается в 50-60-х годах XIX столетия. В атмосфере об-
щедемократического подъема в Армении мятежная поэзия Лермон-
това отвечала потребностям нового времени. Это был начальный 
период освоения лермонтовских традиций в армянской литературе. 
Именно к числу этих первых попыток выразить лермонтовские на-
строения в армянской поэзии относится стихотворение Р.Патканяна 
«Пророк», являющееся переложением одноименного стихотворе-
ния Лермонтова. Как верно отметил Э.Д.Акопян, Патканян осмыс-
лил «Пророка» Лермонтова «с позиции демократического просве-
тительства»1. Он имел в виду себя, когда говорил об армянском 
юноше, который по велению внутреннего голоса оставляет родные 
края и устремляется с юга на север, то есть в Россию. 

Уже в середине 50-х годов, продолжая традиции популяриза-
ции русской литературы среди армянского читателя, к поэзии 
М.Ю.Лермонтова обращается М.Налбандян. В творчестве Налбан-
дяна Лермонтов занимал особое место: наряду с Пушкиным он был 
в числе самых любимых им русских писателей. Налбандян в статье 
«Слово об армянской письменности» (1855 г.) с восхищением гово-
рит о крупнейших русских писателях: «Российские армяне, взяв в 

                                                 
1 Акопян Э.Д. К Патканян и русская литература. В кн. «Связи армянской 
литературы с литературами народов СССР». Ереван. 1975. С. 99. 
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руки произведения поэзии русских авторов, таких как Пушкин, 
Жуковский, Лермонтов, Гоголь и другие, восхищаются и радуются, 
вкусив сладость языка более благородного, чем обычный разговор-
ный язык. Душевное удовлетворение, доставляемое читателю рус-
ской литературой, имеет источником не только совершенство или 
богатство языка, но и величие поэтической идеи»1. 

В творчестве Налбандяна, его переводах невозможно не за-
метить явного и косвенного влияния лермонтовской поэзии. Так, 
протест против общественного бездействия, уныния, душевной 
апатии звучит и в налбандяновской «Думе» («Сижу безмолвен я 
один …»). 

Новые оттенки в восприятие поэзии Лермонтова привносит 
видный армянский поэт С.Шахазиз. Шахазиз весьма своеобразно 
использует лермонтовский поэтический мир. При этом творчество 
армянского поэта приобретает новое звучание. 

Масштабность интереса к творчеству Лермонтова предопре-
деляется началом второго, качественно нового этапа развития ар-
мянской поэзии. Этот этап связан с выходом в свет сборника 
И.Иоаннисяна в 1887 году. Опираясь на поэзию Лермонтова, Иоан-
нисян художественно более совершенно отразил некоторые суще-
ственные стороны армянской национальной жизни своего времени, 
своеобразие национального характера, воссоздав духовный облик 
современника. Иоаннисян шел не по пути подражателя, он не стре-
мился к имитации индивидуальных достижений Лермонтова, нако-
нец, дело здесь не в каких-либо отдельных строках или стихотворе-
ниях армянского поэта, которые, может быть, без особых натяжек 
удалось бы «подогнать» под соответствующие лермонтовские об-
разцы. Иоаннисян воспринимал художественный опыт Лермонтова 
в целом, извлекая из его поэзии полезные уроки новаторства. То, 
как он воспринял уроки Лермонтова, свидетельствует о том, что 
поэзия последнего помогла ему открыть источник творчества в са-
мом себе. 

Обратимся к тем сторонам творчества армянского поэта, ко-
торые, на наш взгляд, сложились не без определенного воздействия 
поэзии Лермонтова. Лирика Иоаннисяна ввела в поэтическую сфе-
ру духовный мир современного ему человека. Так, в армянскую 
поэзию вошел новый авторский образ, столь не похожий на при-

                                                 
1 Налбандян М. Собр. соч. в двух томах. Т. 1. Ереван. 1968. С .199-200. 
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вычные образы предшествующих поэтов. 
Иоаннисян вносит в армянскую лирику принцип всесторон-

ности изображения человеческой личности, стремясь к художест-
венному воссозданию его внутреннего мира. «Это умение создать 
реальную картину внутренней жизни человека, запечатлеть в ней 
важные социальные стороны действительности, отобразить в их 
движении, смене взаимосвязанности было творческим открытием 
Иоаннисяна, неизвестным его предшественникам…»1, - замечает 
исследователь С.Хитарова. 

Творческое восприятие лермонтовского опыта помогло Ио-
аннисяну найти ту поэтическую форму, которая с наибольшей пол-
нотой позволила ему мотивировать элегические настроения, наи-
лучшим образом отразить «дух времени». Хотя элегичность 
М.Лермонтова и И.Ионнисяна вызвана различными общественны-
ми и личными причинами, но при учете и этого обстоятельства 
можно установить и определенное совпадение лирических настрое-
ний обоих поэтов: сходство интонаций печали и безысходности 
(отсюда часто встречающийся мотив личного одиночества и само-
отречения), отрицание основ мироустройства, пылкий и неприми-
римый протест против окружающих порядков, господствующих 
нравов и воззрений. 

Однако следует подчеркнуть, что речь идет о сходстве, а не о 
тождественности мотивов и настроений и их художественно-
изобразительных средств. Иоаннисян не перепевал в своих стихо-
творениях мотивы всемирной скорби, не заимствовал и не перено-
сил их из лирики Лермонтова. 

Подытоживая наши наблюдения, хочется отметить, что Лер-
монтов воспринимался Иоаннисяном в целом комплексе идейно-
художественных черт. Самостоятельность армянского поэта в пре-
делах лермонтовских тем и мотивов является очевидной и последо-
вательной, поэтому имеет смысл говорить не о копировании, а о 
примере творческого преломления лермонтовских традиций. 

Другим пропагандистом творчества Лермонтова на армян-
ском языке был Александр Цатурян. 

Говоря о влиянии русской литературы на свое творчество, он 
признавался в письме к Юрию Веселовскому: «Моя скромная лира 

                                                 
1 Хитарова С. «Поэзия Иоаннисяна.» М. 1968. С. 81. 
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многим обязана этому влиянию»1. Нет сомнения, что превосходное 
знание лермонтовской поэзии духовно, творчески обогатило армян-
ского поэта. Цатурян испытывал влияние не каких-либо отдельных 
сторон творчества Лермонтова, а самого духа, характера его твор-
чества. Лермонтов, несомненно, влиял на армянского поэта свобо-
долюбивым, мятежным пафосом своей поэзии, правдивостью вос-
произведения жизни, глубиной мысли, неповторимой силой поэти-
ческого вдохновения, устремленностью к прекрасному, тоской о 
счастье, верой в неиссякаемую мощь народа, силой гуманизма, то 
есть всем тем, что составляет неотъемлемые качества его поэзии. 
Образ поэта, воссозданный в стихотворениях Цатуряна, ассоцииру-
ется с образом лермонтовского поэта, того, кого он называет «гор-
дым, неподкупным, свободолюбивым певцом». 

Русская литература сыграла существенную роль в творче-
ском развитии Ованеса Туманяна. Если обратиться к творческой 
биографии армянского поэта, то можно заметить и не без основания 
утверждать, что весьма рано и вполне определенно обнаруживается 
формирующее воздействие на него русской литературы, то есть 
влияния, под которым подразумевается глубокое идейно-худо-
жественное воздействие, ведущее к созданию не подражательных 
произведений, а подлинно художественных, оригинальных. Глубо-
ко продуманная и осмысленная самим поэтом проблема влияния 
имеет чрезвычайно важное значение для решения вопроса о степе-
ни и формах воздействия на Туманяна творчества Лермонтова, пре-
достерегает от прямолинейного подхода к данному вопросу. 

Из всей русской поэзии Туманян выделял два особенно доро-
гих ему имени: Пушкина и Лермонтова. По письмам, беседам, 
статьям и высказываниям Туманяна видно, что творчество и лич-
ность Лермонтова обладали для армянского поэта притягательной 
силой. Это и отзвуки «байроно-лермонтовских» настроений в ряде 
стихотворений армянского поэта; это и мотивы странничества и 
безвременья. Близость Туманяна к Лермонтову заметна и в разра-
ботке традиционной темы «пророка», и в поэтической интерпрета-
ции темы «человека и природы». Творческие связи Туманяна с 
Лермонтовым прослеживаются также и в области эпического жан-
ра. 

                                                 
1 Веселовский Ю. «Очерки армянской литературы, истории и культуры». 
Ереван. С. 319. 
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Не имея возможности в небольшой статье подробно остано-
виться на всех перечисленных моментах творческого влияния рус-
ского поэта на Туманяна, скажу только, что Лермонтов сопутство-
вал Туманяну на протяжении всей его творческой жизни. К пости-
жению силы и обаяния творчества Лермонтова армянский поэт 
пришел с первых же шагов своей поэтической деятельности. Тума-
нян, чье творчество составляет целую эпоху в развитии родной ли-
тературы, будучи сильной, самостоятельной, творческой индивиду-
альностью, которая прокладывала свой собственный путь в искус-
стве, новаторски воспринял художественный опыт Лермонтова. 

Таким образом, анализ произведений многих армянских пи-
сателей показал, что влияние Лермонтова на их творчество очевид-
но. Творчество Лермонтова сыграло огромную роль в развитии ар-
мянской поэзии, что давно известно. Можно с уверенностью ут-
верждать, что поэзия Лермонтова стала неотъемлемой частью куль-
туры армянского народа, заняла большое место в его духовной 
жизни. 

 
 

Мусаелян Э.В. 
ЕГЛУ им. В.Я.Брюсова 

 
ЕКАТЕРИНА II И ПЕРВЫЙ САТИРИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ «ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА» 
 
В 1762 году после военного переворота в России на престол 

вступила Екатерина II, чье царствование ознаменовало великие пе-
ремены в русском обществе. Особенное значение в первые годы 
царствования Екатерины имел созыв комиссии по сочинению про-
екта нового уложения. Данная комиссия избирателям предлагала 
составить и вручить депутатам наказы о местных пользах и отяго-
щениях и об общегосударственных потребностях. Кроме того, сама 
Екатерина подготовила в руководство комиссии «Наказ», содержа-
щий изложение ее взглядов по целому ряду вопросов государствен-
ного и правового характера. Путем «Наказа», в основу которого 
легли «Дух Законов» Монтескье, «О преступлении и наказании» 
Беккарии и некоторые другие сочинения, Екатерина вносила в соз-
нание правительства и общества передовые политические идеи. 
Императрица, находившаяся в то время под сильным влиянием 
идей Монтескье, писала, что «...законы – самое большое добро, ка-
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кое люди могут дать и получить».1 В это она сама свято верила. 
 Теория сословной монархии, теория разделения властей, 

учение о хранилище законов – все это содержится в «Наказе», про-
возгласившем принцип религиозной терпимости, осуждения пыток 
и другие прогрессивные идеи. Наименее разработанной главой яв-
лялась глава о крестьянах, так как в официальном издании Екате-
рина все-таки не решилась выступить сторонницей эмансипации, и 
на эту главу, как считают исследователи, оказали наибольшее влия-
ние те лица, которым Екатерина давала «Наказ» для прочтения и 
критики. Эффект, произведенный «Наказом» в комиссии и в обще-
стве, был колоссален. Однако 18 декабря 1768 года, ввиду начала 
турецкой войны, комиссия была распущена и более не созывалась. 

Влияние «Наказа» на общество было настолько существен-
ным, что впоследствии на страницах передовой печати не раз под-
нимались многие затронутые в нем идеи. 

Как писал А.В. Западов в «Истории русской журналистики 
XVIII-XIXв.в.», оценивая период царствования Екатерины, импе-
ратрица трижды предпринимала попытки «произвести влияние на 
«умы» эпохи: через «Наказ» для Комиссии по составлению Нового 
уложения, журнал «Всякая Всячина» и театр».2 

Творческая деятельность Екатерины дает богатый материал 
для исследования. Однако с 1917 года литературная деятельность 
императрицы изучалась весьма поверхностно. О Екатерине Вели-
кой, как «просвещенной монархине», писательнице, журналистке, в 
исследованиях советского периода говорилось лишь вскользь. В 
них замалчивлась огромная роль ее авторитета и влияния, которые 
она оказывала на литературу своего времени. 

 Одним из интересных малоизученных моментов ее литера-
турной деятельности является то, что именно Екатерина II стала 
инициатором появления нового течения в русской журналистике - 
сатирической журналистики. Этот исторический факт во всех учеб-
ных и научных трудах постреволюционного времени упоминался 
лишь в вопросах полемики между журналом «Всякая Всячина» и 
журналом Новикова «Трутень». При этом Новикову некоторые ис-
следователи приписывали даже саму идею появления сатирической 
журналистики в России. 
                                                 
1 Западов А.В. «История русской журналистики XVIII-XIX в.в.». М.1973. 
С. 89. 
2 Ключевский В.О. Сочинение в 9 томах.  Т.5. М.1989. С. 53. 
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Появилась «Всякая Всячина» в 1769 году в Петербурге. Офи-
циально журнал издавал секретарь Екатерины Г.В. Козицкий, но за 
ним стояла сама императрица, неофициально являясь его автором и 
редактором. Образцом для «Всякой Всячины» служили иностран-
ные журналы, особенно знаменитый «Зритель» Адиссона, отрывки 
из которого русские нравоописатели брали иногда целиком. На это 
не раз обращали внимание исследователи. 

Первый номер журнала «Всякая Всячина» распространялся 
бесплатно, последующие продавались. Об этом было написано на 
титульном листе первого номера: «Сим листком бью челом; а сле-
дующий впредь изволь покупать». 

В первом же номере журнала содержался призыв следовать 
за «Всякой Всячиной», но при этом империатрица хорошо понима-
ла и предвидела, что, возможно, среди последовавших за ее призы-
вом будут и те, кто не согласится с ее взглядами по поводу того, 
какой должна быть сатирическая журналистика. «Я вижу бесконеч-
ное племя всякой всячины. Я вижу, что за нею последуют законные 
и незаконные дети: будут и уроды ея место со временем засту-
пать».1 

«Уродами» в понятии императрицы были те, которые, от-
кликнувшись на ее призыв и создав журналы, своими статьями в 
них утверждали другую линию сатирической журналистики - «са-
тиру на лицо», а не «на порок», как хотела и к чему призывала в 
своем журнале сама Екатерина. 

Публикации журнала вызывали живой отклик у просвещен-
ной публики. И не всегда желаемый. Многие его выступления стали 
отправной точкой разворачивающихся дискуссий, в том числе и в 
частных журналах Н. Новикова, например, «Трутне». Некоторые 
исследователи, считая журнал «Всякая Всячина» светским журна-
лом, находили, что в нем статьи большей частью легкого содержа-
ния, дающие поверхностную критику человеческих слабостей, по-
роков и суеверий («сатира в улыбательном духе»). К примеру, кри-
тиковалось то, что некоторые молодые девушки «чулков не вытяги-
вают» и когда садятся, положив ногу на ногу, «это видно и не кра-
сиво». Многие суждения выдавались в виде притч. Так, в 22-ом но-
мере («листе») напечатана была сказка о мужике (народе), которо-

                                                 
1 Текст журнала «Всякая Всячина» приводится по журналу «Будильник», в 
котором он был перепечатан в 1892 года (лист 1, стр1.). 



 10

му задумали шить новый кафтан (т.е. дать Новое уложение – зако-
ны), но пришли мальчики, которые «умели грамоте, но были дерзки 
и нахальны», и, выкрикивая свои требования, только мешали. То 
есть критика была направлена против «мальчиков» - «доброволь-
ных народных заступников», а не правительства. 

Впервые на страницах этого издания вспомнили о крестья-
нах, но смысл статей сводился к призыву: «О Боже! Всели челове-
колюбие в сердца людей твоих!». 

Традиционный вывод, сделанный исследователями советско-
го периода, сводился к следующему: Екатерина Вторая во «Всякой 
Всячине» иронически подсмеивалась над модницами и щеголями, 
скрягами и хапугами, суеверием и прожерством, не затрагивая 
серьезных социальных и политических проблем . 

 Однако, на наш взгляд, императрица все же замышляла свой 
журнал как политический. Она во многих статьях, помещенных в 
нем, разъясняла свою политику, свой взгляд на неурядицы в стране, 
проповедовала теорию социального равновесия (каждый должен 
довольствоваться своим положением). 

 Кроме того, особо надо подчеркнуть, что наиболее типич-
ным жанром для сатирических журналов екатерининского времени, 
в том числе и для журнала Екатерины «Всякая Всячина», стал жанр 
письма, что не было случайностью. Письмо, как жанр сатиры, пре-
доставляет широкие возможности писателю: во-первых, это живое 
впечатление о реальности описываемых в письме событий, во-
вторых, - один из путей общения автора, и, наконец, создание об-
раза современника путем самораскрытия. Публикация писем со-
временников с откликами на статьи являлась возможностью про-
должить диалог по теме, влиять на формирование общественного 
мнения и способствовать выработке у читателя нужного для изда-
теля и авторов отношения к описываемым явлениям. Первое пись-
мо в журнале «Всякая Всячина» появилось под подписью Агафьи 
Хрипухиной (фамилия, как сама признавалась в письме автор, вы-
мышленная.) Приветствуя создание подобного журнала, она писа-
ла: «...с нетерпением теперь дожидаюсь всякой пятницы. На рассве-
те уже посылаю в Академию, чтобы достать ваш недельный лист, а 
после прочтения оного, у нас всю неделю уже идет толк».1 В том же 

                                                 
1 Текст журнала «Всякая Всячина» приводится по журналу «Будильник», в 
котором он был перепечатан в 1892 г.С.4. 
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письме содержится просьба дать совет : «Как мужа от храпа изба-
вить?» 

Первое письмо стало своеобразным призывом писать письма 
в редакцию и ожидать на них ответа. «Сие письмо, однако, возбу-
дило в нас размышление, что может статься иногда разные люди 
пожелают нам сообщить свои мнения, сомнения или переводы» (...) 
« каждому из них мы объявляем, что на почтовом дворе будут при-
няты пакеты с надписью»1 , – писала в опубликованном ответе 
«Всякая Всячина». 

При рассмотрении писем в журнале стоит обратить внимание 
на то, что, как первое письмо во «Всякой Всячине», так и после-
дующие, удивительным образом имеют одну и ту же структуру - 
повторяют одни и те же фразы, что наводит на мысль о том, что 
письма эти вымышлены и имеют литературный подтекст. В каждом 
из них в смехотворной форме критиковались пороки общества, ох-
ватывая широкий диапазон тем . 

Несмотря на сатирическую форму, журнал преследовал 
вполне серьезные цели, и главное место в нем занимали статьи са-
мой Екатерины, остальные же служили разъяснением и дополнени-
ем. В создании журнала участвовали многие известные литераторы: 
А.В. Храповицкий, граф А.П. Шувалов, И.П. Елагим, А.П. Сумар-
ков, Д.И. Фонвизин и другие. За первый год было выпущено 52 но-
мера «Всякой Всячины». Тираж колебался от 500 до 1500 экземп-
ляров. В последнем номере 1769 года было объявлено об издании 
приложения к нему – издания «Барышек всякой всячины», куда 
должны были войти «излишки материалов, подготовленных для 
основного журнала». «Барышек» вышел в1770 году 18 раз. В ос-
новном в нем печатали переводы из античных, преимущественно 
римских авторов. Интересен тот факт, что закрытие журнала мно-
гие исследователи связывали с тем, что со временем Екатерина по-
няла: такое явление, как сатирическая журналистика, создает опас-
ность для ее трона. Однако примечательно то, что уже в первом 
номере журнала «Всякая Всячина», и на это никто не обратил вни-
мания, оговаривается срок существования журнала – всего год. «Я 
сам себя поздравляю, что мне судьбина определила говорить с ва-
ми, любезные мои сограждане, целый год» («Всякая Всячина», стр. 
1, лист 1, 1769 год) 

                                                 
1 Там же. С.4. 
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То же сказано и в листе 17-ом журнала в ответе господину 
Чертухину, где говорится: « … в году пятьдесят две недели, в неде-
ле выходит восемь страниц, и того четыреста шестнадцать страниц. 
» (…) « Честность нам не дозволяет перестать до года, ибо мы в том 
слово дали». 

Через год, в 1770 году, закрыв журнал «Всякая Всячина», 
Екатерина тем самым предрекла недолгий срок существования пер-
вым пробам пера в сатирической журналистике. Последовательно в 
течение 4 лет подвергались гонениям и закрытиям сатирические 
журналы, в том числе Новикова, некоторые же сатирические жур-
налы этого периода просто перестали существовать из-за коммер-
ческой нерентабельности. Однако период существования сатириче-
ской журналистики 1769-1774 гг. интересен нам еще и тем, что уже 
в XVIII веке формируются определенные традиции между журна-
листикой и властью, которые вполне ощутимы и сегодня. На пер-
вых этапах, когда идет борьба за власть, чувствуется поддержка 
новым правительством прогрессивных идей, затем с точностью до 
наоборот начинается борьба с прогрессивными идеями и расправа 
над инакомыслящими. 

 
 

Дерцян А.С. 
РАУ 

 
РЕЛИГИОЗНО – ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ 

Н. ЛЕСКОВА, В. ГАРШИНА, В. КОРОЛЕНКО И А.П. 
ЧЕХОВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 1880-Х ГОДОВ 

 
В 80-e годы XIX века многие русские писатели проявляют 

большой интерес к сказаниям, легендам и притчам. В имеющейся 
критической литературе данная проблема вовлекалась в контекст 
идейно-художественной борьбы того времени, связанной с толстов-
ским учением. Рассматривался только один аспект проблемы. Ско-
рее всего, на наш взгляд, это было выражением философских, рели-
гиозных и эстетических представлений писателей. Лесков, Гаршин, 
Короленко и Чехов одновременно обращаются к этим жанрам, по-
своему раскрывая свое мироощущение, свое восприятие извечных 
вопросов бытия. 

В творчестве Лескова обращение к легендам проложного 
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цикла неслучайно: самое главное для писателя в христианстве – 
духовность и человечность. Для него христианство не просто миро-
воззрение, не “абстрактная любовь к ближнему”, а любовь, под-
тверждаемая действием, ибо “без действия вера мертва”. В художе-
ственной форме эта мысль выражена в “Совестном Даниле” и “Пре-
красной Азе”. 

В основе легенды “Прекрасная Аза” (1888)– проложное ска-
зание от 8 апреля “О девице, сотворившей милость над хотевшим 
удавиться должник ради”. Эпиграф – усеченная цитата из Первого 
Соборного Послания Петра: “Любовь покрывает множество грехов: 
[I Петра, IV, 8]”. 

В проложной легенде ничего не говорится о том, каким обра-
зом Аза превратилась в блудницу, у Лескова же “падение” Азы под-
робно мотивировано. Кроме того, он ввел еще один мотив: Аза и 
спасенный ею эллин разного вероисповедания. Если в проложной 
легенде сюжетная схема следующая: недопущение самоубийства 
должника – помощь ему – нищета и вынужденное блудничество – 
разговор с епископом – смерть, то в легенде Лескова появляется: 1) 
встреча с пресвитером сирийским, не допустившим ее к самоубий-
ству и открывшем ей путь к Христу; 2) писатель выступает против 
догматичности церкви, для которой формальная обрядность суще-
ственнее подвига жизни. Самопожертвование Азы, совершившей 
“святейшее дело любви”, дает все основания пресвитеру ставить ее 
в один ряд с библейским Иосией Варнавой, назвав ее “дочерью 
утешенья”. Таким образом, становится ясно, что в проложный сю-
жет сказания вплетаются библейские мотивы, наглядно демонстри-
рующие лесковское отношение к религии, церкви и основным запо-
ведям христианства. 

В другой легенде “Совестный Данила” (1888) Лесков ставит 
три основные проблемы: идея служения людям как важнейшая в 
христианстве; непротивление злу насилием; проблема совести в 
человеке. Источник легенды – притча Пролога от 7 июня и пролож-
ная легенда от 26 марта о юноше Малке, захваченном в плен сара-
цинами (вторая из трех легенд, следующих за рассказом о Георгие 
Победоносце). Легенде-притче Лескова предшествуют два эпигра-
фа. Первый взят из посланий Исидора Пелусиотского (IV в.) (пись-
мо к Кириллу), второй – из книги Исаака Сирина (“Слова подвиж-
нические”). Идея служения людям, активной любви к ним перерас-
тает в философский спор о смысле человеческой жизни. Эта про-
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блема поставлена во всех легендах проложного цикла. На вопрос 
“В чем назначение человека?” писатель отвечает – “В служении 
людям”. 

Восприняв из толстовского учения некоторые идеи (напри-
мер, опрощения и отказа от собственной личности, стремление 
“раствориться” в народной среде и быть полезным ей (“Сказание о 
гордом Аггее”(1886)), Гаршин однако многого не принимал. Нель-
зя, невозможно строить жизнь по выдуманной формуле непротив-
ления, без ненависти к злу нет подлинной любви к добру, считает 
В. Гаршин1. 

Толстовские мотивы в соединении с прежними темами наи-
более ярко отразились в “Сказании” – пересказе старинной легенды 
“Повесть душеполезна о царе Аггее, како пострада гордости ради” 
У Гаршина изменен не только финал, трансформирована сама идея 
легенды. 

По первоисточнику Господь, разгневавшись на Аггея, нака-
зывает его. Царь кается из-за испытанного им унижения, доказав-
шего истинность непрочности земного богатства. Служба нищим 
для него нечто вынужденное, навязанное внешними обстоятельст-
вами. Гаршинский же Аггей попадает к ним в результате внутрен-
него перелома: это не следствие горькой необходимости, а добро-
вольный подвиг, предпринятый “ради служения людям”. Аггей на-
казан не за какой-то единичный проступок, а за “всю жизнь свою, 
прожитую в обособлении от людей и в презрении к ним”. Писатель 
возвращается здесь к не раз разработанной им теме гибельности 
одиночества, отрыва от людей. 

Если Лесков и Гаршин, теоретически отвергая “непротивлен-
чество”, тем не менее перелагают проложные легенды именно в 
духе смирения и всепрощения, то В. Г. Короленко обрабатывает 
“Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды”2 в строгом 
согласии с собственными убеждениями, доказывая невозможность 
остановить зло и насилие кротостью и смирением. В уста иудеев, 
стремящихся сохранить мир во что бы то ни стало, Короленко вло-
жил слова в духе Толстого: “Воду не сушат водой, но огнем, и 
огонь не гасят пламенем, но водой. Так и силу не побеждают силой, 
которая есть зло”(с.362). Герой же Короленко возражает им: “...но 
                                                 
1 Прудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина. М. 
Книга, 1987. С. 270. 
2 В. Г. Короленко. Собрание сочинений в 5-ти т-х. Л. Худ.лит. 1990. С.152. 
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камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу силой. Наси-
лие питается покорностью, как огонь соломой. А гневная честь ро-
дит в насильнике воспоминание о пользе кротости”(с.363). 

Автор в полемических целях иногда становится на позицию 
своего противника, исходя из его же теории нравственного само-
усовершенствования личности1, выдвигая противоположное утвер-
ждение о воспитательном значении противоборства. Эта мысль с 
особенной ясностью звучит в заключительном эпизоде I главы, ко-
гда римские войска, встретившись с вооруженным сопротивлением 
Менахема и потеряв товарищей, возроптали на своего военачальни-
ка. 

Так же полемически использует Короленко жанр дидактиче-
ских притчей, излюбленный в те годы Толстым: “Вы прибегаете к 
уподоблениям и притчам. Это мехи, в которые можно влить вино 
худое и хорошее; но по мехам нельзя узнать, какое вино худо и ка-
кое хорошо; вино узнается в употреблении... И ангел притчей не 
вам одним раскрывает их тайну. Я тоже беседовал с ним, и послу-
шайте, что он рассказал мне” (с. 362-363). 

Намного сложнее все обстоит у Чехова, в творчестве которо-
го особую роль играет внутренний, глубинный пласт повествова-
ния. Своеобразно также отношение к религии. На эту тему написа-
но много статей, прямо противоположных, притом об отношении 
Чехова к религии пишут, как правило, зарубежные слависты (Р. Г. 
Маршал, У. Г. Брэдфорд), для которых авторитетом N 1 стал Б. Зай-
цев; этот вопрос рассматривали также В. Катаев, С. Булгаков. В 
последнее время вышли работы И. Шмелева, Кантора, В. Свинцова 
(«Вопросы литературы» за 1997-2000 гг., «Новый мир» за 1996 г., 
«Русская речь» за 1995 г.). Совершенно по-новому освещает чехов-
ское восприятие религии А. Чудаков (статья «Между «есть Бог» и 
«нет Бога» лежит громадное поле»/ Новый мир, 1996, N 9, с. 186-
192). Но наиболее верным нам представляется точка зрения В. 
Свинцова, считавшего, что писатель не связывал себя ни с одной из 
сложившихся религий, ограничиваясь суждением «Бог есть», и 
только сам Чехов писал о себе, как о человеке неверующем (письмо 
к Меньшикову в нач. 1900 г. / А. П. Чехов. Полное собр. соч., т. 
XVIII, с. 312-313). У писателя нравственные вопросы оказываются 

                                                 
1 Г.А. Бялый. Всеволод  Михайлович  Гаршин. Л. Просвещение. 1969. С. 
89. 
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не связанными с религией: религия сама по себе не может служить 
основой нравственности. Нравственность, по Чехову, определяется 
сложными философскими, этическими, религиозными представле-
ниями. 

Чехов ставит под сомнение тезис о непротивлении злу наси-
лием, а именно: “любовь к врагу”. ”Ближний – понятие общее, а 
враг – частность. Беда ведь не в том, что мы ненавидим врагов, ко-
торых у нас мало, а в том, что мы недостаточно любим ближних, 
которых у нас много, хоть пруд пруди”. 

Обратившись к притчам (“Без заглавия”), рассказам с фило-
софско-нравственной проблематикой (“Пари”), а также к святоч-
ным сказкам (“Сапожник и нечистая сила”), Чехов находит в них 
зачатки общечеловеческой совести, выражая свое устойчивое “я”. 
Наряду с тем, что в них звучит прямой отклик на толстовское уче-
ние (отказ от мирских благ и неприятие городской цивилизации), 
их специфика в народном характере, в тонкой иронии. 

В рассказе-притче “Без заглавия” (1888) писатель ставит из-
вечный вопрос о противоречивости человеческой натуры, о борьбе 
добра и зла, Бога и дьявола в человеке – мотив, идущий с самого 
сотворения мира (Бытие: 2-3). Чехов пытается понять, почему чело-
век, созданный “по образу Божию”, тянется к дьявольским соблаз-
нам: ему “дан был свет, но пуще он возлюбил тьму”. 

Вопрос о смысле человеческой жизни поставлен и в другом 
рассказе этого периода – “Пари”. Как и в “Без заглавия”, на I план в 
нем выведены психологическая и философская проблематики, чем 
и обусловлено отсутствие конкретных исторических реалий, антро-
понимов и топонимов. Наличие определенного психологического 
или философского резюме делает их близкими по жанру к расска-
зам-притчам; для этого жанра историческая конкретность не только 
необязательна, но даже противопоказана1. 

Пресыщенный знаниями, полученными за 15 лет заточения, 
юрист почувствовал бренность человеческого бытия. Однако екк-
лесиастический мотив у Чехова несколько трансформирован, идея о 
бессмысленности человеческого бытия и мудрости как “умножения 
скорби” получают новый оттенок: презрение к людям, обособление 
от них. Екклесиастический мотив в “Пари” не случаен: подобные 
размышления мы находим в сохранившихся записках. У Чехова 

                                                 
1 Э. Полоцкая. Движение художественной мысли. М.1979. С. 57. 
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была задумка написать драму о Соломоне “Паралипоменона” (годы 
расцвета его царствования) и “Песни песней”. Притом Чехов счита-
ет, что “Соломон сделал ошибку, что попросил мудрости”1. Воз-
можно, именно это и легло в основу его рассказа “Пари”. 

Как пишет Э. Полоцкая, “неожиданное соломоново решение 
<нарушение договора и, соответственно, отказ от 2-х миллионов> 
идейного спора, который затеял юный юрист из безымянной стра-
ны, придает рассказу еще один вневременной оттенок, заставляя 
думать о книжной (библейской) основе данного сюжета”2. 
 
 

Шубин Р. В. 
Университет «Гладзор» 

 
РОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА АВТОРА 

В «УРОКАХ АРМЕНИИ» АНДРЕЯ БИТОВА 
 
Когда мы говорим об освоении писателем инонационального 

материала, то движемся вслед за автором согласно логике «откры-
тия» – от неизвестного к известному. Но неизвестное автору, из-
вестно другим, впервые познанное обладает тысячелетней истори-
ей, собственным вечным бытием. И зачастую автор знает об этом. 
Он знает также и о том, что неизвестное, сменяясь известным, уста-
ревает, поэтому ему приходится сополагать «в уме» эти две направ-
ленности и тщательным образом скрывать это в произведении, в 
творчестве. Адрей Битов – один из тех писателей, кто кардиналь-
ным образом попытался переломить ситуацию. Не скрываясь в сво-
ем произведении, он выявил сложную и весьма противоречивую 
картину преодоления известного, заведомо данного, предпосланно-
го к «открытию» или уже «открытого» – в слове, методологически 
(едва ли фактически) сведя почти к нулю знание об Армении «в 
уме». 

Отношение А.Битова к Армении нельзя назвать однозначно 
положительным или отрицательным. В его оценку вплелось множе-
ство факторов, большей частью эмоциональных и порой трудно 
различимых самим автором. И мы, читатели его весьма прозрачно-
                                                 
1 З. С. Паперный. Записные книжки Чехова. М. Сов. Писатель. 1976. Зап. 
кн.1. С. 5. 
2 Э. Полоцкая. Движение художественной мысли. М.1979.  С.61. 
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го шедевра – «Уроки Армении», в стремлении прочесть битовский 
феномен Армении, тем не менее опираемся на довольно-таки раз-
мытый «общий» смысл, общую идею произведения. При этом 
упускаем из виду стилевой коэффициент, первостатейное отноше-
ние писателя к своему методу, к слову об Армении, которое отра-
зило всю напряженную историю совпадения и несовпадения рус-
ского писателя с Арменией. 

В своем анализе мы не опираемся на легко узнаваемые куль-
турные символы, вехи истории, осмысленные самим автором, – так 
хорошо памятные каждому армянину. Наоборот, мы попытались 
сосредоточиться на так называемых «трудных» моментах, ведущих 
в глубь авторского чувства, авторского метода. Ниже на примере 
нескольких ролевых характеристик образа автора мы попытаемся 
показать основной узел связи писателя со своим материалом. 

1. Автор–турист. Это наиболее откровенный и самый услов-
ный одновременно образ автора. Как турист Битов непосредственно 
«впитывает» армянские впечатления, что соответствует его основ-
ному кредо «первого впечатления». Турист – лицо этически ней-
тральное, эстетически замкнутое в себе и ведо′мое абстрактным, 
безличным материалом. И совершенно непонятно, что′ и ка′к он 
воспринимает, что′ говорит ему явление, которое он рассматривает. 
Этому типу познания соответствует полный восторг. Но и как ту-
рист, автор-герой чувствует всю пошлость и низость своего поло-
жения. «И сейчас мне кажется, что я понимаю, что же заставляет 
туриста выцарапывать свое имя, сорить, петь песни и фотографиро-
ваться в самых неподходящих местах – так сказать, осквернять па-
мятники истории и природы. Высоко ведь, невыносимо высоко... 
стоит этот памятник по отношению к его невежественной душе» 
(90)1. Пошлость «туристики» заключается в этическом безразличии. 
Вскоре, в подглавке «Восхождение», следует «падение». Речь идет 
о случае со старцем в Гехарде, когда один из спутников, «унижаясь, 
с нехорошей улыбкой» предположил, что священник вместо Биб-
лии рассматривает «порнографические картинки». «Ах, пусть он 
читает все что угодно, но, именно раз мы можем так подумать про 
него, у нас никогда не будет такого лица» (91). 

                                                 
1 Текст "Уроков Армении" цитируется по изданию: А.Битов. «Империя в 
четырех измерениях». Харьков–Москва. Т. 1. («Кавказский пленник»).1996 
г. (страницы  указаны в тексте ). 
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Весь клубок переплетенных чувств Битову помогает распу-
тать слово. В слове-зеркале туристика саморазоблачается: «...Ибо 
если тебе по неведению чьи-то индивидуальные черты могут пока-
заться национальными, то тем более, раз ты один среди иноплемен-
ников, обезличиваются твои замашки и привычки и вдруг начинают 
представительствовать как коллективные и народные. Так и усред-
няется пришелец, сам, по собственному почину. О туристе я все 
чаще думаю в среднем роде» (69). Здесь характерно, что сам при-
шелец вдруг почувствовал, что говорит неправду, поскольку это 
только для него существуют иноплеменники, для себя же они не 
являются таковыми; для иноплеменников он сам является пришель-
цем и тут же «усредняется по собственному почину». 

2. Автор–гость ведет себя более прилично, послушно. Одна-
ко слово выдает условность и этой игры. Гостевая роль – пассивна, 
гость ведо′м, но не обезличенным «восторгом», а неназванным дру-
гом, друзьями друга, за которыми – в этом был сознательный рас-
чет – «своими» должны узнаваться реальные лица. Статус гостя 
индивидуализирует отношение к миру – писателю предстоит бла-
годарность и признательность за оказанное гостеприимство. И 
здесь вскрывается не экзотичность «незнаемой» страны, а ее «кор-
невая система», глубинные токи жизни, бьющиеся в самобытных 
обрядах и обычаях. В качестве гостя Битов посетил все достопри-
мечательности, храмы и семьи, столь замечательно описанные им в 
очерке. Но это не все. 

Гостевая роль задает свою, гостевую, модель поведения. Би-
тов не перестает жаловаться на «мягкое насилие», оказываемое ра-
душными и «жесткими» в своем гостеприимстве хозяевами. Вос-
торг сменяется скепсисом, ибо «восторг – тоже агрессия» (12). В 
чем же дело, если исключить момент игры? На этом уровне слова 
об Армении – свои, авторские слова, а Армения предстает только 
как чужая страна, «с одним круглым городом, с одним круглым 
озером и одной круглой горой... населенная одним моим другом» 
(44). «Свое» слово несколько деформирует и искажает картину, не 
передает полноты. И писатель пытается избежать подобной отстра-
ненности и чуждости. Хозяева своим радушием как бы напоминают 
писателю, что он гость, и мешают "совпасть" с Арменией. Герой 
страдает (и в различной степени шутливости изображает это стра-
дание) от полного неведения относительно планов хозяев. Необхо-
димо сменить регистр восприятия, чтобы суметь охватить красоту и 
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самобытность развернутых впечатлений, чтобы сменить востор-
женность чувства на правдоподобность картины. 

3. Пленник – ключевое слово и главная идея «Уроков Арме-
нии». Пленником Битов не имеет возможности даже наслаждаться 
природой и познавать культуру. Плен попадает на середину путе-
шествия по Армении и подводит героя к кульминационному мо-
менту – Гехарду. Плен окончательно стирает и ту небольшую долю 
информации, которой владел «турист» и которую узнал за счет сво-
их уроков «гость». В плену Битов, теряя индивидуальные, обнажает 
коллективно-народные свойства, и как писатель допускает стилиза-
цию: “Я заперт, я в клетке. Каждый день меня переводят из камеры 
в камеру. Питание хорошее, не бьют. Сколько времени сижу, не 
знаю. По-видимому, скоро придет приговор. Не знаю, увижу ли 
тебя, родная”(84-85). Этот «плач» важен типологически, ибо сбли-
жает случайное посещение страны, путешествие «журналиста по 
заданию крупной газеты» с идеей странничества и скитания, с те-
мой «кавказского пленения», тем самым ставя высокие задачи об-
ретения свободы. 

И плен – сидение в «яме времени» – одаривает писателя не-
бывалой свободой. С полным правом эту главу можно назвать уро-
ком мудрости, метафизики. Потеря “своего времени” оборачивается 
приобретением “и н о г о , их времени” (85), которое позволяет пи-
сателю сродниться на какое-то время с Арменией. Стилистически 
этот отрывок (подглавка «Попугайчики») выдержан в духе преодо-
ления собственного метода, словаря, рассудочности; вырывается 
неожиданное для Битова откровение, признание: «Эта книга – все-
таки акт любви. Со всей неумелостью любви, со всей неточностью 
любви же... Любовь не лжет. Лжет желание любви» (86). 

4. Писатель. Только в слове (книге) Битову удается совпасть 
с Арменией, с чувством армянина к своей родине, с немотой 
«бычьей бессловесной муки» (131). «И правда этой книги в том, 
что, дописав ее до середины, я обнаруживаю, что не в Армении и не 
в России, а в этой вот книге путешествую» (86). Реальность, кото-
рая связует распавшиеся звенья времени, ум и чувство, творчество 
и волю, небо и землю, к которой Битов шел и идет в своей творче-
ской и жизненной судьбе, обретена в Армении, «стране реальных 
идеалов». В этом – метафизическая подкладка культурных симво-
лов, образов храмов, архитектуры, искусства, понятий этики и тру-
да. 



 21

Только отказываясь от себя, писатель ощущает Армению как 
свою. Но становясь собой – писателем, Битов пытается «огово-
рить» свои шаги, чем несколько запутывает финал произведения: 
«Я написал любовно и идеально чужую мне страну, но люблю-то я 
не Армению, а Россию, “ее не победит рассудок мой”» <…> «По 
сути, эта моя Армения написана о России»(128). Битов словно бо-
ится закончить книгу на высокой ноте, боится быть непонятым и 
продлевает повествование. В итоге заканчивает свою книгу не 
виньеткой – знаком конца, а новой книгой – о возвращении на ро-
дину. То есть, по сути, не заканчивает, а обещает новую. И все эти 
“писательские трюки” – отодвигание финальной точки – нужны 
исключительно для того, чтобы найти, вернуть «свое» слово, в ко-
тором Россия и Армения не распадались бы на свое и чужое, а вы-
явили бы узел связи чужого как своего и своего через чужое. «“– Я 
дал себе слово, – сказал мне однажды мой друг, – что никогда ни о 
какой другой нации ничего не скажу, ни дурного, ни хорошего”. – 
И как я согласился с тобой! И все же – грешу, грешу... Но – старал-
ся быть точным. А никакой другой точности у меня и не было, кро-
ме той, что так оно и было. И в той самой последовательности» 
(128). В этом весь Битов: он растерзан диктатом точности и требо-
вательной логикой текста, творчества (любви), зачастую идущей в 
обход достоверности факта. 

Битов не устает упоминать, что Армения до этого путешест-
вия была чуть ли не terra incognita, неизвестной страной. Но нельзя 
отрицать и того, что Битов приехал в Армению уже состоявшимся 
писателем, превосходным стилистом, у которого за спиной был ро-
ман «Пушкинский дом». И вдруг в какой-то момент Битов начинает 
понимать, что не совпадает с Арменией, она вываливается из его 
рук, живет независимой от него жизнью. 

Форма уроков, родившаяся в результате постижения учени-
ком неизвестного материала, имеет также и стилевое значение. По-
знание внутреннего опыта Армении шло не только через обогаще-
ние опыта внешнего. Духовная реальность Армении обретена, как 
это ни парадоксально звучит, через незнание, путем оставления 
земного багажа впечатлений. Она обретена в слове, в котором рас-
крывается уровень идеологических соотношений: мир – книга, путь 
– плен, слово – немота, Армения – Россия. 
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САТИРА В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

1905 ГОДА 
 

Сатира в русской литературе имеет богатые и славные тради-
ции. Ни в одной стране и ни в одной литературе мира сатира не иг-
рает такой большой и решающей роли, как в России. Происходит 
это из-за того, что сатира всегда связана с общественной борьбой и 
социальными конфликтами. Противоречие между огромной духов-
ной силой талантливого и свободолюбивого народа и мертвящей 
тиранией царизма определило жгучую остроту протеста в передо-
вой литературе и стало почвой для расцвета сатиры. 

Сатира на Руси имеет глубокие корни, которые прослежива-
ются еще в произведениях устного народного творчества. Русская 
литература богата такими именами, как Сумароков, Фонвизин, 
Крылов, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Саша 
Черный, Аверченко и многие другие, в творчестве которых сатира 
сыграла немаловажную роль. Однако наиболее ярким и плодотвор-
ным этапом развития русской сатиры явилось время первой рус-
ской революции 1905 года. 

Развитие сатиры прямо пропорционально обострению поли-
тической обстановки в стране. Элементы революционного кризиса 
в России накапливались десятилетиями, и уже к началу XX века 
положение русского самодержавия было как никогда шатким и не-
устойчивым. Правительство практически потеряло свою власть над 
народом. Низы общества больше не хотели жить по-старому в ус-
ловиях политического бесправия, гнета и нищеты. Все это не могло 
не отразиться в литературе. Главным образом исторические собы-
тия были отображены в сатирических произведениях. В начале XX 
века замечательный подъем пережила в этом смысле журналистика. 
Сатирические издания во многом способствовали начавшейся 
борьбе против самодержавия. Уже в первые месяцы революции в 
стране создалось положение, при котором цензурное ведомство все 
больше теряло свою власть и силу. Это открывало новые благопри-
ятные возможности перед редакторами сатирических изданий. 

Первым сатирическим журналом, выпускавшимся в новом 
духе, стал журнал «Зритель», выходивший под редакцией Арцыбу-
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шева. Редакция «Зрителя» хорошо знала, чего хочет, и проявляла 
неистощимую фантазию в достижении своих целей. Во избежание 
проблем с царской цензурой редакция журнала избрала особую 
тактику. Каждый номер от начала и до конца был отмечен антипра-
вительственной тенденцией, трудноуловимой для формальной цен-
зуры, но совершенно прозрачной для читателя, способного с 
полуслова понимать и оценивать сказанное. Так, например, авторы 
«Зрителя» разработали своеобразный стиль. Их произведения печа-
тались в форме политических шарад, ребусов, загадок и намеков, 
разгадка которых не составляла труда для читателей и доводила до 
исступления цензоров, не имевших объективных оснований для 
запрета того или иного материала. Все содержание журнала, с его 
постоянными нападками на генералов, чиновников, аристократию, 
двусмысленными баснями, сказками, рассказами, памфлетами, не-
сло в себе антиправительственную пропаганду и в то же время бы-
ло завуалировано так ловко и прозрачно, что цензоры передавали 
журнал на просмотр вышестоящим инстанциям во избежание от-
ветственности. Однако вскоре журнал был приостановлен. 

Таким образом, к концу 1905 года цензурное ведомство нас-
только ослабло, что цензорам было практически непосильно сдер-
живать и не пропускать в печать явные и очевидные для всех на-
падки на важных чиновников, военных, аристократию и даже на 
членов царствующего дома. Правительство не могло противостоять 
натиску литературных нападок, и 17 октября была объявлена кон-
ституционная свобода слова. Для России это была огромная победа. 
К сожалению, официальная свобода слова продлилась недолго, до 
подавления декабрьского восстания в Москве. 

 В истории русской культуры существует немало примеров, 
когда дарованные властями привилегии сменялись еще большим 
ужесточением существующего режима. Аналогичная обстановка 
сложилась в России в начале XX века с наступлением столыпин-
ского режима. Однако до этого русская журналистика вполне на-
сладилась отсутствием цензуры и практическим пренебрежением 
каким бы то ни было контролем. В конце 1905 в начале 1906 годов 
в свет выходит неимоверное количество сатирических изданий: 
«Зритель», «Стрелы», «Пулемет», «Сигнал», «Бурелом», «Буреве-
стник», «Вампир», «Спрут», «Заноза», «Дятел», «Клюв», «Светает», 
«Леший», «Жупел», «Адская почта», «Зарницы» и множество дру-
гих. Наиболее полный список сатирических журналов времен пер-
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вой русской революции был составлен В.Ф. Боцяновским и вклю-
чал свыше 400 названий. По более точным подсчетам за эти годы 
на русском языке было издано 263 сатирических журнала. Впослед-
ствии предпринимались попытки классифицировать журналистику 
данного периода. Но, наверное, наиболее удобным было бы разде-
ление изданий на три группы: революционно-демократические, 
стремящиеся к полному свержению царизма и установлению демо-
кратической республики; буржуазно-либеральные, готовые ограни-
читься конституционными уступками в пользу буржуазии и сохра-
нить монархию; черносотенные, стремящиеся возродить старые 
порядки и выступающие против каких бы то ни было реформ. 

Однако, как было сказано выше, формальная свобода слова 
просуществовала недолго. Уже в конце ноября 1905 года вступили 
в действие временные правила о печати, согласно которым все пе-
риодические издания должны были воздерживаться от нападок на 
представителей власти. Нарушение данных правил каралось конфи-
скацией номера, закрытием данного периодического органа или же 
тюремным заключением редактора сроком от одного месяца до 
двух лет. Особенно строго карались нападки на членов царствую-
щего дома или на самого царя. Но, несмотря на эти правила, свобо-
да слова существовала еще долго, хотя уже и неформально. Еще в 
первой половине 1906 года в свет выходило множество сатириче-
ских изданий, в которых открыто печаталось то, что никак не могло 
быть пропущено цензурой. Сатирическая журналистика стала свое-
образным шутом, которому было позволено говорить правду от-
крыто и почти безнаказанно. Редакторы либо быстро освобожда-
лись из-под ареста, либо писали свои обличительные пародии и 
фельетоны в стенах «предварилки», передавая их во время посеще-
ния родственников. Конфискованные номера удавалось распро-
странять подпольно. Закрытые издания возрождались под другими 
названиями, близкими к прежним, но при этом сохранялся состав 
редакции. Таким образом, в любом случае издателям удавалось до-
вести до читателя то, что они хотели, несмотря на все препятствия 
цензуры. Так, одним из передовых журналов, вышедшим в 1905 
году, был журнал «Сигнал», издаваемый под редакцией К. Чу-
ковского. В одном из его номеров были напечатаны стихи О. Чю-
миной, направленные против великой княгини Марии Павловны и 
шокирующие своей дерзкой откровенностью. Не боясь нарушить 
закон, запрещающий выпады против царской семьи, поэтесса сде-
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лала все возможное, чтобы ее адресат был легко узнан читателями. 
Свою героиню она назвала на венгерский манер Поль-Мари, что в 
переводе означало Мария Павловна. Сходство сатирической герои-
ни Чюминой с самой великой княгиней было настолько очевидно и 
оскорбительно, что властям не оставалось ничего иного, как при-
знать его и обвинить автора произведения и редактора журнала в 
оскорблении императорской фамилии. Чуковский и Чюмина были 
арестованы. Однако вскоре Чуковский был выпущен под залог и 
снова приступил к своим обязанностям редактора. А дело об «ос-
корблении императорской фамилии» было закрыто, так как призна-
ние сходства великой княгини Марии Павловны с чюминской 
Поль-Мари стало бы повторным оскорблением царственной особы. 

Одним из лучших сатирических изданий 1905 года был жур-
нал «Жупел». Из всего многообразия сатирической периодики «Жу-
пел» выделялся своим авторским составом. Редактор В.И. Гржебин 
стремился создать некое подобие немецкого «Симплициссимуса»1. 
Здесь сотрудничали как лучшие художники-карикатуристы своего 
времени, так и литературный цвет страны. Само слово жупел 
означает клеймо, которым в старину отмечали преступников, 
выставляя их на всеобщий позор. Журнал не изменил своему 
названию, заклеймив позором преступных представителей 
царствующего дома. На страницах «Жупела» читатель без труда 
мог узнать генерал-майора Трепова, графа Витте, министра 
внутренних дел Дурново, а в царе Додоне, «самодержце всероссий-
ском, царе Польском, великом князе Финляндском и прочая и про-
чая», изображенном на обложке одного из номеров, легко угады-
вался сам царь. 

 Однако в марте 1906 года правительство ввело в действие 
«Дополнения» к «Временным правилам о повременной печати», 
принятым в ноябре. С опубликованием «Дополнений» фактически 
закончилась конституционная свобода слова, и литература снова 
вступила под строгое ведомство цензуры, двулично переименован-
ное в «комитет по делам печати». С этого времени стали один за 
другим закрываться сатирические издания. Но их существование не 
прошло бесследно. В них была запечатлена, во-первых, своеобраз-
ная хроника событий тех дней, а, во-вторых, целая сатирическая 
                                                 
1 «Симплициссимус" ("Simplicissimus») (1896-1914) - немецкий иллюстри-
рованный еженедельник, отличающийся остро сатирической критикой 
государственного устройства вильгельмовской Германии.  



 26

галерея деятелей самодержавия. 
Любое событие, имевшее хоть малейшее значение в поли-

тической жизни страны, было отражено в сатирических произведе-
ниях тех дней. В рассказах, стихотворениях, эпиграммах, пародиях, 
комических диалогах того времени отразилась своеобразная лето-
пись эпохи. События кровавого воскресения, баррикадные бои, 
эпопея «Потемкина», казнь лейтенанта Шмидта, конституция 17 
октября, плачевная участь Государственной думы, Московское вос-
стание, жестокие расправы с народом - все это было запечатлено в 
журналах. Некоторые произведения тех дней были написаны в 
форме сатирической хроники. 

Уничтожающему осмеянию были подвергнуты представите-
ли власти: граф Витте, Дурново, Трепов и сам Николай II. Сатири-
ками тех лет были написаны изумительные по точности портреты 
государственных мужей, военных и т. д. Часто в сатирах «на лицо» 
описывались определенные факты биографии того или иного са-
новника. Так, например, объектом сатиры не могла не стать скан-
дальная история, происшедшая с министром внутренних дел Дур-
ново, который был публично обвинен в крупной афере, принесшей 
ему большую сумму денег. Трепов же прославился фразой «патро-
нов не жалеть» при разгоне безоружной демонстрации, а также 
солдафонским призывом «смотреть веселей» на похоронах Алек-
сандра III. 

Постоянным объектом смеха был царь Николай II и члены 
его семьи. Будучи бесхарактерным человеком и бездарным прави-
телем, Николай II являлся постоянным объектом сатиры. Всем сво-
им существом он был как бы создан для того, чтобы быть осмеян-
ным. Ему были посвящены многочисленные басни и сказки о злом 
и своенравном правителе. Не имея возможности в своих произведе-
ниях называть царя по имени, сатирики придумывали ему различ-
ные прозвища. Часто его называли Додоном или Берендеем. Было у 
него и такое прозвище, как мальчик-с-пальчик, что соответствовало 
невзрачной внешности и недалекости его умственных способно-
стей. В журнале «Сигнал» его называли «злоумышленником», «ху-
лиганом», «пигмеем», «воробьем, по которому палят из пушки». 

Роспуск Первой государственной думы в июне 1906 года 
привел к власти П. А. Столыпина, занимавшего перед тем пост ми-
нистра внутренних дел. Полицейский и административный произ-
вол в стране стал еще свирепее. Столыпин управлял страной на ос-
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новании исключительных законов, применявшихся в военное вре-
мя, и чрезвычайных мер. Конечно же, это привело к тому, что у на-
рода были отобраны последние остатки демократических завоева-
ний, а о свободе слова снова оставалось лишь мечтать. Вместо 
шумной реки сатирической печати в 1908 году возник одинокий 
«Сатирикон», принадлежащий к новой эпохе русской истории. 

Сатира 1905-1907 годов явилась важным звеном в истории 
русской сатирической мысли. Сильная своей массовостью, она по-
служила одним из действенных средств прямой общественно-
политической борьбы. По откровенности обличения сатира этих лет 
– явление уникальное в русской литературе. Вышедший после тако-
го многообразия сатирической периодики «Сатирикон» сумел дос-
тойно принять эстафету обличения зла и пороков, достигнув в сво-
ем мастерстве такой вершины, что спустя многие десятилетия его 
изучение все же является актуальным. 
 
 

Аветисян А.Г. 
ЕГЛУ им. В.Я.Брюсова 

 
ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ И РОДНОЙ 

ЛИТЕРАТУР 
("Люцерн" Л.Н.Толстого и "Артист" А.М.Ширванзаде) 

 
Восприятие художественных произведений русских писате-

лей нерусскими школьниками - сложный психологический процесс. 
Сложность эта объясняется не только языковым барьером, но и 
своеобразием читательского восприятия, которое складывается на 
основе родной литературы, особенностей духовного развития наро-
да, его исторических, эстетических, этических традиций. 

Опора на эстетический опыт учащихся, известные им факты 
и явления родной литературы, знакомые эмоциональные пережива-
ния - вот основной путь преодоления психологического барьера при 
изучении русской литературы. На эту особенность восприятия ука-
зывал в свое время В.Г.Белинский. "Давайте детям больше и боль-
ше созерцания общего, человеческого, мирового, - писал он, - но 
преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные 
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национальные явления."1 
Взаимосвязи и взаимовлияние литератур - процесс сложный 

и малоизученный. 
В последние годы появился ряд интересных литературовед-

ческих работ известных исследователей: С.Дароняна, Л.Мкртчяна, 
Е.Алексанян, С.Арутюняна о русско-армянских литературных свя-
зях. Материал этот можно успешно использовать в школьном курсе 
литературы, однако требуют специальной разработки многие мето-
дические аспекты данной проблемы. Например, не решен вопрос о 
том, каким формам межнациональных литературных связей следует 
отдавать предпочтение в разных классах при изучении художест-
венных произведений или обзорных и монографических тем. Не 
установлены время и место введения сопоставительного материала, 
не определены приемы и методы работы. 

Формы межнациональных литературных связей многообраз-
ны. Целесообразно, на наш взгляд, при изучении русской литерату-
ры в 4-10-х классах выделить следующие аспекты взаимосвязи ли-
тератур: 

1. Опора на факты типологического характера (общность про-
блематики, близость сюжетов, характеров, конфликтов, 
изобразительных средств). 

2. Использование краеведческого материала (пребывание рус-
ских писателей в Армении, литературные контакты, пере-
писка, оценка произведений). 

3. Перевод произведений русских писателей на армянский 
язык. 

В национальных школах наряду с родной литературой изуча-
ется русская литература. Изучение в школе и русской, и родной 
литератур, установление связи между этими предметами создают 
богатейшие возможности для углубления литературных знаний 
учащихся, усиления их нравственного и идейного обогащения. 

Раскрывая разносторонние связи русской и родной литера-
тур, учитель помогает учащимся лучше понять и усвоить многие 
типичные черты современной литературы, лучше осмыслить про-
цесс и пути развития как русской, так и родной литератур в их 
прошлом и настоящем. Работа над показом учащимся взаимосвязей 

                                                 
1 Белинский В.Г. Чернышевский Н.Г., Добролюбов Н.А. "О детской лите-
ратуре". Сборник статей. М. 1954. С. 21 
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и взаимообогащения литератур помогает не только повысить каче-
ство преподавания и знаний, но и служит могучим средством ин-
тернационального воспитания. 

В целях наибольшего воспитательного воздействия следует, 
работая над биографией писателя, осветить вопросы, раскрываю-
щие связи с его родной литературой и родным краем учащихся: 

• Пребывание писателя на родине школьников. 
• Интерес писателя к данному народу, их жизни, истории, 

быту, языку, культуре. 
• Личные связи писателя с представителями культуры и 

литературы данных национальностей. 
Изучение русской и родной литератур во взаимосвязи создает 

благоприятные условия для идейно-нравственного воспитания, ос-
нову которого составляет изучение художественного произведения. 

Одним из наиболее распространенных приемов анализа ху-
дожественного произведения в школе является сопоставление. 
Наиболее целесообразно и доступно использование приема сопо-
ставления в старших классах, где необходимо показать взаимосвязи 
и взаимозависимости всех сторон историко-литературного процес-
са. 

Тематическое сопоставление позволяет наглядно показать 
различные грани индивидуальности писателя, помогает школьни-
кам глубже проникнуть в идейное содержание произведения, про-
следить особенности стиля писателя, проявляющиеся в развитии 
сюжета, построении произведения и отдельных образов, сцен, пей-
зажа, особенностей языка персонажей и др. В ходе такого сопостав-
ления возможно на конкретном материале закрепить и углубить 
необходимые теоретико-литературные понятия. Тематические па-
раллели, как правило, проводятся в обзорных лекциях при характе-
ристике эпохи, иногда в монографических разделах. 

Изучение жизни и творчества великого русского писателя 
Л.Н.Толстого в школьном курсе русской литературы занимает важ-
ное место. Произведения Л.Н.Толстого в прошлом всегда изучали в 
большом объеме, чего, к сожалению, нельзя сказать о сегодняшних 
учебниках. 

В 9-ом классе армянской школы учащиеся знакомятся с дву-
мя рассказами Л.Толстого: "Люцерн" и "Три смерти", включенных 
в учебник лишь 2-3 года назад. 

Рассказ "Люцерн"(1857г.) является своего рода художествен-
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ным трактатом об искусстве. В нем повествуется о трагической 
судьбе личности в условиях буржуазной действительности, рас-
сматривается вопрос о роли искусства в общественной жизни. 

Случай, описанный в рассказе "Люцерн", произошел на гла-
зах самого писателя. 

Вначале Толстой отмечает безвкусицу модного курорта. Ко-
гда же герой-рассказчик переходит к описанию нравов курортни-
ков, его поражает свойственная людям "несообщительность, осно-
ванная на отсутствии потребности сближения". Люди не испыты-
вают друг к другу никакого интереса. Комфорт, спокойствие и 
"сознание собственного благосостояния" совершенно вытесняют 
один из заветов Бога - любви человека к человеку. В этом равноду-
шии ко всякой чужой жизни Толстой и видит зловещие симптомы 
социальной болезни, получившей название "отчуждение" и ставшей 
одной из центральных тем мировой литературы XX века. Толстой 
показывает, как безобидное, на первый взгляд, равнодушие людей 
друг к другу за общим столом в иной ситуации легко оборачивается 
жестокостью. "И ведь все эти люди,- рассуждает герой,- не глупые 
же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших 
людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у мно-
гих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя 
одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, 
наслаждения человеком?" 

Неблагодарность людей к художнику, давшему им возмож-
ность наслаждения искусством, равнодушие к человеку, безразли-
чие к его судьбе-все это является следствием антигуманистического 
начала обывательского буржуазного общества. 

"Люцерн" построен на реальном материале из западной капи-
талистической действительности. Толстой смог разглядеть первые 
признаки болезни и не просто изобразил оскуднение чувств в от-
ношениях между людьми, но осознал всю значительность и новиз-
ну этого явления. 

Автор рассказа задает вопрос: "Отчего эти развитые, гуман-
ные люди, способные, в общем, на всякое честное, гуманное дело, 
не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе де-
ло?" 

Неспособность на "личное доброе дело" при готовности во-
обще на гуманное дело - вот то, что вызывает особую тревогу Тол-
стого. Здесь автор "Люцерна" близок к Достоевскому, один из геро-
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ев которого ("Братья Карамазовы") отмечает тот же зловещий пара-
докс: "Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я 
люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц."1 
Толстой решительно отвергает буржуазные "свободы", ибо они гу-
бят искусство: "равенство", провозглашенное в буржуазном обще-
стве, является мнимым и лицемерным. 

Для того, чтобы ученики хорошо усвоили это произведение, 
следует опереться на родную литературу. В качестве сопоставления 
мы предлагаем произведение великого армянского классика 
А.Ширванзаде "Артист"(1900г.), с творчеством которого учащиеся 
армянской школы знакомятся еще в средних классах. Следует от-
метить близость обоих писателей в постановке нравственных про-
блем, в раскрытии психологии героев. Необходимо показать источ-
ники этой близости - общность социальных и художественных за-
дач, стоявших перед ними, а также могучее воздействие личности и 
творчества Толстого на Ширванзаде. 

В повести "Артист" выражена огромная любовь и симпатия 
писателя к главному герою, душевная боль и тревога за него- ху-
дожника-гуманиста. Автор изображает мир, где, "словно оторван-
ное от корня дерево," увядают лучшие сыны народа. Перед читате-
лем предстает обаятельный образ Левона. Это юноша, который 
стремится вырваться из окружающей суровой среды, грезит о луч-
шей жизни. Знаменательно название повести. Левон не является 
профессиональным деятелем сцены, но автор называет его арти-
стом, придавая этому глубокий смысл. Дело не в профессии, так как 
и профессионал может оказаться меньше артистом, чем любитель 
искусства. Левон - одна из тех красивых душ, которые родились для 
того, чтобы любить, мечтать, преклоняться перед прекрасным. Он 
"чист, как новорожденный, и чувствителен, как струна лиры". 

Левон мог бы многого добиться, стать великим артистом, ес-
ли бы жизнь создала для него благоприятные условия. Но буржуаз-
ное общество загубило тысячи молодых душ, подобных ему. Отче-
го же это происходит? Почему погибает Левон? Автор отвечает на 
это прямо: такие, как Левон, погибают потому, что родились и рос-
ли в тяжелых жизненных условиях, потому, что "алмаз тонет в гря-
зи". Ширванзаде вызывает в читателе чувство ненависти к капита-
листическому миру. 

                                                 
1 Ф.М.Достоевский. Собр. соч. Т.9.М. Гослитиздат. 1958. С. 74.  
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Левон до самозабвения любит театр и музыку. В этой любви 
особое место занимает Луиза, которая приобщает его к миру искус-
ства, будит в нем возвышенные, заветные мечты. Левон хочет стать 
артистом, но мрачная действительность тянет мечтательного юно-
шу на дно жизни. Он не в силах переносить лишения, выпавшие на 
его долю. Любовь к искусству обходится ему очень дорого: Левон 
гибнет. 

Подобно Толстому, Ширванзаде рассматривал свою литера-
турную деятельность как активную идейную борьбу против капи-
тализма. Об этом свидетельствует лучшая часть его творчества. В 
1911г. он писал: "Я никогда не был поклонником капитализма. На-
оборот, я боролся против него больше, чем вся армянская литерату-
ра вместе взятая". 

Таким образом, взаимосвязанное изучение литературных 
произведений, близких по идейно-тематическому содержанию и 
созданных в один и тот же исторический период, помогает учащим-
ся понять причины близости тем. Учащиеся должны ясно понимать, 
что зрелые произведения, близкие по теме, возникают в разных на-
циональных литературах не от стремления одного писателя поверх-
ностно подражать другому, а в результате общности явлений окру-
жающей действительности, типичности происходящих в ней про-
цессов. 
 
 

Аматуни З.В. 
ЕГЛУ им. В. Я. Брюсова 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСТВА ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА 

 
Литературное наследие Игоря Северянина (И. В. Лотарев, 

1887-1941) представляет собой важную веху в истории культуры 
Серебряного века. Его поэзия отразила вкусы, взгляды и стремле-
ния достаточно широких социальных слоев российского общества 
кануна революции. В своем творчестве поэт предстал в двух ипо-
стасях: один Северянин – жеманный “певец фиалок”, теоретик 
школы эгофутуризма, утонченный и томный салонно-мещанский 
менестрель; и совсем другой – мудрый и простой, “как день весны”, 
лиричный, проникнутый трогательной любовью к своей родине, 
поэт – прозревший пророк. 
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Успех у Северянина был действительно ошеломительный, в 
особенности после выхода в свет первого сборника его стихов - 
"Громокипящего кубка" в 1913г. В том же году он стал выступать с 
поэтическими вечерами, называя их поэзоконцертами, а свои сти-
хотворения - поэзами. Поэза – своеобразная форма, сплав чтения и 
пения стихов, рассчитанный именно на слушателя. Таким образом, 
наряду с кинематографом и цыганскими романсами - фактами мас-
совой культуры начала XX века - зародился новый жанр эстрадного 
искусства - авторское чтение стихов, открывателем которого стал 
Игорь Северянин, взявший на вооружение силу подчеркнуто эст-
радной манеры подачи стихов. 

Слава поэзоконцертов И. Северянина распространилась по 
всей России в 1913 г. также и благодаря совместным гастролям с Ф. 
К. Сологубом и А. Н. Чеботаревской по стране, начатыми в Минске 
и законченными в Кутаиси. 

Северянин подобрал себе удобный сценический образ, ори-
гинальную и легко узнаваемую маску гения, равнодушного к вос-
торгам и признанию толпы. Однако при внимательном чтении 
можно и необходимо отличить острую насмешку над пошлостью от 
самой пошлости, лирического героя от иронизирующего поэта. За 
двусмысленностью тем стихотворений кроется тонкая ирония поэта 
над красивой жизнью, о которой грезили те, для кого верхом бла-
женства было "элегантно" прокатиться на "крылатой яхте" или в 
"моторном ландо". Ирония эта не была понята восторженной тол-
пой, и, решив, что в этих поэзах - истинное "я" поэта, она признала 
его своим любимцем. 

Так или иначе, творчество И. Северянина привлекло внима-
ние очень многих ценителей поэзии и выдающихся личностей, су-
мевших разглядеть истинный талант и необыденность индивиду-
ального стиля поэта, среди них В. Брюсов, Н. Гумилев, Ф. Сологуб, 
А. Блок, О. Мандельштам. Кумирами же Северянина, сыгравшими 
немалую роль в его формировании, были поэты Константин Ми-
хайлович Фофанов (1862 - 1911) и Мирра Лохвицкая (1869 - 1905). 

В 1911 году Игорь Северянин становится лидером основан-
ного им особого литературного направления - эгофутуризма, одной 
из разновидностей футуризма. Однако, не имея мощной творческой 
и теоретической основы, эгофутуризм просуществовал всего год, 
явившись в сущности необходимым трамплином, очередной фазой 
самоутверждения поэта, слава которого вскоре стала явлением на-
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рицательным. Следует отметить, что период эгофутуризма в твор-
честве И. Северянина был довольно-таки значимым в плане исполь-
зования поэтом неологизмов, иностранных корней с аффиксами, 
создаваемыми из принципа благозвучия, изящества и гармонии. Им 
также изобретено десять строфических форм, описанных в руко-
писном труде "Теория версификации", который остался неиздан-
ным. 

Важной вехой в раннем творчестве поэта явилось издание в 
1913 г. первого сборника его поэз - "Громокипящий кубок". Книга 
эта распространилась с молниеносной скоростью и невиданным по 
тем временам тиражом в 31,348 экземпляров. Лирика "Громокипя-
щего кубка" отразила неотъемлемую связь Северянина с породив-
шей его эпохой: поэт блестяще обрисовал вкусы и стремления того 
времени, в котором творил, будучи сам его частичкой. Вслед за 
"Громокипящим кубком" вышло пять новых сборников стихотво-
рений И. Северянина. 

Пиком головокружительной поэтической славы Игоря Севе-
рянина стало его избрание "королем поэзии" 27 февраля 1918 года в 
зале Политехнического музея в Москве, переживающей первые ме-
сяцы революции. Северянин занял первое место, а второе, третье и 
четвертое поделили соответственно В. Маяковский, К. Бальмонт и 
А. Блок. 

Однако в начале марта 1918 года уехав из голодного Петер-
бурга в Эстонию, в поселок Эст-Тойла на дачу, где Северянин имел 
обыкновение отдыхать весной и летом с 1912 года, он больше ни-
когда и не смог вернуться в Россию. Поэт оказался в фактическом 
плену в Эстонии, оккупированной в марте 1918 года немецкими 
войсками. Именно с этого периода началась новая веха в его жизни 
и творчестве. 

С 1918 года для Игоря Северянина начинается нелегкая 
жизнь в эмиграции, качественно изменившая и обогатившая поэзию 
Северянина вновь переосмысленными темами и идеями. Сбросив за 
ненадобностью экстравагантные изыски салонной поэзии и отрек-
шись от прежней позы самодовольного насмешливого гения, поэт 
вернулся к истокам классической простоты стиха. За двадцать с 
небольшим лет эмиграции Северянин издал десять поэтических 
сборников. 

В 20-е–30-е годы многие писатели-эмигранты активно бра-
лись за написание мемуаров, автобиографических повестей и рома-
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нов, в которых описывали прошлое, свою жизнь в России. Игорь 
Северянин не остался в стороне, его перу принадлежат три ориги-
нальных лирических стихотворных произведения, созданных в 
жанре мемуаров, а в 1935 г. в Бухаресте поэт издал "Рояль Леандра 
(Lugnе)" - роман в стихах, написанный им онегинской строфой. Се-
верянин много занимался переводами из эстонских поэтов. В этом 
ему помогала жена, Фелисса Круут, составлявшая подстрочные 
тексты. В 1925 году он издал антологию эстонской лирики за сто 
лет - "Поэты Эстонии", отдельными изданиями вышли сборники 
эстонских авторов. 

Изредка поэт участвовал в поэтических вечерах, выезжая на 
гастроли в прибалтийские города и в Европу. 

Среди сборников Северянина, изданных в эмиграции, самы-
ми показательными, яркими и состоятельными являются сборники 
стихотворений "Классические розы" (1931) и "Медальоны" (1934). 
В первом сборнике нашли свое отражение мысли поэта о смысле 
жизни, о России, о любви к своей жене, Фелиссе Круут, о радости и 
ценности земного бытия. Многие стихи посвящены эстонской при-
роде, которая не переставала его восхищать. В сборнике "Медальо-
ны" отразились личные пристрастия Северяинина, отдававшего 
предпочтение творчеству того или иного художника, при этом каж-
дого из ста героев сонетов он выделил особо, определив таким об-
разом как личность примечательную для своей эпохи. В целом "ме-
дальоны" разделены на две части: на образы "друзей", близких ав-
тору по духу, и "оппонентов", которых поэт недолюбливал и крити-
ковал. 

В последние годы жизни Игорь Северянин мало писал, боль-
ше занимался переводами. 20 декабря 1941 года он умер от сердеч-
ной недостаточности в оккупированном фашистскими войсками 
Таллине и был похоронен там на Александро-Невском кладбище. 

 
 
 

Ø»ÉùáÝÛ³Ý Ð.². 
ì.´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. ºñäÈÐ 

 
ÎðàÜ²Î²Ü êÆØìàÈÆÎ²Ü ¶ð. Ü²ðºÎ²òàô §Ø²îÚ²Ü¦ - àôØ 

 
Ü³ñ»Ï³óáõ §Ø³ïÛ³ÝÝ¦ ³ÛÝ »½³ÏÇ ·áñÍ»ñÇó ¿, áñ Ï³ñáÕ ¿ 

µ³í³ñ³ñ»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ å³Ñ³Ýç` §³ñí»ëï` ³ñí»ëïÇ 
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Ñ³Ù³ñ¦ ¨ §³ñí»ëï` ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ¦: 
²ñí»ëï` ³ñí»ëïÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ùÝ³ñ»ñ-

·áõÇ Ï»ñï³Í ³Ûë Ññ³ßùÝ` Çñ ÑáñÇÝí³Íùáí, ·ñ³Ï³Ý »ñÏÇ ã³÷³-
ÝÇß ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÝ³¹³ñÇ, ³ÛÉ¨ Ù»ñ ûñ»ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹»é áã ÙÇ »ñÏáõÙ Ñ³Û»ñ»ÝÁ 
ãÇ ¹ñë¨áñí»É ÝáõÛÝù³Ý ×áË µ³é³å³ß³ñáí ¨ ÑÝ³ñÝ»ñÇ ×ÏáõÝáõ-
ÃÛ³Ùµ, áñù³Ý ³Ûëï»Õ ¿: êï»ÕÍí»Éáí ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ¹á·Ù³Ý»ñÇ 
ßñç³ÝáõÙ` §Ø³ïÛ³Ý¦-Ý Çñ Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ã³ñÙáõÃÛáõÝ: 
Üáñ ¿ ¨’ Ã»Ù³Ý (Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï³é³å³ÝùÝ»ñ ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý Ó·ïáõÙ), ¨’ Ñ»ñáëÁ (»ñÏñ³ÛÇÝ ³åñáõÙÝ»ñáí ï³é³-
åáÕ Ù³ñ¹), ¨’ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÁ (Ù³ñ¹áõ Ý»ñ³ßË³ñÑ), 
¨’ å³ÃáëÁ (Ù³ñ¹áõÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ ÙÕáõÙ), ¨’ ½ñáõÛóÝ ³ëï-
Íá Ñ»ï, ¨’ ³Û¹ ½ñáõÛóáõÙ ³éÏ³ ÁÙµáëïáõÃÛ³Ý å³Ñ»ñÁ, ¨’ ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÃÛ³Ý åá»ïÇÏ³Ý: 

ºí ³Ûëù³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, §Ø³ïÛ³Ý¦-Á ëÇñí»É ¿ Ý³¨ ÅáÕáíñ¹Ç 
É³ÛÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²Û¹ Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í»ñÝ³·ÇñÁ` §Ü³ñ»Ï¦-Á, Ó»é³·ñ»ñÇ Éáõ-
ë³ÝóùÝ»ñáõÙ ³éÏ³ §ÐÇí³ÝÇ ¿¦ ÝßáõÙÁ ¨ å³Ñå³Ýí³Í áñáß 
³í³Ý¹³½ñáõÛóÝ»ñ: 

êï³óíáõÙ ¿ ³Ûëå»ë` »Ã» ·ñ³Ï³Ý³·»ïÁ »ñÏÁ ùÝÝ»ÉÇë Ëá-
ëáõÙ ¿ Ï³ï³ñëÇëÇ Ù³ëÇÝ` áñå»ë §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ÃÇí Ù»Ï ³é³ù»-
ÉáõÃÛáõÝ, ³å³ ÅáÕáíáõñ¹Á ËáëáõÙ ¿ Çñ §Ü³ñ»Ï¦-Ç µáõÅÇã Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶ñ³Ï³Ý³·»ïÁ (Ñ³Û ¨ ³ÛÉ³½·Ç) í»ñ ¿ Ñ³-
ÝáõÙ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ, Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ 
¹ñ³Ýù Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ áõß ßñç³ÝÇ ·áñ-
Í»ñÇ Ñ»ï, ÙÇÝã¹»é ³í³Ý¹áõÛÃÇ áõÅÇÝ Ñ»ï¨áÕ Ñ³ë³ñ³Ï 
ÅáÕáíáõñ¹Á ¹Åí³ñ Ã» ·ïÝÇ Çñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ å³ï×³éÁ. Ý³ 
å³ñ½³å»ë Ñ³í³ïáõÙ ¿ §Ü³ñ»Ï¦-Ç ·»ñµÝ³Ï³Ý áõÅÇÝ: 

ÆëÏ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ü³ñ»Ï³óáõ ³ë»ÉÇùÇ Ëáñù»ñÁ 
ÙÇßï ã¿, áñ Ù³ïã»ÉÇ »Ý ÁÝÃ»ñóáÕ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: Î³ñáÕ »Ý 
·ïÝí»É ÙÇÝã¨ ³Ý·³Ù Ý»Õ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, áñáÝù ¨ë ßñç³ÝóáõÙ »Ý 
»ñÏÇ` Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ÙáõÃ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ: 

à±ñÝ ¿ ·³ÕïÝÇùÁ… ÆÝãá±í ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ Ñéã³Ï í³Û»ÉáÕ ³Ûë »½³ÏÇ ·áñÍÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý ¨ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý 
µ³ñ¹áõÛÃÁ… 

´³ó³é»Éáí µÝ³·ñÇ É»½íÇ ·áñÍáÝÁ (ù³ÝÇ áñ Ñ³ÝÓÇÝë 
ì³½·»Ý ¶¨áñ·Û³ÝÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ` Ù»½ ÁÝÓ»éÝí³Í ¿ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç 
Ñ»ï ³ßË³ñÑ³µ³ñáí ³éÝãí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ)` ÙÝáõÙ ¿ 
å³ï³ëË³ÝÁ ÷Ýïñ»É åá»ïÇÏ³ÛáõÙ: ºí ³Û¹ å³ï³ëË³ÝÁ 
Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿` 10-11ñ¹ ¹³ñ³·ÉËÇÝ ëï»ÕÍí³Í ³Ûë ·áñÍÁ å»ïù ¿ 
¹ÇïíÇ áñå»ë ëÇÙíáÉÇ½ÙÇ, ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ` ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý 
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ëÇÙíáÉÇ½ÙÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ØÇ³ÛÝ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó»É 
§Ø³ïÛ³Ý¦-Ç »ÝÃ³ï»ùëï»ñÁ: àõ Ã»¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ 
Ü³ñ»Ï³óáõ ·áñÍ»ñáõÙ ³éÏ³ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ï³ññÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ñ 
ëáëÏ ³ßË³ñÑÇÏ ¿áõÃÛáõÝÁ Ã³ùóÝáÕ Ó¨³Ï³Ý ßÕ³ñß, ë³Ï³ÛÝ 
Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÏñáÝ³Ï³Ý ëÇÙíáÉÇÏ³Ý, ·áÝ» §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç 
Ñ³Ù³ñ, ³ë»ÉÇùÇ ³é³ñÏ³Û³óÙ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÑÝ³ñ³Ýù ¿ ¨ 
µËáõÙ ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÇó: 

î³ñµ»ñ »Ý ÏñáÝ³Ï³Ý ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ §Ø³-
ïÛ³Ý¦-áõÙ: ØÇ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù ëáíáñ³Ï³Ý, ÏáÝï»ùëïÇó ¹áõñë 
ã»½áù µ³é»ñ »Ý (ÇÝãå»ë` §ÏÛ³Ýù¦, §Ù³Ñ¦, §Ù³ñÙÇÝ¦, §Ï³í¦, 
§Ù»Õ³¦…), ÙÇ ¹»åùáõÙ` Ãí»ñ, ÙÇ ¹»åùáõÙ` Ï»ñå³ñÝ»ñ: ²Ù»ÝÇó 
Í³í³ÉáõÝÁ §Ø³ïÛ³Ý¦-áõÙ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ-ëÇÙíáÉÝ»ñÝ »Ý 
(ÇÝãå»ë` ¹³ï³ëï³ÝÇ ï»ëÇÉÁ ¨ Ý³í³µ»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝÇ å³ï-
Ï»ñÁ): Ì³í³ÉáõÝ å³ïÏ»ñ-ëÇÙíáÉ ¿ Ý³¨ áÕç §Ø³ïÛ³Ý¦-Á` áñå»ë 
§µ³Ý³Ï³Ý ½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝ¦: 

²ÕáÃùÁ å³ï³ñ³·Ç å»ë Ù³ïáõó»Éáõ ÑÝ³ñ³ÝùÁ µËáõÙ ¿ 
ë³ÕÙáëÝ»ñÇó: 

§à’í î»ñ, ù»½Ç ÏÁ Ï³Ýã»Ù, ßáõïáí Ñ³ëÇñ ÇÝÍÇ. 
²Ï³Ýç ¹Çñ ÇÙ Ó³ÛÝÇë, »ñµ ù»½Ç ÏÁ Ï³Ýã»Ù: 
Âá’Õ ÇÙ ³ÕûÃùë ËáõÝÏÇ å¿ë ë»åáõÇ ùáõ ³éç¨¹ 
ºí ÇÙ Ó»éù»ñáõë í»ñ í»ñóáõÇÉÁ` ÇñÇÏáõ³Ý å³ï³ñ³·ÇÝ 
å¿ë¦: (ê³ÕÙ.ÖÊ) 
 
ºñÏÇ Ñ»Ýó ÙáõïùáõÙ Ü³ñ»Ï³óÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë Çñ 

³ÕáÃùÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ. 
 
“êñïÇë ¹³éÝ³Ñ»Í Ñ³é³ã³ÝùÝ»ñÇ 
ì³ÛÝ áõ áÕµ³Ó³ÛÝ ³Õ³Õ³ÏÝ»ñÁ 
ì»ñÁÝÍ³ÛáõÙ »Ù ù»½, á’í ·³ÕïÝ³ï»ë, 
ºí ÇÙ ë³ë³Ýí³Í ÙïùÇ ×»Ý×»ñáÕ 
ÆÕÓ»ñÇ åïáõÕ Ýí»ñÝ ³Ûë ¹ñ³Í 
²ÝÓë ïáãáñáÕ Ã³ËÍÇ Ïñ³ÏÇÝ` 
Î³ÙùÇë µáõñí³éáí ³é³ùáõÙ »Ù ù»½: 
.. ... 
ØïùÇë ËáÑ³Íáõ÷ ë»ÝÛ³ÏÇ ËáñùÇó 
êñïÇë ³ÝÓÏáõÃÛ³Ùµ »É³Í Ï³Ù³íáñ Ýí»ñÝ ÇÙ ³Ûë ÃáÕ, 
àñå»ë µ³Ý³Ï³Ý ½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝ, 
àÕç³ÏÇ½í»Éáí å³ñ³ñï³Ïáõï³Ï ×³ñåÇë ½áñáõÃÛ³Ùµ, 
´³ñÓñ³Ý³ áõ ù»½ Ñ³ëÝÇ ³ÝÑ³å³Õ”: (²) 
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ö³ëïáñ»Ý µáõñí³éÇ ¹»ñáõÙ Ï³ÙùÝ ¿, áñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ 
ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ï»Õ Ñ³ëóÝ»É Çñ µ³Ý³Ï³Ý ½áÑ³-
µ»ñáõÃÛáõÝÁ: ¼áÑ³ñ³ÝÁ ÙÇïùÝ ¿, ÇëÏ Ïñ³ÏÁ` Çñ §³ÝÓÁ ïáãáñáÕ 
Ã³ËÇÍÁ¦: 

§Æ Ëáñáó ëñïÇ Ëûëù ÁÝ¹ ³ëïÍáÛ¦` ³Ñ³ ë³ ¿ ³Ûë µ³ó³éÇÏ 
½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝÇó µ³ñÓñ³óáÕ ÍáõËÁ: êñ³Ýáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ, Ï³ñ-
Í»ë, ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿É ¿ ÉáõÍáõÙ. Ý³ Ñ³Ï³¹ñáõÙ ¿ Ñ³í³ïùÇ Ñá·¨áñ ¨ 
ÍÇë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ` Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí ³é³çÇÝÇÝ: 

ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýß»óÇÝù, §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùÁ Ù³ñ¹áõ Ý»ñ³ßË³ñÑÝ ¿, áñáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ áõÅ»ñÇ ËÇëï 
µ¨»é³óáõÙ: Ø»ñ ³éç¨ ·Í³·ñíáõÙ ¿ ÙÇ »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý Ù³ñï³-
¹³ßï, áõñ Çñ»Ýó Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ¨ ³Ý¹³¹ñáõÙ å³Ûù³ñÝ »Ý ÙÕáõÙ 
ã³ñ ¨ µ³ñÇ áõÅ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ µ³Ý³ÏÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ 
µ³ñáõ ËáñÑáõñ¹Á ¹ñíáõÙ ¿ ê´ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý, ²ëïí³Í³ÍÝÇ, Ññ»ß-
ï³ÏÝ»ñÇ Ï»ñå³ñÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ã³ñÇÝÁ` ë³ï³Ý³Û³Ï³Ý áõÅ»ñáõÙ: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ê´ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ü³ñ»Ï³óÇÝ ³ÛÝ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áñå»ë »ñ»ù ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÙÇ ÙÇ³ëÝáõ-
ÃÛáõÝ, áñáõÙ Ù»ÍÇ ¨ ÷áùñÇ, ³é³í»É Ï³Ù å³Ï³ë ½áñ³íáñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý ×³Ý³ãíáõÙ: ø³ÝÇ áñ ê´ ¶ñùáõÙ Ð³ÛñÁ 
ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ñ³í³ïÁ, àñ¹ÇÝ` ÑáõÛëÁ, ÇëÏ Ðá·ÇÝ` ë»ñÁ, áõëïÇ, 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõËÝ»ñÇ ³ë»ÉÇùáí, 
Ü³ñ»Ï³óÇÝ ï³ñµ»ñ ·ÉáõËÝ»ñ Ñ³ëó»³·ñáõÙ ¿ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý 
ÏáÝÏñ»ï ¹ñë¨áñÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ¨’ ÑáõÛëÇ 
³ÏÝù³ÉÇùáí, ¨’ Ù³ñ¹áõÝ ³ëïí³Í³Ï»ñå ï»ëÝ»Éáõ Ó·ïáõÙáí` 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ å³ÃáëÇÝ ³é³í»É Ñ³ñ³½³ï ¿ àñ¹áõ Ï»ñå³ñÁ: 
Ð³Ï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáí ÐÇÝ ¨ Üáñ Ïï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ` Ü³ñ»Ï³-
óÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ í»ñçÇÝÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ÑáõÛëÇ 
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý ¹³éÝáõÙ àñ¹ÇÝ ¨ Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÁ: Ø³ñ¹Á 
Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³·ïÝ»É ¹ñ³Ëï ÏáñáõëÛ³ÉÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñá·áõ Ï³ï³ñ»-
É³·áñÍáõÙáí: ÆëÏ Ù³ñ¹áõ ¨ ²ëïÍá Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³Û³Ý³É 
ÙÇ³ÛÝ øñÇëïáëÇ ëÇÙíáÉÇÏ Ï»ñå³ñáõÙ: Ø³ñ¹áõ ã³ñ ¨ µ³ñÇ 
ÙÕáõÙÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ý³¨ ºí³ÛÇ ¨ Ø³ñÇ³ÙÇ Ñ³ÏáïÝÛ³ 
ëÇÙíáÉÝ»ñáõÙ: ºÃ» ºí³Ý ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù»Õù»ñÇ ¨ 
ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ ³ÏáõÝùÁ, ³å³ Ø³ñÇ³ÙÁ` Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý ¨ 
Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý: ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ¿ Ü³ñ»Ï³óÇÝ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ 
ï³ÉÇë §ÏÛ³ÝùÇ ÷ñÏ³Ý³Ï¦ µÝáñáßáõÙÁ: ÆëÏ ëÇÙíáÉÝ»ñÇ Ñ³-
Ï³¹ñáõÃÛ³Ý ó³ÛïáõÝ ûñÇÝ³Ï ¿ §ò³í³½»ñÍáÕ¹ »ñÏáõÝùÝ ºí³ÛÇ¦ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ: 

Ø»Ï ³ÛÉ ûñÇÝ³ÏáõÙ ¿É ã³ñÇ ¨ µ³ñáõ ëÇÙíáÉÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ 
ë¨Á ¨ ëåÇï³ÏÁ. 
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§ºñµ»ÙÝ ³ñçÝ³ÃáõÛñ ³·é³íÝ»ñÇ Ù»ç 
î»ëÝáõÙ »Ýù Ý³¨ »ñ³ÙÝ»ñ ×»ñÙ³Ï ³Õ³íÝÇÝ»ñÇ¦: (È²) 
§ØïÝáõÙ »Ù µáõÛÝÁ áñå»ë ³Õ³íÝÇ, 
´³Ûó ¹áõñë »Ù »ÉÝáõÙ ³ÛÝï»ÕÇó ³·é³í. 
¶³ÉÇë »Ù ×»ñÙ³Ï, í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ù ÉñÇí ë¨³ó³Í¦: (Ð²) 

 
¶áõÝ³ÛÇÝ ëÇÙíáÉÇÏ³Ý, ë³Ï³ÛÝ, §Ø³ïÛ³Ý¦-ÇÝ ËÇëï µÝáñáß 

»ñ¨áõÛÃ ã¿: ØÇ³Ï ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ëñ³Ýù ¿ÇÝ, ³ÛÝ ¿É, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, 
áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ÇÝ ³·é³íÇ ¨ ³Õ³íÝáõ ëÇÙíáÉÝ»ñáí: 

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÙÇçÝ³¹³ñÁ ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëï ¿ñ Ñ³-
Õáñ¹áõÙ Ý³¨ Ãí»ñÇÝ` Ñ³Ý·»Éáí ù³Ý³ÏÇ, Çµñ¨ ³é³ñÏ³ÛÇ ¿áõÃÛ³Ý 
µ³ó³ñÓ³Ï³Ý³óÙ³Ý: Â» Ãí»ñÇ ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áõë-
ÙáõÝùÁ Ç’Ýã ï³ñ³ÍáõÙ ¿ñ ·ï»É Ý³ñ»ÏÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»Ýï-
ñáÝáõÙ, ³Û¹ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ ¶ñ.Ü³ñ»Ï³óáõ áõëáõóÇã ²Ý³ÝÇ³ÛÇÝ 
í»ñ³·ñíáÕ §ê³Ïë µ³ó³Û³ÛïáõÃ»³Ý Ãáõáó¦ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ: 
²Ûá’, §Ø³ïÛ³Ý¦-áõÙ Ï³Ý ÃÇí-ëÇÙíáÉÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ³Ý·³Ù³-
Ý³ÉÇó Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ·ï»É ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ÂÇí-
ëÇÙíáÉÝ»ñÁ, áñ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ³Ûµáõµ»ÝÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù 
ï³é»ñáí, §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇ ³é³í»É áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í 
Ù³ëÝ »Ý, áõëïÇ ³Ûëï»Õ Ï³Ý· ã»Ýù ³éÝÇ ¹ñ³Ýó íñ³: ê³Ï³ÛÝ 
³Ûëï»Õ ¿É ßñç³Ýóí³Í ¿ ·ÉáõËÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ñ³ñóÁ: Î³ñÍáõÙ »Ýù, 
áñ ³í³ñï»Éáí Çñ »ñÏ³ñ³ßáõÝã ³ë»ÉÇùÁ` Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Çñ ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ å»ïù ¿ ³ñ¹³ñ³óÝ»ñ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ·ÉáõË-
Ý»ñÇ ù³Ý³Ïáí: ²Ûëûñ, ë³Ï³ÛÝ, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ ëå³éÇã 
å³ï³ëË³Ý»ÉÁ, ù³ÝÇ áñ ·ñÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó µÝ³·ÇñÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ 
áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. Ùïóí»É Ï³Ù Ñ³Ýí»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ 
·ÉáõËÝ»ñ, ·ÉáõËÝ»ñáõÙ ³ñí»É »Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »ÝÃ³µ³Å³ÝáõÙ-
Ý»ñ: 

²ÛëåÇëáí, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ï³Éáí §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç 
ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇ ³é³ÝÓÇÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ Ñå³ÝóÇÏ ³ÝóÝ»-
Éáí ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝ ·ï³ÍÝ»ñÇ ÏáÕùáí` ³Ûëï»Õ Ï³Ý¹ñ³-
¹³éÝ³Ýù »ñ»ù ïÇåÇ ëÇÙíáÉÝ»ñÇª 

 
1. ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ, 
2. Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, 
3. µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ: 

 
1. øÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ 

 
à±í ¿ Ü³ñ»Ï³óáõ ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ: Ð³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹Ïáõ-

ÃÛáõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ÙÇ Ñ³í³ù³Ï³Ý Ï»ñå³ñ, áñ ï³é³åáõÙ ¿ Çñ 
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³ÝÏ³ï³ñ ¿áõÃÛ³Ý ¨ Ï³ï³ñÛ³ÉÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ³Ý½áñ ×Ç·»ñáõÙ: 
Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ »Ã» ÙÇçÝ³¹³ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ Ýáñ ·ñ³Ï³Ý 
Ï»ñå³ñ ¿ñ, ³å³, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ý³ Í³ÝáÃ ¿ñ ³ÛÝù³Ýáí, áñ 
Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ï³ñµ»ñ ¹»Ùù»ñÇ 
ÛáõñûñÇÝ³Ï ëÇÝÃ»½: ²Ûëå»ë` ÙÇ ¹»åùáõÙ Ý³ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ §ºñ»ù 
Í³é³Ý»ñáõ ³é³ÏÇ¦ Í³é³ÛÇÝ, áñ ³Ýû·áõï í³ïÝ»É ¿ñ Çñ 
³ëïí³Í³ïáõñ ßÝáñÑÝ»ñÁ, ÙÇ ¹»åùáõÙ` Çñ»Ýó Ï³ÝÃ»Õ Ñá·ÇÝ»ñÁ 
Ý³Ë³å»ë Ñ³í³ïÇ ÛáõÕ ãÉóñ³Í ¨ øñÇëïáëÇó Ù»ñÅí³Í ÏáõÛë»ñÇÝ, 
ÙÇ ¹»åùáõÙ` ¹³ñÓÇ »Ï³Í ³Ý³é³Ï áñ¹áõÝ Ï³Ù êáÕáÙáÝ 
ÇÙ³ëïáõÝÇÝ, ³ÛÉ ¹»åùáõÙ` ÁÙµáëï ÐáµÇÝ… 

Æñ Ù»Õë³ÏñÇÝ Ï»ñï»ÉÇë` Ü³ñ»Ï³óÇÝ Ñ³Ý×³ñ»Õáñ»Ý ¿ 
û·ï³·áñÍ»É ÔáíïÇ ÏÝáç ³Õ»³ñÓ³ÝÇ ëÇÙíáÉÁ` Ýñ³ §»ñÏÛ³Ï 
µÝáõÃÛ³Ùµ¦ (³Õ ¨ ù³ñ) ³ÏÝ³ñÏ»Éáí ³ÝÑ³í³ïÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³-
ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»çï»Õ Ï³Ý·Ý³ÍÝ»ñÇÝ: 

 
§¸áõ µ³ñÇùÝ»ñÇó Ñ»ïÝ³Í ÏÝáçÝ ³ÛÝ 
ºï å³Ñ»Éáí Çñ Ëáïáñ ÁÝÃ³óùÇó` 
Î»ñå³íáñí»óÇñ ÝáõÛÝ ³ñÓ³ÝÇ Ù»ç 
ÎñÏÝ³ÏÇ ·áÛáí »ñÏÛ³Ï µÝáõÃÛáõÝ` 
àã ÉñÇí ³Ýå³ñï, áã ¿É å³ïÅ³å³ñï Ï³ï³ñ»É³å»ë¦: (Î¶) 

 
Ü³ñ»Ï³óÇÝ ãÇ ³Ýï»ëáõÙ Ý³¨ »Õµ³Ûñ³ëå³Ý Î³Û»ÝÇ ¨ 

¹³í³×³Ý Ðáõ¹³ÛÇ ëÇÙíáÉÇÏ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ: 

§Ü³Ë³ÝÓ ÍÝáõÝ¹ »Ù Ý³ËÏÇÝ ÑáÕ³ÍÇÝ Î³Û»ÝÇ ÝÙ³Ý, 
ºë ¿É »ñÏÝ³ÛÇÝ ÙÇ Ýáñ ²¹³ÙÇ¦: (Ð²) 

 
¸Åí³ñ ã¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ §»ñÏÝ³ÛÇÝ ²¹³Ù¦ ³ë»Éáí 

Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ Ç ÝÏ³ïÇ áõÝÇ øñÇëïáëÇÝ: öáñÓ»Éáí å³ïÏ»ñ»É 
Ù»Õë³Ï³ÝÇ Ñá·áõ ³Ýå³ïÇí ÏáñáõëïÁ` Ü³ñ»Ï³óÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ 
Ðáõ¹³ÛÇ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÇÝ: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ·Çï³Ïó»Éáí 
Çñ Ù»ÕùÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ` Ðáõ¹³Ý ³½³ïí»É ¿ ³ñÍ³Ã ¹ñ³ÙÝ»ñÇó ¨ 
ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ»É: 

 
 
§ì»ñ³óñáõ’ ÇÝÓÝÇó, ³Õ³ãáõÙ »Ù ù»½, 
Ê³ãáí¹ Éáõë³íáñ` Ë»Õ¹Á íï³Ý·Çë¦: (Èº) 
 
Ü³ñ»Ï³óÇÝ Ñ³×³Ë ¿ ¹ÇÙáõÙ ÃáÕáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í 

Ù»Õë³ÏÇñÝ»ñÇ µÇµÉÇ³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝ, Çñ Ñ»ñáëÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ 
Ýñ³ÝóÇó ³í»ÉÇ (¾) Ï³Ù Ñ³í³ë³ñ ã³÷áí (Ä¸) Ù»Õ³íáñ` Ï³ñÍ»ë 
×ßï»Éáí Ýñ³ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ ã³÷Á: ¸³ñÓÇ »Ï³Í Ù»Õë³ÏÇñÝ»ñÇ 
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ Ø³Ý³ë»Ý, ÷³ñÇë»óÇÝ, åáéÝÇÏÁ, 
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³Ý³é³Ï áñ¹ÇÝ, ÐáíÝ³Ý Ù³ñ·³ñ»Ý… 
ÆëÏ ïñïáõÝçùÇ å³ÑÇÝ ³é³í»É Ñ³ñ³½³ï ¿ ¹³éÝáõÙ ÐáµÁ, 

áñÇÝ Ó³ÛÝ³Ïó»Éáí` Þ»ùëåÇñÇó ß³ï ³í»ÉÇ ³é³ç, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ: 

 
§²í»ÉÇ É³í ã¿ñ, ÇÝãå»ë áñ ·ÇñùÝ ¿ ³ë»É Ý³Ëûñáù, 
à’ã ë³ÕÙÝ³íáñí»É µÝ³í ³ñ·³Ý¹áõÙ, 
à’ã Ó¨³íáñí»É áñáí³ÛÝÇ Ù»ç, 
à’ã ÍÝáõÝ¹ ³éÝ»É, á’ã ÉáõÛë ³ßË³ñÑ ·³É…. 
.. . 
ø³Ý Ã» »ÝÃ³ñÏí»É ³Ûëù³Ý ë³ëïÏ³·áõÛÝ 
àõ ë³ñë³÷»ÉÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ, 
àñáÝó ¹ÇÙ³Ý³É Ï³ñÍñ³Ïá÷ Å³Ûé»ñÝ ³Ý·³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ, 
àõ±ñ ÙÝ³ó ïÏ³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÉáõÛÍ¦: (¸) 

 
ê³Ï³ÛÝ ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÇó Ü³ñ»Ï³óáõ 

Ñ»ñáëÇÝ ³é³í»É Ùáï ¿ êáÕáÙáÝÇ Ï»ñå³ñÁ` áñå»ë §ÇÝùÝ³¹³ï 
Ïáñëï³Ï³Ý¦: 

 
§àã Ù»ÏÁ µ³½Ù³Ù»ÕáõÃÛ³Ùµ 
ÆÝÓ ½áõ·³ß³íÇÕ ã»Õ³í Ýñ³ å»ë¦: (ÊÀ) 

 
Æñ ÍÝÝ¹Û³Ý ûñÇó §Ð»¹Ç¹³¦ (§îÇñáç ëÇñ»ÉÇ¦) Ïáãí³Í 

Ñ³ñáõëï ¨ ÇÙ³ëïáõÝ êáÕáÙáÝÁ, ¹³ñÓÇ ·³Éáí, êµ Ðá·áí 
Ý»ñßÝãí³Í ·áñÍ»ñ ¿ ·ñáõÙ (Ý³¨` §ºñ· »ñ·áóÁ¦): êáÕáÙáÝÇ ³Ýó³Í 
áõÕÇÝ íÏ³Û³Ïáã»Éáí` Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ï»ëÝáõÙ ¿ Ù»Õë³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¹³ñÓÇ 
µ»ñ»Éáõ ÙÇ áõÕ»óáõÛó: 

Ø»Õ³ëÏ³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
å³ïÏ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ù³ñÙÇÝÁ, Ù»Õù»ñÁ, ï³·Ý³åÝ»ñÁ, ¹³ï³ë-
ï³ÝÇ ï»ëÇÉÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: Ø»Õë³Ï³ÝÇ Ù³ñÙÇÝÁ 
Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ù»’Ï áñå»ë µáñáïáõÃÛ³Ùµ í³ñ³Ïí³Í ßÇÝáõÃÛáõÝ, 
Ù»’Ï` áñå»ë ÏáñÍ³Ýí³Í ï³Õ³í³ñ, Ù»’Ï` áñå»ë Ù³ñ³Í ×ñ³·, 
Ù»’Ï` áñå»ë ç³ñ¹í³Í ÑáÕ³ÝÛáõÃ ³ÝáÃ, Ù»’Ï` áñå»ë ÑáÕáõÙ 
Ã³ùÝí³Í å³É³ñ, ¨ í»ñç³å»ë` áñå»ë ³ßË³ñÑÇÏ ÏÛ³ÝùÇ 
³ÉÇùÝ»ñÇÝ ÏáõÉ ·Ý³óáÕ Ý³í: 

 
§´³Ý³Ï³Ý ß»Ýù »ë, áñ í³ñ³Ïí³Í »ë Å³Ýï 
µáñáïáõÃÛ³Ùµ¦: (´) 

 
²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ µáñáïáõÃÛáõÝÁ 

Ñ»ï³ùñùÇñ ÑÝ³ñ³Ýù ¿` Ù»Õù»ñÝ ³é³ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³éáõÙáí: 
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§Ø³ïÛ³Ý¦-áõÙ Ñ³×³Ë ¿ ·áñÍáõÙ Ý³¨ Ù³ñ³Í Ï³ÝÃ»ÕÇ 
ëÇÙíáÉÁ: 

 
§ì³é³ñ³ÝÁ ÛáõÕÇë Éóí³Í ¿ ÑÝáóÇ ÙáËñáí¦(Æ¶) 
§ÈÇáíÇÝ Ù³ñ³Í ³ÝÉáõÛë ÙÇ Ï³ÝÃ»Õ¦ (ÈÂ) 
 
Ð»ï³ùñùÇñ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñáí »Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý³¨ 

ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÇ ï³·Ý³åÝ»ñÁ: 
 
§Ø³Ñí³Ý ÙáõñÑ³Ïë ·ñí³Í ¿ ³ñ¹»Ý, 
ÆëÏ ³í»ïÇùÇ Ïï³ÏÁ` çÝçí³Í¦: (¸) 
§àã áõÝ»Ù ÑÇÙ³ Ù³ùñáõÃÛ³Ý Í³ÕÇÏ 
ºí áã ¿É, ³í³Õ, áÕáñÙáõÃÛ³Ý ÛáõÕ¦: (ÎÀ) 

 
ÊáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ ·ñ³¹³óÇáÝ Ñ³ïí³Í ¿ Ý³¨ Ù³ñ¹ 

³ñ³ñ³ÍÇ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ¿áõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝÇ å³ïÏ»ñÁ. 
 
§ºñÏáõ ÁÙå³Ý³Ï áõÝÇ Ó»éù»ñáõÙ, 
Ø»ÏÝ ³ñÛáõÝáí ÉÇ, ÙÛáõëÁ` Ï³Ãáí…¦ (È) 

 
ÆëÏ ÇÝãá±í ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·áõ ³Ûë 

»ñÏ³ïí³ÍáõÃÛáõÝÁ: êñ³Ý å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
¹³ñÓÛ³É ¹ÇÙáõÙ ¿ ëÇÙíáÉÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

 
§Ø³ñ¹áõë Ï³½Ùí³ÍùÁ µ³Õ¹³ï»óÇñ ï³ññ»ñÇó Ý»ñÑ³Ï, 
àñáÝóÇó Ù»ÏÁ Ã³ÝÓñ áõ Í³Ýñ ¿, ÙÛáõëÁ` Ã»Ã¨, 
Ø»ÏÁ` ë³éÝ³ßáõÝã, ÙÛáõë` Ññ³ÛÇÝ, 
àñå»ë½Ç Ù»Ýù ³Û¹ Ñ³Ï³Ù³ñïÝ»ñÇ 
¸ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³ñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
²Ý³ã³é Ï»ñåáí Ñ³í³ë³ñ å³Ñ³Í` 
Ü»ñ¹³ßÝ³Ï»Éáí` ³ñ¹³ñ Ñ³Ù³ñí»Ýù¦: (Ò¼) 

 
ÎáñÍ³Ý³ñ³ñ ¿ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ñ³ÏáïÝÛ³ ï³ññ»ñÇó 

áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ: Ð³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³í³ë³-
ñ³Ïßé»É ¹ñ³Ýù: Ø³ñ¹áõ Ùáï ·»ñ³ÏßéáÕÁ Ï³í-ÑáÕÝ ¿` ³Ýë³ÝÓ 
Ïñù»ñÇ áõ Ù»Õù»ñÇ å³ï×³éÁ, áñ ÙÇßï Ï³ßÏ³Ý¹áõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
¿áõÃÛ³Ý ÃéÇãùÝ»ñÁ (û¹Á, ÑáÕÁ)` ·³Ù»Éáí Ýñ³Ý Çñ Ý³Ë³ÝÛáõÃÇÝ: 

¸Åí³ñ ã¿ ÝÏ³ï»É, áñ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÁ Ù»½ ¿ 
Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ÇÝùÝ³ã³÷Ù³Ý ÙÇçáóáí, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨ë 
³é³ç³ÝáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë` 
§³Ý³ñÅ³Ýë ÉáõÛëÇ µ³ñÇùÇ¦, §ÏáñÍ³Ýí³Í ï³Õ³í³ñ¦, 
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§Ù³ÑáÕÏáõ½Û³Ý Ë³ÕáÕ¦, §ç³ñ¹í³Í ÑáÕ³ÝÛáõÃ ³ÝáÃ¦, §ØáÕáùÇ 
íñ³Ý¦… 

 
2. Î»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ 

 
Ü³Ë Ýß»Ýù, áñ ëáõÛÝ »ÝÃ³µ³ÅÇÝÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý »Ýù 

³é³ÝÓÝ³óñ»É Ý³Ëáñ¹Çó, ù³ÝÇ áñ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÝ ¿É ·³ÉÇë »Ý 
Éñ³óÝ»Éáõ ùÝ³ñ³Ï³Ý Ñ»ñáëÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ:²Ûëå»ëª ëáÕáõÝÝ»ñÁ 
Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëïáñ áñ³ÏÝ»ñÁ: §Ø³ïÛ³Ý¦-áõÙ 
ëáÕáõÝÁ Ññ»ßï³Ï³ÛÇÝ Ý³Ë³·Íí³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³ÏáïÝÛ³Ý ¿, Ýñ³ 
Ù»Õë³Ï³Ý Ý»ñÏ³Ý: 

 
§Ðñ»ßï³Ï³Ó¨ ¹áõ Ï³éáõóí»óÇñ, 
àñ ÙÇßï ÏñÏÝ³µ³ñÓ, í»ñ³ëÉ³óÇÏ ùá µ³½áõÏÝ»ñáí, 
²ë»Ý Ã¨³íáñ, ÃéÇãùáí ÙÇ³ÛÝ 
ºñÏÇñÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ¹Çï»Ý µ³ñÓáõÝùÇó, 
à’í ÑÇÙ³ñ, Ñ³å³ ÇÝãáõ± Ï³ÙáíÇÝ ·»ïÝÇÝ Ïáñ³ó³ñ 
àõ ÙÇßï »ñÏñ³ÛÇÝ ÑáõÛë»ñáí ï³ñí³Í` 
²Ý³å³ï³Ï³Ý í³ÛñÇ óÇé»ñÇ Ï³ñ·Á ¹³ëí»óÇñ¦: (Ê¼) 

 
úÓÁ Ü³ñ»Ï³óáõ Ùáï å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ã³ñ áõÅ»ñÇ µ³Ý³ÏÇÝ: 
 
§Èáõë³íáñÇ’ñ, ï»’ñ, ÏñÏÇÝ Ë³í³ñ³Í ³ãù»ñÁ Ñá·áõë, 
àñå»ë½Ç Ñ³ÝÏ³ñÍ íÇß³åÇ ßÝãÇó 
Ø³ñ³Í É³åï»ñáí Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ` 
âëïáñ³Í³ÍÏí»Ù ·ñí³ÝÇ Ý»ñùá¦: (Èº) 

 
ÆëÏ ¹ÇÙ»Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ Ï»Õ»ùáÕ Ù³Ï³µáõÛÍÝ»-

ñÇÝ` Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ï»ëÝáõÙ ¿ Ñá·áõ ëå³ëí»ÉÇù ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙÁ: 

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ Ù»ÕùÇ ¨ áõñ³óáõÃÛ³Ý 
ËáñÑñ¹³ÝÇß »Ý Ñ³Ù³ñí»É ³ÛÍÁ ¨ áõÉÁ: àõëïÇ, »ñµ ùÝ³ñ³Ï³Ý 
Ñ»ñáëÝ Çñ Ñ³ëó»ÇÝ ³ëáõÙ ¿ 

 
§²Ù³Û³µÝ³Ï áõÉ»ñÇ Ñáñ³Ý ËÝ³ÙáÕ ÑáíÇí` 
Ðáï³ñ³ÍÝ»ñÇ íñ³ÝÝ»ñÇ Ùáï¦ (Ê¼), 

å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÇ ³ñ³ñ³ÍÇ, áñ ß»Õí»Éáí ×ßÙ³ñÇï áõÕáõóª 
ß³ñáõÝ³Ï Ù»Õù»ñ ¿ µ³½Ù³óÝáõÙ: 

ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, áãË³ñÝ ³ÝÙ»ÕáõÃÛáõÝ ¿ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ, 
ÑáíÇíÁ` ÐÇëáõëÇÝ, áãË³ñÝ»ñÇ ÑáïÁ` Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½Ùáõ-
ÃÛáõÝÁ: êÇÙíáÉ³ÛÇÝ ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ·áñÍáõÙ ¿ Ý³¨ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç 
¿ç»ñáõÙ: 
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ÂéãáõÝÝ»ñÇó û·ï³·áñÍí³Í »Ý ³Õ³íÝáõ, ³·é³íÇ, ×³ÛÇ 
ëÇÙíáÉÝ»ñÁ, áñáÝóÇó í»ñçÇÝÝ áõÝÇ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñ ¨ 
Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ ¿ Çñ»Ýó Ñá·áõ ï·»ÕáõÃÛáõÝÁ ùáÕ³ñÏ»É ÷áñÓáÕ-
Ý»ñÇÝ: 

Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ³Ù»Ý³Ñ³çáÕ Ï»Ý¹³ÝÇ-
ëÇÙíáÉÁ Ï³ñÇ×Ý ¿: 

§…àñáÝù (Ï³ñÇ×Ý»ñÁ – ØÐ) ÏñáõÙ »Ý åáãÇ í»ñçáõÛÃáõÙ ÃáõÛÝ 
ûñÑ³ë³Ï³Ý, 

ä³Ñ³Í Ù³ßÏ»Õ»Ý ÙÇ ³ÝáÃÇ Ù»ç¦: (Êº) 
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ï³ñÇ×Á ÙÇç³ïÝ»ñÇó ã³ñ³·áõÛÝÝ ¿, áñ 

áõïáõÙ ¿ ³Ý·³Ù Çñ Ó³·»ñÇÝ: ´³Ûó Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ 
÷³Ëã»Éáõ ÑÝ³ñ ãáõÝ»óáÕ íï³Ý·í³Í Ï³ñÇ×Ý Çñ åáãÇ ÃáõÛÝáí 
Ë³ÛÃáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý: ºí Ñ»Ýó ³Ûë í»ñçÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ ¿, áñ 
½³ñ·³óíáõÙ ¿ Ü³ñ»Ï³óáõ ÏáÕÙÇó: Î³ñÇ×Ç ûñÑ³ë³Ï³Ý ÃáõÛÝÇ 
å»ë, Ù»Õë³ÏñÇ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý å³ï×³éÝ ¿É ·ïÝíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý 
Ù³ñÙÝáõÙ: 

 
3. ´ÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ 

 
´ÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ëÇÙíáÉÇÏ³ÛÇÝ Ü³ñ»Ï³óÇÝ ¹ÇÙ»É ¿ñ 

¹»é ï³Õ»ñáõÙ: ÆëÏ §Ø³ïÛ³Ý¦-áõÙ Ýñ³ µÝáõÃÛ³Ý ëÇÙíáÉÝ»ñÇó 
³é³í»É áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ó»É ÙÇ³ÛÝ Ý³í³µ»ÏáõÃÛ³Ý 
ï»ë³ñ³ÝÁ: ØÇÝã¹»é ³Ûë »ñÏáõÙ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý »Ý ¨’ »ñÏÝ³ÛÇÝ 
áõ »ñÏñ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ¨’ µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ¨’ ï³ñí³ 
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë` ÓÙ»éÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ñá·áõ ÏáñÍ³ÝáõÙÁ, 
·³ñáõÝÁ` ÑáõÛëÁ, ³Ù³éÁ` ÷ñÏ³·áñÍáõÙÁ: 

 
§î³·Ý³å³Ñ³ñë Ñ³í»ñÅ³ë³éáõÛó 
Î³ñá±Õ »Ù Ñ³ëÝ»É ·³ñÝ³Ý³ÙáõïÇÝ¦: (Æº) 

 
²ÝÓñ¨Ý áõÝÇ ÷ñÏ³·áñÍÙ³Ý ¨ Ýáñá·Ù³Ý ËáñÑáõñ¹, 

Ï³ñÏáõïÁ` Ñáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝ: 
 

§Îï»ëÝ»±Ù ³é³ï óáÕÝ ³ÝÓñ¨³ÛÇÝ` 
Ðá·áõë ³ñáïÁ Ï³Ý³ã³½³ñ¹áÕ¦: (Æº) 
êÇÙíáÉÝ»ñ »Ý Ý³¨ ³ñ¨Á, ÉáõëÇÝÁ, ³ëïÕ»ñÁ: øÝ³ñ³Ï³Ý 

Ñ»ñáëÁ ç³ÝáõÙ ¿ »ÉÝ»É Ù»ÕùÇ ¨ ï³·Ý³åÝ»ñÇ Ù³é³ËáõÕÇó ¨ 
Ñ³ëÝ»É ³ñ¨-øñÇëïáëÇÝ: ²ñ¨Ç ëÇÙíáÉÁ ÉáõÛëÇ ëÇÙíáÉÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ 
Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ ÉáõÛëÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇó 
ËáñÃ³ó³Í ÏáõÛñÁ Ù»Õë³ÏñÇÝ ¿ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ: 
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§Ø³Ý³í³Ý¹ ã¿’ áñ ¹áõ ÉáõÛë »ë áõ ÑáõÛë, 
ÆëÏ »ë Ë³í³ñ »Ù áõ ÑÇÙ³ñ³ÙÇï¦: (Ò¶) 
 
²ëïÕ»ñÇ µáõÛÉ»ñÁ, ÇÝãå»ë §î³Õ ì³ñ¹³í³éÇ¦-áõÙ, ³ÛÝå»ë 

¿É` ³Ûëï»Õ, Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõÝÝ »Ý ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ, 
ÉáõëÇÝÁ` Ï³ï³ñ»É³·áñÍí»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ §ßÝáñ-
Ñ³ÏáñáõÛë Ù³ñÙÇÝ¦: 

Àëï Ü³ñ»Ï³óáõ µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ ²ëïÍá Ï³ÙùÇ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: ²Û¹ ³éáõÙáí §Ø³ïÛ³Ý¦-Ç ëÇÙíáÉÇ½ÙÇ 
µ³Ý³ÉÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É §Î¶¦ ³Ûë Ñ³ïí³ÍÁ. 

 
§ºñÏñÇÝ Ý³Û»Éáí` ë³ë³ÝáõÙ »ë ³ÛÝ, 
²Ýµ³Ý³Ï³ÝÇ ÙÇçáóáí ³Û¹å»ë 
¼·³ëï³óÝ»Éáí Ùï³íáñÝ»ñÇë¦: 

 
²Ù÷á÷»Éáí Ýß»Ýù, áñ ·ñ»Ã» ÙÇßï Ü³ñ»Ï³óÇÝ Ý³Ë³å³ï-

ñ³ëïáõÙ ¿ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ` Ñ³ëÏ³óÝ»Éáí Ñ³ïí³ÍÇ »ÝÃ³ï»ùëïÇ 
Ù³ëÇÝ: 

²Ñ³ ëñ³Ýù ¿ÇÝ ³ÛÝ ùÇã áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í å³-
Ñ»ñÁ, áñ, ù³Õ»Éáí Ù»ñ ³é³í»É Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝÇó, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ·ï³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: 
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Интерес к истории в Европе XIX века, ее новое восприятие 

романтиками получило своеобразное выражение в новом литера-
турном жанре - историческом романе, созданном Вальтером Скот-
том. Внимание к его творчеству, к новому жанру проявилось во 
множестве попыток писателей разных стран создать национальный 
исторический роман, основанный на собственной истории. Почти 
везде развитие этого типа романа привело к появлению действи-
тельно исключительных по своим национальным и художествен-
ным особенностям художественных произведений. Но не секрет, 
что первые произведения даже самых великих писателей создава-
лись под большим влиянием шотландского романиста. Обращаясь к 
истории, писатели разных стран пытались изобразить в своих про-
изведениях те ее моменты, которые были бы интересны их совре-
менникам и которые соотносились бы с насущными проблемами 
современной жизни. В этом отношении труднее всего пришлось, 
наверно, американским писателям, так как история Америки не 
имела Средневековья, к которому чаще всего обращались европей-
ские писатели, а американская литература не имела древних тради-
ций и легенд, которые могли бы помочь писателю. Трудности, воз-
никшие на пути создания и развития исторического романа, в из-
вестной степени были обусловлены тем, что Америка была еще со-
всем юным государством. 

Создателем американского исторического романа стал 
Джеймс Фенимор Купер. И в данной статье мы хотели бы обра-
титься к первому (не считая романа "Предосторожность") истори-
ческому роману Купера "Шпион"(1821). Говоря о творчестве Купе-
ра, литературоведы всегда старались превознести его заслуги и 
обособить его имя от имени Вальтера Скотта, как бы оправдывая и 
защищая американского писателя от полученного им после написа-
ния романа "Шпион" прозвища "американский Скотт". Следует от-
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метить, что обращение Купера к недалекому прошлому, которое 
было еще свежо в памяти народной, на данном этапе оставалось 
единственно верным и оправданным решением в общем контексте 
поисков путей для создания американской национальной литерату-
ры. Лишь позже, когда Купер обратится к изображению фронтира - 
истории движения пионеров с востока на запад, он внесет свой 
вклад в мировую литературу, оттолкнувшись от опыта европейских 
романтиков и создав специфический, национальный американский 
исторический роман, принесший ему столь громкую славу. Осо-
бенности выражения патриотического пафоса в романе "Шпион" и 
связанный с ним образ американского патриота Гарви Берча не яв-
ляются целью нашего исследования. Они всегда были в центре 
внимания исследователей и критиков и являлись специфичными 
для первого американского исторического романа, выделяя его сре-
ди романов других писателей. На наш взгляд, определенный науч-
ный интерес представляет проблема влияния творчества Вальтера 
Скотта на американский исторический роман и, в частности, на ро-
ман Купера "Шпион", поскольку имеет непосредственное отноше-
ние к англо-американским литературным связям. 

В первую очередь нужно отметить несколько общих момен-
тов, являющихся своего рода "ключом" к художественной системе 
романов Вальтера Скотта, и почти всегда повторяющихся в первых 
исторических романах многих писателей, исключением из которых 
не стал и роман Купера. 

Во-первых, в самом начале романа, как и во всех романах 
Скотта, указана точная дата происходящих событий, т.е. подчерки-
вается, что события романа реальны и происходили в конкретное 
время, к которому автор и отсылает читателя. Писатель во всех 
подробностях изображает окружающую обстановку и сразу погру-
жает нас в описываемую им эпоху, он часто представляет ее в своих 
пространных предисловиях, предваряет историческими справками 
некоторые главы, как бы подтверждая истинность изображенного 
им события и его "привязанность" к историческому процессу. Ку-
пер также начинает роман с конкретного указания времени изобра-
жаемого, вводит небольшие экскурсы в историю в начале некото-
рых глав. 

Во-вторых, "Шпион", как и все романы Скотта, начинается с 
мотива дороги, по которой едет неизвестный путник. Более того, 
день в романе такой же ненастный, какой часто можно встретить у 
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шотландского романиста, и путник ищет приюта. Такое начало 
очень напоминает роман Скотта "Гай Мэннеринг, или Астро-
лог"(1815), особенно если обратить внимание на тот фактор, что 
мистер Харпер, нашедший приют в доме Уортонов, практически 
предсказывает Генри Уортону его дальнейшую судьбу. 

В-третьих, как и Скотт, Купер каждую главу романа предва-
ряет эпиграфом, некоторые из которых взяты из поэм того же Валь-
тера Скотта. Каждый эпиграф вкратце обрисовывает читателю со-
держание данной главы. 

В-четвертых, в романе американского писателя так же, как и 
во многих романах Скотта, есть народные лирические и патриоти-
ческие песни, соответствующие настроениям героев романа. Таким 
образом, и в романах Скотта, и в романах Купера проявляется связь 
с фольклором. Но если Скотт обращается к народным шотландским 
песням, то из-за отсутствия таковых у американцев, Купер идет 
другим путем: его персонажи, солдаты, представляющие американ-
ский народ, сами сочиняют эти песни. Таким образом писатель по-
казывает становление американской нации, формирование ее соз-
нания и фольклора. Определенные трудности возникают с создани-
ем местного колорита, так как быт мало чем отличался от англий-
ского, кроме того, что хозяйством занимались не слуги, а рабы. 
Большее внимание Купер уделяет американской природе, изобра-
жая побережье Гудзона, утесы Джерси и т.д. 

В-пятых, роман также заканчивается “happy end-ом” и гла-
вой, раскрывающей будущее главных персонажей. В романах Скот-
та последняя глава обычно посвящена не протагонисту, а историче-
скому персонажу. Завершение романа - это завершение изображае-
мой эпохи и деятельности исторического героя. В "Шпионе" Купе-
ра последним из персонажей, о ком рассказывает автор, становится 
Гарви Берч, а не Вашингтон. Но в общем и целом система остается 
та же. 

В-шестых, через почти 30 лет после публикации романа Ку-
пер пишет к нему предисловие, в котором рассказывает, как поя-
вился замысел романа, говорит об ошибках и недоработках романа, 
которые хотел бы изменить, если бы писал роман снова... Скотт 
тоже практически всегда писал свои предисловия гораздо позже и 
обсуждал в них те же проблемы. И в этом тоже проявляется творче-
ский метод писателя: возврат не только к историческому, но и к 
своему творческому прошлому. 
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Может быть эти моменты были бы не столь важны, если бы 
не создавшийся после написания Скоттом исторического романа 
определенный стереотип, которому подчинились очень многие пи-
сатели на раннем этапе своего творчества и от которого оттолкнул-
ся разве что только Гюго, создав несколько отличный от скоттов-
ского тип исторического романа. 

Обратимся теперь к действующим лицам. Образная система и 
расстановка сил в романе Купера в целом идентичны системе рома-
нов В.Скотта. В романе Купера мы встречаем таких же по роли и 
функции персонажей, что и в романах Скотта: протагониста, его 
возлюбленную, ее соперницу, антагониста, исторических деятелей, 
верного слугу, таинственного помощника-режиссера, оберегающего 
протагониста... Попробуем дать краткую характеристику каждого 
из персонажей. 

Следует отметить, что черты скоттовского протагониста при-
сущи двум героям романа Купера: Генри Уортону и Пейтону Дан-
вуди. Оба героя молоды, честны, благородны, красивы. Честь для 
обоих превыше всего. Но приключения в стане врага выпадают на 
долю Уортона, а любовные переживания и моральные испытания 
на долю Данвуди. Попав на вражескую территорию, при этом ду-
мая, что пришел на нейтральную, Уортон оказывается в плену у 
американского отряда, возглавляемого Пейтоном. Ни тот, ни дру-
гой герой не могут изменить своему делу. Уортон должен бежать, 
но он не хочет подводить своего друга. А Данвуди мучается не 
только тем, что вынужден арестовать Генри и подвергнуть опасно-
сти его жизнь, но и тем, что ставит под угрозу свое личное счастье, 
ведь его возлюбленная - Френсис, сестра Генри. На этом особенно 
трудном этапе формирования американской нации, когда народ 
разделился на два лагеря, Уортон (как, например, Уэверли), ока-
завшийся между этими двума лагерями, несмотря на благожела-
тельное отношение к нему мятежников, остается верным своим 
взглядам роялиста. Перед лицом суда он честно рассказывает обо 
всем, что связано с его переходом через посты, переодеванием и 
фальшивыми документами (вспомним похожий эпизод в романе 
"Уэверли"). Он верит, что, сохранив честь, сможет сохранить и 
жизнь. Естественно, как и следует по традиции Скотта, он благопо-
лучно выпутывается из создавшейся ситуации и, избежав опасно-
сти, добирается до своей армии. Данвуди же мечется между долгом 
и чувством. Долг призывает его задержать врага, пробравшегося на 
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их территорию. Сердцем же он понимает, что Генри слишком чес-
тен, чтобы быть шпионом. Но у Пейтона нет доказательств его че-
стности, и ему остается уповать на случай в лице мистера Харпера - 
Вашингтона. 

С образом Данвуди связана и любовная линия сюжета. Его 
возлюбленная Френсис, так же, как ,впрочем, практически все дей-
ствующие лица романа, англичанка, семья которой переселилась в 
Америку. Поэтому Купер и отмечает в своем предисловии, что 
конфликт между Англией и Америкой по своему характеру напо-
минал гражданскую войну. Уортоны придерживаются нейтралите-
та, хотя младший Уортон и служит в королевской армии. Старшая 
дочь Сара тоже поддерживает роялистов, но скорее не из политиче-
ских, а из личных соображений: она любит английского офицера 
Уэлмира. Френсис в кругу семьи отстаивает право американцев на 
свободу, но ею тоже движет сердце: Данвуди - офицер армии Ва-
шингтона. При этом Френсис очень любит своего брата и готова 
пожертвовать ради него своим личным счастьем. Наряду с Френсис 
в романе появляется и другая героиня - Изабелла Синглтон, которая 
тоже любит Пейтона. Как и в романах Скотта, Френсис - блондин-
ка, а Изабелла - брюнетка. Хотя Купер пытается представить Иза-
беллу более яркой и деятельной, живущей с отцом в боевых усло-
виях, привыкшей к трудностям походной жизни, в романе почти 
нет достаточно действенного подтверждения этому. Напротив, в 
отличие от героинь романов Скотта, блондинка Френсис гораздо 
активнее брюнетки Изабеллы. Она открыто выражает свое мнение, 
одна ночью отправляется в горы, чтобы помочь брату. Она более 
напоминает нам героиню романа Скотта "Роб Рой" Диану Вернон. 
На фоне Френсис, более бесцветной, напоминающей "идеальных" 
героинь шотландского романиста (например, Ровену), предстает 
Сара, ее старшая сестра. С Сарой же связан и образ антагониста 
романа - полковника Уэлмира. Несмотря на то, что полковник слу-
жит в английской армии, т.е. является противником мятежных аме-
риканцев, он показан отрицательным персонажем скорее в мораль-
ном, чем политическом смысле. Уэлмир слаб, бесчестен, труслив. 
Конечно, таким образом Купер проявляет и свое отношение к анг-
личанам. Но, на наш взгляд, в этом смысле он существенно отстает 
от Скотта, т.к. антагонисты, как правило, были самыми яркими пер-
сонажами в его романах, настоящими романтическими личностями. 
Именно в них мы видели борьбу страстей и моральных, и полити-
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ческих. Вспомним, например, Бриана де Буагильбера ("Айвенго"). 
Даже отбросив его политические убеждения, мы увидим человека с 
мятущейся душой, считающего себя правым, поскольку слишком 
часто оставался безнаказанным. Анализ его отношений с Ревеккой, 
его характера - это яркий пример проявления психологизма Скотта 
в изображении образа романтического злодея, такого, каким Купер 
не смог показать Уэлмира. В романе "Шпион" бесцветному прота-
гонисту противопоставлен столь же бесцветный антагонист. Это 
еще одна причина, почему литературоведов и критиков в "Шпионе" 
интересовал лишь образ Гарви Берча. 

Исторический персонаж романа - Джордж Вашингтон. В ро-
мане он действует на переднем плане как мистер Харпер и на зад-
нем, невидимом для читателя, как историческое лицо. Мистер Хар-
пер играет роль скорее таинственного помощника, чем вождя мя-
тежников. Даже эпизод его встречи с Берчем в горах и случайной 
встречи с Френсис, ищущей своего брата, не особенно помогает 
нам разглядеть в этом скрытном человеке великого Вашингтона. 
Хотя нужно отметить, что Скотт тоже часто использовал прием 
"инкогнито" в своих романах ("Айвенго" - Ричард I, "Квентин Дор-
вард" - Людовик XI). Особенно близок к образу Вашингтона образ 
Ричарда Львиное Сердце. Он также на протяжении почти всего ро-
мана действует под другим именем, и в романе "Айвенго" перед 
нами предстает "балладный" Ричард, тоже не особенно похожий на 
исторического короля - законного правителя Англии, жестокого и 
коварного человека. Однако такое изображение Вашингтона не 
только проявление влияния творчества Вальтера Скотта. Америка - 
страна, никогда не имевшая короля, правителя и не желавшая под-
чиняться королю английскому. Инкогнито, с нашей точки зрения, 
связано с тем, что в романе проявилось национальное сознание по-
чувствовавших себя американцами англичан. Мало того, что в ро-
мане Вашингтон редко упоминается как генерал, командующий 
армией, даже в конце романа, когда говорится о том, что Велико-
британия признала независимость Америки, Купер нигде ни слова 
не говорит о том, что Вашингтон стал первым президентом Соеди-
ненных Штатов. И такое отношение к правителям - это тоже спе-
цифика американского исторического романа, которая еще больше 
углубится в дальнейшем творчестве американского писателя, в 
романах о Кожаном Чулке. 

Примечателен в романе Купера и образ слуги Уортонов Це-
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заря. Он до конца предан своему хозяину, помогает ему бежать, 
хотя сам ужасно боится, что гнев американцев обрушится на него. 
Обрисованный с юмором, этот образ во многом близок "комиче-
ским" образам слуг из романов Вальтера Скотта. 

Рассматривая эти образы, мы, конечно, понимаем, что имен-
но образ Гарви Берча является ключевым в романе. Но влияние 
Вальтера Скотта ощущается во всем произведении. Даже образ Бет-
ти Фленеган чем-то напоминает такие колоритные фигуры из рома-
нов Скотта, как Мег Меррилиз или старуху Моз. 

Несмотря на это, роман "Шпион" - несомненная творческая 
удача Купера. Американский романист переосмысливает англий-
ский исторический роман, ставит его на американские основы, пре-
подносит вроде бы столь знакомых по романам Скотта героев в но-
вом свете, учитывая специфику исторического развития своей 
страны. И прозвище "американский Скотт" положительно характе-
ризует писателя не как подражателя, а как создателя американского 
исторического романа. 

 
 

Меликбекян А. 
ЕГЛУ им. В. Я.Брюсова 

 
СПЕЦИФИКА КОНФЛИКТА ГЕРОЯ И СРЕДЫ 
В РОМАНЕ ДЖ.М.КУТЗЕЕ «БЕСЧЕСТЬЕ» 

 
Тематика практически всех произведений известного южно-

африканского писателя Джозефа Майкла Кутзее чрезвычайно акту-
альна в наши дни. Проблема взаимоотношений различных социаль-
ных групп показана на примере одной из самых многорасовых и 
многонациональных стран мира – Южно-Африканской Республики. 
Мастерство автора заключается в том, что он умеет перенести со-
циальный аспект в чисто литературную сферу. Его произведения не 
похожи на полуполитические-полусоциальные трактаты; Кутзее 
всегда, прежде всего, писатель. В своих романах он поднимал мно-
гие проблемы из жизни его родной страны, о которых там, однако, 
предпочитали умалчивать. 

В этом смысле особо ценно его последнее значительное про-
изведение «Бесчестье», за которое автор в 1999 году получил свою 
вторую Букеровскую премию. В данном произведении Кутзее пока-
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зывает себя с новой стороны; уже зрелый мастер, он умело исполь-
зует различные литературные приемы для того, чтобы показать 
глубину социальных проблем и неприглядную действительность 
современной ЮАР. Причем здесь писатель также показывает себя 
беспристрастным наблюдателем, который раскрывает недостатки 
общества и пытается предугадать дальнейшее его развитие, оттал-
киваясь от реальных событий, происходящих в стране. Для Кутзее 
не особенно важен государственный строй, при котором развива-
ются события; если раньше он рисовал неприглядное настоящее 
при режиме «апартхейда» (более правильное прочтение слова, ко-
торое у нас известно как «апартеид»), то после смены политическо-
го строя сам автор не изменился. Он не страдает излишним опти-
мизмом и ура-патриотизмом, а, по-прежнему, предостерегает бе-
лых, цветных, темнокожих и всех прочих живых существ от расо-
вых предрассудков и их последствий. 

Эволюция образа главного героя произведения «Бесчестье» - 
профессора Кейптаунского университета Дэвида Лури продолжает-
ся на протяжении всего романа, причем на главного героя оказыва-
ет влияние ряд факторов, главным среди которых, скорее всего, 
является социальный аспект. Однако изменение характера и образа 
мышления Лури происходит под влиянием не только социальной 
среды, но и различных других факторов. 

Сюжет романа таков: немолодой профессор Кейптаунского 
университета соблазняет одну из своих студенток, в результате чего 
профессора увольняют из учебного заведения без права получения 
пенсии. В дальнейшем он едет в деревню, где решает жить со своей 
дочерью – фермершей «новой формации». Здесь он становится оче-
видцем ограбления собственного дома и изнасилования дочери, 
причем насильниками являются черные. Судьба бумерангом воз-
вращает ему содеянное им же, и именно в результате этого в Дэви-
де Лури происходит перелом. 

Профессор из города уступает место просто пожилому муж-
чине, перед которым стоит задача переоценки ценностей, всех тех 
идей и знаний, которые он накопил за предыдущие годы жизни. 
Окружающая среда в этом смысле является одной из причин, обу-
словивших эволюцию героя; наблюдая за изменениями в природе, 
он лучше понимает изменения социальной среды, окружающего его 
мира. Перемена среды оттеняет перемену статуса Лури – городской 
профессор воспринимает природу и человека как ее составную 
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часть совсем иначе, чем Лури-фермер, который продает овощи на 
рынке и помогает ветеринару в клинике для животных. Изменения, 
происходящие в Дэвиде, находят свое отражение практически во 
всех сферах, начиная с его взаимоотношений с женщинами, кончая 
чувствами, испытываемыми при виде умирающего животного. 

Лури-профессор воспринимает природу как нечто возвышен-
ное и поэтическое. Он читает лекции по английскому романтизму; 
автор книги о Вордсворте, он, естественно, влюблен в английский 
романтизм. На одной из лекций поэт анализирует шестую книгу 
«Прелюдий» Вордсворта. На лекции сидит молодая девушка, кото-
рую он пытается соблазнить, и в данном случае природа в произве-
дениях английского поэта есть средство для достижения желаемого 
Лури, то есть он в завуалированной форме объясняется в своих чув-
ствах Мелани. 

Однако события, которые произошли в жизни главного героя 
романа, заставили его несколько изменить свою точку зрения. При-
рода для него в какой-то момент перестает быть источником вдох-
новения, перестает будить его воображение как художника. Помо-
гая немолодой женщине Бев Шоу в клинике для животных, он от-
крывает для себя более неприглядную часть жизни флоры и фауны, 
и это соизмеримо с его «постгородским» существованием. Если у 
городского профессора Лури в его пятьдесят два года не было осо-
бенных проблем, то у Лури из деревни их слишком много; именно 
это вынуждает его взглянуть на окружающую среду не как на ис-
точник вдохновения, а, в какой-то мере, как на олицетворение своей 
участи. 

Филиал Лиги защиты животных, где он работает, - это не что 
иное, как место, где усыпляют смертельно больных представителей 
фауны. Очень часто после того, как умерщвлено еще одно больное 
животное, он чувствует, как сильно расшатываются его нервы и как 
слезы катятся у него по лицу. Именно в этот период его жизни про-
исходит переоценка ценностей – ведь раньше, как городской обы-
ватель, он был более или менее безразличным к животным, тогда 
как сейчас он не может привыкнуть к акту, который они с Бев Шоу 
воспроизводят несколько раз в день. Изнасилование дочери вос-
принимается им очень остро сквозь призму каждодневных проблем; 
к Лури приходит осознание того, что «он дара очерствления ли-
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шен».1 Вордсворт и его прелюдии далеки, он их оставил в Кейптау-
не, в аудитории учебного заведения, но именно обратная сторона 
природы заставляет его задуматься над вопросами, которые он дав-
но не задавал себе. Лури неспособен оценить себя, понять – добрый 
он или жестокий. В конце концов, Лури приходит к выводу, что он 
ни то, ни другое, он – ничто в противовес природе. 

Живя в городе, Лури подсознательно сравнивал женщин с 
благородными животными, разделяя представителей животного 
царства на различные категории. Так, его любовница до Мелани – 
Сорайа есть олицетворение змеи: «его соития с Сорайей смахивают 
на совокупления двух змей»2. Бев Шоу, с которой у него началось 
нечто наподобие романа в провинции, а точнее в клинике, где Лури 
работал, при первой встрече ассоциируется у профессора со скотом. 
Ассоциация проста: «Бев» - говядина, и Лури считает, что глупо 
носить такое имя. Кажется, Лури склонен рассматривать лишь чув-
ственный аспект во взаимоотношениях представителей двух полов. 
Змея является символом мудрости, а также, приобретая женские 
качества, такие как таинственность, загадочность и интуитивность, 
символизирует непредсказуемость. Сорайя-змея - это высокий уро-
вень чувственности, но она лишена духовности, в то время как Бев 
– просто скот. Стоит отметить, что Лури, несмотря на пренебрежи-
тельное поначалу отношение к этой женщине, подсознательно дает 
правильную оценку Бев. Бык как тотемное животное – символ тру-
да, упорства, первозданной силы природы, постоянства, терпения и 
творения. Постепенно Лури прозревает, угадывая в женщине из 
провинции душу. Он не собирается связывать свою жизнь ни с од-
ной из этих двух, но к профессору приходит осознание того, что 
даже в чувственной связи духовность играет немалую роль. 

Итак, Сорайя – молодая и красивая женщина - змея, уступает 
место Бев Шоу, даме средних лет со «скотским именем». Сначала 
Лури не видит в своей связи с Шоу ничего хорошего. После моло-
дых и прекрасных телом Мелани и Сорайи – это полное банкротст-
во, несмотря даже на то, что, по мнению, Лури во время чувствен-
ного акта он свой долг выполнил; без упоения, но и без отвраще-
ния. Но, опять-таки, это лишь в смысле чувственной любви. С тече-
                                                 
1 Дж.Майкл Кутзее, «Бесчестье», «Иностранная литература», 2001, #1,  
стр. 58 
2 Дж. Майкл Кутзее, «Бесчестье», «Иностранная литература», 2001, #1, стр. 
4 
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нием времени он чувствует, что Бев в духовном плане дает ему если 
не все, то и не мало. Он многому научился в глухой провинции, 
столкнувшись со всем тем, чем «богат» современный мир, – это 
расизм, социальное неравенство, ненависть, нетерпимость. Он со-
средотачивает свое внимание на животном, которое они убивают, 
«давая несчастному то, что он, не испытывая теперь неловкости, 
называет так, как и должно называться: любовь».1 Лури, который 
до этого никогда не думал о любви как о высоком чувстве, прихо-
дит к этому слову и впервые употребляет его применительно к че-
му-то, что ему не принадлежит. То есть, это не просто любовь, лю-
бовь к дочери или любовь как физическое влечение, страсть, а лю-
бовь в самом полном, «библейском» смысле этого слова, своеоб-
разный гуманизм. Он внезапно понимает, что его влечет к Бев как к 
человеку, у которого можно многое почерпнуть: «Сегодня они не 
совокуплялись; в сущности, они перестали прикидываться, что 
встречаются ради этого».2 Теперь Лури не нужна женщина, которая 
способна его удовлетворять физически, ему нужно сочувствие, оп-
лот. В данной ситуации помощь должна быть духовной. 

Однако взаимоотношения Лури с другими женщинами пока-
заны автором как своего рода фон его взаимоотношений с собст-
венной дочерью. Сквозь призму взаимоотношений с Бев, а также 
вспоминая Мелани и Сорайю, он пытается понять свое собственное 
дитя, домыслить случившееся с ней. Перелом же в Лури происхо-
дит во многом благодаря влиянию Люси. После ужасной истории с 
изнасилованием у Лури возникают разногласия с ней. Отец и дочь, 
представители различных поколений и воспитанники различных 
исторических эпох - и перед этим далеко не всегда понимали друг 
друга, а в проблемной ситуации их точки зрения на одни и те же 
вопросы и вовсе оказались диаметрально противоположными. Лури 
является более консервативным человеком; проживший большую 
часть своей сознательной жизни при режиме «апартхейда», он по-
началу не может понять и принять многих вещей, которые для его 
дочери вполне естественны. Люси - представитель нового поколе-
ния, она мыслит совершенно иными категориями. Собственное из-
насилование она переживает чрезвычайно остро, что естественно; 
                                                 
1 Дж. Майкл Кутзее, «Бесчестье», «Иностранная литература», 2001, #1, стр. 
137 
2 Дж. Майкл Кутзее, «Бесчестье», «Иностранная литература», 2001, #1, стр. 
102 
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однако она склонна видеть в этом не просто надругательство и пре-
ступление, как ее отец, а нечто большее. Молодую женщину безна-
казанно изнасиловали трое черных, но она видит в этом рок. Ее из-
насилование является искуплением за все те преступления, которые 
белые веками совершали в Африке. «Что если... что если такова 
цена, которую необходимо заплатить, чтобы остаться здесь? Воз-
можно, они именно так на это и смотрят; возможно, и мне следует 
так на это смотреть. Они видят во мне владелицу некой собствен-
ности. А в себе - сборщиков податей и налогов. Почему мне долж-
ны позволить жить здесь, ничего не заплатив?...». 1 

Таким образом, переоценка ценностей у Лури осуществляет-
ся через иное восприятие природы и сущности многих понятий, 
благодаря более тесному общению с более суровой реальностью, 
чем аудитории университета в Кейптауне. Эта реальность помогает 
Лури сбросить некий панцирь «отчужденности», живя в котором 
профессор невольно отстранялся от всех проблем – будь то вопро-
сы социального плана, чувственная сторона жизни или духовный 
мир окружающих его людей. Он приобретает то, чего нет у многих 
его ровесников – мудрость, способность по-разному смотреть на те 
же самые события и оценивать их с различных углов. Продолжаю-
щееся в течение всего романа внутреннее перерождение героя, 
служит следствием его конфликта со средой, причем оба этих фе-
номена, согласно замыслу автора, оказываются не до конца раскры-
тыми, оставляя читателю место для самостоятельной оценки. 

 
 

Гуланян К.Г. 
ЕГЛУ им. В. Я.Брюсова 

 
ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОМАНЕ 

ДЖ.ФАУЛЗА “ЧЕРВЬ”. 
 
Роман “Червь” (“A Maggot”) был написан в 1985г. и вышел в 

свет в следующем - 1986г. На сегодняшний день это последнее 
опубликованное художественное произведение Фаулза. Если попы-
таться определить жанр романа более точно, то с уверенностью 

                                                 
1 Дж. Майкл Кутзее, «Бесчестье», «Иностранная литература», 2001, #1, стр. 
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можно сказать, что “Червь” является историческим романом. Но, 
как известно, широкое обращение к жанру исторического романа - 
один из излюбленных приемов писателей-постмодернистов. Очень 
часто этот жанр служит своего рода плацдармом для обсуждения 
современных проблем, идей. Да и единственное историческое лицо, 
описанное в романе, рождается в самом конце. Действие происхо-
дит в XVIII в., а точнее в 1739г. 

С одной стороны, “Червь” - роман экспериментальный, но, с 
другой, повествование ведется в нем в подчеркнуто реалистичной 
манере. В этом романе есть также элементы триллера. Главная ге-
роиня романа Ребекка Ли является жертвой мужского шовинизма и 
изменяется, пройдя через испытание. Ребекка из проститутки пре-
вращается в богиню, которая подарит жизнь Анне Ли, основатель-
нице ”Объединенного общества верующих во второе пришествие 
Христа”, больше известного как секта шейкеров. В романе много 
моментов, напоминающих английский готический роман. В первую 
очередь это атмосфера тайны, царящая в романе, и странные, под-
час необъяснимые события, которым так и не будет дано объясне-
ния. Эрриксон в своем исследовании называет роман постмодерни-
стским детективом: ”A Maggot” can be labelled as postmodern of a 
formal detective story. Up to the open end it follows the pattern of a 
formal detective story <...>: crime, detective, investigation and solution. 
All four of these phases are represented in ”A Maggot”, but as has al-
most become a convention in postmodern detective stories, the solution 
is changed or distorted to admit an anbiquous, open, or multiple end-
ing”.1 

 “Червь” - это описание некоего таинственного происшест-
вия, после которого один из участников бесследно исчез, а другой 
вскоре был найден повешенным. Что конкретно произошло, так до 
конца и остается невыясненным. События представлены автором 
строго хронологически, именно в том порядке, в каком они имели 
место. А.Пирузян считает, что, выбирая именно такую форму пода-

                                                 
1 H.T.Errikson, “The “Structuring Forces” of Detection. The Cases of C.P.Show and 
J.Fowles”. Uppsala, 1995, p. 197.  
“Червь” может быть назван постмодернистским детективом. До самого конца 
романа он следует формальной модели детектива. <...> преступление, сыщик, 
расследование и развязка. Все эти четыре аспекта представлены в “Черве”, но, 
как это принято в постмодернистских детективах, развязка извращена или пе-
ределана в двусмысленный, открытый или множественный конец”. 
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чи материала, Фаулз подчеркивает свое стремление к наибольшей 
объективности: события романа таинственны не потому, что он их 
такими представляет, а потому, что они такими были на самом де-
ле”.1 

Роман начинается авторским рассказом о некоей таинствен-
ной группе всадников, медленно едущих по безлюдной дороге. На 
следующий день один из них исчез, а другой был найден повешен-
ным. Затем история рассказывается с точки зрения многих людей, 
чье мнение отражено в протоколах допросов, письменных приказах, 
распоряжениях и в письмах-отчетах главного следователя этого 
дела, Г.Аскью, время от времени она прерывается авторскими от-
ступлениями. Следователь ведет расследование по поручению не-
коего герцога, чей младший сын совершил величайшее прегреше-
ние, если судить по неписаным законам того времени: не подчи-
нился воле отца и отказался от выгодной женитьбы. Вскоре после 
этого он исчез. Задача Генри Аскью - выяснить, куда и почему он 
пропал вместе со своим слугой и молочным братом, глухонемым 
Диком. Как на самом деле зовут этого молодого человека, мы не 
выясним до конца романа. Его будут называть ''Его Милостью'' или 
''мистер Бартоломью'', но с первых же страниц ясно, что имя это 
вымышленное. Ради какой-то жизненно важной для него цели он 
нанимает двух актеров и одну лондонскую проститутку. Они уез-
жают из Лондона под чужими именами. Каждый старательно пыта-
ется исполнить свою роль. В начале романа они прибывают в ма-
ленький городишко К. На следующий день они разъедутся. Все по-
следующие события являются загадкой. Завершается же роман ав-
торским повествованием о рождении Анны Ли и эпилогом, повест-
вующим о реальной истории секты шейкеров и мнении Джона Фа-
улза об этих людях и о проблемах, поставленных в этом романе. 

Действие романа происходит в переломный момент истории. 
1736 - год, равно отстоящий и от 1689г., разгара Английской бур-
жуазной, так называемой ”Славной революции”, положившей нача-
ло великому английскому компромиссу между буржуазией и ари-
стократией, и от 1789г., начала революции Французской. Как пишет 
Фаулз, этот год, этот день, с которого начинается повествование, 
последний день апреля, был ”мертвой точкой солнцестояния, засто-
ем, который и сегодня предрекают те, кто рассматривает историче-
                                                 
1 А.Пирузян, “Проза Джона Фаулза. Эстетические принципы и их 
художественное воплощение.”, автореферат диссертации М., 1992г., с. 9. 
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ское развитие как колебание между идеалами этих двух великих 
революций. Это было время, когда страна уже изжила фанатиче-
ский, исступленный радикализм предыдущей эпохи, и посреди за-
тишья начинали зреть семена будущих потрясений”.1 

Слово ”maggot”, вынесенное в название произведения, в со-
временном английском языке обозначает ”червь, личинка, которая 
со временем преобразуется в крылатое существо”. Фаулз объясняет 
выбор этого названия тем, что любой написанный текст как бы 
представляет собой подобную личинку. Но существует еще одно 
значение слова ”maggot”, в современном языке практически не 
употребляющееся. В XVII-XVIII вв. оно обозначало “причуду, вы-
верт” или употреблялось в переносном смысле для обозначения 
музыкальных произведений, которые невозможно было бы отнести 
к какому-либо определенному жанру. В примечании редактора к 
русскому изданию романа отмечено, что в русском языке не суще-
ствует слова, совмещающего все значения слова ”maggot”, поэтому 
переводчик вынужден был ограничиться лишь одним его значени-
ем. Но нам кажется, что исходя из общей концепции романа слово 
”личинка” вернее отражает основные философские и эстетические 
идеи, которые автор вкладывает в название романа. Потому что 
черви в природе существуют как отдельные виды, и многие из них 
в течение жизни не изменяются. А личинка - это иная, чем на 
взрослой стадии развития, форма насекомого. Но Фаулз пишет, что 
причина создания романа ассоциируется также со вторым значени-
ем слова ”maggot”: роман этот нельзя отнести к определенному 
жанру, и написан он по той же причине, ”по которой создавались 
”фантазии” того времени: тема не шла из головы”.(с.7) На протяже-
нии нескольких лет в его воображении возникала одна и та же кар-
тина: горстка безликих спутников движется без видимой цели на-
встречу неким событиям. Двигались они верхом, из чего можно 
было предположить, что действие происходило в далеком про-
шлом, и путь их лежал по безлюдной местности. В заключение ав-
торского вступления Фаулз предупреждает своих читателей, что 
данное произведение ни в коем случае не является историческим 
романом. ”Это - фантазия”. (с. 9) 

Подобная трансформация зрительного образа в написанное 
произведение не впервые наблюдается в творчестве писателя. 
                                                 
1 Дж.Фаулз, “Червь” М., Махаон, 2001г., с. 22. Далее цитаты по этому изданию 
с указанием страниц в скобках. 
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Вспомним, что роман ”Подруга французского лейтенанта”(1969г.) 
вырос из визуальной фантазии, описанной самим Фаулзом. Девуш-
ка в одежде XIXв. стояла одна на старинном моле и смотрела на 
море в даль. 

Рассказ, по признанию самого Фаулза, ведется в духе 
Д.Дефо, для которого самым важным было максимальное прибли-
жение повествования к жизни, к ее бытовым сторонам. Поэтому в 
романе очень подробно описаны все те мелочи, которые и состав-
ляют основную часть нашей повседневной жизни, быта, но труднее 
всего восстанавливаются исторически. Это одежда, утварь, правила 
поведения в обществе и т.п., потому что люди, пишущие о своей 
эпохе, записывают только те события, которые считают важными, а 
подобные мелочи обычно оставляют без внимания. Подобно 
Д.Дефо, Фаулз стремится к естественности описываемых событий, 
старается добиться максимальной видимости внешнего правдопо-
добия. 

Первая часть романа является как бы вступительной частью, 
условием задачи, которую предстоит решить. Начинается она, как 
мы уже упоминали, 31 апреля 1736 года в глухом лесу в графстве 
Девоншир. Странная группа из пяти человек безмолвно едет по 
безлюдной дороге. Предчувствие какой-то грядущей катастрофы 
начинает преследовать нас с первых же страниц романа, потому что 
путников встречают ”зловещие гортанные крики, будто кто-то не-
годует на чужаков, вторгшихся в его владения.” (с.11) Эти страш-
ные звуки были карканьем потревоженного воронья. Ворон в ми-
фологии, как известно, является двойственным символом. С одной 
стороны, ворон является символом солнца, проницательности и 
прорицания. В соответствии с христианскими преданиями ворон - 
птица упрямая и последовательная: выпущенный из Ноева ковчега, 
он летал, пока не нашел сухую землю, а также другой ворон кормил 
Илию и других христианских святых и отшельников. В Древнем 
Риме, где его крик ассоциировался с латинским словом ”крас” 
(”завтра”), ворона связывали с надеждой. Но, с другой стороны, как 
птица-падальщик и пожиратель отбросов, ворон в Европе является 
символом войны, смерти, зла и несчастия.1 Услышав карканье, пут-
ники начинают чувствовать, что произойдет что-то страшное. 
”Всем им ведома дурная слава ворона.”(с. 12) 

                                                 
1 Джек Тресиддер, “Словарь символов”, М., 2001, с. 49-50. 
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Как и в романе ”Подруга французского лейтенанта”, предла-
гающем на выбор три варианта финала, в романе ”Червь” мы тоже 
сталкиваемся с тремя версиями происшедшего. Первая является 
абсолютно рациональной и выдвинута Аскью в его последнем 
письме к отцу мистера Бартоломью. Он считает, что та важная 
встреча не состоялась, и мистер Бартоломью покончил с собой. Дик 
в отчаянии похоронил тело своего господина и последовал его при-
меру. А то, что привиделось Ребекке - плод ее больного воображе-
ния. Вторая версия была рассказана Ребеккой Дэвиду Джонсу, од-
ному из героев романа, чтобы он никогда не посмел бы вернуться к 
той пещере, где все и произошло. По этой версии там происходил 
шабаш ведьм, и мистер Бартоломью продал душу дьяволу. А третья 
версия, тоже рассказанная Ребеккой, представляет собой сплав уто-
пии с новым христианским учением. Молодая женщина повествует 
о том, что на вершине утеса в глухом лесу они встретились со Свя-
той Троицей христианской церкви: Богом-Отцом, Богом-Сыном, и, 
что противоречило ортодоксальному учению англиканской церкви, 
вместо Бога-Святого Духа они встретили Бога-женщину - Мать, 
Святую Деву, Премудрость. И эта богиня в свою очередь имела не-
сколько ипостасей: юность, зрелость и старость. По мнению Ребек-
ки, христианское учение, исключающее женщину из Святой Трои-
цы, – величайшая несправедливость. Как не может мужчина выно-
сить и родить ребенка, как не может женщина самооплодотворить-
ся, так невозможно представление о божественной семье без мате-
ри. А что есть Святая Троица как не семья. Ребекка увидела в пе-
щере некую ''личинку'', которая перенесла ее в божественную стра-
ну ''Вечного июня''. Мистер Бартоломью остался в этой благосло-
венной стране. А так как они с Диком были как бы материальным 
воплощением извечного противопоставления души и тела, значит, 
если душа осталась в раю, то и тело должно было умереть. Вот по-
чему Дик покончил с собой. После этого путешествия Ребекка на-
ходит в себе силы порвать с прошлой жизнью, вернуться к родите-
лям. А ребенок, девочка, которую она ждет, станет впоследствии 
основательницей секты шейкеров. 

Женские образы в романах Дж.Фаулза обычно очень ярки и 
оригинальны. Но, как справедливо отмечает И.Репина в статье 
”Любви тебе...”, ”в других романах они прежде всего причина пре-
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ображения героя. Героиня ”Червя” преображается сама”.1 Традици-
онный для Фаулза мотив двойственности, который является типич-
но женским, в этом романе, если можно так выразиться, ”поменял 
пол”. Мистер Бартоломью и Дик - это половинки одного целого. 
Они не близнецы, как Лили и Роза в ”Волхве”, но они при всей сво-
ей противоположности дополняют и продолжают друг друга. Тема 
двух братьев или сестер, одновременно похожих и различных по 
характеру и интеллекту не нова в литературе. Тема эта несколько 
раз упоминается в Библии: Каин и Авель, блудный сын и его ра-
зумный брат, дочери Лавана, Исав и Иаков. В литературе она тоже 
популярна. Шекспир рассматривает этот феномен в пьесах ”Буря”, 
”Укрощение строптивой”, ”Король Лир” и некоторых других. Для 
литературы XVIII века эта тема являлась ключевой. Два брата оли-
цетворяли собой: один - добрые стороны человеческой натуры, а 
второй - злые. Вспомним ”Историю Тома Джонса, найденыша” 
Г.Филдинга и пьесу Шеридана ”Школа злословия”. 

Несколько вариантов развязки - типичный прием для по-
стмодернизма. Но повествование в романе ведется в подчеркнуто 
реалистической манере. Она обуславливается не только многочис-
ленными историческими подробностями, ссылками на писателей и 
ученых того времени, но и за счет создания больших стилизован-
ных отрывков, копирующих стиль той эпохи. Предельная точность 
дат тоже создает иллюзию реалистичности. 

Главная идея творчества Фаулза - проповедь свободы воли. 
Он противопоставляет ее всем социальным системам, сводящим 
человека к уровню винтика в отлаженно работающем государст-
венном механизме. В ”Черве” Фаулз выражает свои симпатии к 
секте шейкеров и так объясняет причины своего восхищения: ”Ор-
тодоксальные богословы всегда презирали шейкеров за наивность 
их учения, ортодоксальные священники - за фанатизм, ортодок-
сальные капиталисты - за коммунистические устремления, ортодок-
сальные коммунисты - за суеверие, ортодоксальные сексуалисты - 
за отвержение плоти, ортодоксальные мужчины - за откровенный 
феминизм.”(с.565). Руководителями секты шейкеров в основном 
были женщины. 

Фаулз показывает, что феномен протестантского сектантства 
в Англии XVIII века - это попытка, единственная возможность по-

                                                 
1 И.Репина, “Любви тебе...», http://fowles.newmail.ru/maggot.htm  
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казать, что личность пробивается сквозь многовековой традицион-
ный уклад ”иррационального общества”. При этом Фаулзу ненави-
стна современная евангельская проповедь с ее ”приторными рек-
ламными приемчиками, и, как правило, отвратительным консерва-
тизмом в политике.”(с.567) 

Ребекка Ли становится свободной только тогда, когда сама 
осознает свою свободу и перестает подчиняться диктату общества. 
Фаулз показывает, что эпоха Просвещения осветила не только умы, 
но и сердца людей, живших в XVIII веке. Их первый порыв, их вос-
торженное желание изменить, улучшить мир заслуживает глубо-
чайшего уважения. Но так же глубочайшего сожаления заслуживает 
то, что этот восторженный порыв со временем оказался источником 
тупого фанатизма, обернулся духовной тиранией, в то время как 
основатели этих учений видели своей целью уничтожение подоб-
ный феноменов. Даже в этом романе Фаулз остается убежденным 
атеистом. Он пишет, что без колебаний выбросил бы на свалку все 
государственные религии, но сожалеет он только ”об утраченном 
духе, доблести и воображении, которые заключало в себе слово ма-
тери Анны Ли, ее Логос. Об утраченной, почти божественной ”фан-
тазии”.(с.573) 

Обращаясь в своем романе к прошлому, Фаулз прежде всего 
ищет истоки проблемы свободы выбора и свободы воли личности в 
условиях диктата общества. ”Червь”, по нашему мнению, один из 
самых примечательных романов последней трети XX века. Автор 
отмечает, что идеи современного гуманизма зародились именно в 
эпоху Просвещения и выразились в массовом сектантском движе-
нии. Роман интересен не только поставленными в нем философ-
скими и эстетическими вопросами, но и своей синтетической фор-
мой. 
 
 

Этарян Е.О. 
ЕГЛУ им. В.Я. Брюсова 

 
ПРОБЛЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ 

В НЕМЕЦКОЙ ПРОЗЕ 90х гг. 
 
В период объединения Германии страницы литературных от-

делов известных немецких журналов и ежедневных газет были за-
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полнены дискуссиями, которые велись отнюдь не по поводу новых 
публикаций на тему падения Берлинской стены или объединения 
страны. То скорее были обвинения в адрес различных писателей из 
Восточной части Германии. Разгорался так называемый «литера-
турный спор» („Literaturstreit“), который был вызван выходом в 
свет небольшого романа Кристы Вольф «Что же остается?» („Was 
bleibt“, 1990). Роман этот был написан задолго до падения Берлин-
ской стены, но оставался неопубликованным, что в последствии 
дало повод для обвинения писательницы (в своем рассказе Криста 
Вольф описывает психологические последствия слежки со стороны 
службы государственной безопастности, Stasi). Литературные кри-
тики Западной Германии обвиняли многих признанных писателей 
бывшей ГДР, в том числе и Кристу Вольф, в отсутствии критиче-
ской позиции и тем самым в пассивности и страхе по отношению к 
правящей системе. «Литературный спор» вылился в ожесточенные 
дебаты по поводу определения роли писателей в обществе, а также 
ответственности писателей бывшей ГДР перед своей страной. Об-
виненные писатели искали оправдания. Основная проблема в «не-
мецко-немецком литературном споре» („deutsch-deutscher 
Literatutstreit“) упиралась также в вопрос о компетентности и праве 
западно-германской критики осуждать поведение своих коллег из 
бывшей ГДР. 

Итак, данный процесс в истории страны оказал сильное воз-
действие на область культуры, в частности, литературы. Чего, од-
нако, в этот исторический период не доставало, так это литератур-
ных произведений, которые бы откликнулись на данное событие 
(здесь не имеется в виду документальная и публицистическая лите-
ратура). Причиной тому, во-первых, мог явиться вышеупомянутый 
«литературный спор», а, во-вторых, для осмысления происходяще-
го требовалось время. Литературные публикации на тему объеди-
нения начали появляться лишь в 1995-1996 гг., т.е. 5-6 лет спустя 
после объединения (что, однако, не говорит о полном их отсутствии 
до этого промежутка времени). В литературных кругах вновь поя-
вилась надежда на появление «великого» «романа переходного пе-
риода» („Wenderoman“). 

В данном исследовании будут рассмотрены три «романа пе-
реходного периода» с целью выявления общих тенденций в немец-
кой литературе после объединения Германии. Центральное место в 
докладе займет роман Гюнтера Грасса «Бескрайнее поле» („Ein 
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weites Feld“, 1995). Этот роман заслуживает особого внимания, так 
как он представляет собой абсолютно противоположное всеобщим 
ожиданиям того времени, и вместе с тем, с нашей точки зрения, 
является именно тем самым долгожданным романом «переходного 
периода». 

Перед тем, как перейти к рассмотрению конкретных произ-
ведений, хотелось бы упомянуть несколько романов, объединенных 
темой «переходного периода». К ним относятся: роман Рейнхарда 
Йргеля «Прощание с врагами» („Abschied von den Feinden“, 1995), 
«Тарзан на Пренцлауерской горе» („Tarzan am Prenzlauer Berg“, 
1994) Адольфа Эндлера, роман Хельги Кеннигсдорф «В тени раду-
ги» („Im Schatten des Regenbogens, 1993“), роман Юрека Бекера 
«Бессердечная Аманда» („Amanda herzlos“, 1992), «Простые исто-
рии» Инго Шульце – «Роман из восточно-германской провинции» 
(„Simple Storys. Ein Roman aus der ostdeutschen Provinz“, 1995) итд. 

Действие романа Эриха Лоеста «Церковь Святого Николая» 
(„Nikolaikirche“, 1995) происходит в Лейпциге и его основное вни-
мание сосредоточено на демонстрациях, которые проводились там 
по понедельникам незадолго до падения Берлинской стены 
(Montagsdemonstrationen). В декабре 1989 автор лично принимал в 
них участие, после чего в 1995 вышел в свет его роман. До публи-
кации романа Лоест долгое время изучал архивы Stasi. Художест-
венное мастерство писателя проявилось в том, что перелом в поли-
тике автор умело отобразил на примере судеб отдельных членов 
одной семьи, причем эта семья в начале ни коем образом не была 
оппозиционно настроенной: глава семьи - могущественный Аль-
берт Бахер, генерал полиции с антифашистско-коммунистической 
биографией, умирает в начале повествования; его сын - Александр 
Бахер, становится капитаном Stasi. Однако у его дочери, Астрид, 
которая в начале повествования также была убежденным членом 
партии и приспособившимся архитектором, в последние годы су-
ществования ГДР происходит перелом в сознании, после чего она 
принимает активное участие в гражданском движении, центром 
которого явилась Церковь Святого Николая. Лоест в своем романе 
восспроизвел также наглядно картину экономического крушения 
ГДР, а также вскрыл противостояние между церковью и государст-
вом в Лейпциге. Итак, роман Лоеста явился определенным вкладом 
в процесс художественного осмысления событий, происходивших 
на первом этапе переходного периода, а именно мирных демонст-



 67

раций в Лейпциге, подготовивших падение Берлинской стены. 
В совершенно ином свете выставлена история страны по-

следних лет в романе Томаса Бруссига «Герои как мы» („Helden wie 
wir“, 1995). Позиция автора в романе объясняется тем, что Бруссиг, 
в отличие от Лоеста, относится к молодому поколению восточных 
немцев (он родился в 1965г. в Берлине). Герой его романа Клаус 
Ултцшт - также является представителем молодого поколения вос-
точных немцев, который повествует об истории ГДР последних 20 
лет как о фарсе и, следовательно, относится к «безмятежной рево-
люции», происшедшей в Германии, без должного уважения. В виде 
фарса представлено также рождение самого героя. Клаус родился 
20 августа 1968г. в Рудных горах в доме на столе, когда танки стран 
Варшавского договора вошли в Прагу, и по причине страха у его 
матери лопнула плацента. Мать Клауса – инспектор по вопросам 
гигиены, отец - сотрудник Stasi, который выставлен в романе «мон-
стром», никогда не называвшим сына по имени. Вся жизнь Клауса 
была направлена на то, чтобы «угодить» отцу, так сказать утвер-
диться перед ним, в следствие чего он, по воле отца, также стано-
вится сотрудником Stasi. Сатира автора направлена в романе на 
изображение сотрудников этой службы, которые выставлены здесь 
в свете тотального оглупления, после чего причины развала ГДР 
становятся более чем очевидными. В этом обнаруживается обраще-
ние писателя к традиции шутовской литературы. Итак, все внима-
ние в романе в основном сосредоточено на «мужском достоинстве» 
главного героя. Дело в том, что 4 ноября 1989г. Клаус падает с ле-
стницы, в результате чего его «достоинство» достигает небывалых 
рамеров, что в день падения Берлинской стены (9 ноября) настоль-
ко поражает пограничников, что те попросту открывают границу. 
Следовательно, вместо поиска исторической аутентичности, перед 
нами лишь комическое искажение «великого» исторического собы-
тия и преувеличение до степени гротеска. Иными словами, пред-
ставляя свой роман как пародию на события 1989г., Бруссиг вы-
ставляет его как антитезу «романа переходного периода». 

Третьим кадидатом на «роман переходного периода» яв-
ляется роман Бригитты Бурмейстер (1940) «Под именем Норма» 
(„Unter dem Namen Norma“, 1994). Тематикой романа является от-
чужденность между миром западных и восточных немцев, которая 
вследствие развала ГДР и последующего объединения страны стала 
еще более ощутимой. В романе повествуется о супругах их Восточ-
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ной части Берлина, которые расходятся после объединения Герма-
нии. Супруга, Марианна, остается с дочерью в Берлине, в то время, 
как ее супруг в целях каръеры переезжает в Маннгейм (Западная 
Германия). Спустя некоторое время, во время встречи со своим му-
жем в Маннгейме Марианна приходит в крайнее замешательство, 
так как он теперь уже разговаривает и ведет себя как удачливый 
западный немец (как немцы сокращенно называют - Wessi). В след-
ствие изменений, происшедших в ее муже, а также обстановки от-
чуждения, царившей на вечеринке, Марианна рассказывает одному 
из гостей свою вымышленную биографию, согласно которой она 
некогда была неофициальным сотрудником Stasi, выступающим 
под именем «Норма». Разумеется, как отмечает она, что своей дея-
тельностью она «никому вреда не причинила» (это намек на типич-
ное утверждение многих бывших неофициальных сотрудников Stasi 
после их разоблачения). Данная история, в скором времени дошед-
шая до ее мужа, способствует окончательному разрыву между ни-
ми. Итак, беря чужую вину на себя, Марианна тем самым как бы 
самоутверждается, это своего рода защита против приписывания 
себе чужой идентичности. Следовательно, сохранение собственной 
идентичности (самости) становится возможным только через обра-
щение к полной абсурдности. 

Идея написания романа Гюнтера Грасса «Бескрайнее поле» 
восходит ко времени пребывания супругов Грасс в Индии 
(1986/87). Увлечение супруги Грасса Уте писателем Теодором Фон-
тане вызвало у него собственный интерес к великому писателю 
XIXв., после чего Грасс углубляется в изучение его творчества. В 
результате этого формируется образ главного героя будущего ро-
мана, а именно образ Тео Вуттке, выступающего на литературной 
сцене Берлина под псевдонимом Фонти. Фонти выступает в романе 
как страстный поклонник Теодора Фонтане, даты и место рождения 
которого совпадают с датами жизни Фонтане, с разницей в 100 лет. 
Он одевается в точности как его кумир и как бы переживает его 
биографию в XX столетии. Второй главный герой романа, Хофтал-
лер, является протагонистом романа современника Грасса Х.-И. 
Шедлиха «Таллхофер» (1986). Таллхофер - это «вечный шпион», 
агент тайной полиции, который с домартовских времен (т.е. до ре-
волюции 1848г. в Германии) и до 1953г. хранил верность любой 
политической системе. Перенимая образ Таллхофера под именем 
Хофталлер в свой роман, Грасс выставляет его «дневной и ночной 



 69

тенью» Фонти и наделяет его бессмертием. Итак, у Грасса до нача-
ла крупных исторических событий в стране уже имелись оба глав-
ных героя будущего романа. Теперь, после свершения историче-
ских событий, оба протагониста выступают в романе как очевидцы 
процесса объединения. Действие романа сосредоточено на 1989-
1991гг. Оба героя совершают частые прогулки по городу, коммен-
тируя при этом все происходящие события. Мастерство Грасса как 
писателя выразилось в том, что при помощи создания двух родст-
венных образов Фонти/Фонтане и Таллхофера/Хофталлера ему 
удалось воссоздать историю Германии последних 150 лет. При этом 
Грасс раскрывает противоречия в истории Германии и проводит 
паралелли между процессами объединения Германии 1871 и 1990гг. 
Тем самым он обращает внимание читателя на то, что вину за раз-
деление Германии и последующий развал ГДР следует искать не 
только в бывшей ГДР, что наблюдалось за весь период объедине-
ния, а скорее на протяжении всего исторического процесса Герма-
нии. 

В заключении хотелось бы отметить, что роман Грасса, с на-
шей точки зрения, вполне может быть рассмотрен как роман «пере-
ходного периода», так как он, во-первых, раскрывает исторические 
корни происходящего, во-вторых, он вполне достоверно воспроиз-
водит настроения «проигравших» в данном историческом процессе, 
а именно настроения восточных немцев перед лицом развала стра-
ны и после него, причем взгляд писателя направлен здесь не на 
изображение «крупных» исторических событий, а, напротив, на 
отдельные человеческие судьбы в колесе истории, что, собственно, 
и входило в замысел романа. 
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²ÜòÚ²ÈÀ ÜºðÎ²Ü ¾ 
ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ø.Ð³ÛÝÇ §ÐáñÝÇ Ù³ÑÁ¦ í»åáõÙ 

 
¶¸Ð-Ç ³ñÓ³ÏÁ, áñÁ ÙÇÝã¨ 60-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ»ï¨áõÙ 

¿ñ ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý é»³ÉÇ½ÙÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, 70-³Ï³Ý Ãí³Ï³Ý-
Ý»ñÇÝ ·ñ³Ï³Ý ·»ñ³ÏßéáÕ Ã»Ù³ ¹³ñÓñ»ó ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ñÅáõÙÁ: ¸³ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 
¿ñ ³ÝÑ³ïÇ áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ, 
÷áËí»É ¿ÇÝ ³ÝÑ³ïÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó áõ Ñ³ë³-
ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó: ²ñÓ³ÏÇ Ã»Ù³Ý ³ÝÑ³ïÝ ¿ñ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ùµ áõ 
÷áñÓáí, áñÇÝ ÏáñÍ³Ý»É ¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³Ý¹³Ù Ï³Ù 
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÛáõÝ: 

¶ñ³Ï³Ý ³ÛÉ Ã»Ù³Ý»ñÇ ÏáÕùÇÝ áõñí³·Íí»ó ÙÇ Ï³ñ¨áñ 
Ã»Ù³. ¹³ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, áñÁ ÷áñÓ ¿ñ ³½³ï»Éáõ ×Ýßí³Í, 
Ùáé³óí³Í å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ù³ñ³óáõÙÇó: 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇ 
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï³ñ¨áñ Ã»Ù³Ý ÏñÏÇÝ í»ñ³-
·ï³í Çñ Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Ù»ÝÇó ³é³ç å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 
¿ñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝ ëÏ½µáõÝùáí, áñÇÝ 
å»ïù ¿ Ñ»ï¨»ñ Ý»ñáõÙÁ: ê³ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ ÏáÉ»ÏïÇí áõß³ó³Í, 
µ³Ûó »ñµ»ù Çñ ³ñÅ»ùÁ ãÏáñóñ³Í Ï³ï³ñëÇë ¿ñ: Ø³ñ¹ÇÏ, áñáÝù 
ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³óÇëï ¿ÇÝ, ý³ßÇ½ÙÇ ³ÝÏáõÙÇó Ñ»ïá ß³ï ³ñ³· 
Ññ³Å³ñí»óÇÝ Ý³óÇ½ÙÇó áõ ³Ýó³Ý ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ: 
Üñ³Ýù ÷áñÓ»óÇÝ Ùáé³óáõÃÛ³Ý Ù³ïÝ»É, ×Ýß»É ³ÝóÛ³ÉÁ: Ø³ñ¹ÇÏ, 
áñáÝù ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, Ã» ³ÝóÛ³ÉÁ ³ÛÉ¨ë 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í ¿, áñáÝù ÇÑ³ñÏ» Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó³ËáÕí³Í, 
¹Åµ³Ëï ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý, ³ÛÅÙ å³Ûù³ñáõÙ ¿ÇÝ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ, Ýñ³Ýù ëáíáñáõÙ »Ý Ëáë»É, ÑÇß»É, ë·³É ³ÝóÛ³ÉÁ ¨ áõ½áõÙ 
»Ý ³½³ïí»É ý³ßÇ½ÙÇÝ Ñ³ïáõÏ Ï»Ýë³á×Çóª Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÇó, Ï»ÕÍ»Éáõó, í³ËÇó: 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ³ñ¹»Ý Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹Çå»É 
ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙáïÇíÇÝ, áñ Ñ³ïáõÏ ¿ Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¨ áñ, Áëï Ù³ñùëÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëá-
ëáõÃÛ³Ý, ï³µáõ ¿ñ: ÆÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÅÙ ÃíáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ 
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³½³ïáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ é»³É ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ïáõ-
ÃÛáõÝÇó, áñÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇÝ »ñç³ÝÇÏ ÉÇÝ»É: 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ×Ýßí³Í, Ó³ËáÕí³Í 
³ÝÑ³ïÇÝ ¨ ÷ÝïñáõÙ ¿ ³ÛÝ å³ï×³éÝ»ñÁ, áñáÝù Ýñ³Ý ³Û¹åÇëÇÝ 
»Ý ¹³ñÓñ»É: 

²Ûë Ã»Ù³Ý»ñÝ »Ý ßáß³÷áõÙ ¶¸Ð-Ç ·ñáÕÝ»ñ Ú. ´»ù»ñÁ, ê. 
Ð»ñÙÉÇÝÁ, Ð. ØÛáõÉÉ»ñÁ, Î. ÞÉ»½ÇÝ·»ñÁ, ø. ìáÉýÁ, ¾.Èá»ëïÁ, 
ü.´ñ³áõÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ, áñáÝó ·áñÍ»ñÁ §Ñå³ï³ÏÝ»ñÇ »ñÏÇñ¦-
¶¸Ð-Ç ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ »Ý: 

²Ûë ï»ë³Ï»ïÇó 50-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝÝ»ñÁ ¶¸Ð-áõÙ ÝÏ³-
ñ³·ñáÕ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ ø. Ð³ÛÝÇ §ÐáñÝÇ Ù³ÑÁ¦ (1985) í»åÝ ¿: 
²Ûë í»åáí ø. Ð³ÛÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ³å³óáõó»ó, áñ ÇÝùÁ ¶¸Ð-Ç 
³Ù»Ý³É³í ³ñÓ³Ï³·ÇñÝ»ñÇó ¿: 

ì»åÝ ³Ý½ÇçáõÙ, ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³ñ-
Ù³ñí³Í Ùï³íáñ³Ï³ÝÇª å³ïÙ³µ³Ý ÐáñÝÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÝ Çñ 
áõÅ»ñÁ Ý»ñ¹ÝáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¨ ³Û¹ 
å³ï×³éáí ÏáñÍ³ÝíáõÙ ¿: ì»åÇ ·áñÍáÕ ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñÛ³ µáÉáñ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ù³ñ³ó³Í »Ý áõ ëÇñáõó ½áõñÏ, Ýñ³Ýù 
µ½Ïïí³Í »Ý ³ï»ÉáõÃÛáõÝÇó, ³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÇó ¨ ³ÙáÃÇó, ûï³-
ñ³ó³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³ñÇó, ³ÛÉ¨ Çñ»Ýù Çñ»ÝóÇó: ÐÇß»Éáí, 
Ùáé³óÙ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáí Ýñ³Ýù áõ½áõÙ »Ý ³½³ïí»É ûï³ñ³-
ó³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Çñ»Ýó ïÓ¨³ó³Í »ëÇó, Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 
Ý³óÇ½ÙÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ù³ïÝÇãÝ»ñÇÝ áõ ¶¸Ð-Æ 50-
³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ¶ñáÕÁ ß»ß-
ï³¹ñáõÙ ¿ ³é³ÝÓÝ³å»ë §³ÝóÛ³ÉÁ Ý»ñÏ³Ý ¿¦ Ã»Ù³Ý: Üñ³ Ñ»ñáë-
Ý»ñÁ, áñáÝù ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ÇÝ, Ã» 
³ÝóÛ³ÉÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É »Ý, ¹»é¨ë ³½³ï ã»Ý ³ÝóÛ³ÉÇó, ³ÛÝ Ï³ áõ 
³åñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï, Ýñ³Ýó Ù»ç: 

ì»åáõÙ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 1957 Ãí³Ï³ÝÇ 
³Ùé³ÝÁ: ²Û¹ ³Ùé³ÝÁ ·ÝãáõÝ»ñÁ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù íñ³Ý »Ý Ë÷áõÙ 
¶¸Ð-Ç ÷áùñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, ³Û¹ ³Ùé³ÝÁ å³ïÙ³µ³Ý ÐáñÝÁ 
ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ: ì»åÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ùá½³ÇÏ³ÛÇ 
Ó¨áí, áñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÑÇÝ· ³ÝÓ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ¶ñùÇ áõÃ 
·ÉáõËÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ëÏëíáõÙ ¿ å³ï³ÝÇ ÂáÙ³ëÇ ¨ 
Ù³Ñ³ó³Í ÐáñÝÇ ÙÇç¨ »ñ¨³Ï³Û³Ï³Ý ½ñáõÛóáí, áñï»Õ Ù³Ñ³ó³ÍÁ 
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿. §ÐÇßÇ°ñ:¦ ºí ·áñÍáÕ ³ÝÓÇÝù ÑÇßáõÙ »Ý, ³ÛÝ 
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ, Ã». §ø³ÝÇ ¹»é Ï³ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, 
áõñ»ÙÝ áãÇÝã Ç½áõñ ãÇ ³Ýó»É:¦(Ð³ÛÝ, 177) 

ä³ïÙ³µ³Ý ÐáñÝÇ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ ¿. 
§ÆÝã ë³ñë³÷»ÉÇ ÙÇïù ¿ ³é³Ýó ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ³åñ»É, 

³é³Ýó ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ¨ ³é³Ýó ³ñÅ»ùÝ»ñÇ: Ø³ñ»ù Ù³ñ¹áõ ÑÇßá-
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ÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹áõù ÏÙ³ñ»ù Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ:¦(Ð³ÛÝ, 281) 
ä³ïÙ³µ³Ý ÐáñÝÁ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ¹³ïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 

ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ å³ßïáÝÁ È³ÛåóÇ·Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, ¹ñ³Ýáí Ýñ³ 
·Çï³Ï³Ý Ï³ñÇ»ñ³Ý áãÝã³ÝáõÙ ¿: Üñ³Ý ½ñÏáõÙ »Ý ¹áÏïáñÇ 
³ëïÇ×³ÝÇó, Ñ»é³óÝáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÇó: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ý³ 
³åñáõÙ ¿ ´³¹ ¶áõÉ¹»Ýµ»ñ· ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùáõÙ ãáñë Ï³Ù ÑÇÝ· 
ï³ñÇª ³ßË³ï»Éáí áñå»ë Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý: 

²åñ»Éáí ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙª Ý³ ÙÇÝã¨ í»ñç ÙÝáõÙ ¿ ï»Õ³óÇ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ûï³ñ, ÇÝãå»ë ûï³ñ »Ý ·ÝãáõÝ»ñÁ Çñ»Ýó í³ñù áõ 
µ³ñùáí: ì³×³éáÕáõÑÇ ¶»ñïñáõ¹Á, áñÇ ï³ÝÝ ¿ñ ³åñáõÙ ÐáñÝÁ, 
Ýñ³Ý µÝáñáßáõÙ ¿. §Ü³ ÙÝ³ó å³ï³Ñ³µ³ñ ÇÙ Ë³ÝáõÃ »Ï³Í 
ûï³ñ³Ï³ÝÁ:¦(Ð³ÛÝ, 24) 

Æñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ³Ùé³ÝÁ Ý³ Ñ³ñó³ùÝÝíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ÐáñÝÁ Ï³ËíáõÙ ¿, ù³ÝÇ áñ Çñ Ù»ç áõÅ ãÇ 
·ïÝáõÙ ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³åñ»É: 

ì»åÇ µáÉáñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóÛ³ÉÁ ÙÇßï ¿É Ý»ñÏ³ ¿, 
ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í, ³í³ñïí³Í ¨ ³í³ñï»ÉÇ ãÇ: ²Ûë 
ï»ë³Ï»ïÇó ¹ÇåáõÏ ¿ ÑÝãáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ËáëùÁ.§²ÝóÛ³ÉÁ ãÇ ³Ýó-
ÝáõÙ, ãÇ Ï³ñáÕ ³ÝóÝ»É, ³ÛÝå»ë ÇÝãå»ë Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÁ ã»Ý 
Ù»éÝáõÙ ¨ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ Ã³Õí»É:¦(è.ÞÝ»É, 218) 

²ÝóÛ³ÉÇ ¹»Ù ³Ûë å³Ûù³ñÇ ·áñÍÇùÁ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, ÑÇß»É 
Ùáé³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÏÇÝ ÷ñÏáõÙ »Ý 
ÙÕÓ³í³Ýç³ÛÇÝ »ñ³½Ý»ñÇó, ÙÛáõëÇÝ Çëå³é Ùáé³óáõÙÇó: 

ÐÇß»É, Ùáé³Ý³É. ³Ûë »ñÏáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð»ñµ»ñï 
Ø³ñÏáõ½»Ý µÝáñáß»É ¿ ³Ûëå»ë. §Øáé³Ý³Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓÇ 
ÙÇçáóáí Ó»éù µ»ñí³Í »ñÏ³ñ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ-
ÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿, Ñá·»Ï³Ý ¨ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³Ñ³Ýç, 
³é³Ýó áñÇ ÏÛ³ÝùÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ýï³Ý»ÉÇ ÏÉÇÝ»ñ, µ³Ûó 
³ÛÝ Ý³¨ Ñá·»Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ÑÝ³½³Ý-
¹áõÃÛáõÝÁ ¨ Ññ³Å³ñáõÙÁ: Øáé³Ý³É Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ Ùáé³Ý³É 
³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ ã¿ñ Ï³ñ»ÉÇ Ý»ñ»É, »Ã» ·áñÍ»Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ áõ 
³½³ïáõÃÛáõÝÁ: ²ÛëåÇëÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ùáé³óáõÙ í»ñ ¿ Ñ³ÝáõÙ 
Ùßï³å»ë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý 
³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ áõ ëïñÏáõÃÛáõÝÁ. ³Ýó³Í ó³í»ñÁ Ùáé³Ý³É, 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝí»É ³ÛÝ áõÅ»ñÇÝ, áñáÝù å³ï×³é»É »Ý ³Ûë 
ï³é³å³ÝùÝ»ñÁª ³é³Ýó ³Ûë áõÅ»ñÇÝ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ: /…./ 
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ ÑÝ³½³Ý¹í»Éáõ Ñ³Ý¹»å ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·-
ÝáõÙÝ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñáõÙ áñå»ë ³½³ï³·ñÙ³Ý ÙÇçáóª Ùï³Í»Éáõ 
³Ù»Ý³³½ÝÇí ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: /…/ Ä³Ù³Ý³ÏÁ 
ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ ³ÝóÛ³ÉÁ »ï ¿ 
µ»ñáõÙ:¦(Ø³ñÏáõ½», 228,230) 
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ÐÇß»Éáíª í»åÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ Ù³ïÝ³óáõÛó »Ý ³ÝáõÙ ³ÛÝ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ µ³ó »Ý ÃáÕ»É ÏÛ³ÝùáõÙ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ 
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÷áñÓ ¿: 

Üñ³Ýù ÑÇßáõÙ »Ý ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ, »ñµ å³ïÙ³µ³Ý ÐáñÝÁ 
Ù»Ïáõë³ó³Í, Ý»ñ÷³Ïí³Í ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ 
·áñÍáõÙ: ²Ûë ¹»åùÁ ³ñï³éáó áõ ïå³íáñÇã ¿ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³ÛÝ 
å³ï×³éáí, áñ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ ÙÇ ÷áùñÇÏ 
µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ, áñï»Õ µáÉáñÁ Ù»ÏÙ»Ïáõ ·Çï»Ý Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ¨ 
³åñáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñá·ë»ñáí: ÐÇßáÕáõÃÛ³Ý Ó¨áí Ýñ³Ýù å³ïÙáõÙ 
»Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý ³ÝóÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝ ³ÝóÛ³ÉÇ, áñÁ Ýñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿: ²Ûë ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
å³ïÙáõÃÛáõÝ »Ý ì³ÛÙ³ñÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ý³ßÇ½ÙÇ, »ïå³-
ï»ñ³½ÙÛ³Ý ßñç³ÝÇ ¨ ¶¸Ð-áõÙ ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ Ù³ëÇÝ: 

Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë Ñ»ñÃ³·³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹ñ³Ýù 
Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇë, Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ñ½»É, áñ Ýñ³ÝóÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó 
³½³ïí»É ¿ ó³ÝÏ³ÝáõÙ, Ù»Í Ù³ë³Ùµ, ÙÛáõëÁ ×Ýß»Éáõ, ÙÛáõëÇÝ 
Ñ³Ï³¹ñí»Éáõ ÙÇçáóáí: ì»åáõÙ ÐáñÝÁ ³ëáõÙ ¿, áñ ³é³Ýó ÑÇßáÕáõ-
ÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ³åñ»É: ÆëÏ ³ÛÝ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÝ áõÝ»Ý í»åÇ 
Ñ»ñáëÝ»ñÁ, óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ å»ïù ¿ ·Çï³Ïó³µ³ñ Ï³å»É ÑÇÝ 
Ñ³ñáõëï ³ÝóÛ³ÉÁ Ýáñ ³Õù³ï Ý»ñÏ³ÛÇÝ: 

ÆÝãå»ë Çñ Ý³Ëáñ¹ §úï³ñ ÁÝÏ»ñÁ¦ Ýáí»ÉáõÙ, ³Ûëï»Õ ¿É 
Ð³ÛÝÁ ·ñáõÙ ¿ ÐáñÝÇ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñå»ë ÙÇ ÙÇç³-
¹»å ÷áùñÇÏ ù³Õ³ùÇ ÏÛ³ÝùÇó, áñÁ ¹»åù ¿ ³é³Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ: 
ÎÛ³ÝùÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ý³ËÏÇÝáõÙ: ²ßË³ñÑÇ 
³ÙµáÕç³Ï³Ý ³Ùñ³·ñáõÙÁ ¨ ³Õ»ïÇ ÏÕ½Ç³óáõÙÁ Ð³ÛÝÇ ·ñ³Ï³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý ¿: 

ÐáñÝÇ Ù³ÑÁ í»åÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ áõ Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
Ñá·áõ íñ³ ×ÝßáõÙ ¿ ÙÕÓ³í³ÝçÇ ÝÙ³Ý: ²ÛÝ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ ³Ýó³ÍÝ 
áõ ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñí³ÍÁ, áñáÝù, ãÝ³Û³Í ³Ù»Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý, 
³ñÃÝ³óÝáõÙ »Ý ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ¹³ å³Ûù³ñ ¿ Ñ³ÝáõÝ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, 
Ñá·áõ ¨ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ã³÷³Ñ³ëáõÃÛ³Ý: 

ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÁ û·ÝáõÙ ¿ ÁÙµéÝ»É å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ: ä³ïÙ³Ï³Ý ·Çï³Ïóáõ-
ÃÛáõÝÁ Ð³ÛÝÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹ ÉÇÝ»Éáõ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ ¿: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ ³Ûë í»åÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ 
³ëáõÙ ¿. §…ë³ í»å ¿ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, å³ïÙ³Ï³Ý 
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:¦ ºí. §ÆÙ 
µáÉáñ ·áñÍ»ñáõÙ »ë, ÇÝãå»ë ³Ù»Ý ·ñáÕ, ëï»ÕÍáõÙ »Ù ÙÇ Ýáñ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ýáñ ³ñí»ëïÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñáí ÑáõÛë áõÝ»Ù 
ÁÙµéÝ»É áõñÇß Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÇÝãù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³í»ÉÇ 
×ß·ñÇï:¦(´³Û»ñ, 60-62) 
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ì»åáõÙ ËáëùÁ áã ³ÛÝù³Ý ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÓÇ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ¿, 
áñù³Ý ÷áùñ ù³Õ³ùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ 
Ï³éáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 

ø.Ð³ÛÝÁ Çñ ·áñÍ»ñáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ¹»åù»ñÇ ¨ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÏ»ñÇ ë³ëïÏ³óáõÙÁ, ÝÏ³ñ³·ñ»Éáí ³ÛÝ ³í»ÉÇ 
ë³ñë³÷»ÉÇ, ù³Ý Ï³ Çñ³Ï³ÝáõÙ: Ü³ ¹³ µ³ó³ïñáõÙ ¿ Ø³ñùëÇ 
ï»ë³Ï»ïáí. §ä»ïù ¿ ÇëÏ³Ï³Ý ×ÝßáõÙÁ ³í»ÉÇ ×ÝßáÕ ¹³ñÓÝ»É, 
Ýñ³Ý ³í»É³óÝ»Éáí ×ÝßÙ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ë³Ûï³é³ÏáõÃÛáõÝÝ 
¿É ³í»ÉÇ Ë³Ûï³é³Ï, ³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ï»Éáí…¦(Ð³ÛÝ: ²ßË³ï»É 
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý, 52) 

î»ùëïáõÙ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ËáëáõÙ »Ý, å³ïÙáõÙ ¨ ³ÛÝ ÇÝã Ýñ³Ýù 
åÝ¹áõÙ, Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý, áõÝÇ Çñ »ÝÃ³ï»ùëïÁ, áñÝ ÁÝÃ»ñóáÕÁ 
å»ïù ¿ Ï³ñ¹³: ²Ûë ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ-³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áË³-
ñÇÝáõÙ »Ý ³ÛÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ, Ï³åÇÝ, ½ñáõÛóÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ 
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ñ ù³Õ³ùÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨, µ³Ûó ãÇ Ï³Û³ó»É, ù³ÝÇ 
áñ Ýñ³ÝóÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ³åñáõÙ ¿ Çñ ³Ùáõñ å³ïÛ³ÝáõÙ, 
Ù»Ïáõë³ó³Í áõ ³ÝÑ³Õáñ¹, ÙÇ³ÛÝ³Ï áõ ûï³ñ³ó³Í, ûï³ñ³ó³Í 
Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, ßñç³å³ïÇó áõ Çñ»Ýù Çñ»ÝóÇó: 

ø. Ð³ÛÝÁ Çñ í»åáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
ûï³ñ³óáõÙÁ, ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ, ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó ßáõñçÝ 
»Ý Ñ³í³ùíáõÙ å³ïÙ³-ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³ÝÓÝ³Ï³Ý áõ Ñá·»µ³Ý³-
Ï³Ý åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý í»åÇ Ï³éáõóí³Í-
ùáí, ·áñÍáÕ ³ÝÓ³Ýó ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ ¨ ¹»åù»ñÇ ÁÝÃ³óùáí áõ 
½³ñ·³óÙ³Ùµ: 
 

 
ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

 
1. R. Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 

1945. Stuttgart/Weimar. 1993 
2. W. Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. 

Leipzig.1996 
3. H. Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft. 

Frankfurt/Main.1971 
4. K. Hammer: Chronist ohne Botschaft.Christoph Hein. Ein 

Arbeitsbuch. Berlin/Weimar.1992 
5. L. Baier: Christoph Hein. Texte, Daten, Bilder. 

Frankfurt/Main.1990 
6. Ch. Hein: Oeffentlich arbeiten.Essais und Gespraeche. 

Berlin/Weimar.1987 
7. Ch. Hein: Horns Ende. Roman. Berlin/Weimar.1985 
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ê³ý³ñÛ³Ý È.². 
 ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. ºñäÈÐ 

 
¶ð²Î²Ü ¸ÆØ²ÜÎ²ðÜºðÀ ¾ÈÆ²ê Î²ÜºîÆÆ 

ÆÜøÜ²ÎºÜê²¶ð²Î²Ü ºðÎàôØ 
 

¶»ñÙ³Ý³óÇ Ñ³ÛïÝÇ ·ñáÕ ¾ÉÇ³ë Î³Ý»ïÇÝ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³-
ñ»½ ¿ Ùï»É 20-ñ¹ ¹³ñÇ »ñ»ëáõÝ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: Î³Ý»ïÇÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ 
ÙÇ³ÛÝ »ñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇó Ñ»ïá, »ñµ 1963-ÇÝ ¶»ñÙ³ÝÇ³-
ÛáõÙ ÏñÏÇÝ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ §Îáõñ³óáõÙ¦ /“Blendung“/ í»åÁ: ²Û¹ 
Å³Ù³Ý³Ïí³ÝÇó Ç í»ñ Ý³ µ³½Ù³ÃÇí ·ñù»ñ ¿ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙª 
ÝáÃ»ñ ¨ ³ÏÝ³ñÏÝ»ñ, áñáÝó ÃíáõÙ §Ø³ñ¹Ï³Ýó åñáíÇÝóÇ³¦ 
(“Provinz der Menschen”), §Ä³ÙÇ ·³ÕïÝÇ ëÇñïÁ¦ („Das Geheimherz 
der Uhr“), §àõñÇß ¹³ï³í³ñáõÃÛáõÝ. Î³ýÏ³ÛÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ü»ÉÇë 
´.-ÇÝ¦ (“Der andere Prozess, Kafkas Briefe an Felice B.”), 
§ºñÏËáëáõÃÛáõÝ ¹³Å³Ý Ëáë³ÏóÇ Ñ»ï¦ (“Dialog mit dem 
grausamen Partner”), ¨, í»ñç³å»ë, Çñ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý »ñÏÁ` 
»ñ»ù Ñ³ïáñáí. ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁ ÏáãíáõÙ ¿ §öñÏí³Í É»½áõ¦ („Die 
Gerettete Zunge“), áñÁ 1977 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÇëÏáõÛÝ ·ñ³íáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý 
³ßË³ñÑÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 1982-ÇÝ ·ñíáõÙ ¿ §æ³ÑÁ ³Ï³ÝçáõÙ¦-Á 
(„Die Fackel im Ohr“) ¨ 1985-ÇÝ` §²ãù³Ë³Õ¦-Á („Das Augenspiel“): 
1981 Ãí³Ï³ÝÇÝ Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³Ï ¿ ßÝáñÑíáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³ëå³ñ»½áõÙ ·»ñÙ³Ý³óÇ ·ñáÕ ¾ÉÇ³ë Î³Ý»ïÇÇÝ: ¾ÉÇ³ë Î³Ý»ïÇÝ 
§öñÏí³Í É»½áõ¦, §æ³ÑÁ ³Ï³ÝçáõÙ¦ ¨ §²ãù³Ë³Õ¦ »ñÏ»ñáõÙ 
Éáõë³µ³ÝáõÙ ¿ Çñ ³ÝóÛ³É ÏÛ³ÝùÇ ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ, Ýñ³ µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ 
¨ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ßñç³ÝÝ»ñÁª èáõëãáõÏáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý 
ï³ñÇÝ»ñÇóª 1905-Çó ÙÇÝã¨ 1937 Ãí³Ï³ÝÁ: Æñ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ 
Ñ»é³ÝáõÙ ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇó. ³ÝóÛ³ÉÇó Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ¹»Ùù»ñ, 
Ï»ñå³ñÝ»ñ ¨ Éñ³óÝáõÙ Ñ»ï µ»ñ³Í ï³ñÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó 
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: 

Î³Ý»ïÇÇ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý »ñÏÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ù³ëÝ 
»Ý Ï³½ÙáõÙ ·ñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ 
ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ÛïÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
óáõÛó ï³É Î³Ý»ïÇÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÇã - ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñÇÝ, áñÝ Çñ 
áõñáõÛÝ ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ï»Ý¹³Ý³óÝ»É ÁÝÃ»ñóáÕÇ ³ãùÇ 
³é³ç Çñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç å³Ñå³Ýí³Í å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, Ñ³ñáõ-
ÃÛáõÝ ï³É Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ ËáëùÇ áõÅáí. §Ø³ñ¹ÇÏ, áñáÝó »ë ëÇñáõÙ 
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¿Ç, µ³Ûó Ý³¨ Ýñ³Ýó, áõÙ ã¿Ç ëÇñáõÙ, Ï³åñ»Ý ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù 
³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñù³Ý ÇÝÓ (ÇÙ ·áñÍÁ) ÏÏ³ñ¹³Ý: ºë ³Ýå³ï-
Ù»ÉÇ áõñ³ËáõÃÛáõÝ »Ù ³åñáõÙ, »ñµ Ùï³ÍáõÙ »Ù, áñ Ýñ³Ýù ³ÝÏ³Ë 
ÇÝÓÝÇó ß³ñÅíáõÙ »Ý, ËáëáõÙ ¨ ³åñáõÙ¦: (4, ¿ç 159) 

 ÆÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý »ñÏáõÙ ³éÏ³ µ³½Ù³ÃÇí ¹ÇÙ³ÝÏ³ñ-
Ý»ñÇó ëáõÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù÷á÷íáõÙ »Ý Î³ñÉ 
Îñ³áõ½Ç, èáµ»ñï Øáõ½ÇÉÇ, ´»ñïáÉ¹ ´ñ»ËïÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³ 
ÏÝáçª ï³Õ³Ý¹³íáñ ·ñáÕ ì»ó³ Î³Ý»ïÇ - Î³É¹»ñáÝÇ ¹Ç-
Ù³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: 

¶ñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: ²ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙ Ï³Ù 
Ñ»ñùáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ý³ËÏÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇÝ ¿ 
èáµ»ñï Øáõ½ÇÉÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ: Î³Ý»ïÇÝ Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ¿ Øáõ½ÇÉÇ 
Ñ»ï 1935 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 17-ÇÝ Þí³ñóí³É¹Ç ÙÇ ¹åñáóáõÙ Çñ 
ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï: ²é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ 
³ÛëåÇëÇÝ ¿ñ. §Øáõ½ÇÉÁ ÙÇßï ½ÇÝí³Í ¿ñ, å³ïñ³ëï å³ßïå³Ý-
í»Éáõ ¨ Ñ³ñÓ³Ïí»Éáõ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é×³Ï³ïáõÙ Ý³ ÑÇßáõÙ ¿ñ 
³Ù»Ý³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ. Ýñ³ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³ÝçÝ ¿ñª µáÉáñÇÝ 
Ñ³ëóÝ»É Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ: Ü³ ÙÇßï Ù³ñï³Ï³Ý ¿ñ ïñ³Ù³¹ñí³Í, 
áõÝ»ñ í»ñ³åñ»Éáõ µÝ³Ï³Ý å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³ÝÇó ã¿ñ 
³Ù³ãáõÙ¦: (2, ¿ç 179) Øáõ½ÇÉÇÝ Ý³ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ 
ÏáÕÙ»ñÇóª Øáõ½ÇÉÁ áñå»ë §Ø³ñ¹Ý ³é³Ýó Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ 
·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¨ Øáõ½ÇÉÁ áñå»ë ³ÝÑ³ï, áñÇÝ Ý³ ³ÝÓ³Ùµ ï»ë»É 
¨ ×³Ý³ãáõÙ ¿: Øáõ½ÇÉ ·ñáÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ý³ áõÝÇ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
ËáñÇÝ Ñ³ñ·³ÝùÇ ½·³óáõÙ: Ü³ áã ÙÇ ³ÏÝÃ³ñÃ ãÇ Ï³ëÏ³ÍáõÙ, áñ 
Øáõ½ÇÉÁ Çñ §Å³Ù³Ý³ÏÇ ·ñáÕÝ ¿¦: ØÛáõë ÏáÕÙÇó Ý³ Ñ³ë³ñ³Ï 
Ù³ÑÏ³Ý³óáõ ¿, áñÁ »Õ»É ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý, ¨ ³Û¹ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý 
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É Ýñ³ ³ÝÓÇ ¨ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý íñ³: Î³Ý»ïÇÝ Ýñ³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÙ ¿ ³ñÏÇ 
Ñ»ïª ¹ñ³Ýáí ÇëÏ óáõÛó ï³Éáí Ýñ³ Ù³ñï³Ï³Ý á·ÇÝ: 
²é³ÝÓÝ³å»ë Ï³ñ¨áñ ¨ ¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Î³Ý»ïÇÇ 
Ñ³Ù³ñ Øáõ½ÇÉÇ Ñ³Ï³Ïñ³ÝùÁ ÷áÕÇ Ñ³Ý¹»å, áñÝ, Çñ Ï³ñÍÇùáí, 
Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ å³ÑáõÙ Ù³ñ¹áõÝ, ³ñÑ³Ù³ñÑ»É ÷áÕÁ` 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ù»ñÅ»É áõÅÁ, Ù»ñÅ»É ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó¨: 
Î³Ý»ïÇÝ ·ñáõÙ ¿.§´áÉáñÁ ·Çï»ÇÝ, áñ Øáõ½ÇÉÁ ÷áÕÇ Ñ»ï í³ñí»É 
ãÇ Ï³ñáÕ, ³í»ÉÇÝ, Ý³ ÝáÕÏ³Ýù ¿ ½·áõÙ ÷áÕÁ Ó»éùÁ í»ñóÝ»ÉÇë: 
Ü³ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ Ùï³Í»É ÷áÕÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ Ó³ÝÓñ³óÝáõÙ ¨ 
Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ Ýñ³Ý¦: (2, ¿ç 185) 

ºñÏáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝ-
ùÁ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇ ¹Çñù»ñÇó ³ÝÑñ³Å»ßï 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¿ ïñíáõÙ: ²Ûëï»Õ Ï³ñ¨áñÁ Ï»ñå³ñÇ ¹»ñÇ ¨ 
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Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëï³íáñáõÙÝ ¿: ²ÝÑ»ñù»ÉÇ ¿, áñ ³íëïñÇ³óÇ 
Ù»Í »ñ·ÇÍ³µ³Ý ¨ ùÝÝ³¹³ï Î³ñÉ Îñ³áõ½Á Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ 
·áñÍ»É Î³Ý»ïÇÇ Ñ»ï³·³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý íñ³: Î³Ý»ïÇÇ 
Ñ³ñ·³ÝùÁ Î³ñÉ Îñ³áõ½Ç (1874-1936) ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 
³ëïí³Í³óÙ³Ý: Î³Ý»ïÇÝ ÇÝùÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Çñ ³ëïÍáõÝ: 
Î³Ý»ïÇÝ »ñµ»ù ãÇ ¹³¹³ñáõÙ ÑÇ³Ý³É Ýñ³Ýáí, ³Ýí³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý 
§³ßË³ñÑÇ Ññ³ßù¦, §ï³Õ³Ý¹¦, §í³ñå»ï¦: Üñ³ ËáñÁ 
³ÏÝ³Í³ÝùÇ íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý »ñÏÇ »ñÏñáñ¹ 
Ñ³ïáñÇ í»ñÝ³·ÇñÁª §æ³ÑÁ ³Ï³ÝçáõÙ¦: 1899 Ãí³Ï³ÝÇó ÙÇÝã¨ 
Ý³óÇáÝ³É - ëáóÇ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³ÉÁ Îñ³áõ½Á ÉáõÛë ¿ñ 
ÁÝÍ³ÛáõÙ §æ³Ñ¦ (“Die Fackel“) ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ: 
î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Îñ³áõ½Á Ñ³Ý¹»ë ¿ñ ·³ÉÇë Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ ï³Ý 
Ù»Í ¹³ÑÉÇ×áõÙ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ ³é³ç Çñ ³ëÙáõÝùÇ 
»ñ»ÏáÝ»ñáí, Ññ³ï³å ï³ñµ»ñ Ã»Ù³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ½»ÏáõÛóÝ»ñáí ¨ 
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Î³Ý»ïÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï»ëÝáõÙ ¿ Î³ñÉ 
Îñ³áõ½ÇÝ 1924 Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ: ²Ù»Ý »ñ»Ïá Ù³ñ¹ÇÏ 
¹ÇÙ³íáñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÏáõéùÇÝ ³ÛÝåÇëÇ áõÅ·ÇÝ Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáí, áñÁ Ý³ §ã¿ñ ï»ë»É áã ÙÇ Ñ³Ù»ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï¦: §Üñ³ 
áã ÙÇ µ³éÇÝ »ë ã»Ù Ï³ëÏ³ÍáõÙ: ºñµ»‘ù, áã ÙÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ë 
Ýñ³ ¹»Ù ã»Ù ·áñÍÇ: Ü³ ÇÙ ÙÇïùÝ ¿ñ: Ü³ ÇÙ áõÅÝ ¿ñ: ²é³Ýó Ýñ³ 
Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Éáõ áã ÙÇ ûñ »ë ã¿Ç ³åñÇ: ºë ÉëáõÙ ¿Ç ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ 
Ó³ÛÝÁ: ´³Ûó Ï³ÛÇÝ ³ñ¹Ûá±ù áõñÇßÝ»ñÁ: ØÇ³ÛÝ Ýñ³ Ùáï Ï·ïÝ»ë 
³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ, á‘ã, ã»‘ë ·ïÝÇ, ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó Ý³ ¿: ØÇ 
ß³ñÅáõÙ ¨ »ë Ýñ³ Ñ³Ù³ñ ÇÝÓ Ïñ³ÏÁ Ï·ó»Ù¦: (2, ¿ç 84) Îñ³áõ½Á 
ùÝÝ³¹³ïáõÙ ¿ñ µéÝáõÃÛáõÝÁ, ã¿ñ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ áã ÙÇ ³Ý³ñ¹³ñ ¨ 
³Ýµ³ñá ³ñ³ñù: Ü³ ÙÇ³ÏÝ ¿ñ, áñ Ññ³å³ñ³Ï³í ¹³ï³å³ñï»ó 
Þ³Ã»Ý¹áñýÛ³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ý³ñ¹³ñ áñáßáõÙÁ ¨ Ù»Õ³¹ñ»ó 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ 1927 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 15-ÇÝ Ï³ï³ñí³Í 
Ù³ñ¹³ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Ð»ï³ùñùÇñ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñ ¿ Ýñ³ ÏÝáçª ì»ó³ Î³Ý»ïÇ - 
Î³É¹»ñáÝÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ: ²Ûë Ï»ñå³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿áõÃÛ³Ý Éáõë³-
µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ·»Õ³ÝÏ³ñã³Ï³Ý 
³ñï³Ñ³Ûïã³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Î³Ý»ïÇÝ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ì»ó³ÛÇ ÅåÇ-
ïÁ. §ì»ó³ÛÇ ·³ÕïÝÇùÁ Ýñ³ ÅåÇïÇ Ù»ç ¿ñ: Ü³ ·Çï³ÏóáõÙ ¿ñ 
³Û¹: ºñµ»ÙÝ Ý³ ÷³ÏáõÙ ¿ñ Çñ ³ãù»ñÁ Ååï³Éáí, Ã³ñÃÇãÝ»ñÁ 
ÇçÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝã¨ ³Ûï»ñÁ: ºí, Ï³ñÍ»ë Ã», Ý³ ï»ëÝáõÙ ¿ñ Çñ»Ý 
Ý»ñëÇó, Ýñ³ ÅåÇïÁ` áñå»ë Éáõë³Ù÷á÷, Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý 
¹Çï³ñÏáÕÇÝ: Üñ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ñ ¹ÇÙ³¹ñ»É¦: (1, ¿ç 183) ì»ó³Ý 
áõÝ»ñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ: ²é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï Î³Ý»ïÇÝ Ýñ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ³Ûëå»ë. §Ü³ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ñ ÙÇ 
ûï³ñ ³ñ³ñ³ÍÇ: ØÇ Ñ³½í³·Ûáõï, Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Çñ, ÙÇ ¿³Ï, áñ »µ¨¿ 
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ã»ë ï»ë»É ìÇ»ÝÝ³ÛáõÙ, áñÁ ã»ë ï»ëÝÇ áã ÙÇ å³ñëÏ³Ï³Ý ½³ñ-
¹³ÝÏ³ñÇ íñ³: Üñ³ í»ñ µ³ñÓñ³ó³Í ÑáÝù»ñÁ, Ýñ³ ë¨, »ñÏ³ñ 
Ã³ñÃÇãÝ»ñÁ, áñáÝóáí Ý³ íÇñïáõá½ Ó¨áí Ù»ñÃ ³ñ³·, Ù»ñÃ 
¹³Ý¹³Õ Ë³ÕáõÙ ¿ñ, ÇÝÓ ß÷áÃ»óÝáõÙ ¿ÇÝ: ºë ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³ãù»ñÇ 
÷áË³ñ»Ý Ý³ÛáõÙ ¿Ç Ýñ³ Ã³ñÃÇãÝ»ñÇÝ¦: (1, ¿ç 85) ì»ó³ Î³Ý»ïÇÝ 
ÏñÃí³Í, Ë»É³óÇ ¨ ï³Õ³Ý¹³íáñ ÏÇÝ ¿ñ, Î³Ý»ïÇÇ ·áñÍ»ñÇ 
³é³çÇÝ ùÝÝ³¹³ïÁ: Ð³ïÏ³å»ë Ý³ ùÝÝ³¹³ïáõÙ ¿ñ Î³Ý»ïÇÇ 
ÏáõÛñ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Îñ³áõ½Çó: ì»ó³Ý ÏÇÝ ¿ñ, áñÁ Î³Ý»ïÇÇ 
³ãù»ñáõÙ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ §Ù»Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÇó¦: 
Î³Ý»ïÇÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ·ñ³Ï³Ý í»×»ñÁ, áñáÝó 
ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ Î³Ý»ïÇÝ, ãÏ³ÛÇÝ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñ: Ü³ 
ëáíáñ»ó ì»ó³ÛÇó Ñ³Ý¹áõñÅ»É: §Ü³ áõÝ»ñ Ëáë»Éáõ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
Ó¨, ³ÛÝ ¿ª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³éÁ ×Çßï ï»ÕáõÙ ³ë»É: Üñ³ Ñ³Û³óùÁ, 
ÇÝãå»ë ÙÇ å³ïáõÑ³Ý, Ï³å ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ 
³ßË³ñÑÇ ÙÇç¨, Ý³ÛáÕÇ ¨ Ýñ³ ¹ÇÙ³ó ·ïÝíáÕÇ, ½áõ·³ÏóíáõÙ ¿ Çñ 
Ñá·áõ ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï¦: (1, ¿ç 83) 

¶ñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ ëï»ÕÍ»ÉÇë Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ, 
ÇÝãå»ë Ýß»É »Ýù, ëáíáñ³µ³ñ Ý³¨ ³é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ: 
²Û¹åÇëÇÝ ¿ ´»ñïáÉ¹ ´ñ»ËïÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ: ²ÙµáÕç³Ï³Ý ¹Ç-
Ù³ÝÏ³ñ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³ ÁÝïñáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³ÝÁ, 
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇÝ: ²ñï³ùÇÝÁ ¨ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ·Í»ñÁ ½áõ·³ÏóíáõÙ 
»Ý Çñ³ñ ¨ ¹³éÝáõÙ »Ý ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝÏ³ñ: ´»éÉÇÝáõÙ 
áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³åñ»Éáíª ÙÇ ûñ Ý³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ´ñ»ËïÇÝ: 
²é³çÇÝÁ, ÇÝã ³ãùÇ ÁÝÏ³í ´ñ»ËïÇ Ùáï, Ýñ³ Ñ³·áõëïÝ ¿ñ: 
Î³Ý»ïÇÇ ÑÇßáõÙ ¿. §ØÇ³Ï Ù³ñ¹Á, áñÁ µáÉáñÇ Ù»ç ³ãùÇ ÁÝÏ³í Çñ 
åñáÉ»ï³ñ³Ï³Ý Ñ³·áõëïáí, ´ñ»ËïÝ ¿ñ: Ü³ ß³ï íïÇï ¿ñ, áõÝ»ñ 
ëáí³Í ¹»Ùù, áñÁ ·¹³ÏÇ å³ï×³éáí ÙÇ ÷áùñ Ã»ùí³Í ¿ñ ÃíáõÙ, 
Ýñ³ ËáëùÁ ãáñ ¿ñ ¨ ÏïñáõÏ, Ýñ³ Ñ³Û³óùÇó ½·áõÙ »ë ù»½ ÇÝãå»ë 
ÙÇ ³ñÅ»ù³íáñíáÕ ³é³ñÏ³, ¨ ÇÝùÁª áñå»ë ·ñ³í³éáõ, Çñ Ë³ÛÃáÕ 
ë¨ ³ãù»ñáí ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ù»½: Ü³ ùÇã ¿ñ ËáëáõÙ, ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÇ Ù³ëÇÝ ùÇã µ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ÇÙ³Ý³É: ²ÝÑ³í³ï³ÉÇ ¿ñ, áñ 
Ý³ ÙÇ³ÛÝ »ñ»ëáõÝ ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, Ý³ ³ÛÝåÇëÇ ï»ëù áõÝ»ñ, Ï³ñÍ»ë 
Ý³ áã Ã» í³Õ ¿ñ Í»ñ³ó»É, ³ÛÉ ÙÇßï Í»ñ ¿ñ »Õ»É: Ü³ í³Û»ÉáÕ ã¿ñ, 
³Û¹ å³ÑÇÝ áã ÙÇ Ñ³×áõÛù ã¿ñ ·ïÝáõÙ: ÆÝã Ý³ í»ñóÝáõÙ ¿ñ, 
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ñ ³ÝÙÇç³å»ë. Ý³ Ñ³í³ùáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã 
Çñ»Ý Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É¦: (1, ¿ç 255) Î³Ý»ïÇÝ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ 
´ñ»ËïÇÝ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇó, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ûï³ñ³ó³Í, 
áñÁ ·Çï³Ïó³µ³ñ Ã³ùÝíáõÙ ¿ Ñ³·áõëïÇ Ñ»ï¨áõÙ: 

Î³Ý»ïÇÇ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ¿³Ï³Ý 
÷³ëï»ñáí ¨ ¹ñí³·Ý»ñáí: Î³Ý»ïÇÝ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ÝÏ³ñ³·ñíáÕ 
Ï»ñå³ñÝ»ñÇ áã Ã» ³ñï³ùÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ýñ³Ýó Ý»ñ-
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ùÇÝÁ: Üñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ: 
ºí ³Ûë Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ½ñáõÛóÝ»ñÇ, Ýñ³Ýó Ñ»ï ³ÝóÏ³óñ³Í 
ï³ñÇÝ»ñÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý ÙÇçáóáí ¿ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ ¹³éÝáõÙ Çñ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝ. Ý³ ·ñáõÙ ¿ Çñ í³Õ»ÙÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ, Í³ÝáÃÝ»ñÇ ¨ ÃßÝ³ÙÇ-
Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: ´³½Ù³ÃÇí ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÏñÏÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿ 
¹³ñÓÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó` Ñ³ÛïÝÇ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Ù»ÝÇó 
³é³ç, ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó, áñáÝù Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý Ë³Õ³ó»É Ýñ³ 
ÏÛ³ÝùáõÙ, ³½¹»É Ýñ³ ÙïùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³: 

 
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 

 
1. Canetti, Elias: Die Fackel im Ohr. Die Lebensgeschichte 1921-1931. 

Frankfurt am Main: Fischer, 1997. 
2. Canetti, Elias: Das Augenspiel. Die Lebensgeschichte 1931-1937. 

Frankfurt am Main: Fischer, 1997. 
3. Kampel, Beatrix: „Ein Dichter braucht Ahnen‘, in: Bartsch, Kurt 
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4. Stieg, Gerald: Betrachtungen zu Elias Canettis Autobiographie, in: 

Durzak, Manfred (Hrsg.): Interpretationen. Zu Elias Canetti. 
Stuttgart: Klett, 1983. 

5. Strelka, Joseph P.: Einführung in die literarische Textanalyse. 2., 
durchges. Aufl., Tübingen; Basel: Francke, 1998. 

6. Waldmann, Günter: Autobiographisches als literarisches Schreiben: 
Kritische Theorie, moderne Erzählformen und -modelle, literarische 
Möglichkeiten eigenen autobiographischen Schreibens. 
Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren, 2000. 

 
 
 

æ³ÝÇÏÛ³Ý ². 
ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. ºñäÈÐ 

 
ÎÈ²êÆòÆ¼ØÀ ºì üð²ÜêÆ²Î²Ü èàØ²ÜîÆÎ²Î²Ü ¸ð²Ø²Ü 

 
²Ù»Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ Ã³ïñáÝÁ, Ã³ïñáÝÁ 

Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ó·ïáõÙ ¿ µ»Ù Ñ³Ý»É ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÑÇÙ-
Ý³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÝ áõ ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ¸³ Ýß³Ý³-
ÏáõÙ ¿, áñ µ»Ù³ñí»ëïÝ Çñ µÝáõÛÃáí Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ¿: ²Ûë ³éáõÙáí 
µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ý, áñÁ 
Ñ»Õ³ßñçáÕ ¹»ñ Ï³ï³ñ»ó Å³Ù³Ý³ÏÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ 
ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»ó` Ñ³Ï³¹ñí»Éáí ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇÝ: 
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èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó ëï»Õ-
Í³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ï»ë³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÙÇ ÏáÕÙÇó 
Ù»ñÅáõÙ ¿ÇÝ ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, ÙÛáõë 
ÏáÕÙÇóª Ï³Ù³ Ã» ³Ï³Ù³, Ã»ñ¨ë ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ, å³Ñå³ÝáõÙ, 
½³ñ·³óÝáõÙ ¿ÇÝ ÛáõñáíÇ: 

19-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í 
³Û¹ ÁÝ¹·ñÏáõÝ éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý Ï»ë ¹³ñ 
Ë³ñËÉáõÙ ¿ñ ¹³ë³Ï³Ý Ã³ï»ñ·áõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, Çñ µ³ñÓ-
ñ³Ï»ïÇÝ Ñ³ë³í 1830 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ í»çÝ³Ï³Ý³å»ë ï³å³É»ó 
ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ: ²í»ÉÇ ×ß·ñÇïª ¹³ ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ó»É ÷»ïñí³ñÇ 25-ÇÝ, »ñµ §¾éÝ³ÝÇÇ¦ Ë³Õ³ÝáñÁ “Théâtre 
Français”-áõÙ ³ÝÝ³Ë³¹»å Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ¿ í»ñ³Íí»É: Ü»ñÏ³-
Û³óÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù»ñÁ, áñáÝù ³Ýó»É »Ý Ã³ï»ñ³Ï³Ý »ñÏáõª 
³ñ¹»Ý Ï³Û³ó³Í ¨ Ýáñ-Ýáñ Ï³Û³óáÕ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇó-
Ý»ñÇ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ µ³ËÙ³Ùµ, í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë í×é»É »Ý éáÙ³Ý-
ïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ: ²ÛÝ Ñ³ÕÃ³Ï³Ýáñ»Ý Ùáõïù ¿ 
·áñÍ»É ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý µ»Ù: ´»Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý 
Ï³ñáÕ³ó»É ËáãÁÝ¹áï»É Ñ³çáñ¹ »ñ»ÏáÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñï»-
ñÇó ÉëíáÕ ëáõÉáóÝ»ñÁ, ûÃÛ³ÏÝ»ñáõÙ åáéÃÏ³óáÕ ÷éÃÏáóÝ»ñÁ. 
Ã³ïñáÝÝ ³Ù»Ý »ñ»Ïá 5000 ýñ³ÝÏÇ »Ï³Ùáõï ¿ áõÝ»ó»É: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ 
Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ã»Ý ½Çç»É ¹Çñù»ñÁ, Ý»ñùÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ 
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿: Â»áýÇÉ ¶áÃÇ»Ý, áñ »ñÏ³ñ 
ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³ñ §¾éÝ³ÝÇÇ¦ µáñµáù³Í Ïñù»ñÁ, 37 ï³ñÇ ³Ýó 
ÝáõÛÝ Ñ³Ùá½í³ÍáõÃÛ³Ùµ ·ñáõÙ ¿, áñ §¾éÝ³ÝÇÝ¦ Çñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏóÇ 
Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹»ñÁ Ë³Õ³ó, ÇÝã ÎáéÝ»ÛÉÇ §êÇ¹Á¦ ÎáéÝ»ÛÉÇ Å³Ù³Ý³-
Ï³ÏóÇ Ñ³Ù³ñ: 

Æñáù, áñù³Ý ³ÕÙáõÏáí ¿ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÇë ·ñ³Ï³Ý, µ»Ù³Ï³Ý 
Ýáñ »ñ¨áõÛÃÁ, ³ÛÝù³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ ËáñÁ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ 
Ù»Í ¿ ÉÇÝáõÙ, ÇÝãÁ ¨ Ï³ÝËáñáßáõÙ ¿ Ñ»ï³·³ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ §¾éÝ³ÝÇÇ¦ ßáõñçÁ µéÝÏí³Í å³Ûù³ñÁ ³í»ÉÇ 
¿³Ï³Ý, í×éáñáß Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñá-
ÝÇ Ñ»ï³·³ ×³Ï³ï³·ñáõÙ, ù³Ý µáõÝ Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÁ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É §ÎñáÙí»ÉÇ¦ Ý³Ë³µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ éáÙ³ÝïÇ½ÙÇ 
Ù³ÝÇý»ëïÁ ¹³ñÓ³í: 

èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ÇÝ ÏÉ³ëÇ-
óÇëï³Ï³Ý ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ï»ÕÇ ¨ Å³Ù³Ý³-
ÏÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ã³ï»ñ·áõÃÛ³Ý Å³Ýñ³ÛÇÝ 
ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ, áñÁ Ýñ³Ýó ³ÝÑ»Ã»Ã ¿ñ ÃíáõÙ, ù³ÝÇ áñ, Çñ»Ýó 
Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, »Ã» ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ ÙÇ³Ë³éÝíáõÙ »Ý ÍÇÍ³ÕÝ áõ 
³ñóáõÝùÁ, ³å³ ÝáõÛÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ¹ñ³Ù³Ý»ñáõÙ: 
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âÝ³Û³Í éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ó·ïáõÙ 
¿ÇÝ ÏÛ³ÝùÁ ³ÝË³Ã³ñª Çñ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ïËñáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
å³ïÏ»ñ»É, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
·»ñÇßËáõÙ ¿ñ áÕµ»ñ·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: àÕµ»ñ·³Ï³Ý ×³Ï³ï³·Çñ 
áõÝ»ÇÝ éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ý»ñÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ ·ÉË³íáñ 
Ñ»ñáëÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ü»¹ñ³Ý, Ü»ñáÝÁ, ²Ý¹ñáÙ³ù»Ý, ´ñÇï³ÝÇÏáõ-
ëÁª ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 
Ã»ñ¨ë ³ÛÝ ¿ñ, áñ éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ×³Ï³ï³-
·ÇñÁ Ï³ÝËáñáßáõÙ ¿ñ áã Ã» ýáñïáõÝ³Ý, ³ÛÉ Çñ³íÇ×³ÏÇ ïñ³Ù³-
µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Ç Ñ³Ûï ¿ñ µ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 
ËáñÃ ½³í³Ï ÉÇÝ»ÉÁ (§Èáñ»Ýó³ãÇá¦), ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý 
(§²ñù³Ý ½í³ñ×³ÝáõÙ ¿¦), µ³ñáÛ³Ï³Ý (§ÈáõÏñ»óÇ³ ´áñçÇ³¦), 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý (§Ø³ñÇ³ ÂÛáõ¹áñ¦) ³ñ³ïÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ: 

ºíë ÙÇ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýùª Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ ÏÉ³ëÇóÇëï 
Ã³ï»ñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ»Ýó Å³Ù³Ý³ÏÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³ñÍ³ñ-
Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ ³ÝóÛ³ÉÇÝª ³ÝïÇÏ ¹³ñ³ßñç³ÝÇÝ: ÜáõÛÝ 
Ï»ñå ëÏë»óÇÝ í³ñí»É éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ 
³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, áñ Çñ»Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³Ë³å³ïíáõ-
ÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ØÇçÝ³¹³ñÇÝ áõ ì»ñ³ÍÝÝ¹ÇÝ: ²ÝÏ³Ë ³Ûë 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É éáÙ³ÝïÇ-
Ï³Ï³Ý Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ, 
Ýß³Ý³íáñ ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ. ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõ-
ÃÛáõÝáõÙ êÇ¹Á, Ðáñ³óÇáëÁ, äáÕÇÏïáëÁ, Ü»ñáÝÁ, ²Ý¹ñáÙ³ù»Ý, 
éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛáõÙª ÈáõÏñ»óÇ³ ´áñçÇ³Ý, ÎñáÙí»ÉÁ, 
üñ³Ýëáõ³ 1-Á, Èáñ»Ýó³ãÇáÝ, Ð»ÝñÇ 3-Á ¨ ß³ï áõñÇßÝ»ñ: 

Èáõñç í»×»ñ Ñ³ñáõó»ó Ý³¨ å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ: èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÏÉ³ëÇ-
óÇëïÝ»ñÇÝ ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ÇÝ áã ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ï Ï»ñå³ñÝ»ñ 
Ï»ñï»Éáõ, Ñ»ñáëÝ»ñÇ ³åñáõÙÝ»ñÝ áõ ½·³óáõÙÝ»ñÁ ã³÷³½³ÝóÝ»-
Éáõ, å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÝ ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, 
»ñµ è³ëÇÝÝ, ûñÇÝ³Ï, ³Ù»Ý Ýáñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ý³Ë³µ³ÝáõÙ 
÷áñÓáõÙ ¿ñ Ñ³í³ëï»É ¿ñ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÝ ³í³Ý¹áõÃÛ³ÝÁ: 
àõß³·ñ³í ¿, ë³Ï³ÛÝ, áñ ÐÛáõ·áÝ §ÎñáÙí»ÉÇ¦ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ-
Ý»ñÇ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáí, ÷³ëïáñ»Ý ÝáõÛÝ 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ»ï³åÝ¹»É: ºÃ» ÏÉ³ëÇóÇëïÝ»ñÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
³é³ëå»ÉÝ»ñÇ ¿ç»ñáõÙ ÷ÝïñáõÙ ¿ÇÝ Ýß³Ý³íáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ï³Ù Ñá·»Ï³Ý Ëáñ µ³ËáõÙÝ»ñÇ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ, 
éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³Û¹ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
Ï³Ù ³é³ëå»ÉÝ»ñÇ ¿ç»ñáõÙ å»ÕáõÙ, Çñ»Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáõÙ í»ñ³Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ ¿ÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ·ñ³íÇã 
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ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ (§Ð»ÝñÇ 3-ñ¹¦, §¾éÝ³ÝÇ¦, §Ø³ñÇáÝ ¸»ÉáñÙ¦), 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ·³ÕïÝÇ Ï³å»ñ ¨ Ë³ñ¹³í³ÝùÝ»ñ (§ÎñáÙí»É¦, 
§Ø³ñÇ ÂÛáõ¹áñ¦, §Èáñ»Ýó³ãÇá¦): èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Çñ ÇëÏ ÑÕ³ó³Í ·ñ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ, 
Ó·ïáõÙ ¿ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É áã ³ÛÝù³Ý å³ïÙ³Ï³Ý, áñù³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ: 

Â»’ ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (§Ðáñ³óÇáë¦, 
§êÇ¹¦, §²Ý¹ñáÙ³ù»¦, §äáÕÇÏïáë¦), ¨ Ã»’ éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³-
Ù³Ý»ñáõÙ (§¾éÝ³ÝÇ¦, §èáõÇ ´É³ë¦, §ÈáõÏñ»óÇ³ ´áñçÇ³¦) ë»ñÝ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ: âÝ³Û³Í ³ÛÝ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ã¿: 
êÇñ³ÛÇÝ ëÛáõÅ»Ý ë»ñïáñ»Ý ³éÝãíáõÙ, ÙÇ³ÑÛáõëíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý 
áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÇ: 

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ñ»-
ñáëÝ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý Í³Ûñ³Ñ»Õ É³ñí³Í Çñ³íÇ-
×³ÏÝ»ñáõÙ, áñáÝóÇó ÷ñÏáõÃÛáõÝ, »Éù ·ïÝ»É ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ: ºÃ» 
³Ý·³Ù ·ïÝáõÙ »Ý, ÁÝÏÝáõÙ »Ý ³ÝÑ³Ù»Ù³ï Í³Ýñ, áÕµ»ñ·³Ï³Ý 
¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²ëí³ÍÁ Ñ³í³ë³ñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 
äáÕÇÏïáëÇÝ áõ êÇ¹ÇÝ, ü»¹ñ³ÛÇÝ áõ ²Ý¹ñáÙ³ù»ÇÝ: Üñ³Ýó ×³Ï³-
ï³·ñÇ ³Ûë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, áñù³Ý ¿É ï³ñûñÇÝ³Ï Ãí³, 
Å³é³Ý·»É »Ý éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁª ¾éÝ³ÝÇÝ, 
Èáñ»Ýó³ãÇáÝ, â³ï»ñïáÝÁ, áñáÝù ÝáõÛÝù³Ý ³Ý»É³Ý»ÉÇ Çñ³¹ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ »Ý Ñ³ÛïÝíáõÙ: Üß»Ýù, áñ ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý áõ éáÙ³Ý-
ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ ÏÛ³ÝùÝ, Ç 
í»ñçá, ¹Åµ³Ëï ³í³ñï ¿ áõÝ»ÝáõÙ: 

èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ 
ÏÉ³ëÇóÇëïÝ»ñÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ýª ÙÇÙÇ³ÛÝ 
³ñùáõÝÇùÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÇÝã¹»é ÐÛáõ·áÛÇ §²ñù³Ý ½í³ñ×³ÝáõÙ ¿¦, 
§ÈáõÏñ»óÇ³ ´áñçÇ³¦, §¾éÝ³ÝÇ¦, §èáõÇ ´É³ë¦, §Ø³ñÇáÝ ¸»ÉáñÙ¦, 
ØÛáõë»Ç §Èáñ»Ýó³ãÇá¦, ¸ÛáõÙ³ÛÇ §Ð»ÝñÇ 3-ñ¹Á ¨ Çñ ³ñùáõÝÇùÁ¦ 
¹ñ³Ù³Ý»ñÁ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ å³É³ï³Ï³Ý µ³ñù»ñÁ Ýñ³Ýó 
ÝáõÛÝù³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÙ áõ ·ñ³íáõÙ »Ý: 

èáÙ³ÝïÇÏ Ã³ï»ñ³·ÇñÝ»ñÁ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ 
Ñ³Ý¹»ë µ»ñáõÙ Ý³¨ É»½íÇ Ñ³ñóáõÙ, áñå»ë½Ç Çñ»Ýó ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ñ³í³ëïÇ, Ñ³Ùá½Çã ÑÝã»Ý, Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ »ñÏËá-
ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½, Ù³ïã»ÉÇ Ï³éáõó»É: êï»Ý¹³ÉÁ Çñ §è³ëÇÝ ¨ 
Þ»ùëåÇñ¦ ïñ³Ïï³ïáõÙ ëáõñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ 
ÏÉ³ëÇóÇëï³Ï³Ý ã³÷³Íá ËáëùÁ, Ù»ñÅáõÙ ÙÇ³å³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ, 
³ñÑ»ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ Ï³ñÍÇùáí ó³ÝÏ³ó³Í µ³Ý³ëï»ÕÍ³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ç í»ñçá, íÝ³ëáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ, ³ÛÝ ßÇÝÍáõ ¹³ñÓÝáõÙ: 
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ÜáõÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É ÐÛáõ·áÝ §ÎñáÙí»ÉÇ¦ Ý³Ë³µ³ÝáõÙ` 
§¶»Õ»óÇÏ ù³é³ïáÕ»ñÝ »Ý Ó³ËáÕáõÙ ·»Õ»óÇÏ Ã³ï»ñ³Ë³Õ»ñÁ¦: 
ØÇÝã¹»éª Ñå³ÝóÇÏ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Ý·³Ù ³ÏÝÑ³Ûï ¿ 
¹³ñÓÝáõÙ, áñ, ãÝ³Û³Í éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ 
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ÇÝ ³ñÓ³ÏÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
·»Õ»óÇÏ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇó ã¿ÇÝ 
Ëáõë³÷áõÙª ïáõñù ï³Éáí ÏÉ³ëÇóÇëï áÕµ»ñ·áõÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÇñ³Í 
µ»Ù³Ï³Ý å³ÃáëÇÝ, »ñÏ³ñ³ßáõÝã Ù»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 

ÜáõÛÝÁ Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñáõÙ: ÎÉ³ëÇ-
óÇëï³Ï³Ý áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ûñ»Ýù, å»ïù ¿ µ³ÕÏ³ó³Í 
ÉÇÝ»ñ 5 ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÇó: èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
³Û¹åÇëÇ ûñ»Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ, µ³Ûó ß³ï Ã³ï»ñ³·ÇñÝ»ñ 
å³Ñå³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝ Í³í³ÉÁ: 

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç áñ¨¿ Ýáñ »ñ¨áõÛÃ Ñ³Ý¹»ë 
ãÇ ·³ÉÇë å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ·ñ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³-
Ýáõñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ÝÏ³Ë: ºí áñù³Ý ¿É Ýáñ ¹åñáóÁ, 
áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ý Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ï³¹ñíÇ Çñ ³ÝÙÇç³-
Ï³Ý Ý³Ëáñ¹ÇÝ, ÙÇÝã¨ ÇëÏ ÅËïÇ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, ß³ï ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Å³é³Ý·áõÙ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ½³ñ·³óÝáõÙ, Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
¿ Ñ³ëóÝáõÙ: ¸³ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ã» ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»ÉáõÝ, Ã»° Ùáé³ó-
í³Í ÑÇÝÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»ÉáõÝ, Ñ³ñáõÃÛáõÝ ï³ÉáõÝ ¨ Ñ³ïÏ³-
å»ë ïíÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³é-
Ý³ÉáõÝ: èáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ÛÇ Ï³Ù, ÇÝãå»ë ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ 
³ë»É, §¾éÝ³ÝÇÇ ¹³ë»ñÁ¦ ÑÇ³Ý³ÉÇ Ûáõñ³óñ»óÇÝ 20-ñ¹ ¹³ñÇ 
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ëáßáñ³·áõÛÝ Ã³ï»ñ³·ÇñÝ»ñÁª ÆáÝ»ëÏáÝ, ´»ÏÏ»-
ïÁ, ²ÝáõÛÁ: Üñ³Ýù Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí ¹³ë³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃ-
Ý»ñÇÝª ÑÇÝÁ ÅËï»Éáí, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ íñ³ Ñ»Ýí»Éáí, 
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ã³ï»ñ·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ñëï³óñÇÝ Ýáñ ·ÉáõË·áñÍáó-
Ý»ñáí: 

 
 

²í³·Û³Ý ¾.ê. 
ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. ºñäÈÐ 

 
²ÜØºÔ ØºÔ²ìàðÜºðÀ Ø²ðÆ²ÜÜº ¶ðàô´ºðÆ 

 §ø²Øàî Ð²Ü¸²ðîàôÂÚàôÜ¦ ìºäàôØ 
 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³íëïñÇ³óÇ ·ñáÕ Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÁ 
·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½ ¿ Ùï»É 70-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: Ü³ Çñ ·ñ³-
Ï³Ý Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÇÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ üñ³Ýó Î³ýÏ³ÛÇÝ, ²Éµ»ñ 
Î³ÙÛáõÇÝ, ü»á¹áñ ¸áëïá¨ëÏáõÝ, áñáÝó ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ¨ 
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ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ß»ßï³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ »Ý 
áõÝ»ó»É Ø³ñÇÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇª áñå»ë ·ñáÕÇ, Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³: Â»¨ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÛáõÃÁ ¨ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ 
í»ñóÝáõÙ ¿ Çñ ßñç³å³ïÇó, Éñ³·ñ³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó, ÇëÏ 
ÝÏ³ñ³·ñíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÙÇ ³ÛëûñáõÙ, 
Ñ³Ûñ»ÝÇ ´áõñ·»ÝÉ³Ý¹áõÙ, ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ûë 
³Ù»ÝÝ ÁÝÏ³É»É Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³: ¶ñáõµ»ñÇ ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó É»½íáí ¨ ÇÙ³ëïáí ÝáõÛÝù³Ý å³ñ½ »Ý, ÇëÏ 
³é³ç ù³ß³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇóª 
ÝáõÛÝù³Ý µ³ñ¹: Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ûÅïí³Í 
ÉÇÝ»Éáí ³ÛÝåÇëÇ Ù»Í ¨ Ñ½áñ ½»Ýùáí, ÇÝãåÇëÇÝ ËáëùÇ áõÅÝ ¿, Çñ 
³Ýë³ÑÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ëÝ»É Ýñ³Ý, 
ÇÝãÇÝª Ñá·»µ³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñá·»Ã»ñ³åÇ³Ûáí: Ü³, ³ñï³óáÉ»Éáí 
å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, ÷áñÓáõÙ ¿ Çñ 
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ û·Ý»É ·ïÝ»Éáõ ÏÛ³ÝùÇ ÇÙ³ëïÁ, ÏÛ³Ýù, áñï»Õ ãÏ³Ý 
µ³ó³ñÓ³Ï, ûµÛ»ÏïÇí ¨ ï¨³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ: Àëï ¶ñáõµ»ñÇ 
§Ù³ñ¹Ý ³ÝáõÙ ¿ µ³Ý»ñ, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ý³ Å³Ù»ñáí Ùï³Í»É ¿, 
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ÏñÏÇÝ ëË³É »Ý ÉÇÝáõÙ¦ /Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ»ï Ñ³ñó³-
½ñáõÛóÇó/: 

Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇ §ø³Ùáï Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛáõÝ¦ 
/Windstille/ í»åÁ Í»ñ³óáÕ Ù³ñ¹áõ ¿ù½Çëï»ÝóÇ³É ×·Ý³Å³ÙÇ 
ùÝ³ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ ³ñï³óáÉí³Í ¿ Î»ñÃÝ»ñÛ³Ý É×Ç, 
Ýñ³Ý Ñ³ñáÕ µÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Û¹ï»Õ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÷áËÑ³-
ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: 

øë³Ý»ñÏáõ³ÙÛ³ ëÉáí»Ý³óÇ Ø³ñÛ³ÛÇÝ, áñÁ Íáí³ÛÇÝ 
é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ëå³ë³íáñ ¿ñ ³ßË³ïáõÙ, ·ïÝáõÙ »Ý 
³Ýï³éáõÙ ëå³Ýí³Í: âÝ³Û³Í ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ í»åáõÙ ËáëùÁ ·ÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ åÉ³Ýáí, Çñ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ 
Ññ³Å»ßïÇ ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ ¿, ÇÝãÝ Çñ³ñ ¿ Ï³åáõÙ 
í»åÇ ï³ñµ»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ: ²Ûëå»ëª ï»ëáõã öÇÝù»ñÁ å³ïñ³ëï-
íáõÙ ¿ ³ÝóÝ»É Ãáß³ÏÇ ¨ Ññ³Å»ßï ¿ ï³ÉÇë Çñ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³ÝÁ, 
»ñÇï³ë³ñ¹ Éñ³·ñáÕ ÈÇ½³Ý Ññ³Å»ßï ¿ ï³ÉÇë Ù³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ, 
´ÛáÉµ»ñ·Áª ÏÛ³ÝùÇÝ: ÐÝ³ñ³íáñ Ùáï³Éáõï Ù³Ñí³Ý í³ËÁª ÑÇí³Ý¹ 
ëñïÇ å³ï×³éáí, ¨ Ø³ñÛ³ÛÇ ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ï³ëÏ³ÍÛ³É ÉÇÝ»ÉÁ, ëïÇåáõÙ »Ý öñ³ÃÇÝª í»åÇ ·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÇÝ, 
Ñ³ñó³Ï³ÝÇ ï³Ï ¹Ý»É Çñ ³åñ³Í ÏÛ³ÝùÁ ¨ ßñç³å³ïÇ Ñ»ï 
áõÝ»ó³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ: Ü³ ·ïÝíáõÙ ¿ 
³éáÕç³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ù»ç, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³í»ÉÇ ËáñÝ ¿, ³ÛÝ 
·áÛáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù ¿, áñÇó ³ÛÉ¨ë ãÏ³ »Éù: 

ì»åÇ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ÑáñÇÝí³Í ã»Ý. ÇÝãå»ë í»ññ Ýß»óÇÝù, 
Ýñ³Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ í»ñóñ»É ¿ Çñ ßñç³å³ïÇó, Çñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇó: 
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²Ûëå»ë, öñ³ÃÇ Ï»ñå³ñáí ¶ñáõµ»ñÝ á·»ßÝãí»É ¿ ø»ñÃÝ»ñÛ³Ý ÙÇ 
Ñ»é³íáñ í³ÛñáõÙ, úëÇ³Ë»÷ É×Ç ³÷ÇÝ. ´ÛáÉµ»ñ· ³ÙáõëÝ³Ï³Ý 
½áõÛ·Ç Ý³Ë³ïÇåÁ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý Çñ ÑáõÝ³ñ»ÝÇ 
áõëáõóÇãÁ ïÇÏÝáç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ì»åÇ ÙÛáõë Ñ»ñáëáõÑÇÝª ÈÇ½³Ý, 
Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ ¿ Ñ»Ýó Çñ»Ýª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ: 

Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ìÇ»ÝÝ³Ï³Ý »ññáñ¹ ¹åñáóÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇã ìÇÏïáñ üñ³ÝÏÉÇ Ù³ëÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³½Çí »ñ»ëáõÝ 
ï³ñ»Ï³Ý Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇ Ùáï ³é³ç³óñ»É ¿ÇÝ ß³ï Ñ³ñó»ñ, 
áñáÝù Ñ³ïÏ³å»ë Ï³åí³Í ¿ÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ, Ýñ³ ¹ñ¹³å³ï-
×³éÝ»ñÇ ¨ á×ñ³·áñÍ µÝáõÛÃÇ Ñ»ï: ÆÝãå»ë ·ñáõÙ ¿ Ñ»ïå³ï»-
ñ³½ÙÛ³Ý ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ù»Ï ³ÛÉ ·ñáÕª ÆÝ·»µáñ· 
´³ËÙ³ÝÁ, §å³ï»ñ³½Ù ãÇ Ñ³Ûï³ñ³ñíáõÙ, ³ÛÉ ³ÛÝ ß³ñáõÝ³Ï-
íáõÙ ¿: ²Ý³ÙáÃáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ³ÛÉ¨ë ³éûñ»³Ï³Ý¦/Bachmann 
Ingeborg. 1959. 27/: Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇÝ Ùßï³å»ë Ñáõ½áõÙ ¿ÇÝ 
Ñ³ñó»ñª Ï³åí³Í Çñ»Ýó Ë³Ûï³é³Ï Ùáï³Ï³ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï: 
§àíù»±ñ ¿ÇÝù Ù»Ýù, Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇ, éáõÙµ»ñÇ, ùÝ³Í Ññ»ßÝ»ñÇ 
½³í³ÏÝ»±ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÙÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ Ù»Ýù 
ÇëÏ³Ï³ÝÇó ã·Çï»Ýù: ÆÝãåÇëÇ±Ý »Ýù Ù»Ýù: ÆÝãå»±ë ¿ Ù³ñ¹Á 
¹ÇÙ³ó»É Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ×³Ùµ³ñáõÙ, ÇÝãå»±ë ¿ Ù³ñ¹ ¹ñ³-
ÝÇó Ñ»ïá ëÏë»É Ñ³ßí»É Å³Ù³Ý³ÏÁ: ÆÝãå»±ë ¿ Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ 
³åñ»É ÙÇ »ñÏñáõÙ, áñÝ ³Ýå³ïÏ»ñ³óÝ»ÉÇ ¹³Å³Ý Ó¨áí ¿ ÷áñÓ»É 
ëå³Ý»É, ÇÝãå»±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý¹áõñÅ»É ³Û¹ »ñÏÇñÁ, Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ /Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó/: 

ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ¿ Ý³¨ ÈÇ½³Ý: Ü³ ÝáõÛÝå»ë Ñ»ïå³-
ï»ñ³½ÙÛ³ ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¿, ÷ÝïñáõÙ ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñ³Ù³ñ 
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ: §Æ±Ýã »ù áõ½áõÙ ¸áõù ÇÙ³Ý³É: ²Ù»Ý ÇÝã, ÇÝã 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿:¦ /Gruber Marianne.1991. 113/ 

ÈÇ½³Ý, Ï³ñáïÇó Ë»Õ¹í³Í, í»ñ³¹³éÝ³Éáí Çñ ÍÝÝ¹³-
í³Ûñ, Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ öñ³ÃÇ ÏáÕùÇÝª Ýñ³ Ñ³Ù³ñ Í³Ýñ å³ÑÇÝ: Ü³ 
·ÝáõÙ ¿ Ïáñ³Í Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñ»ïù»ñáí, ÷ÝïñáõÙ ÙÇ µ³Ý, áñÝ ³ÛÉ¨ë 
ãÏ³, ÁÝÏ»ñ³ÝáõÙ öñ³ÃÇ Ñ»ï, Ñá· ï³ÝáõÙ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, û·ÝáõÙ 
Ýñ³Ý í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù í»ñ³åñ»É ëÇñ³Ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÇ 
ï»Ýã³ÝùÁ: Ü³ öñ³ÃÇ Ñ»ï Çñ ½ñáõÛóÝ»ñáõÙ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó 
µ³ó³ïñáõÃÛáõÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ: ÈÇ½³ÛÇ ë³éÁ Ùï³Í»É³-
Ï»ñåÁ, Ýñ³ ×ß·ñÇï å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ï»ëÝ»Éáõ ¨ áõñÇßÝ»ñÇÝ 
Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ³óÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇª 
Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÇ Ñ»ï: 

ì»åÇ Ñ»Ýó ëÏ½µáõÙ öñ³ÃÁ Ù»Õ³¹ñíáõÙ ¿ áõ Ó»ñµ³Ï³É-
íáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, »ñµ Ñ³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ ¿ ÷³ëï³óÇ Ù³ñ¹³ëå³ÝÁ, 
ëË³É Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ý Ù»Õ³íáñ ½·³óáÕ ï»ëáõãª 
öÇÝÏ»ñÝ ³ÝÓ³Ùµ ¿ ³½³ïáõÙ öñ³ÃÇÝ: îáõÝ¹³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ 
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öñ³ÃÁ ËÝ¹ñáõÙ ¿ Çñ §³½³ï³ñ³ñÇÝ¦ Ï³Ý·Ý»óÝ»É Ù»ù»Ý³Ý, 
áñå»ë½Ç í»ñóÝÇ ÷áëïÇó ÙÇ Ï³åáó: Ü³ í»ñóÝáõÙ ¿ Ï³åáóÁ, 
ë³Ï³ÛÝ ãÇ í»ñ³¹³éÝáõÙ Ù»ù»Ý³, ³ÛÉ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·Ý³É Çñ 
×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ Ñ³×³Ë ¿ñ ³Ýó»É ÈÇ½³ÛÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, Ñ³ÝáõÙ 
¿ ÙÇ Ññ³ó³Ý ¨ Ïñ³ÏáõÙ Çñ»Ý: öÇÝÏ»ñÁ, áñÁ Ñ»ïá ¿ Ïé³ÑáõÙ 
öñ³ÃÇ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ¨ë Ç íÇ×³ÏÇ ãÇ ÉÇÝáõÙ ÷ñÏ»É Ýñ³Ý: 

¶Çï³Ïó»Éáí, áñ ·ïÝíáõÙ ¿ ÙÕÓ³í³ÝçáõÙ, öñ³ÃÝ Çñ»Ý 
óáõó³µ»ñáõÙ ¿ áñå»ë ÃáõÉ³ÙáñÃ ¨ í³ËÏáï: Ü³ ãÇ ÷ÝïñáõÙ 
åñáµÉ»ÙÝ»ñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý ³é×³Ï³ïáõÙ, Ý³ ÷³ËãáõÙ ¿ 
Ýñ³ÝóÇó, í³ËÏáï ¿, Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ ã»½áù å³Ñí³ÍùÁ: 

Æñ í³Ë»ñÇ Ù»ç öñ³ÃÁ ÷³ËãáõÙ ¿ ¹»åÇ µÝáõÃÛáõÝÁ: ¸Åí³ñ 
å³Ñ»ñÇÝ Ýñ³Ý û·ÝáõÙ ¿ É×Ç å³ïÏ»ñÁ: Ü³ ëÇñáõÙ ¿ ¨‘ ³ÙåñáåÁ, 
¨‘ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã»‘ ³Ýß³ñÅáõÃÛáõÝÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ 
¶ñáõµ»ñÁ í»åÝ ³Ýí³Ý»É §ø³Ùáï Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛáõÝ¦: â¿± áñ 
µÝáñáß Ó¨áí í»åÇ í»ñçáõÙ ïÇñáõÙ ¿ ù³Ùáï Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛáõÝ: ê³ 
ÙÇ ÉéáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ í³ÛñÏÛ³ÝáõÙ í»ñ³Íí»É ÷áÃáñÏÇ, 
áñÇ ³í³ñïÁ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿: êÏëíáõÙ ¿ ÙÇ »ñÏ³ñ ÇÝùÝ³Ù»Õ³-
¹ñ³Ýù, ÙÇ Ñ»ï³¹³ñÓ Ñ³Û³óù ¹»åÇ ³ÝóÛ³ÉÁ: Ü³ ëÏëáõÙ ¿ 
Ñ³í³ï³É ÷³ëïÇÝ, áñ ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝùÝ ¿ Ï³ëÏ³ÍÛ³ÉÝ»ñÇó 
Ù»ÏÁ: öñ³ÃÝ Çñ»Ý ½·áõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Î³ýÏ³ÛÇ Ñ»ñáëÁª 
Ù»Õ³¹ñí³Í, ³é³Ýó å³ïÅ»Éáõ ³ñÅ³ÝÇ ³ñ³ñù ³Ý»Éáõ: Üñ³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë §¸³ï³í³ñáõÃÛ³Ý¦ Úá½»ý Î.-Ç Ù»ÕùÁ, ³ÝÑÇÙÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ 
Ý³, ÇÝãå»ë ¨ Úá½»ý Î.-Ý, Çñ»Ýó å³ÑáõÙ »Ý ÇëÏ³Ï³Ý 
Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ å»ë: 

ÆÝãå»ë Î³ýÏ³ÛÇ §¸³ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ¦, ³ÛÝå»ë ¿É ¶ñáõ-
µ»ñÇ í»åÝ áõÝÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³í³ñï ¨ áã ÙÇ³ÛÝ ëå³ÝáõÃÛ³Ý 
÷³ëïÇ å³ï×³éáí. ³ÛÝ áõÝÇ ³í»ÉÇ ËáñÁ å³ï×³é, ù³ÝÇ áñ 
áÕµ»ñ·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ öñ³ÃÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿ ¹»åÇ Çñ»Ý ßñç³-
å³ïáÕ ³ßË³ñÑÁ: Üñ³ ÏÇÝÁª Î³ï³ñÇÝ³Ý, ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï 
³ÙáõëÝáõ å³ï×³é³Í ¹³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éáí Ý»ïí»É ¿ñ Ñ³ñµ»óáÕáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÁ 
Ñ»é³ó»É ¿ÇÝ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ïÝÇó, ³åñáõÙ ¿ÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¨ 
ë³éÁ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ïÇñáõÙ Ýñ³Ýó ÙÇç¨: 
 âÝ³Û³Í í»åÇ ùñ»³Ï³Ý µÝáõÛÃÇÝ, ³ÛÝ áõÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, 
ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñ: 

Ø³ñÛ³ÛÇ Ù³ÑÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ µáÉáñ ëå³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ï³Ý Ù»ñ ¹³Å³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: Ü³ª Î³ï³ñÇÝ³Ý, 
´ÛáÉµ»ñ·Á Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÝ 
»Ý: Üñ³Ýó ÏÛ³ÝùÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿, ³ÛÝå»ë ÇÝãå»ë ³ÝÇÙ³ëï ¿ Ýñ³Ýó 
Ù³ÑÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÝÇÙ³ëï ¨ ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý »Ý Ë³ÕÇ 
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, áñáÝóáí Ë³ÕáõÙ »Ý áõÅ»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ: ²Û¹ 
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Ãí³óÛ³É áõÅ»ÕÝ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÃáõÛÉ »Ý, ³Ýí×é³Ï³Ý, Ï³ñ¨áñ 
í×ÇéÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ý áõñÇßÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÏÛ³ÝùÁ, ³Ý·³Ù 
áõÅ»ÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Ýëå³é ã¿: Ì»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ 
Ýñ³Ýó ëïÇåáõÙ »Ý ËáñÑ»É ¨ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ ³í»ÉÇ É³í ¿ ëÇñ»É, 
ù³Ý ³ï»É, Ñ³ñ·»É, ù³Ý ³ñÑ³Ù³ñÑ»É, Ó»éù µ»ñ»É, ù³Ý ÏáñóÝ»É, 
ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝë ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿: 

Ø³ñÇ³ÝÝ» ¶ñáõµ»ñÝ Çñ ³Ûë í»åáí Ý³Ë³½·áõß³óÝáõÙ ¿ 
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í³Ë»Ý³É ÉéáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ 
ÏÛ³ÝùáõÙ áãÇÝã Ñ³í»ñÅ ã¿, ¨ áñ Ñ³Ý¹³ñïáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ ûñ 
÷áË³ñÇÝ»Éáõ ¿ ÷áÃáñÇÏÁ: 
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áÕµ»ñ·³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý ¿ç»ñÁ: ¶³ëå» Ñ³ÛñÁ ß³ï 
³í»ÉÇ ëÇñí³Í ¨ Ñ³ÛïÝÇ ·ñáÕ ¿ñ Î³Ý³¹³ÛáõÙ, ù³Ý Ýñ³ áñ¹ÇÝ, 
ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝë ÑáñÇó 25 ï³ñÇ ßáõï ¿ ëÏë»É ëï»ÕÍ³·áñÍ»É ¨ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ï³Ý³¹³Ï³Ý å³ïÙ³í»åÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: 

üÇÉÇåå-ÆÝÛ³ë üñ³Ýëáõ³ úµ»ñ ¹Á ¶³ëå»-áñ¹ÇÝ (Philippe-
Ignace François Aubert de Gaspé-fils 1814-1841) 21 ï³ñ»Ï³Ý 
Ñ³ë³ÏáõÙ ¹³ñÓ»É ¿ øí»µ»ÏÇ “Le Canadien” ¨ “Quebec Mercury” 
Ã»ñÃ»ñÇ ËÙµ³·ÇñÁ: Æñ ëÏ³Ý¹³É³ÛÇÝ í³ñùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³ ¹³ï³-
å³ñïí»É ¿ µ³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ý, ÇëÏ µ³ÝïÇó ¹áõñë ·³Éáõó Ñ»ïáª 
íñ»ÅËÝ¹ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí å³ÛÃáõóÇÏ Ñ»ÕáõÏáí ÉÇ ßÇß ¿ Ý»ï»É 
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³ëñ³ÑÇ í³é³ñ³ÝÇ íñ³: Ò»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý 
Ññ³Ù³ÝÇó Ñ»ïá Ý³ ÷³Ë»É ¨ å³ïëå³ñí»É ¿ Çñ Ñáñ Ï³Éí³Í-
ùáõÙ: Î³Éí³ÍùáõÙ Ù»Ý³ÏÛ³ó ³åñ»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿ ¶³ëå»-áñ¹ÇÝ 
·ñáõÙ Çñ Ñ³Ýñ³Ñ³Ûï §¶³ÝÓ»ñ áñáÝáÕÁ Ï³Ù ØÇ ·ñùÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ¦ í»åÁ, áñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ Çñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ß³ï 
¿ Ýå³ëï»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ³ÛñÁ: àñáß ·ñ³Ï³Ý³·»ïÝ»ñ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ 
Ï³ñÍÇùÝ »Ý Ñ³ÛïÝ»É, áñ í»åÇ ,,L’Etranger,, ·ÉáõËÁ ·ñ»É ¿ ¶³ëå» 
Ñ³ÛñÁ: 1840 Ã. í³ï³éáÕç ¶³ëå»Ý ¹³ñÓ»É ¿ Üáñ-ÞáïÉ³Ý¹Ç³ÛÇ 
úñ»Ýë¹Çñ ä³É³ïÇ ÃÕÃ³ÏÇóÁ ¨ Ù³Ñ³ó»É 1841 Ã. Ù³ñïÇ 7-ÇÝ: 

¶³ëå»-áñ¹áõ ÙÇ³Ï §¶³ÝÓ»ñÇ áñáÝáÕÁ Ï³Ù ÙÇ ·ñùÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ¦ (,,Le chercheur de trésors ou l’Influence d’un livre”) 
í»åÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³½¹³ñ³ñ»ó “Le Télégraphe” Ã»ñÃÁ 1837 
Ã. ³åñÇÉÇ 14-ÇÝ ¨ ïå³·ñ»ó ÙÇ Ñ³ïí³Í: ì»åÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý ÏñáõÙ 
¿ñ §å³ïÙ³í»å¦ »ÝÃ³í»ñÝ³·ÇñÁ, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ïå³·ñí»ó 
ÙÇ³ÛÝ ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙëÇÝ, áñÇÝ ¿É ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ï¨»ó ³ÝËÝ³ 
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÁ: 

¶³ëå» áñ¹áõ í»åÇ Ý³Ë³µ³ÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É 
ùí»µ»ÏÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý Ù³ÝÇý»ëï, áñï»Õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ 
§ÈÛáõ¹áíÇÏáë XV-Ç å³É³ïÇ Ñáíí»ñ·³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó¦1 ¨ 
·ñáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕáõÙ ¿ ¹»åÇ µÝáõÃÛáõÝÝ áõ ×ßÙ³ñÇïÁ: 

ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, í»å»ñÇ Ý³Ë³µ³ÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ñ»éáõ »Ý 
Ýñ³Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáíÑ»ï¨ ³Ûëï»Õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ»Ýó å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ: 
Î³Ý³¹³óÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ý³Ë³µ³ÝÝ»ñáõÙ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù 
ÝßáõÙ »Ý, áñ Ñ³ñáõÙ »Ý é»³ÉÇ½ÙÇÝ, µ³Ûó Ýñ³Ýó í»å»ñÁ ÉÇ »Ý 
³ñï³ëáíáñ ³ñÏ³ÍÝ»ñáí: ²Ûëå»ë, ¶³ëå» áñ¹ÇÝ Ý³Ë³µ³ÝáõÙ 
÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³í³ï³óÝ»É, áñ í»åÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý »Ý, 

                                                 
1 Philippe-Aubert de Gaspé “Le Chercheur de trésors ou l’Influence d’un livre”, 
Québec, 1953, p. 2 
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ë³Ï³ÛÝ í»åÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý ÉÇ ¿ Ùï³Íí³Í å³ïÏ»ñÝ»ñáí: 
Æñ í»åÁ ·ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ¶³ëå»Ý Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ 

ãáõÝ»ñ í»åÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ 
ë»÷³Ï³Ý ÷áñÓÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ å³Ï³ëáí: ì»åÁ ·ñ»É 
¿ ùë³Ý»ñ»ù ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ, »ñµ ¹»é É³í Í³ÝáÃ ã¿ñ 
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý å³ïÙ³í»å»ñÇÝ: Üñ³ Ýå³ï³ÏÝ 
¿ñ ëï»ÕÍ»É ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ, áñï»Õ ÏÑ³í³ù³·ñ»ñ Î³Ý³¹³ÛÇ 
·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÝ áõ ÑÇÝ Ý³Ë³å³ß³ñÙáõÝùÝ»ñÁ: ¶³ëå» áñ¹ÇÝ 
»ÝÃ³í»ñÝ³·ñáõÙ Çñ í»åÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §å³ïÙ³Ï³Ý¦, ù³ÝÇ áñ 
³ÛÝï»Õ å³ïÏ»ñí³Í Ñ»ñáëÝ»ñÝ ³ÛÝåÇëÇÝ »Ý, §ÇÝãåÇëÇÝ Ýñ³Ýó 
ÑÇßáõÙ ¿ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿, áñ Çñ »ñÏñÇÝ ¿ 
ÝíÇñáõÙ Ï³Ý³¹³Ï³Ý µ³ñù»ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ í»åÁ: ÆëÏ ·ñáÕÇ 
Çñ Ïñ»¹áÝ Ý³ ³Ûëå»ë ¿ µ³ó³ïñáõÙ. §…¹³ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃÛáõÝÝ 
¿, áñÁ å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ù»ñ ¹ñ³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñÝ 
³ÛÉ¨ë ãÇ µ³í³ñ³ñíáõÙ µáõÏáÉÇÏÝ»ñáí, áõé»Ýáõ ï³ÏÇ Ù»ÕÙ 
½ñáõÛóÝ»ñáí, Ï³Ù µÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ ÙÇ³ÛÝ³Ï ½µáë³ÝùÝ»ñáí… Ø»ñ 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ ½³ñ·³óÝ»Ýù 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëÇñïÁ… ì»ñÁ Ýßí³ÍÁ Ï³ñáÕ ¿ ½í³ñ×³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ 
ÈÛáõ¹áíÇÏáë 14-Ç Ï³Ù ÈÛáõ¹áíÇÏáë 15-Ç ïáÝ³Ï³Ý Ñ³í³-
ùáõÛÃÝ»ñÇÝ …¦1 

²é³çÇÝ ÇëÏ ¿çÇó Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿, áñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ê»Ý-Èáñ³Ý ·»ïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ³÷ÇÝ ·ïÝíáÕ ÙÇ 
í³ÛñáõÙ, áñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ý³ ã·ÇïÇ: ì»åÇ ·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÁª Þ³ñÉ 
²Ù³ÝÁ, áñÝ Ç ¹»å Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ åÝ¹Ù³Ùµ Çñ³Ï³Ý Ï»ñå³ñ ¿, 
³ÉùÇÙÇÏáë ¿, áñÝ áõÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï Ù»ï³ÕÝ»ñÁ áëÏÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ 
³ÝÙÇï ó³ÝÏáõÃÛáõÝ: ²Ù³ÝÁ »ñ³½áÕ Ñá·Ç ¿, áñÁ ÷ÝïñáõÙ ¿ 
÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ù³ñÁ: ê¨ Ù³·Ç³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ 
¹Ç½»É ¨ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñ·³Ýù í³Û»É»É ó³ÝÏ³óáÕ ²Ù³ÝÇÝ 
µáÉáñÁ Ë»ÝÃÇ ï»Õ »Ý ¹ÝáõÙ: Ü³ áÙÝ ¸ÛáõåáÝÇ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ë¨ Ñ³í 
·áÕ³Ý³Éáõª Çñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ Ñ³íÁ 
·áÕ³óí³Í ã¿ñ, ³ÉùÇÙÇÏáëÇ ç³Ýù»ñÝ ³å³ñ¹ÛáõÝ »Ý ³ÝóÝáõÙ: ºí 
ù³ÝÇ áñ Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ³ßË³ñÑÇ áõÅ»ñÇ Ñ»ï ß÷í»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ñ»ñáëÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ÙÇ Ï³Ëí³Í Ù³ñ¹áõ ãáñ³ó³Í Ó»éù, í»åÇ 
ëÛáõÅ»Ç Ù»ç Ý»ñÙáõÍíáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã ý³µáõÉ³ÛÇÝ ·ÇÍ, áñÁ 
Ï³åí³Í ¿ ÙÇ Ñ³Ýó³·áñÍÇª ¶ÇÛÉÙ»Ç ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³Ëí³Í 
Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ Ó»éùÁ ëï³Ý³Éáõ ²Ù³ÝÇ ÷áñÓ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë »ñÏñáñ¹ 
ëÛáõÅ»Ç Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý »ñÏáõ ÙÇç³ÝÏÛ³É É»·»Ý¹Ý»ñ, áñáÝù 
í»åÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÛáõÅ»ï³ÛÇÝ ·ÍÇ Ñ»ï áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»Ý: Ð»Ýó 
³Ûë É»·»Ý¹Ý»ñÝ »Ý í»ñ³·ñáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÑáñÁ: 

                                                 
1 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 2 
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Þ³ñÉ ²Ù³ÝÇ ×³Ï³ï³·ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³ó-
ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ³ÕçÏ³Ý ëÇñ³Ñ³ñí³Í ÙÇ µÅÇßÏ áõë³ÝáÕÇª ê»Ý-ê»ñ³ÝÇ 
×³Ï³ï³·ÇñÁ, áñÝ Çñ Ù»É³Ù³ÕÓáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕÙÏáï ³ßË³ñÑÇ 
Ñ³Ý¹»å ë³ñë³÷áí ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ß³ïáµñÇ³Ý³Ï³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ: 

ØÇ ß³ñù Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ²Ù³ÝÁ Ù»Í ¹Åí³ñáõ-
ÃÛ³Ùµ Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ ÙÇ ù³ñ³ÝÓ³íª ÑáõÛë áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝï»Õ 
·³ÝÓ»ñ ·ïÝ»É: ²Ýû·áõï ÷ÝïñïáõùÝ»ñÇó Ñ»ïá Ý³ áñáßáõÙ ¿ 
ïáõÝ í»ñ³¹³éÝ³É Ý³íáí, ë³Ï³ÛÝ ÷áÃáñÇÏ ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ, ¨ 
²Ù³ÝÁ Ñ³½Çí ¿ Ù³½³åáõñÍ ÉÇÝáõÙ: ì»ñ³¹³éÝ³Éáí ïáõÝª Ý³ Çñ 
³ÕçÏ³Ý ³ÙáõëÝ³óÝáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý µÅÇßÏ ¹³ñÓ³Í ê»Ý-ê»ñ³ÝÇ Ñ»ï 
¨ ÙÇ³ÛÝ³Ï ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ³ÉùÇÙÇÏáëÇ Çñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¨ 
Ù³·Ç³ÛÇ ·ñùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ: 

Ð³ñëïáõÃÛáõÝ ¹Ç½»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ·ÉË³íáñ 
Ñ»ñáëÇ ·áñÍ»É³Ï»ñåÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, áÕç å³ïÙáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ 
ùáÕÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ: âáõÝ»Ý³Éáí µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ù³çáõÃÛáõÝ, áõÅ, 
¿Ý»ñ·Ç³ ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñª ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»Éáõ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ù»ç Çñ ³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÁ ·ïÝ»Éáõ ÙÇçáóÁ Ý³ ï»ëÝáõÙ ¿ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, áñÇÝ ¿É ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ëÝ»É Ï³Ë³ñ¹³Ýùáí: Üñ³ ³ÉùÇÙÇ³Ï³Ý 
÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïå³íá-
ñáõÃÛáõÝ, Ã»¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ý³ »ñ³½»Éáõó µ³óÇ áãÇÝã ãÇ 
Ó»éÝ³ñÏáõÙ: ²Ù³ÝÇ Ï»ñå³ñÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ë»ñÝ¹Ç Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ É»·»Ý¹Ý»ñÇ 
ÙÇçáóáí ÑÇß³ï³Ïí³Í ³ÝóÛ³ÉÁ »Õ»É ¿ ÷³é³íáñ áõ Ñ»ñáë³Ï³Ý, 
Ý»ñÏ³Ý ëïáñ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÝÏ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¿ 
(²Ý·ÉÇ³ÛÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù»ñÏ³ÝïÇÉ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·³ÛÃ³ÏÕÇã 
ûñÇÝ³ÏÁ), ¨, í»ñç³å»ë, ³å³·³Ý, áñÁ ³Ýáñáß ¿ ¨ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ 
ÑáõÛë»ñÇ áõ »ñ³½Ý»ñÇ Ó¨áí: ê³Ï³ÛÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ éáÙ³ÝïÇÏ-
Ý»ñÇ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ ³å³·³Ý ãÇ ÃíáõÙ Ùé³ÛÉ áõ ³ÝÑáõÛë: ä³ñ½³å»ë 
·ÉË³íáñ Ñ»ñáëÁ Ù³ñÙÝ³íáñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ñáõë³Ñ³ï ýñ³Ýë-
Ï³Ý³¹³óÇÝ»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó Ýáñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý 
³ÝóÛ³ÉÇó Ñ»ñáë³Ï³Ý ¹³ë»ñ ù³Õ»Éáõ áõÅÁ ãáõÝ»ÇÝ ¨ ³Û¹ ÝáõÛÝ 
³ÝóÛ³ÉÇó Ýñ³Ýó ÙÝáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ í»ñóÝ»É ëÝ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ: 
ì»åÇ »ÝÃ³í»ñÝ³·ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ³ÉùÇÙÇ³Ûáí ¨ Ù³·Ç³Ûáí 
½µ³Õí»ÉÁ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí áã ³ÛÉ ÇÝã »Ý, »Ã» áã Ñáõë³Ñ³ï 
ÅáÕáíñ¹Ç ³Ý½áñ ×Ç·»ñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ³å³·³ ë»ñÝ¹ÇÝ, 
³å³ ³ÛÝ, Ç ¹»Ùë ê»Ý ê»ñ³ÝÇ, »ï ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ Ù³·Ç³ÛÇó ¨ 
Çñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¿ Ï³åáõÙ Çñ ³å³·³Ý, ãÝ³Û³Í ³ñ¹»Ý 
Í³ÝáÃ³ó»É ¿ñ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý, Ñá·»Ï³Ý Ñ³Ý·ëïáõÃÛ³Ý ¨ 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ ãáõÝ»óáÕ Ñ³ßí»ÝÏ³ï ³ßË³ñÑÇ 
Ñ»ï: 

²ÛëåÇëáí, í»åÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÝÏ³ï-



 91

íáõÙ ¿ Ã»° éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ¨ Ã»° é»³ÉÇëï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ëÇÝÃ»-
ïÇÏ ÙÇ³ÓáõÉáõÙ. Ùé³ÛÉ, ËáñÑñ¹³íáñ ÙÃÝáÉáñïÁ, ³Ý¹ñßÇñÇÙÛ³Ý 
á·ÇÝ»ñÇ Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µÝ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý 
Ï»Ýó³ÕÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ íñ³ ëï»ÕÍí³Í Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ 
é»³ÉÇëï³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 

²Ûë í»åÁ ÙÇ³Ï ùí»µ»ÏÛ³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÝ Çñ 
Ã»Ù³Ûáí ¨ ³é³ÝÓÇÝ ·Í»ñáí ÑÇß»óÝáõÙ ¿ »íñáå³Ï³Ý Ý³Ë³éá-
Ù³ÝïÇ½ÙÁ, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»-
ñ»É áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï í»åÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ, Ý³Ù³Ý³í³Ý¹, áñ ¶³ëå» 
áñ¹ÇÝ »ñµ¨¿ ãÇ ÑÇß³ï³Ï»É àõáÉåáÉÇ, è³¹ÏÉÇýÇ, Ø»ïÛáõñÇÝÇ, 
ÈÛáõÇëÇ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ ýñ³ÝëÇ³óÇ Î³½áïïÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ÆÑ³ñÏ» 
ãÇ µ³ó³éíáõÙ Ý³Ë³éáÙ³ÝïÇÏ³Ï³Ý ·»Õ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ Üá¹Û»Ç ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, áñÇ ³ÝáõÝÁ, Ç 
ÃÇíë ÙÛáõë Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ (´³É½³Ï, ¸ÛáõÙ³, ÐÛáõ·á, È³Ù³ñïÇÝ, 
Þ»ùëåÇñ, ì. êÏáïï) ÝßáõÙ ¿ ¶³ëå»Ý ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñ ³ÝáõÙª ãÏñ»Éáí ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÇëÏ Çñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñá·»íÇ×³ÏÁ 
ÝÏ³ñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ (·áõó» ÷áñÓÇ å³Ï³ëáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ·áõó» 
Çñ ýñ³ÝëÇ³óÇ ¨ ³Ý·ÉÇ³óÇ §·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ¦ ïáõñù ï³Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí) Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù»çµ»ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó áëÏ»Õ»ÝÇÏ ïáÕ»ñÁ: 
úñÇÝ³Ï, Çñ Ñ»ñáëÇÝª ê»Ý-ê»ñ³ÝÇÝ ÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇë ¶³ëå» áñ¹ÇÝ 
å³ñ½³å»ë Ù»çµ»ñáõÙ ¿ ´³ÛñáÝÇÝ: ¶³ëå» áñ¹áõ ýñ³Ýë»ñ»Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ý·É»ñ»Ý Ù»çµ»ñáõÙÁ XX ¹³ñáõÙ ÑëÏ³-
Û³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í ùí»µ»ÏÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»ïÇÏ Ï³éáõóí³ÍùÇ ³é³çÇÝ ³ñï³Ñ³Ûïáõ-
ÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ »ñ¨áõÛÃÁ, áñÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ XX ¹. Ï³Ý³¹³Ï³Ý 
»ñÏáõ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ùµ, ¹³éÝ³Éáõ ¿ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
»ñÏáõ Î³Ý³¹³Ý»ñÇ ÙÇç¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ËáõÙÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Û-
ïáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý XIX ¹³ñáõÙ Ù»çµ»ñáõÙÁ 
´³ÛñáÝÇó ãÇ ¹³ï³å³ñïíáõÙ áñå»ë ³Ý·É³ÙáÉáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ 
¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ñ³Ý×³ñÇÝ ïáõñù ï³Éáõ Ó·ïáõÙ: 

ºñµ»ÙÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
ï³ñ³Ïáõë³Ýù »Ý ³é³ç³óÝáõÙ. §êÁñ ì³Éï»ñ êÏáïïÝ Çñ 
·³ÝÓ»ñÁ ÷ÝïñáõÙ ¿ñ Ù»Ý³ëï³ÝÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ Ù»ç, ÙÇÝã¹»é Ù»ñ 
Ñ»ñáëÁ ï³ñµ»ñ Ùïù»ñ áõÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýù ÷ÝïñáõÙ ¿ñ É×»ñÇ ³÷»ñÇÝ, 
ÙáõÃ ù³ñ³ÝÓ³íÝ»ñáõÙ ¨ ÍáíÇ Ñ³ï³ÏÇÝ… Ý³, áí ï»ë»É ¿ñ Ýñ³Ý 
½µáëÝ»ÉÇë, åá»ï Î³½ÇÙÇñ ¸ÁÉ³íÇÝÛÇ Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ñ 
µ³ó³Ï³Ýã»É. 

 ,, Ah! Qui peindra jamais cet ennui dévorant 
Les extases d’espoir, les fureurs solitaires, 
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 D’un grand homme ignore qui lui seul se comprend…,, 1 
1864 Ã. ²ÝñÇ-è³ÛÙáÝ Î³ë·ñ»ÝÁ ÙÇ ß³ñù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

¿ ÙïóÝáõÙ ³Ûë ï»ùëïÇ Ù»ç ¨ Ñ»Ýó ³Ûë ÷á÷áËí³Í ï³ñµ»ñ³Ïáí ¿ 
³Û¹ í»åÁ í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ÙÇÝã ³ÛÅÙ: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ 
í»åáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³éÏ³ é»³ÉÇëï³Ï³Ý ï»Ý¹»ÝóÝ»ñÝ ¿É ³í»ÉÇ 
ó³ÛïáõÝ »Ý »Õ»É ÙÇÝã¨ Î³ë·ñ»ÝÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ï»ùëïÁ 
Ù³ùñ³½³ñ¹»É ¿ Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñÇó ¨ ÝáõÛÝÇëÏ §ë»ñ¦ (“amour”) 
µ³éÇó, áñÝ ³Ù»Ýáõñ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ §Ñ³Ù³Ïñ³Ýù¦ (“affection”) 
Ï³Ù §ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ¦ (“amitié”) µ³é»ñáí: 

Æñ Ñáñ` §ÐÇÝ Ï³Ý³¹³óÇÝ»ñ¦ Ýñµ³á× í»åÇó ËÇëï 
ï³ñµ»ñíáÕ ¶³ëå» áñ¹áõ ³Ûë í»åÝ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ëï³ó»É: ²ÛÝ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óñ»É Ý³¨ 
Çñ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ µ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ: üñ³Ýë³-
É»½áõ Ï³Ý³¹³Ï³Ý ³Ûë ³é³çÇÝ å³ïÙ³í»åÝ Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ ¿ 
½µ³Õ»óÝáõÙ ùí»µ»ÏÛ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·áÑ³ñ-
Ý»ñÇ Ù»ç: 

 

ÈáµÛ³Ý È.¸. 
ì. ´ñÛáõëáíÇ ³Ýí. ºñäÈÐ 

 
Þ²èÈ ÈàôÆ ØàÜîºêøÚàÚÆ ø²Ô²ø²Î²Ü ²¼²îàôÂÚ²Ü 

ÀØ´èÜàôØÀ 

üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý í³é Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã 
Þ.È.ØáÝï»ëùÛáÝ, Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ïñ³Ïï³ïÝ»ñáõÙ µ³½Ù³ÃÇí 
ËÝ¹ÇñÝ»ñ ßáßá÷»Éáí, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ý³¨ ù³³ù³Ï³Ý 
³½³ïáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇÝ: 

¸»é¨ë 17-ñ¹ ¹³ñáõÙ, »ñµ µáõñÅáõ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ Ýáñ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ, ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý 
Ù³ï»ñÇ³ÉÇ½ÙÇ Ëáßáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã æáÝ ÈáÏÁ, áñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñ³Û³óùÝ»ñÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý 18-ñ¹ ¹³ñÇ 
üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³, Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿, 
áñ §³ÛÝï»Õ, áõñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ûñ»ÝùÁ, ãÏ³ ³½³ïáõÃÛáõÝ¦: 
ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ØáÝï»ëùÛáÛÇ ·ÉË³íáñ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ 
¿ §úñ»ÝùÝ»ñÇ á·ÇÝ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ: Æñ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç 
ØáÝï»ëùÛáÝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí ÑÇÙùÁ µÝáñáßáõÙ ¿ §Çñ»ñÇ µÝáõÛ-

                                                 
1ú°, á±í »ñµ¨Çó» Ïå³ïÏ»ñÇ ³Û¹ ³Ù»Ý³ÏáõÉ Ó³ÝÓñáõÛÃÁ, 
ÐáõÛëÇ ¿ùëï³½Ý»ñÁ, ÙÇ³ÛÝ³Ï Ï³é³ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
²ÛÝ Ù»Í Ù³ñ¹áõ, áí ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÝ ¿ Çñ»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ...  
 (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ) ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 72 
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ÃÇó µËáÕ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦1: Ü³ åÝ¹áõÙ ¿, áñ 
ûñ»ÝùÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ µáÉáñ 
³½·»ñÇÝ, ÇëÏ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½·Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÝ ³Û¹ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñÝ »Ý: 

§úñ»ÝùÝ»ñÇ á·ÇÝ¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ØáÝï»ëùÛáÝ Ùß³Ï»ó 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÁª Ýß»Éáí, áñ ÇßË³-
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ Ù»ÏÇ Ó»éùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ï³Ý»É 
µéÝ³å»ïáõÃÛ³Ý: 

ø³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙÁ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ 
å»ïáõÃÛ³Ý Í³·Ù³ÝÝ áõ ¿áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï: 

²ñÙ³ï³å»ë í»ñ³÷áË»Éáí µÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³í³Ý¹³-
Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝÁª æ.ÈáÏÁ ÝßáõÙ ¿. §ø³Õ³ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 
Ýñ³ Í³·áõÙÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù»Ýù å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»Ýù, Ã» 
ÇÝãåÇëÇ µÝ³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ »Ý µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ÇëÏ ¹³ ÇëÏ³Ï³Ý 
³½³ïáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÝ ¿ Çñ»Ýó ³ÝÓÇ ¨ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ý 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ... ¸³ Ý³¨ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÝ ¿, áñï»Õ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ Çñ³íáõÝù ÷áË³¹³ñÓ ¿¦2: 

ØáÝï»ëùÛáÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý Çñ³-
íáõÝùÇÝ ¨ µÝ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝª ³é³çÇÝ 
µÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÁ Ñ³Ù³ñ»Éáí Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ, »ñÏñáñ¹Áª ëÝáõÝ¹ 
Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ, »ññáñ¹Áª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï»Ý¹³ÝÇ ûñ·³ÝÇ½-
ÙÇ Ñ³ÏáõÙÝ Çñ ó»Õ³ï»ë³ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ºñ»ù µÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»-
ñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ ï»ëáõÃÛ³Ý á·áí ³é³ç³¹ñíáõÙ ¿ 4-
ñ¹ ûñ»ÝùÁª Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³åñ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
·Çï³ÏóáõÙÁ Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇóª ëÏÇ½µ ³é³Í Ù³ñ¹áõ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ 
³Ý»Éáõ ¨ áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ µ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 

Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ³½³ïáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ ¨ Ù»Í ÑÙïáõÃÛáõÝ ¿ 
Ñ³ñ³½³ï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ûï³ñÇ ³ãù»ñáí Ý³Û»ÉÁ ¨ Ýñ³ÝáõÙ 
³éÏ³ ³ñ³ïÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»ÉÁ: ØÇ³ÛÝ §ä³ñëÏ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï-
Ý»ñ¦-Ç ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ ØáÝï»ëùÛáÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝ ¿ 
³Ýí³ÝáõÙ, Ýß»Éáí, áñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ áõÅ»Õ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝª ÝÙ³Ý 
½ñáõÛóÇÝ ïñí»Éáõ ¨ ß³ï Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝª ³ÛÝ å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
¶ñ³Ï³Ý ³Ûë ÑÝ³ñÁ ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éÝáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ 
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÏáÝÏñ»ïáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉ³µ³Ý³Ï³Ý å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáí ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÁ Ñ³ëóÝ»É ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ: 
²ÛÉ³µ³Ý³Ï³Ý ÝÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ ¿ §ä³ñëÏ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ¦-Ç 

                                                 
1Montesquieu, L’Esprit des lois, 1995,p.27 
2 T.2, стр.6 
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ëÏ½µáõÙ §ïñá·Éá¹ÇïÝ»ñÇ¦ ³é»ÕÍí³ÍÁª áñå»ë Ñ³Ù³ï»ùëïÇó 
¹áõñë ÙÇç³ÝÏÛ³É ÙÇ Ñ³ïí³Í, áõñ Ý³ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ §³Ýë³ÑÙ³Ý 
³½³ïáõÃÛ³Ý¦ ·³Õ³÷³ñÁª óáõÛó ï³Éáí, áñ Çñ ùÙ³Ñ³×áõÛùÝ»ñÇÝ 
ïñí³Í Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý: 

âÁÝ¹áõÝ»Éáí ÏÛ³ÝùÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ñ-
Ï³¹ñí³Í áã ÙÇ ûñ»Ýù` §ïñá·Éá¹ÇïÝ»ñÁ¦ ëÏ½µáõÙ å³Ñ³ÝçáõÙ 
¿ÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ: ´³Ûó Ýñ³Ýó ã³÷³½³Ýó Ù»Í 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ý»ñù³ß»É ù³áëÇ Ù»ç ¨ ëï»ÕÍ»É 
ÙÇ å»ïáõÃÛáõÝ áõñ ³Ý³ñËÇ³ ¿ñ ïÇñáõÙ: Ð»ï¨»Éáí ÙÇ ù³ÝÇ 
ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝª Ýñ³Ýù Ñ³ëÏ³ó³Ý, áñ Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý 
Ñáñ¹áõÙÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»ÉÝ ¿: 

²ÛëåÇëáí, ØáÝï»ëùÛáÛÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
³½³ïáõÃÛáõÝÁ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ã¿: ²ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ Ï³Ý-
ËÇã Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí, áñÁ ½ëåáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñïáõÙ ï»Õ ·ï³Í 
Ï³ï³ÕáõÃÛ³Ý åáéÃÏáõÙÁ: ÎáñÍ³Ý³ñ³ñ Ñ³Ù³ñ»Éáí §³Ýë³ÑÙ³Ý 
³½³ïáõÃÛ³Ý¦ ·³Õ³÷³ñÁª ØáÝï»ëùÛáÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ 
Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÝ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
»ñÏáõ ³ñÅ»ù ¿ Ï³ñ¨áñáõÙª ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ áõ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
áñáÝù ¿É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýñ³, ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ³ëï³ïáõÝ 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 

²½³ïáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý ßáß³÷íáõÙ ¿ ØáÝï»ëùÛáÛÇ ÇÝãå»ë 
§ä³ñëÏ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ¦-Ç, ³ÛÝå»ë ¿É §úñ»ÝùÝ»ñÇ á·ÇÝ¦ 
³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñï»Õ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ãÇ ¹ñë¨áñíáõÙ áñå»ë 
ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï, ³ÛÉ áñå»ë »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³-
å³ÛÙ³Ý, áñå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇù: 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ØáÝï»ëùÛáÛÇ, ³½³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ã¿, 
áñÝ áõÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ó¨Á, ³ÛÉ ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñÝ 
û·ïíáõÙ ¿ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Çó: 

ØáÝï»ëùÛáÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë µáõñÅáõ³¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý 
³½³ïáõÃÛ³Ý û·ïÇÝ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñå»ë½Ç ÙÇ³å»ï³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ñ·³Ýùáí í»ñ³µ»ñíÇ: Ü³ 
·ïÝáõÙ ¿, áñ ÙÇ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ó³ÝÏ³ó³Í ù³Õ³ù³óáõ 
³Ù»Ý³ùÇãÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ »ñ³ßË³íáñÇ: 
Þ³ñ³¹ñ»Éáí ï³ñµ»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ Ý³ ÝßáõÙ ¿, áñ ÙÇ ù³ÝÇëÝ ³½³ïáõÃÛáõÝ ³ë»Éáí Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
»Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝª ·³ÑÁÝÏ»ó ³Ý»Éáõ Ýñ³Ý, áõÙ Ýñ³Ýù å³ñ·¨»É 
»Ý µéÝ³å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝïñ»Éáõ Ýñ³Ýó 
áõÙ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ ÑÝ³½³Ý¹í»Ý: ÆÝùÁª ØáÝï»ëùÛáÝ, ÏáÕÙÝáñáßáõÙ 
¿ñ ·ïÝáõÙ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ï³ï³ñíáÕ Ñ»Õ³÷áËáõ-
ÃÛ³Ý Ù»ç: 
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Â»å»ï ØáÝï»ëùÛáÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ³ñ³ïÁ 
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Õ»Ï³í³ñí»ÉÁ, 
áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý áã Ã¿ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ÏñùÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí ¨, 
ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ Ý³ ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ñ µ³Ý³Ï³Ý ÙÇ³å»ïÇÝ, 
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ Ý³ Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇ 
ß³ñù ¹»åù»ñáõÙ áã å³Ï³ë ûñÇÝ³ã³÷ ¿, áñù³Ý ÙÇ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝÁ: §ä³ñëÏ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ¦-áõÙ ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ å³ïÙáõ-
ÃÛáõÝÁ Ý³ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë Ýñ³ ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñáõÙ 
ÙÇ³å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó, Ýß»Éáí, áñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÛáõÝáõÙ ÑáõÛÝ»ñÁ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ë³Ý 
Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»Í í»ñ»ÉùÇ: 

ØáÝï»ëùÛáÝ í×é³Ï³Ýáñ»Ý ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ëïñÏáõÃÛáõÝÝª 
Çñ µáÉáñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ, áñ ù³Õ³-
ù³óÇÝ áñÁ Ñ³Ù³Ï»ñåí»É ¿ µéÝ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ÏáñóÝáõÙ ¿ 
ù³Õ³ù³óÇ ÉÇÝ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ¨ ¹³éÝáõÙ ¿ ëïñáõÏ, áñÝ ³ñÅ³ÝÇ ¿ 
³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÇ: 

Â»å»ï ØáÝï»ëùÛáÝ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë Ã³·³íáñ³Ï³Ý ÇßË³-
ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÏáÙåñáÙÇëÇ û·ïÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý 
µáõñÅáõ³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ ³ÛÉ Ï»ñå ·Ý³Ñ³ï»-
óÇÝ Ýñ³ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ: ìÏ³Û³Ïáã»Éáí Ýñ³ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁª 
Ýñ³Ýù ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ÇÝ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·Ç 
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: 

ØáÝï»ëùÛáÛÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ Ç¹»³ÉÇ½³óÇ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ùµ, 
ù³ÝÇ áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý 
»ÉÝ»Éáí Ù³ñ¹áõ Ç¹»³ÉÝ»ñÇó, ³ñÅ»ùÝ»ñÇó ¨ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: 
²ñÅ»ùÝ»ñÁ ·ñ³íÇã »Ý, ë³Ï³ÛÝ Ïïñí³Í »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: 

²ÛëåÇëáí, ØáÝï»ëùÛáÛÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÁ Ù»Í 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý 18-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ¸ñ³Ýù Ù³ë³Ùµ ë³ÑÙ³Ý³-
÷³Ï»óÇÝ ÙÇ³å»ïÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: ØáÝï»ëùÛáÛÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñ³Û³óùÝ»ñÝ ³ñ¹Ç³Ï³Ý »Ý Ý³¨ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ, ù³Ý½Ç ó³ÝÏ³ó³Í 
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý »ñÏñáõÙ ³½³ïáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ 
å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙ: 
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