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ИСТОРИЯ 

ш. х. м г о я н 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ 
КУРДСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Курдские национально-демократические силы на протяжении 
многих лет ведут упорную борьбу за национальное и социальное 
освобождение. Эта борьба приняла массовый и упорный харак-
тер особенно после второй мировой войны. Крушение колониаль-
ной системы империализма, освобождение ранее угнетенных на-
родов, дальнейшее вовлечение Курдистана в процесс социально-
политического развития дали новый заряд курдскому националь-
но-освободительному движению, привели к заметным изменениям 
в расстановке политических сил, ведущих борьбу за национальное 
освобождение. 

В процессе национально-освободительной борьбы, естествен-
но, формируется н идеология курдского национально-освободн-
тельного движения. Основные ее цели п тенденции на современ-
ном этапе определяются темп задачами, которые ставит перед 
ней нынешняя конкретно-историческая обстановка, ее отношением 
к международной борьбе, ведущейся силами демократии и со-
циализма против империализма и его креатуры на Ближнем и 
Среднем Востоке. 

Вопросы идеологии курдского национально-освободительного 
движения на современном этапе занимают особое место среди не-
разработанных проблем истории курдского народа. Научная 
значимость и политическая актуальность проблем идеологии 
курдского национально-освободительного движения очевидны, ес-
ли принять во внимание все возрастающую роль курдского воп-
роса в регионе, его место в борьбе народов Ближнего и Среднего 
Востока против империализма и внутренней реакции. Помимо 
этого, курдскому национально-освободительному движению и его 
идеологии присущ ряд специфических черт, раскрытие сущности 
которых представляет интерес для определения места и роли это-
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го движения в обшей национальной м социальной борьбе. Таким 
образом в статье на основании исторического опыта многолетне? 
борьбы курдов за национальное освобождение, программных до-
кументов курдских политических партии и организаций, их такти-
ческого поведения ставится задача раскрыть основные черты 
идеологии курдского национально-освободительного движения на 
современном этапе и тенденции ее развития в дальнейшем. 

Каковы социальная обстановка, экономические и политиче-
ские условия формирования идеологии курдской национально-ос-
вободительной борьбы? 

Характерной чертой социальной обстановки в Курдистане 
является незавершенность процесса классовой дифференциации 
общества. Здесь в ряде случаев границы между отдельными м а с -
сами и социальными слоями четко не очерчены, ряд социальных 
слоев курдского общества связан одновременно с несколькими со-
циально-экономическими укладами. Что касается пролетариата, 
то он или отсутствует или не развит, еще слаб и не выступает как 
самостоятельный класс с вытекающими отсюда результатами его 
воздействия на ход национально-освободительной борьбы в Кур-
дистане. При создавшихся объективных условиях активную роль 
в развертывании национально-демократической борьбы играют 
средние слон. 

Ряд неразрешенных проблем в экономике страны составляет 
основу всеобщего недовольства народных масс. Подавляющая 
часть этих проблем является результатом дискриминационной 
политики в. Курдистане, которая по сути дела носит колониаль-
ный характер. Одной из этих экономических проблем является 
аграрная, которая по определению В. И. Ленина является гвоз-
дем национально-освободительной борьбы. Политика правящих 
кругов стран, разделивших Курдистан, традиционно игнорирова-
ла интересы развития курдских районов, где отсутствовали необ-
ходимые условия для развития производительных сил и нацио-
нальных видов производства. Все это, естественно, резко тормо-
зило развитие курдских районов. Тем не менее процесс развития 
капиталистических отношений продолжался, что приводило к за-
метным изменениям в социально-экономической обстановке курд-
ских районов. За последние два десятилетия увеличилась числен-
ность рабочих в Курдистане, особенно в Иракском Курдистане. 
Значительная часть рабочих Турции, курды из восточных вилай-
етов трудятся в странах Западной Европы, в частности, в ФРГ. 
Весьма заметной стала роль курдской национальной интеллиген-
ции. В целом процент людей, не только понимающих трагический 
характер социально-политических условий жизни родного наро-
да, но и активно ищущих пути национального и социального ос-
вобождения, стал заметно возрастать. 
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На почве этих социально-экономических условии все больше 
накалялась политическая обстановка в Курдистане, резко обо-
стрились антагонистические противоречия между правящими 
классами господствующей нации и курдскими национально-демо-
кратическими силами. 

Таким образом, в Курдистане социально-экономические и по-
литические факторы способствуют пробуждению самых широких 
слоев населения. Репрессивные же меры властей вместо разряд-
ки приводят к еще большему накаленню обстановки, вовлекая в 
борьбу даже «лояльные круги» курдского общества в общенацио-
нальную борьбу. 

Как и всякое национально-освободительное движение, нацио-
нально-демократическая борьба курдов и его идеология могут 
быть правильно оценены при учете не только внутренних, но и 
международных условий, влияющих на ход ее развития. Вопрос 
о влиянии мирового революционного процесса на освободитель-
ную борьбу угнетенных народов имеет важное значение при рас-
смотрении различных проблем освободительной борьбы курдов, в 
том числе и ее идеологии. Такая постановка вопроса связана с 
тем обстоятельством, что курдская национальная проблема по-
жалуй больше, чем какая-либо другая в регионе, имеет постоян-
но действующие тенденции к интернационализации ее характера. 
Этот фактор вводит в действие одновременно ряд режимов 
Ближнего и Среднего Востока, а также государства вне региона, 
по различным мотивам поддерживающие их. Таким образом, ни-
чуть не игнорируя ведущую роль внутренних факторов в форми-
ровании идеологии курдского национально-освободительного 
движения,' в то же время следует подчеркнуть особую роль меж-' 
дународных условий в определении форм и методов ее проявле-
ния. Вполне естественно, что сложность решения курдского на-
ционального вопроса, которая обусловлена такими серьезными 
факторами, как разделенность, неравномерность уровня социаль-
но-политического развития различных районов Курдистана, мно-
гоукладность, неустойчивый и переходный характер ряда соци-
ально-политических явлений, затрудняет вопрос разработки чет-
кой стратегии и тактики курдского национально-освободительно-
го движения на современном этапе. К этим прибавляется ряд 
других, «региональных» трудностей. Речь, в частности, идет о 
так называемой «политике внутреннего колониализма», т. е. борь-
бе курдов против господствующих режимов, в ряде случаев са-
ми ведущих антиимпериалистическую борьбу, иначе говоря проб-
лемы «своевременности», тактически оправданной или неоправдан-
ной на определенном историческом этапе борьбы курдов. 

Наконец, прежде чем приступить к освещению основных зоп-
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росов идеологии курдского национально-освободительного движе-
ния следует обратить внимание на один момент, весьма заметно' 
тормозящий рост национального самосознания курдов в течение-
длительного исторического периода. Речь идет о мусульманской, 
религии. 

Оставляя в стороне вопрос о весьма отрицательных послед-
ствиях мусульманской религии в исторических судьбах курдско-
го народа в целом, отметим в связи с рассматриваемым вопросом,, 
что особенно в период империализма и подъема национально-
освободительного движения принадлежность курдов к официаль-
ной религии стран, разделивших Курдистан, весьма заметно тор-
мозила развитие их национально-освободительной борьбы. В ус-
ловиях массовой неграмотности и отсталости, являющихся ре-
зультатом длительного иноземного господства, мусульманская ре-
лигия долгое время оставалась единственной наиболее популяр-
ной формой мировоззрения в Курдистане. Сознание принадлеж-
ности к единой религиозной (мусульманской) общине часто отож-
дествлялось с пониманием национальной общности, ввиду чего-
религия з ряде случаев небезуспешно использовалась в качестве 
идеологического оружия для торможения освободительного дви-
жения курдов. При этом важно в связи с затрагиваемым вопро-
сом подчеркнуть, что мусульманская религия играла далеко не-
одинаковую роль для господствующих народов (их государствен-
ной власти), с одной стороны, и для порабощенных народов-едн-
новерцев—с другой. Механизм такого положения вещей не сло-
жен. Хорошо известно, что вся совокупность законов шариата 
долгое время небезуспешно использовалась господствующими ре-
жимами для «обоснования» «национальной монолитности» населе-
ния данной страны на религиозной почве, что отвечало интересам: 
великодержавной политики господствующих режимов в то время, 
как столь же последовательно отрицалась необходимость отделе-
ния и самостоятельного развития народов (в данном случае кур-
дов) на национально-этнической почве (вспомним теорию осма-
низма, панираннзма и др.) . Неслучайно, что курды благодаря-
принадлежности к мусульманской религии играли немалую роль, 
в создании могущественных военно-феодальных деспотий, в том. 
числе и Османской империи, которые впоследствии мечом и огнем 
подавляли любое освободительное выступление в Курдистане. 
Примечательно, что прямые указания об этом отрицательном 
влиянии мусульманской религии на рост национального самосо-
знания курдов мы находим в работах многих современных про-
грессивных курдских авторов. В настоящее время во всех частях 
разделенного Курдистана наблюдается подъем национального 
самосознания курдов, при котором, естественно, мусульманская 



религия не играет прежней роли, хотй И остается весьма влия-
тельной... 

Па современном историческом' этапе движущие силы курд-
ской национально-освободительной борьбы объединяют «обще-
национальные задачи», в осуществлении которых заинтересованы 
почти все слои и классы курдского общества, за исключением 
«горстки феодалов и компрадоров, скомпрометировавших себя 
прислужничеством правящим режимам и империализму»1. Хотя, 
как было отмечено, задачи, стоящие перед курдским националь-
но-освободительным движением таковы, что в их осуществлении 
запнтъ?есованы почти все слон курдского общества, но совершен-
но очевидно, что никто из них в Одиночку не в состоянии добить-
ся их решения. Отсюда вытекает настоятельная необходимость 
образования своего рода союза различных слоев и классов Кур-
дистана в борьбе за осуществление программы национального ос-
вобождения. Заслуживает внимания в связи с этим тот примеча-
тельный факт, что в Курдистане борцы за национальное освобож-
дение в качестве первоочередной задачи в настоящее время вы-
двигают (и частично осуществляют) не только лозунг о едином 
фронте с прогрессивными слоями господствующего народа, но и 
требование об обеспечении единства, своего рода союза различ-
ных течений в борьбе за национально-демократические права в 
самом Курдистане. 

При рассмотрении вопросов национально-освободительного 
движения курдов на современном этапе и, особенно идеологии и 
тактического поведения сил, ведущих освободительную борьбу, не-
обходимо учесть одну ее важную специфику, игнорирование ко-
торой является одной из основных причин неверных оценок курд-
ских движений. Она выражается в том, что этапы национально-
освободительной и демократической борьбы данной страны не 
всегда имеют одинаковую значимость для господствующего наро-
да, с одной стороны, и курдов—с другой. Д л я четкого понимания 
этого положения напомним хорошо известные марксистский тезис 
о факторах, обуславливающих различное соотношение националь-
ных и социальных моментов в национально-освободительной борь-
бе на различных этапах ее развития. Как правило, на первом 
этапе нацнонально-освободнтельной борьбы национальные мо-
менты имеют приоритет перед социальными. Последние выдвига-
ются и занимают ведущее место по мере решения первой группы 
вопросов. Вышесказанное позволяет констатировать, что, очевид-
но, актуализация первой, а затем лишь второй группы вопросов з 
процессе национально-освободительной борьбы в Курдистане свя-
зана не только, а в отдельных случаях не столько с уровнем со-
знания ее движущих сил (хотя это само по себе очень важно) , 
сколько с объективными обстоятельствами расстановки политиче-
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скнх сил общества, когда именно национальные моменты способ-
ны вовлекать в общенациональную борьбу как можно больше 
слоев общества, и успех борьбы против чужеземного ига может 
быть обеспечен этим путем. 

В свете сказанного нетрудно заметить, что до тех пор, пока 
национальные требования стоят на первом плане освободитель-
ной борьбы, идеологические установки национальных курдских 
сил, хотя бы по тактическим соображениям, не могут не учиты-
вать интересы всех этих классов и слоев. Вероятно частично этим 
обстоятельством нужно объяснить умеренность ряда лозунгов и 
требований курдского национально-освободительного движения в 
социально-экономической области. Совершенно очевидно, что вы-
шеизложенное не призвано оправдать политику терпимости по 
отношению к временным спутникам курдского национально-демо-
кратического движения. Здесь наша задача заключалась лишь в 
том, чтобы объяснить механизм существующего положения ве-
щей в курдском движении, его объективный характер, что весьма 
важно для оценки и правильного понимания тактического поведе-
ния прогрессивных политических сил в самом движении и за его 
пределами. 

В целом, как уже было отмечено, в курдском национально-
демократическом движении на современном этапе активную роль 
играют средние слои. Чем объясняется активизация роли этих 
слоев в курдской национально-демократической борьбе? 

В Курдистане феодально-компрадорские силы скомпромети-
ровали себя прислужничеством империализму, правящим реак-
ционным кругам. Кроме того и, что еще важнее, их позиции в 
известной степени подрываются также разложением отживших 
социально-экономических отношений. Поскольку же курдская на-
циональная буржуазия слаба, то объективно создаются благо-
приятные условия для активизации деятельности именно этих 
средних слоев и народных масс. 

Программные документы, стратегические и тактические за-
дачи и лозунги курдских национально-демократических партий и 
организаций дают основание рассматривать курдское движение 
как составную часть общего революционного и национально-ос* 
вободнтельного движения региона и мира. Острие этого движе-
ния направлено не только против национального угнетения в 
странах региона, но и империализма в целом. В подавляющем 
большинстве программных документов Демократической партии 
Курдистана (Ирак) , Патриотического Союза Курдистана (Ирак) , 
Социалистической рабочей партии Турецкого Курдистана, Курд-
ской демократической левой партии (Сирия), Демократической 
партии Курдистана (Иран) , Курдской национально-демократиче-
ской партии (Ирак) и других подчеркивается необходимость про-
10 



должения борьбы одновременно против внутренней реакции н 
империализма, который своим покровительством правящим ре-
жимам или различного рода действиями препятствует разрешению 
национальной курдской проблемы. В программе, например, Пар-
тии рабочих Курдистана (Партия каркрен Курдистан—курд, 
назв.—Ш. М.) по этому поводу сказано: «ПРК считает, что 
все виды угнетения, эксплуатации и расизма порождены им-
периалистами и поддерживаются ими. Поэтому мы должны 
освободиться от всего, что может привести нас в лагерь 
империализма. Империалисты и их внутренние агенты несут 
прямую ответственность за разделение Нашей роДПнЫ Кур-
дистан... за все лишения, унижения, за отсталость курдского 
народа. Они усердно старались предать забвению его нацио-
нальное достоинство. Силы империализма и ныне тормозят раз-
витие Курдистана»2. Отрицательная позиция империалистических 
держав по отношению к курдскому движению понятна и вызва-
на тем, что ближайшие и отдаленные цели и задачи курдского 
национального движения противоречат их интересам, они могут 
привести к таким изменениям в регионе, которые, по их расчетам, 
нежелательны ни в военно-стратегическом, ни, тем более, поли-
тическом плане. Непримиримое отношение курдских националь-
но-демократических сил к империализму и его креатуре на Ближ-
нем и Среднем Востоке весьма заметно сузило классовую базу 
курдской реакции, ограничило ее влияние на мелкую буржуазию и 
народные массы. В условиях усиления тенденцнн* изоляции мест-
ной реакции, главным образом привилегированных классов, в 
Курдистане расширяется социальная база курдского националь-
но-освободительного движения, что позволяет привлечь к борьбе 
огромные крестьянские, полупролетарские, мелкобуржуазные 
массы. Как известно, в Курдистане численно преобладающими 
слоями являются крестьяне, полупролетарские массы, городские 
низы. По своим социальным и политическим связям, по своим на-
строениям к ним тесно примыкают демократическая интеллиген-
ция, революционное офицерство, студенчество. Особая роль в этой 
борьбе принадлежит крестьянству—основной движущей силе осво-
бодительного движения. Крестьянство, как наиболее угнетенный 
и глубоко заинтересованный в радикальном разрешении проблем 
национального и социального освобождения класс, вместе с дру-
гими трудящимися слоями в условиях ожесточенной борьбы про-
тив правящих реакционных режимов и империализма, в русле 
мирового революционного процесса проявляет ТенДеншш даль-
нейшей активизации своей роли, все больше выступает с револю-
ционными требованиями. 

В современном Курдистане помимо всего прочего налнцр 
еще один, так называемый «искусственный» фактор, вводящий в 
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активную национально-демократическую борьбу значительные 
массы курдского общества. Речь, в частности, идет о пресловутой 
политике изменения структуры населения Курдистана. Конкретной 
формой этой политики является массовое, насильственное пере-
селение курдов из исконных родных мест. С большим размахом 
эта политика проводилась в Иракском Курдистане (начиная с 
1975 г.)3. в Турции и Иране. Эта политика, которая во многом 
напоминает политику сионистов по отношению к арабскому на-
роду Палестины, гневно осуждалась компартиями арабских 
стран и международной прогрессивной общественностью. В лице 
курдских переселенцев мы видим людей, готовых в силу сложив-
шихся обстоятельств вести решительную борьбу за свои попран-
ные национальные и социальные права. Кроме того, независимо от 
социального положения этих переселенцев, произвол властей, 
экспроприация их имущества, национальная дискриминация и 
жестокие военно-полицейские методы террора по отношению к 
ним, способствовали пробуждению масс, которые включались в 
решительную борьбу за радикальное изменение социально-поли-
тического положения курдов в целом. Репрессированные н пере-
селенные курды являются новым пополнением рядов решитель-
ных борцов за национальное и социальное освобождение. 

В формировании идеологии курдского нацнонально-демокра-
тического движения в настояшее время важную роль играют вы-
ходцы из среды угнетенных классов и слоев. Поставленные соци-
альные цели на современном этапе и в будущем, методы борьбы, 
идеологические установки основных курдских национально-демо-
кратических партий и организаций имеют революционно-демокра-
тические черты. В курдском движении на современном этапе на-
циональные н социальные моменты начинают сближаться, что 
превращает эту борьбу в важнейший фактор изменения не толь-
ко национальной ситуации, но и успеха усилий революционных 
сил, направленных на радикальное переустройство общества. 

Важно заметить, что в формировании мировоззрения, взгля-
дов, определения путей национального освобождения курдов осо-
бую роль играет воздействие всемирно-исторических достижений 
социалистических стран в ликвидации отсталости в экономиче-
ской и культурной областях, и, особенно, в решении национально-
го вопроса. «Социализм уничтожает всякого рода эксплуатацию, 
угнетение и создает новую жизнь, построенную на принципах 
братства,—читаем в программе Социалистической партии Турец-
кого Курдистана,—Сегодня мощный прогресс социалистических 
стран в экономической, социальной и культурной жизни свиде-
тельствует, что социализм во всех областях превосходит капи-
тализм»4 . 
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Заметим, что во многих программных документах курдских 
национально-демократических организаций, в их печатных орга-
нах, меморандумах и заявлениях о путях решения курдского 
национального вопроса опыт СССР,' Югославии и других стран 
социалистического содружества в области национальной политики 
приводится в качестве примера успешного и окончательного ре-
шения этого сложного социально-политического вопроса. 

Особо следует подчеркнуть, что возникновение революцион-
ной демократии в Курдистане в качестве определенной полити-
ческой силы, и в особенности ее политические концепции и идей-
ная эволюция не могут быть поняты вне условий, которые сложи-
лись благодаря существованию и деятельности коммунистическо-
го движения как в мировом масштабе, так и в странах, где про-
живают курды (особенно в Ираке) . Энергичная деятельность, на-
пример, Коммунистической партии Ирака и ее секции по Курди-
стану, широкая популярность идей социализма, всемирно-истори-
ческос значение решения национального вопроса в странах со-
циалистического содружества, широкие контакты представителей 
курдской национальной интеллигенции с достижениями мировой 
цивилизации и демократическими свободами в других высоко-
развитых странах и ряд других факторов оказывают весьма 
серьезное влияние на формирование идеологии курдского нацио-
нально-освободительного движения. 

Пробуждению курдских трудящихся масс, их авангарда спо-
собствуют, таким образом, с одной стороны, жестокое националь-
ное и социальное давление ближне- и средневосточных режимов и 
империализма, а с другой—воздействие радикальных перемен в 
мире, всемирно-исторические достижения социализма. Неуклонно 
развивающаяся национально-освободительная борьба и ее уроки 
все больше и больше сближают позиции курдских революционных 
демократов с позициями сил, ведущих решительную борьбу за 
радикальное изменение социально-политической структуры об-
щества, коренное решение национального вопроса5. Именно этим 
обусловлен тот факт, что курдские революционные демократы, 
несмотря на разнородный социально-классовый состав борющих-
ся сил, которые они представляют, все чаще берут на вооруже-
ние социалистические концепции. 

Более того, в программных документах некоторых курдских 
революционно-демократических партий и организаций мы нахо-
дим' интересные положения об этапах конкретной борьбы для 
осуществления социалистического преобразования общества. 
«Партия считает единственно правильным методом борьбы за 
социальный и экономический прогресс,—говорится в программе 
Курдской демократической левой партии в Сирии,—осуществле-
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ние в стране народной демократии как переходного периода к 
социализму...»6. И далее: «Вместе со всеми политическими про-
грессивными силами Сирин партия борется за создание и сплоче-
ние единого национального прогрессивного фронта, за обеспече-
ние ведущей роли сирийского рабочего класса»7. Социалистиче-
ская партия Турецкого Курдистана в своей программе зафикси-
ровала, что ее конечной целью является построение социалисти-
ческого общества в Курдистане. «Истинную свободу нашему на-
роду может принести социалистическая революция,—говорится в 
программе этой партии,—которая покончит со всякого рода уг-
нетением и эксплуатацией. Пока все средства производства и 
торговля не перейдут полностью в собственность общества, по-
ка производство и торговля, а вместе с ними и общественная 
жизнь не будут заново перестроены в соответствии с принципа-
ми социализма, эксплуатация человека человеком не исчезнет. 
Конечной целью нашей партии является осуществление социа-
листической революции и построение социалистического обще-
ства в Курдистане»8. 

Вышеупомянутые выдержки из программных документов 
Д П К и других партий и организаций, разумеется, еще не дают 
основания безоговорочно объявить их последователями марксист-
ско-ленинской идеологии, приверженцами идей научного социа-
лизма. Здесь гораздо интереснее то, что декларирование ряда 
марксистско-ленинских положений в программных документах 
курдских партий и организаций (причем таких, которые пользу-
ются значительным влиянием в Курдистане) является свидетель-
ством популярности идей социализма. Иначе говоря, если какая-
либо национально-демократическая партия, обладающая бога-
тым опытом руководства национально-освободительной борьбы и 
имеющая большое влияние в массах, объявляет себя привержен-
цем социалистических идей, то это своего рода фиксация настро-
ений в партии и в среде борющихся курдских масс, с которыми 
она должна считаться. Лидеры курдского национально-освободи-
тельного движения ориентируются на социалистические страны, в 
трудной борьбе за национальное освобождение рассчитывают на 
поддержку стран социализма. Благодаря именно этим факторам 
мы имеем дело с тем специфическим явлением, когда переход к 
(более прогрессивным лозунгам ведения курдской национально-
освободительной борьбы, выдвижение требований революционно-
демократического характера совершаются не на основе сугубо 
местных факторов (в ряде случаев все еще архаичных), а в оп-
ределенном смысле, в виде подражания примеру уже существу-
ющего социализма... Совокупность, внутренних и, особенно, 
внешних факторов приводит таким образом к тому, что у курд-



ских борцов за национально-демократические права переход к 
выдвижению прогрессивных, революционно-демократических 
требований происходит фактически раньше, чем процесс социаль-
ной дифференциации и классовой поляризации приобретает ярко 
выраженный характер. В этом еще оцна особенность курдского 
национально-освободительного движения и ее идеологии. 

Исходя из всего сказанного, можно определить основные 
тенденции развития курдского национально-освободительного 
движения, его идейную направленность, что даст возможность 
яснее представить тактические и стратегические цели сил, веду-
щих борьбу за национальное и социальное освобождение. Тут, 
вероятно, напрашивается прежде всего вопрос о магистральном 
и стратегическом путях развития курдского национально-освобо-
дительного движения на современном историческом этапе, влия-
ния мирового революционного процесса на его ход и поставлен-
ные цели. 

Задачи, выдвинутые курдским национально-освободительным 
движением на современном этапе, методы ведения национально-
демократической борьбы, широкие контакты курдских борцов за 
национально-демократические права с революционными партия-
ми и организациями мира допускают мысль о том, что, возмож-
но историческая миссия курдского национально-освободительно-
го движения на современном этапе не обязательно заключается 
в том, чтобы расчистить дорогу для утверждения капиталистиче-
ских отношений (как это имело место раньше). 

Основные программные документы и лозунги политической 
борьбы курдских национально-демократических партий и органи-
заций, активизация роли трудящихся масс в этой борьбе позво-
ляют предполагать, что борьба против национального угнетения 
при соответствующих благоприятных условиях может перерасти 
в борьбу за создание общества, свободного от эксплуатации и 
обеспечивающего ускоренное социально-экономическое и куль-
турное развитие курдов. Примечательно, что почти все курдские 
национально-демократические организации конечной целью своей 
борьбы после национального освобождения в социальном плане 
провозглашают социализм. Р я д этих организаций (в Ираке, Тур-
ции, Иране, а также в Париже, Стокгольме и др.) именует себя 
«курдскими марксистами», «марксистами-ленинцами». В Париже 
курдСкие эмигранты-патриоты из Турецкого Курдистана издают 
журналы под характерным названием «Курдский марксист» и 
«Азади»9. Подпольная газета курдских демократов в Тур-
ции «Рожа валет»10 («День родины») уделяла большое вни-
мание марксистско-ленинской программе решения национального 
вопроса, аграрной проблеме, международному значению Ок-
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тябрьской революции, роли социалистических стран, особенно 
С С С Р для успеха борьбы против империализма и колониализма. 
Курдскими организациями осуществлены переводы «Манифеста 
коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, ряд трудов 
В. И. Ленина по национальному вопросу и другие. 

Многие курдские революционно-демократические партии и 
организации подчеркивают, что по основным узловым вопросам 
общественно-политического развития на современном этапе, оцен-
ки роли факторов, определяющих нынешний политический кли-
мат мира, путей достижения целей национальной и социальной 
борьбы народов они исходят из основополагающих принципов 
марксизма-ленинизма. Примечательны, например, некоторые вы-
держки из программных документов у ж е упомянутой Социалисти-
ческой партии Турецкого Курдистана (СПТК)." В опубликован-
ном в 1981 г. программном документе СПТК отмечается, что 
главной чертой современного развития мира является то, что 
«человечество переходит от капитализма к социализму»11 . ' Пар-
тия выражает солидарность с народами Афганистана, Никарагуа, 
Сальвадора, Кипра, юга Африки, палестинскими арабами ' и 
другими, ведущими антиимпериалистическую борьбу12. Заслужи-
вает внимания тот факт, что в духе марксизма-ленинизма опре-
деляются те средства и меры, которые призваны обеспечить ус-
пех национально-демократической борьбы курдов. В частности, 
подчеркивается необходимость тесных контактов (в виде демо-
кратического фронта) с прогрессивными силами Турции и мира 
в целом. Партия выдвигает требование радикального решения аг-
рарного вопроса13. 

Характерная черта программных установок этой и аналогич-
ных курдских партий и организаций заключается в том, что в них 
требование признания национальных прав курдов теснейшим обра-
зом связывается с задачами проведения коренных социально-эконо-
мических преобразований в Курдистане. Эти качественные измене-
ния в курдском национально-демократическом движении превра-
щают его в важнейший фактор борьбы за революционные преоб-
разования в регионе. 

Конечно, нередко в документах и материалах ряда курдских 
демократических организаций, объявивших себя «марксистско-ле-
нинскими» или «руководствующимися марксистско-ленинской идео-
логией», содержится немало нереальных предложений, в ряде слу-
ч а е в игнорируются важные стороны теории научного социализ-
ма... 

В определенном смысле половинчатость и несовершенность 
-этих взглядов являются выражением, с одной стороны, социально-
классового состава движущих сил этой борьбы, с другой—нынеш-
него уровня социально-политического развития курдского обще-
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•ства, о котором было отмечено выше. Здесь, на наш взгляд, 
уместны известные слова Энгельса о том", что «незрелому состоя-
нию капиталистического производства, незрелым классовым от-
ношениям соответствовали и незрелые теории»14. Однако это ни-
чуть не умаляет исторического значения самого факта распро-
странения и популярности социалистических лозунгов в среде 
курдских борцов за национально-демократические права. Это, 
безусловно, важная веха на пути развития идеологии курдского 
освободительного движения. Не следует забывать, что все это 
немыслимо было еще каких-либо 30—40 лет назад и свидетель-
ствует об идейно-политическом росте сознания курдских борцов 
за национально-демократические права, огромном авторитете 
социализма и его всемирно-исторических достижениях. 

Одной из характерных черт идеологии курдского националь-
но-освободительного движения на современном этапе является ее 
антиимпериалистическая направленность. По самой своей приро-
де эта борьба направлена против реакционных режимов и под-
держивающих их империалистических держав, осуществляющих 
политику вопиющей социальной несправедливости и националь-
ного угнетения15. Следует отметить, что даже в те моменты или 
периоды, когда вследствие национально-демократических револю-
ций (Ирак после 1958 г., Иран после революции 1979 г. и др.) в 
странах, где проживают курды, наблюдался подъем антиимпериа-
листического движения, борьба против колонизаторской полити-
ки западных держав возводилась в ранг государственной поли-
тики, в курдском вопросе эти режимы нередко в лице империа-
лизма имели своих косвенных опекунов. На горьком опыте своей 
многолетней борьбы курдские массы таким образом убедились, 
что в их трагическом положении империализм повинен не мень-
ше реакционных режимов Ближнего и Среднего Востока, что он 
является опорой для их антикурдской политики, ибо в лице курд-
ского движения империализм в перспективе видит угрозу своим 
интересам в регионе. В связи с этим не случаен тот факт, что 
почти во всех программных документах Демократической партии 
Курдистана (Ирак) , партий и организаций, входящих в Патрио-
тический союз Курдистана (Ирак) , Демократической партии 
Курдистана (Иран) , Социалистической партии Турецкого Кур-
дистана, Ассоциации курдских студентов в Европе и других борь-
ба против империализма провозглашается как одна из первооче-
редных задач курдских борцов за национально-демократические 
права. В программе Патриотического союза Курдистана (ПСК, 
Ирак) борьба против империализма объявлена как одна из пер-
воочередных задач курдских национально-демократических сил. 
Мотивируя причины такой позиции, лидеры ПСК пишут в своей 
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программе: «Империалистические круги во главе с американским 
империализмом—лютые враги курдского народа и всех свободо-
любивых народов, обещаниям которых нельзя верить»16. Необ-
ходимо непрерывно следовать прогрессивному антиимпериалисти-
ческому политическому курсу, считая империализм главной 
опасностью, угрожающей народам»17 ,—говорится в программе 
Д П К (Ирак) . Эта мысль, как было отмечено выше, зафиксиро-
вана также и в программных документах других курдских нацио-
нально-демократических партий и организаций. Примечательна, 
например, постановка данного вопроса в Программе студенческо-
го союза Курдистана за рубежом (АКСА). «Национальный и 
социальный гнет, которому подвержен курдский народ, осуще-
ствляют не только господствующие классы Турции, Ирана, Ира -
ка и Сирин; источником его является политика эксплуатации и 
насилия, которая проводится империализмом в сотрудничестве с 
указанными реакционными классами и местными посредника-
ми»18. 

С этим тесным образом связана позиция курдских нацио-
нально-демократических сил к борьбе других народов за свобо-
ду и самостоятельное прогрессивное развитие. В разделе про-
граммы СПТК под характерным названием «СПТК поддержива-
ет все антиимпериалистические, прогрессивные и демократические 
силы» отмечается, что партия «поддерживает афганский народ и 
его революционное руководство», она приветствовала антиимпе-
риалистическую революцию в Иране, победу национально-осво-
бодительной "борьбы народов Вьетнама, Лаоса и Кампучии, на-
родов Африки, справедливую борьбу кипрского народа против 
планов раздела острова и др.19 Во всех основных документах вы-
шеназванных курдскнх национально-демократических партий и 
организаций решительно поддерживается борьба угнетенных на-
родов против империализма. Так, курдские борцы поддерживали 
борьбу народа Вьетнама против американского империализма, 
чилийского народа против фашистской хунты, арабского народа 
Палестины против сионизма и империализма. «Мы решительно 
поддерживаем справедливую борьбу палестинского народа,—го-
ворится в заявлении ПСК (Ирак) от 26 февраля 1980 г.,—его 
право на создание собственного государства на своей террито-
рии»20. Д л я отношения курдских национально-демократических 
организаций к освободительной борьбе угнетенных народов харак-
терно следующее заявление Д П К ( И р а к ) : «Мы являемся частью 
общего антиимпериалистического национально-освободительного 
движения,—говорится в нем. Поэтому мы считаем своим непре-
менным долгом поддерживать борьбу народов, подвергаемых на-
циональному и социальному угнетению со стороны империализ-

18 



ма и реакции»21. Важно заметить, что эта позиция курдских де-
мократических сил носит не только декларативный характер. Там 
где необходимо они оказывают конкретную, весьма значительную 
поддержку антиимпериалистическому движению в странах, где 
проживают. Хорошо известно, например, что после июльской ре-
волюции 1958 г. в Ираке, когда республиканский режим нахо-
дился под угрозой иностранной интервенции, лидеры Демокра-
тической партии Курдистана, несмотря на половинчатость и по 
сути дела неприемлемость условий правительства Касема о внут-
реннем самоуправлении курдов, не стали их отвергать и не во-
шли в конфликт с правительством, дабы косвенно не способство-
вать усилиям реакционных сил против нового республиканского 
режима. Любопытно, что такая поддержка осуществляется порой 
в ситуациях, когда курдские национально-демократические силы 
находятся в конфликте с правящими кругами. В качестве приме-
ра вспомним заявление лидеров курдского движения за автоно-
мию в Ираке в 1967 г. во время израильской агрессии против 
арабских стран. Тогда курдские лидеры заявили, что несмотря 
на существующий конфликт с правящим режимом Ирака, они 
поддерживают справедливую борьбу арабских народов против 
сионизма и империализма и в создавшейся ситуации своими дей-
ствиями не будут осложнять положение иракского правитель-
ства22. Аналогичную позицию заняли лидеры курдского нацио-
нально-демократического движения по отношению к республи-
канскому режиму в Иране во время резкого обострения отноше-
ний с США по поводу американских заложников. Примеров та-
кой разумной, тактически оправданной позиции лидеров курд-
ского движения немало. 

Говоря о стратегических и тактических задачах националь-
но-демократического движения курдов на современном этапе, сле-
дует обратить внимание на еще один момент тактического пове-
дения этих сил, который нередко дает повод для различных кри-
вотолков в вопросах о курдском движении. Как известно, курд-
ское национально-демократическое движение происходит в слож-
ной, противоречивой и запутанной политической обстановке. Не-
смотря на общую "заинтересованность правящих кругов несколь-
ких стран региона в вопросе борьбы против курдского националь-
но-освободительного движения нередко возникают ситуации, при 
которых противоречия между этими государствами по различ-
ным другим вопросам обостряются настолько, что их заинтере-
сованность в борьбе против курдского движения на некоторое 
время отходит на второй план. В свою очередь, находясь во враж-
дебном кольце нескольких государств и по сути дела лишенные 
поддержки извне, курдские национальные лидеры в этих условиях 



порой считают тактически допустимым использование этих меж-
государственных противоречий в интересах своей борьбы. При 
оценке аналогичных тактических позиций курдского движения 
важно учесть, что они не вытекают из программных установок 
курдских национально-демократических организаций, а являются 
как бы «вынужденными шагами», продиктованными конкретной 
ситуацией. В этом плане в связи с успехами или неудачами этих, 
тактических ходов лидеров курдского движения они, очевидно, 
не могут стать основой для далеко идущих заключений о харак-
тере курдского движения в целом, его идеологии и программных 
установок, как это, к сожалению, порой имеет место в литерату-
ре. 

Не претендуя на исчерпывающую характеристику такой не-
легкой и по сути дела не исследованной проблемы как идеология 
курдского национально-освободительного движения, считаем 
возможным выделить наиболее характерные ее черты на совре-
менном этапе исторического развития. 

1. Как идеология борьбы угнетенного народа она обладает 
рядом черт общедемократического характера. Выдвинутые ею за-
дачи вписываются в общедемократическую платформу прогрес-
сивных сил региона и мира, ведущих борьбу против империализ-
ма, феодализма, реакции за революционное преобразование об-
щества. за социальное и национальное освобождение. 

2. При определении путей н средств достижения националь-
ного самоопределения подавляющее большинство курдских на-
ционально-демократических организаций и их лидеров реалисти-
чески оценивают ситуацию, ими учитываются как внутренние, так 
и международные условия, которые предопределяют исход этой 
борьбы. Показательно в связи с этим выдвижение форм и мето-
дов достижения целей курдского национального движения на 
современном этапе. В частности, исходя из конкретной ситуации, 
учитывая необходимость обеспечения успеха совместной борьбы 
"против империализма и местной реакции, а также ряд других 
внутренних и международных обстоятельств, почти все курдские 
нацнонально-демокрэтические организации на современном этапе 
во всех частях разделенного Курдистана добиваются не государ-
ственного отделения, а в качестве программы минимума—при-
знания внутренних автономных прав. 

3. Активная роль трудящихся масс курдов в борьбе за на-
ционально-демократические права, выход на арену революцион-
но-демократических сил, всевозрастающая роль последних в на-
циональной борьбе обеспечивают выдвижение не только нацио-
нальных, но и важнейших социальных задач (требования аграр-
ной реформы, демократизации социально-политической жизни и 
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др.), что превращает курдское движение в один из долгосроч-
ных факторов успеха революционного движения на Ближнем и 
Среднем Востоке. 

4. Д л я деятельности этих организаций характерно деклари-
рование социалистических принципов. Курдские нацнонально-де-
мократические силы в своей борьбе ориентируются на социалис-
тические страны, главным образом СССР, добиваются тесных 
контактов с революционными силами мира, устанавливают связи 
с коммунистическими и рабочими партиями. С этим теснейшим, 
образом связаны провозглашенные ими цели, решимость, повести 
свой народ по пути социалистического развития. 

Методы борьбы, провозглашенные лозунги, широкие кон-
такты с революционными и национально-демократйческцмн сила-
ми региона и мира дают основание отнести современную нацио-
нальную борьбу курдов к типу революционно-демократической. 
И если учесть, что курдская проблема в силу ряда сложных 
внутренних и международных обстоятельств будет носить острый 
характер (даже если в одной части Курдистана будут достигнуты 
автономные права) еще долго, и, таким образом причины, вводя-
щие в движение широкие слои народа, будут существовать еще 
длительное время, то есть основания полагать, что в лице курд-
ского движения имеется серьезный союзник и резерв, револю-
ционной борьбы на Ближнем и Среднем Востоке. 

5. Ни в практической борьбе, ни в программных документах: 
курдских национально-демократических сил не нашли место т а -
кие негативные явления, как борьба за религиозную или расовую, 
чистоту, противопоставление интересов курдов интересам трудя-
щихся масс господствующего народа, индивидуальный террор, 
как метод борьбы и другие явления, могущие подорвать общий 
фронт борьбы против местной реакции и империализма. Приме-
чательно, что такое тактическое поведение курдских националь-
но-демократических сил расценивается революционными силами 
должным образом и считается свидетельством политического реа-
лизма курдских борющихся масс. Так, например, в заявлении 
коммунистических и рабочих партий арабских стран, принятом 
на встрече в апреле—мае 1981 г. по поводу этой позиции курд-
ских национально-демократических сил . сказано: «Коммунисти-
ческие и рабочие партии арабских стран заявляют о, поддержке-
права курдского народа на самоопределение. Они поддерживают 
избранный этим народом в Ираке путь союза со своим братом— 
арабским народом и совместной с ним борьбы против империа-
лизма, сионизма и реакции на основе использования своего пра-
ва на автономию в условиях демократического режима2 3» (кур-
сив наш.—Ш. М.) . 
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Таковы в целом основные черты идеологии курдского нацио-
нально-освободительного движения на современном этапе. Они 
дают основание полагать, что в дальнейшем значение курдской 
национальной проблемы будет все больше возрастать и она ста-
нет фактором, серьезно влияющим на политический климат ре-
гиона в целом. 

С. Ь. 1Ш91Н» 
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О. И. ЖИГАЛИНА 

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ В 1960—1970-х ГОДАХ 

Вопросы курдского нацнонально-демократнческого движения 
?в Иране в 1960—1970-х годах малонзучены. В данной статье ста-
вится задача показать некоторые особенности развития борьбы 

..курдов за социальные п национальные права в районах расселе-
н и я курдов в Иране, принятых именовать Иранским Курдистаном. 

Период 60-70-х годов (до начала иранской революции в 
1978 г.) характеризуется стагнацией курдского национально-де-
мократического движения в Иране. Развитие Иранского Курди-
стана проходило под воздействием двух определяющих факторов: 
традиционного, идущего из феодально-патриархальных отноше-

н и й , и современного. В силу ряда особенностей (этнопсихологи-
ческих, экономических, национальных и др.) в Иранском Курди-
стане до сих пор сохраняются пережитки феодально-патриархаль-
ных отношений, которые влияли на социально-политический кли-
мат Иранскогр Курдистана. Некоторые феодальные идейно-поли-
тические установки и традиции играли негативную роль, вызы-
вая феодальную и религиозную рознь, культ именитых и прослав-
ленных вождей и т. п. Вместе с тем некоторые другие традиции, 
несмотря на .свою религиозную или феодально-племенную форму, 

.отражают многовековой опыт борьбы курдов за свою независи-
мость. Проявления пережитков родо-племенного уклада отража-
лись в развитии общественных отношений изучаемого района. В 
60—70-х гг. к числу сильных н влиятельных племен принадлежа-
ли племенные объединения д ж а ф и ардалан в Западном Иране. 
Однако господствовавшие в Иранском Курдистане феодальные 
формы ведения хозяйства не отвечали требованиям буржуазных 
преобразований и капиталистической перестройки социально-
экономической структуры иранского общества в ходе «белой ре-
волюции». Ломка традиционных отношений началась с насиль-
ственного разрушения кочевого уклада племенной организации1. 
Эта политика затрагивала интересы также и части курдского на-
селения. Армия и полиция, осуществлявшие эту политику, нередко 
прибегали к грубым насилиям и жестокости. Племенное натураль-
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• ное хозяйство было разрушено, перевод на оседлость сопровож-
дался переселением племен на неплодородные земли, их лишали 
пастбищ и выгонов, что вело к разорению. В случае неповинове-
ния предводителей племен направляли в Тегеран в качестве з а -
ложников с тем,' чтобы добиться покорности остальных членов1 

племени. Как отмечает иранский исследователь Б. Джазани: 
«Перевод кочевого хозяйства на оседлость был осуществлен в-
большинстве районов кочевничества, включая и Курдистан»2 , 
Бывшие кочевники влились в армию сельскохозяйственного насе-
ления Иранского Курдистана. К концу 70-х годов в курдских рай-
онах насчитывалось около 7500 деревень, многие из которых име-
ли лишь 5—10 семей, хотя были и деревни, в которых проживало 
по 1—2 тысячи семей. Средняя деревня состояла из 50—100 се-
мей. К тому времени 90% сельского населения в Иранском Кур-
дистане вело оседлый образ жизни. 

Важным моментом являлось проведение земельной реформы 
в Иранском Курдистане. 

Реформы в аграрной, социально-экономической и социально-
культурной сферах, проводившиеся шахским режимом под на-
званием «белой революции», по замыслу их авторов были на-
правлены на обеспечение социальных предпосылок устойчивого 
экономического развития страны, предотвращения обострения 
социальных противоречий и разрядки внутриполитической об-
становки. В процессе проведения реформ в Иранском Курдиста-
не проявлялись тенденции, характерные и для всей страны в це-
лом. Однако в то же время обнаруживали и некоторые специфи-
ческие особенности, связанные с местными условиями. На прак-
тике они не только не сгладили имевшиеся социально-экономиче-
ские трудности, но и вызвали новые более сложные противоре-
чия. Это произошло потому, что в этих районах пережитки фео-
дальных и даже дофеодальных форм общественных отношений; 
были еще достаточно сильны, а процесс их разложения и классо-
образовання не был завершен. Однако с развитием капиталисти-
ческого предпринимательства традиционные формы постепенно-
подверглись трансформации, а полуфеодальное издольное хозяй-
ство стало исчезать,- В середине 60-х годов в Иранском Курди-
стане 64% всей пахотной земли было сконцентрировано в руках 
крупных помещиков, составлявших всего 1 % населения. Каждый-
крупный феодал владел не менее 300 га пахотных земель. Среди, 
крестьян-земледельцев различались зажиточные, средине и бед-
ные. Зажиточные (лишь 0,6% населения) владели 14% пахотных; 
земель (по 30—50 га земель), середняки (1,5%) — 6% или по 5 ^ 
20 га, бедняки—(3%), имевшие 2% земель или по 1—3 га на хо-
зяйство. Кроме того, выделялась категория безземельных кпе-
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стьян, работавших по найму в качестве сезонных или постоянных 
рабочих. Аналогичная картина наблюдалась н среди сельского 
населения в Иранском Курдистане, занимавшегося скотовод-
ством. Крупные скотовладельцы (0,6—0,7%) владели до 60% 
всего скота; средние скотоводы, составлявшие 4% всего сельско-
го населения, имели 18% поголовья скота, пастухи (5% населе-
ния)—всего 2% скота3. Преобладали хозяйства крестьян-собст-
венников. «Вследствие политической ситуации в Курдистане,— 
отмечал лидер Д П И К А. Касемлу,—правительство не оказыва-
л о на них сильного давления»4 . Реформа усилила позиции мелко-
товарных хозяйств, но вместе с тем возрастало значение капита-
листического предпринимательства. В провинции Курдистан был 
•организован механизированный сельскохозяйственный центр. В 
результате реформы в сельском хозяйстве Иранского Курдистана 
стали развиваться капиталистические отношения. Однако сохра-
нение здесь докапиталистических социально-экономических струк-
тур тормозило прогресс производительных сил. Американские 
иранисты отмечали: «В Курдистане и в районе расселения кур-
дов Западного Азербайджана из-за низкого уровня грамотности, 
плохого экономического положения... крестьяне не могли немед-
ленно получить выгоды от реформы»5. 

Довольно сильные позиции в Иранском Курдистане сохраня-
ла торгово-ростовщическая буржуазия, которая в процессе своей 
деятельности отбирала у крестьян до 50% доходов. За счет не-
организованного кредита в 1968 г. в Касре-Ширнне удовлетворяли 
потребности в ссудах 43,5% сельских жителей, Сенендедже— 
43%6 . Одновременно с ростом капиталистических хозяйств в рай-
онах расселения курдов в Иране стал шире применяться в сель-
ском хозяйстве наемный труд: 20 тыс. рабочих (5.7%) приходи-
лось на Фарс и Курдистан, 18 тыс. (5,2%)—на Западный Азер-
байджан, 11 тыс. (3,6%)—Керманшах. Исключительно низкой 
была заработная плата сельскохозяйственных рабочих в Иран-
ском Курдистане. В начале 70-х годов мужчины, занятые в зем-
леделии, получали примерно 90 риалов в день, а женщины около 
50 риалов7, что было намного ниже уровня среднего прожиточ-
ного минимума. 

В процессе переустройства полуфеодальных хозяйств на ин-
дустриальные методы производства в Иранском Курдистане в 
районах интенсивного развития скотоводства был образован ряд 
крупных хозяйств в рамках акционерных обществ. К середине 
70-х годов к их числу относились «Фарах» (остан Курдистан), 
имевшее в распоряжении 10 400 га, «Сирус» (остан Западный 
Азербайджан)—9713 га, «Мехабад» (Западный Азербайджан) — 
7197 га8. Однако выгоды развития капитализма в этих районах 
находили слабое распространение в отдаленных от центра, а тем 
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более горных местностях и были малодоступными для основной 
массы курдских трудящихся в деревне. Пережитки феодальных 
форм продолжали отражаться на продуктивности сельскохозяй-
ственного производства. Производившаяся продукция едва удов-
летворяла потребности внутреннего рынка Иранского Курдистана.-
за исключением отдельных видов продуктов (сухофрукты, изюм). 

Следовательно, с одной стороны, для Иранского Курдистана 
были свойственны общие тенденции развития капиталистических 
отношений в иранской деревне в целом, а с другой—обознача-
лась и специфика, связанная с пережитками докапиталистиче-
ских форм. 

В сравнительно лучшем положении находилось городское 
население в Иранском Курдистане. Всего здесь в промышлен-
ности было занято 5% населения. Несмотря на то, что рабочий 
класс в Иранском Курдистане малочислен, он обладал большой 
политической активностью. Учитывая это обстоятельство, правя-
щий режим умышленно замораживал развитие промышленности 
в этом районе. Единственной современной отраслью промышлен-
ности в Иранском Курдистане была нефтяная, сосредоточенная 
лишь в двух городах—Керманшахе и Нефтешахе. Нефтепромыс-
лы и нефтеперегонный завод в Керманшахе находились в руках 
Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) и были вне 
сферы деятельности Международного нефтяного картеля и сме-
шанного с иностранным капиталом сектора. На нефтепромыслах 
Кермаишаха добывалось 300 тыс. т. нефти в год. Производствен-
ная мощность Керманшахского нефтеперегонного завода состав-
ляла 200 тыс. т. нефтепродуктов в год. В начале 70-х годов добы-
ча нефти в этом районе достигла 0,5 млн. т., а нефтепереработка 
за счет \велпчения мощности Керманшахского завода—780 тыс. 
т. (с 1972 г.)9. 

К нескольким тысячам рабочих этих предприятий присоеди-
нялись рабочие, занятые в отраслях по производству строитель-
ных материалов и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Шахские реформы не оказали существенного влияния на их ма-
териальное и социальное положение. Доход на душу населения 
в Иранском Курдистане в 1975 г. составлял всего 150 долл. про-
тив 1340 по всему Ирану. Иранский Курдистан оставался в чис-
ле самых отсталых районов страны. Его пересекали железнодо-
рожная магистраль и асфальтированная дорога, имевшие страте-
гическое значение. О социально-культурной отсталости Иракско-
го Курдистана говорят следующие данные. В большинстве де-
ревень на одного учителя приходилось 250—300 детей. К а ж д а я 
вторая из пяти девочек и один из четверых мальчиков в возрас-
те от 7 до 15 лет не посещали школу,, преподавание на курдском 

27 



языке было запрещено. В 1975 г. более 70% всего населения бы-
ло неграмотно10. 

Неудовлетворительной была также система здравоохранения 
в Иранском Курдистане, которая практически не коснулась сель-
ских районов. В 1966 г. на одного врача приходилось 20 тыс. 
больных". 

Тяжелое экономическое положение иранских курдов в период 
правления шаха усугублялось жестоким национальным и куль-
турным гнетом. В конституции Ирана не фиксировались нацио-
нальные и культурные права курдов как национального и рели-
гиозного меньшинства12. Официальным языком провозглашался 
персидский, на котором велось обучение и делопроизводство; 
публикация изданий на курдском языке фактически была запре-
щена. Это соответствовало проводимой режимом политике асси-
миляции национальных меньшинств господствующей нацией. 
Правящие круги игнорировали развитие ремесленного производ-
ства курдов, хотя среди них немало искусных мастеров в таких 
отраслях, как ковроделие, кожевенная, ткачество, чеканка по се-
ребру и резьба по дереву. Национальный фактор играл негатив-
ную роль и во взаимоотношениях между курдской и иранской 
буржуазией. Деятельность курдской буржуазии подавлялась ан-
тикурдскими мероприятиями иранских властей. Поэтому роль 
курдской буржуазии в промышленности незначительна, а преоб-
ладающее положение в Иранском Курдистане занимает мелкая 
буржуазия. Наличие здесь множества мелких предприятий и мас-
терских способствует рассеиванию среди них рабочих. Поэтому 
рабочие в курдских районах не сконцентрированы на крупных 
промышленных предприятиях. 

Бывший шахский режим активно пропагандировал свое по-
нимание «современной демократии». Сам шах Мухаммед Реза 
Пехлеви, придворные льстецы с помощью средств массовой ин-
формации разносили по всем углам империи и за ее пределами 
сочиненные по подсказке диктатора легенды о якобы высоком 
благосостоянии трудящихся в монархическом Иране, о «белой 
революции», покончившей будто бы с классовыми противоречия-
ми, эксплуатацией и социальным угнетением. В своих книгах 
шах пытался доказать, что иранская конституция (1906 г.) яко-
бы отвечала запросам широких масс трудящихся13. В действи-
тельности, расширение состава меджлиса (до 200) в конце 
•50-х годов не предусматривало привлечение депутатов от разных 
национальностей. В выборах в меджлис учитывались интересы 
лишь некоторых из религиозных меньшинств. По одному депута-
ту имела еврейская община, зороастрнйцы и ассирийцы и два—ар-
мянская община. В сенате имелся один представитель от курдских 
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провинций. Проводя великодержавную политику, правительство 
не желало признать наличие в Иране национальных меньшинств. 
Оно считало, что все граждане страны, которые исповедуют ис-
лам, принадлежат к иранской наций, и признавало только неко-
торые религиозные меньшинства. 

Курды были ущемлены и в законе об административно-тер-
риториальном делении, принятом в 1967 г. В соответствии с ним 
они были разделены по четырем провинциям или останам: Кур-
дистан (центр Сенендедж), Западный Азербайджан (центр 
г. Резайе), Керманшах (центр г. Керманшах), Хорасан (центр 
г. Мешхед). Они населяли также губернаторство Илам. При та-
ком разделении не учитывались географические, исторические, 
экономические и этнические факторы. Главное внимание в таком 
переустройстве административной системы уделялось вопросу 
проведения таких изменений, которые облегчали бы ведение ре-
шительной борьбы с оппозиционными силами. 

Шахский режим абсолютно отказывался признать суще-
ствование курдского народа, отклонялись минимальные требова-
ния национальных прав. Иранский ученый Джазани справедливо 
утверждает, что «по сравнению с персами, они страдали вдвойне 
от двойной эксплуатации—как эксплуатируемые классы и как 
угнетенные в культурном и религиозном отношении националь-
ности. Их борьба против эксплуатации направлена не против 
персов, а против правящего режима»14 . 

Изменения социально-экономической структуры в ходе про-
ведения «белой революции», проявления национального и соци-
ального гнета обострили противоречия между различными клас-
сами и слоями, а также между курдами в целом и правящим 
режимом. Крестьяне и рабочие требовали осуществления ради-
кальных мер в сфере экономики и социального обеспечения: по-
вышения зарплаты, улучшения условий страхования, подлинной 
демократизации общественной жизни и ограничения иностран-
ного влияния в стране. Малейшее недовольство со стороны кур-
дов жестоко подавлялось армией и полицией, Так, было потопле-
но в крови национально-освободительное движение курдов в 
;1967—1968 гг., направленное против шахского засилья в Иран-
ском Курдистане. Зимой 1967 г. группа курдов, примыкавшая ра-
нее к Демократической партии Курдистана, возглавлявшейся 
М. Барзани, вернулась в Иран и начала борьбу против произво-
ла шахского режима. Методом своей борьбы она избрала парти-
занскую войну, которую вела в течение 18 месяцев в районе го-
родов Мехабад, Бане и Сердешт. Политические 1адачи этой 
борьбы неясны, но в своем заявлении, опубликованном в 1968 г., 

;эта группа призывала к «партизанской войне, руководствуясь 
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примером кубинской революции»15. Это движение было подавле-
но. а его руководители Шараф-Заде. инженер-электрик. Абдулла 
Муини, студент, и Мала Авара, священник и член революцион-
ного комитета, были казнены. 

Несмотря на то, что это движение было подавлено, оно со-
действовало оживлению деятельности курдских политических 
организаций в Иранском Курдистане. Одной из влиятельных 
курдских политических партий в Иране была Демократическая 
партия Иранского Курдистана ( Д П И К ) , деятельность которой в 
60-е годы была связана с работой Д П К Ирака. В конце 60-х го-
дов вследствие тактических разногласий с Д П К Ирака. Д П П К в 
Иранском Курдистане начала самостоятельную борьбу за соци-
альные. национальные и культурные права. Шахский режим, 
стремясь подавить движение в Иранском Курдистане, натравли-
вал друг на друга курдов Ирана и Ирака. Так, он заигрывал с 
курдами Ирака, поддерживая их боеприпасами и продоволь-
ствием с тем, »1тобы направить это оружие против курдов Ира-
на. Любые требования курдов или их действия в Иранском Кур-
дистане подавлялись шахскими войсками с невероятной жесто-
костью. Сотни членов Д П И К томились в шахских застенках, а 
два ее руководителя провели в тюрьме по 20 лет вплоть до 
иранской революции 1978 г. 19 декабря 1972 г. в Сенендедже 
были убиты пять курдских патриотов. 22 марта того же года в 
Бане, возвращаясь с собрания ячейки Д П И К , был убит Кадпр 
Вирди. член центрального комитета Д П И К , 15 апреля в Сенен-
дедже были убиты два члена Д П И К , а в мае растерзан 17-лет-
ннй юноша "по обвинению в политической неблагонадежности1". 
Иранский Курдис-тан милитаризовался более, чем другие части 
Ирана. Армия, полиция и в особенности САВАК установили 
здесь жесткий режим. Строго контролировались передвижения 
жителей: если крестьянину нужно было проехать из одной де-
ревни в другую, он должен был сообщить об этом заранее руко-
водству обеих деревень, которые были обязаны известить об 
этом полицию. 

Несмотря на тяжелые условия, Д П И К , действовавшая с 
1946 г. в подполье, поставила задачу готовиться к подъему на-
ционального движения с учетом некоторых необходимых элемен-
тов решения национального вопроса в Иранском Курдистане. 
Следовало дать правильную оценку места национального воп-
роса в Иранском Курдистане в общедемократическом движении 
народов Ирана. В сложной социально-экономической и полити-
ческой обстановке того времени, когда в борьбу были готовы 
вступить крестьянство, рабочие, интеллигенция, кустари, помещи-
ки, вожди племен, перед партией встал вопрос об оценке теку-
щего момента и принятии конкретных решений. Это потребовало 
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созыва съезда партии. В сентябре 1973 г. состоялся Третий 
съезд Д П И К , на котором был избран новый центральный коми-
тет, принята новая программа и устав партии. Перезес з пар-
тии принадлежал крестьянским элементам, которые составляли 
большинство курдского населения в Иране. Дело з том, что 
крестьянство не было удовлетворено земельной реформой, отра-
жавшей интересы иранской буржуазии и помещиков. Поэтому 
оно поддерживало выдвигаемые партией лозунги о проведении 
такой реформы, в результате которой конфискованная у круп-
ных землевладельцев земля была бы свободно распределена. 
Кроме того, руководство Д П И К привлекало к борьбе и город-
скую мелкую буржуазию, которая в Иранском Курдистане в 
основном была торговой и выполняла посредническую роль з 
скупке и продаже товаров на рынке. Она испытывала на себе 
давление со стороны буржуазии господствующей нации, а так-
же курдских помещиков. Феодальная знать также не была до-
вольна внутренней политикой шаха, поскольку, сосредоточив в 
•своих руках широкие полномочия, монарху в значительной сте-
пени удалось устранить самоуправство и произвол феодальной 
знати, препятствующей развитию капиталистических отношений 
в курдских районах Ирана. 

По причине своей отсталости и неорганизованности кресть-
янство не могло встать во главе национально-демократического 
движения. Д П И К делала ставку на малочисленное, но крепкое 
ядро сознательного пролетариата и его союз с прогрессивной 
частью крестьянства, рабочих, интеллигенции. Не исключался 
союз с национальной курдской буржуазией, которая •«слаба и 
полностью не сформировалась, находится под давлением импе-
риализма»17 . Д л я выполнения тех задач, которая ставила перед 
собой Д П И К в 70-е годы, а именно: борьба с феодализмом, им-
периализмом и правящим режимом, союз с буржуазией был 
вполне логичен, поскольку национализм курдской буржуазии 
имел антиимпериалистический и до определенной степени демо-
кратический характер. Руководители Д П И К полагали, что з ко-
нечном счете движение возглавят прогрессивные силы. Однако 
союз с буржуазией допускался лишь на первых этапах антимо-
нархической и антиимпериалистической борьбы курдского народа. 

В решениях съезда ставились вопросы социально-экономи-
ческих преобразований—борьба за развитие национальной эко-
номики и всесторонний подъем жизненного уровня народа. Ос-
новой экономической независимости партия считала создание 
тяжелой промышленности. Поскольку 80% курдского населения 
составляли крестьяне, партия в числе первоочередных задач 
ставила решение аграрного вопроса. Решение курдского вопроса 
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предусматривалось с учетом его специфики и положения 
страны. Поэтому рекомендовалось учитывать не только уровень 
экономического развития Курдистана, но и «связь культурных, 
религиозных и традиционных аспектов» !а. 

Третий съезд Д П И К определил основную направленность 
национально-демократического движения в Иранском Курдиста-
не. В частности, было отмечено, что курдское движение носит 
прежде всего антиимпериалистический характер, поскольку по-
литическая независимость и свобода курдов неосуществимы до 
тех пор, пока не покончено с империализмом и с сохранением 
баз в курдских районах. Оно было направлено против правящего 
режима шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, поскольку он защищал 
интересы феодально-компрадорской клики, являвшейся опорой 
империализма, а также усилил давление во всех сферах общест-
венной жизни. К этой борьбе против шахского режима Д П И К 
призывала присоединиться все народы страны, которому был 
ненавистен реакционный режим. Эту борьбу курды Ирана свя-
зывали с достижением своих национальных прав и освобожде-
нием от национального угнетения. Решение курдского вопроса 
они не мыслили без достижения подлинной демократии. Однако 
Среди поставленных задач Д П И К особое внимание уделяла аг-
рарной проблеме, так как ее решение в пользу крестьянства по-
зволяло привлечь на свою сторону основную массу курдского об-
щества. «На данном этапе национально-демократической револю-
ции,—писал А. Касемлу,—это является средством заручиться 
поддержкой миллионов безземельных крестьян, середняков и 
мелкой буржуазии и изолировать феодалов, против которых ве-
дется борьба в курдском обществе»19. 

Третий съезд постановил в основу стратегии Д П И К поло-
жить принцип—«демократия—Ирану, автономия—Курдистану», 
который указывал на исходный пункт политического подхода к 
решению задачи курдского национального движения в 70-х го-
дах. Как сказано в первом разделе программы, «вместе с про-
грессивными силами всех народов Ирана, Д П И К борется против 
империализма и реакционного монархического режима. Наша 
борьба нацелена на освобождение всего Ирана, а также за пра-
во самоопределения для курдского народа. Стратегическая цель 
ДПИК—гарантировать автономию Иранского Курдистана в рам-
ках демократического Ирана»20 . 

Во втором разделе программы содержались организацион-
ные принципы автономии Курдистана. Прежде всего курды пред-
лагали точно установить границы автономного Курдистана в 
соответствии с историческими, географическими и экономически-
ми факторами, отвечавшими желанию подавляющего большин-
ства населения этого региона. 
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В программе отмечалось, что обучение на всех уровнях в ав-
тономном Курдистане будет вестись по-курдски, а персидский бу-
дет преподаваться наравне с курдским. 

Важное место в программе занимало разъяснение позиции 
партии к национальным меньшинствам, проживающим на терри-
тории автономного Курдистана, которым гарантировались рав-
ные с курдами права. Специальный пункт программы оговаривал 
политику партии в отношении религиозных меньшинств, прожи-
вающих на территории автономного Курдистана. 

Программа партии определяла ее политику в области эконо-
мики и социального обеспечения, предусматривала проведение 
мероприятий в области здравоохранения и образования. Намеча-
лось организовать обучение детей до 15-летнего возраста в шко-
лах, а также бороться с неграмотностью в целом, чтобы каждый 
житель автономного Курдистана прошел хотя бы начальный 
курс грамоты. Организация здравоохранения проводилась с та-
ким учетом, чтобы каждый житель мог получить необходимую 
медицинскую помощь. 

Определяя внешнеполитический курс, Д П И К заявляла, что 
она будет строить внешнюю политику на основах «нейтралитета, 
независимости, уважения и невмешательства», бороться против 
империализма и отдает предпочтение социалистическому пути 
развития автономного Курдистана21 . 

Съезд указывал на большое международное значение на-
ционально-демократического движения курдов в Иране, рассмат-
ривая его как часть мирового освободительного процесса. 

Эта программа партии носила несомненно демократический 
характер, однако она имела и ряд недостатков. В ней, в частнос-
ти, не определялось отношение партии к представителям родо-
племенной и духовной знати. Другим недостатком программы 
Д П И К являлись размытые формулировки в отношении прогрес-
сивных и коммунистических партий других стран, а также от-
сутствие определенного отношения к политическим партиям Ира-
на и Иранского Курдистана. 

Слабая связь между демократическими организациями Ира-
на оказывала негативное воздействие на подготовку • националь-
но-демократического движения в Иранском Курдистане. 

Усиление классовой дифференциации в курдском обществе, 
распространенность различных идеологий, а также пробуждение 
народных масс способствовали возникновению новых политиче-
ских организаций в Иранском Курдистане. Одной из них, стре-
мившейся к популярности в те годы, была «Революционная пар-
тия трудящихся» (Комала) , возникшая в начале 70-х годов. Она 
объединяла в своих рядах экстремистов, прикрываемых 
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ультралевой фразой, выдававшим политическую неопытность ее 
руководителей, а также вела борьбу за право быть во главе 
курдского движения, вступая в столкновения с представителями 
других организаций. 

Борьбу курдов за национальное и социальное освобождение 
поддерживали в исследуемый период и некоторые общеираискнс 
организации, составившие в дальнейшем оппозицию шахскомх 
режиму. К их числу принадлежали «Организация партизан-феда-
инов народа Ирана» (Федаийан-е Халк) и «Организация борцов 
за святое дело иранского народа» (Моджахеднн-е Халк). 

С самого начала образования своей организации лидеры и 
теоретики федаинов особое, внимание обращали на национальный 
вопрос. Некоторые высказывали свое отношение и к курдскому 
вопросу. Так, один из основателей этой организации А. С. Кара-
хани писал, что для Ирана национальный вопрос—это вопрос 
первостепенной важности, который имеет в Курдистане свои ха-
рактерные особенности. Этот же вопрос затрагивался в теоре-
тическом журнале этой организации «19 бахмана». В одной из 
статей, опубликованных в этом журнале в январе 1975 г.. подни-
мается проблема вооруженной борьбы угнетенных народов, в том 
числе курдов. В ней констатируется, что в последние годы кур-
ды неоднократно выступали против центрального правительства. 
Отмечая антиимпериалистический характер курдского движения, 
автор статьи утверждает, что оно приведет к намеченной цели 
лишь в том случае, если вольется в единый фронт всех угнетен-
ных народов Ирана против шахского режима, и будет эффектив-
ным, если заручится поддержкой угнетенных народов региона. 
Усиление влияния прогрессивной идеологии является, по мнению 
автора, «важным фактором, объединяющим вооруженную рево-
люционную борьбу и национальное движение курдского народа». 
Автор заканчивает тем, что федаины «рассматривают нацио-
нальное движение курдского народа и других угнетенных наро-
дов как существенный фактор, который безусловно будет играть 
решающую роль в определении будущего нашей страны»". Под-
держкой курдского национально-демократического движения 
против шахского режима служили отделения федаинов, образо-
ванные в Курдистане, силами которых наносились удары по сла-
бым местам шахского режима, а их пропагандисты и агитаторы 
призывали расширять забастовочное движение трудящихся в 
борьбе за прогрессивные социально-экономические преобразова-
ния, против половинчатых или открыто реакционных реформ 
шахского режима. 

Другой крупной общеиранской организацией, которая в до-
революционном Иране поддерживала курдское национальное 
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движение была организация «Моджахедин-е Халк». Несмотря на 
то, что в то время ею еще не была разработана четкая програм-
ма действий в районах расселения курдов против шахского угне-
тения, тем не менее она полагала, что «благодаря особому на-
циональному и географическому положению курды представляют 
важную потенциальную силу в любой вооруженной борьбе про-
тив шахского режима»23 . 

Несмотря на растущее недовольство народных масс шахским 
режимом, курдские политические партии и образованные в Иран-
ском Курдистане отделения всеиранских организаций, составля-
вших оппозицию шахскому режиму, не могли влиться в общедемо-
кратическое движение, поскольку все политические партии за ис-
ключением официальных были запрещены. 

Д л я развертывания общедемократического движения условия 
еще не были благоприятными. Реформы в рамках «белой револю-
ции» способствовали ослаблению социальных выступлений. Од-
нако к середине 70-х годов уже было ясно, что эти реформы не 
улучшили положения крестьян, рабочих и интеллигенции. Это 
явилось толчком забастовочного движения, в котором принимали 
участие и курды. Власти стремились жесткими репрессиями по-
давить эти волнения. Одновременно происходили изменения и в 
политической жизни страны, связанные с роспуском всех полити-
ческих партий и созданием единой партии «Возрождение Ирана» 
(март, 1975 г.). Деятельность курдских политических партий бы-
ла почти полностью парализована, значительно усилились пре-
следования членов этих партий, которые продолжали работать 
в глубоком, подполье. Ряд руководителей Д П И К был вынужден 
покинуть страну и выехать за границу, другие томились в шах-
ских тюрьмах. 

Стагнации курдского национально-демократического движения 
в исследуемый период способствовали не только реформы, про-
водимые шахским режимом в рамках «белой революции» и уси-
ление давления на курдов со стороны военно-полицейской маши-
ны. Сдерживающим моментом служили и некоторые внешнеполи-
тические факторы. Важную роль, в частности, играли ирано-ирак-
ские отношения. В 'связи с урегулированием отношений между 
иракским правительством и курдами в Иракском Курдистане пу-
тем подписания соглашения (11 марта 1970 г.), согласно которо-
му правительство Ирака признавало право курдов на автономию 
и права в области культуры, шахская политика в отношении иран-
ских курдов ожесточилась, в результате опасения подъема курд-
ского движения в Иране и выдвижения аналогичных требований. 
Эти опасения усиливались в связи с обострением отношений меж-
ду иранскими курдами и правительством Ирака из-за отказа пос-
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леднего присоединить к автономной области районы Киркука, 
.Ханагнна н Сннджара, населенные курдами. Новое усиление па-
жима как на иранских, так и иракских курдов со стороны шах-
ского режима было связано с подписанием в 1975 г. Алжирского 
соглашения. Шах прекратил заигрывание с иракскими курдами, 
которым прежде разрешалось укрываться от преследований на 
иранской территории. Курдские беженцы из Ирака были вы-
сланы к себе на родину. Одновременно в Иранском Курдистане 
были введены новые ограничения в области культурного разви-
тия этого района. К началу 70-х годов публикация неполитической 
литературы на курдском была запрещена. Преподаватели школ 
находились под строгим надзором со стороны правительственной 
администрации, запрещалось говорить по-курдски с учениками, в 
государственных учреждениях—носить национальную одежду, а 
также велась агитация курдского населения против ношения" та-
кой одежды. 

Положение курдов усугубляли пограничные конфликты на 
ирано-иракской границе в 1975 г. 

Народный гнев против шахской деспотии вылился в мощные 
антишахскне демонстрации, начавшиеся в 1978 г. по всей стране. 
Они охватили и Иранский Курдистан. Застрельщиком выступала 
молодежь, требовавшая свержения ненавистного правящего шах-
ского режима, демократизации общественной жизни, освобожде-
ния политических заключенных. Многолюдные антиправитель-
ственные демонстрации происходили в августе 1978 г. в Иран-
ском Курдистане. В Керманшахе люди, выходящие из мечети, вы-
крикивали антишахские лозунги. Демонстрации проходили в 
Сенендедже, Резайе, Мешхеде, Бане, Боджнурде и других курд-
ских городах24. Во время волнений в Заджане было арестовано 
12 человек, 3 человека ранено. В Керманшахе и Сенендедже по-
лиция и жандармерия открывали по выступавшим огонь, в резуль-
тате чего погибло много людей. Забастовочное движение в курд-
ских районах не было однородным. Часть бастующих принадле-
жала к тем, которые составляли оппозицию шахскому режиму и 
были объединены политическими организациями. Они выдвигали 
экономические и политические требования. Другую часть басту-
ющих составляли конъюктурщикн и лица, боявшиеся расследо-
ваний дел о злоупотреблениях и коррупции. Еще одну группу 
составляли те, которые играли роль фактора, нейтрализующего 
политическую сторону требований других бастующих. Если до 
лета 1978 г. волнения в районах расселения курдов были направ-
лены против социального угнетения, то с нюня 1978 г. они все 
отчетливее стали приобретать политический характер. Началом 
послужили манифестации в Мешхеде, прошедшие после похорон 
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Лзиза Юссфн, старейшего члена Д П И К , проведшего 25 лет з 
тюрьме. Его похороны вылились з мошный протест протнЕ шах-
ского режима, террора и репрессий, з котором приняли участие 
10 тыс. человек-. Курдские политические и общественные деятели, 
выступавшие иа митинге, рассматривали смерть Юсефи как оче-
редное преступление шахской военно-полицейской машины. На 
следующую ночь САВАК арестовала подозреваемых з организа-
ции этой демонстрации. 16 из них были заключены в тюрьму з 
Резайе (Урмийе). Это вызвало недовольство со стороны народных 
масс. Под давлением народного гнева в октябре 1978 г. эти липа 
были освобождены. Репрессии уже не помогали шахским при-
спешникам, а волна забастовочного движения и демонстраций с 
каждым днем становилась все выше и выше. Правительство ре-
шило пойти иа некоторые уступки. В августе 1978 г. премьер-
министр Ирана Шариф-Имами объявил о легалицни политических 
партий. Сразу около 14 партий и группировок объявили о возоб-
новлении своей деятельности. К реорганизации приступила и наи-
более многочисленная партия курдского национального движе-
ния—ДПИК. В конце 1978 г. из-за границы стали возвращаться 
члены Д П И К , бывшие в изгнании, а также студенты, учившиеся 
за рубежом, амнистированные заключенные. "Они налаживали 
контакты с теми, кто находился в подполье. Оживилась деятель-
ность и других курдских партии и общественных организаций, 
сформировались новые. Все они влились в общедемократическое 
движение иранского народа, которое свергло шахский режим и 
совершило антимонархическую, антиимпериалистическую револю-
цию в Иране. 

В заключение можно отметить, что вся политика шахского 
режима в отношении курдов диктовалась стремлением недопус-
т и м малейшего проявления курдского национализма, который 
мог вызвать отголоски и в других районах страны. Для достиже-
ния этой цели шахский режим прибегал к репрессиям. Отвлекаю-
щим маневром служила аграрная реформа, которая переносила 
внимание большинства курдского населения на сдвиги под воз-
действием проводимых преобразований. Тайная шахская полиция 
САВАК проводила массовые аресты, слежку. Нестабильность на 
западной границе Ирана непосредственно отражалась и на поло-
жении курдов. Мухаммед Реза Пехлеви не только унаследовал 
от своего отца методы политики насильственной ассимиляции и 
депортации курдов в другие районы страны, по и усовершенство-
вал эту политику путем изощренности способов угнетения в сфе-
ре экономики, культуры и социального обеспечения. Однако кур-
ды не хотели мириться с военно-иолпцейскнм диктатом. В райо-
нах, населенных курдами, продолжалась активная деятельность 
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курдских политических партий и других организаций. Шахская 
секретная полиция зынскнвала их руководителей, арестовывала, 
сажала з тюрьмы, зачастую подвергая жестоким пыткам. Охран-
ка стремилась «обезглазить» курдское национальное движение и 
таким образом свести его на нет. Этим объясняются неудачи и 
разрозненность вооруженных выступлений в конце 60-х годов, ко-
торые жестоко подавлялись шахскими войсками. Вместе с тем, 
эта борьба способствовала повышению политической сознатель-
ности курдских активистов, вселяла в них уверенность в необхо-
димость борьбы против шахского режима. 
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М. А. ГАСРАТЯН 

КУРДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1925 года 

(Восстание' шейха Сайда) 

В истории курдского освободительного движения важное 
место занимает восстание курдов Турции в 1925 г. 

Подготовка восстания, получившего позже название «Восста-
ния шейха Сайда», восходит к началу двадцатых годов. В резуль-
тате активизации деятельности курдских подпольных групп со-
здалась возможность уже в мае 1923 г. объединить нх в единую 
организацию, возглавлявшуюся Комитетом независимости Кур-
дистана. Организация имела конспиративный характер и состоя-
ла из подпольных групп (по пять человек в каждой). Каждый 
член ее имел свое звание и вымышленное имя, должен был знать 
участников только своей пятерки и поддерживал связь с одним 
113 членов другой группы'. Название комитета также должно бы-
ло держаться в тайне, а за выдачу организации предусматрива-
лось суровое наказание. Во главе Комитета стоял полковник 
Джибранлы Халпт-бей. В сравнительно короткое время Джнбран-
лы Халит-бею удалось заручиться сотрудничеством вождя племе-
ни муткп Хаджи Мусы (бывший член Представительного коми-
тета. Избранного на Эрзерумском конгрессе 1919 г.), вождя пле-
мени хасананлы Хасананлы Халит-бея и многих других вождей 
курдских племен. Комитет создал свои организации и в армии, 
где ему удалось привлечь на свою сторону часть офицеров. Сре-
ди них были выходцы из Ирака, способствующие установлению 
связей с Багдадом и Алеппо. Руководство Комитетом независимос-
ти Курдистана стремилось заручиться в своей деятельности под-
держкой местных властей, а также влиятельных шейхов востока 
страны. Это было важным фактором, необходимым для успешной 
вооруженной борьбы за осуществление целей Комитета*. Внима-
ние Комитета особенно привлек шейх Сайд3, который имел боль-
шое влияние в Турецком Курдистане. Богатство п влияние шейха 
Сайда сыграли большую роль при решении членов Комитета не-
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зависимости Курдистана привлечь его на свою сторону. К концу 
лета 1923 г. Юсуф Зия, один из руководителей курдского движе-
ния, в прошлом депутат от Битлиса в ВНСТ (Великое нацио-
нальное собрание Турции) первого созыва отправился в Хыныс к 
шейху Сайду. Во время встречи было заключено соглашение о 
взаимной информации и о координации мер по организации курд-
ского восстания. 

Зимой 1923—1924 гг. в Палу состоялось совещание курдских 
руководителей, которое приняло решение активизировать курд-
ское подпольное движение. 

Ширилось число сторонников курдского движения. Чтобы не 
привлечь внимание властей, руководители движения принимали 
те или иные решения тайно, на малочисленных по составу сове-
щаниях. Так, весной 1924 г. состоялась встреча Юсуф Зия с 
Джибранлы Халит-беем в Эрзерумс. Было решено полностью 
вооружить восставших курдов с помощью шейха Махмуда и Ис-
маил-аги Спмко, находившихся за пределами Турции, а также 
послать через Сирию в Лигу наций послание с требованием ока-
зать помощь курдам. С этим решением и личным письмом Джеб-
ранлы Халит-бея, Юсуф Зия направился к шейху Сайду в село 
Колхисар (уезд Хыныс). Затем он посетил различные районы 
(Гексу, Хаджи-Омер, Текман, Гекоглан, Карлы-ова, Варто) . где 
познакомил с этим решением курдских вождей4. 

Естественно, что эта деятельность курдских лидеров не мог-
ла остаться вне внимания турецких властей. Впервые о готовив-
шемся восстании сообщили секретным письмом в Анкару руко-
водители курдского племени хормек. По приказу Мустафы Ке-
маля в октябре 1924 г. турецкие власти арестовали Юсуф Зию, 
а в декабре—Джибранлы Халит-бея, которые были отправлены з 
Битлис для предания суду военного трибунала5 . Был арестован 
также бывший член Представительного комитета Хаджи Муса, а 
также предприняты меры для привлечения к суду других видных 
курдских патриотов6. После ареста Джибранлы Халит-бея пред-
седателем Комитета независимости Курдистана был избран шейх 
Сайд. Комитет принял решение начать всеобщее восстание, ос-
вободить арестованных курдских руководителей7. Благодаря 
курдским чиновникам телеграфной конторы в Гендже (вилайет 
Бингель), шейх Сайд был в курсе шифрованной переписки. Осо-
бенно он следил за развитием следствия над Юсуфом Злей и 
Джибранлы Халит-беем. Когда в Битлпсе военно-полевой суд 
начал судебный процесс над указанными выше лицами, власти 
сочли нужным пригласить шейха Сайда в качестве «свидетеля». 
Однако последний отказался явиться, ссылаясь на болезнь и ста-
рость8. Военно-полевому суду не удалось к тому времени узнать 
о всей деятельности Комитета независимости Курдистана. 
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Еше до ареста Джибранлы Халит-бея сын шейха Сайда. Али 
РИЗЕ, З ноябре 1924 г. выехал через Дпярбакыр в Халеб (Сирия), 
чтобы окончательно согласовать организацию восстания с други-
ми курдскими лидерами. Здесь состоялся съезд, на котором при-
няло участие сравнительно большое число курдских деятелей из 
Турции, Сирии и Ирака. На съезде подробно было обсуждено по-
ложение Б Турецком Курдистане. Почти все участники съезда 
пришли к выводу, что обеспечить национальные права курдского 
народа зозможно лишь путем восстания. Съезд принял решение 
начать всеобщее восстание в Турецком Курдистане 21 марта 
1925 г. (день национального праздника «Ноуруз»), а также из-
брал руководящий орган восстания9. Обсудив мероприятия по 
подготовке восстания. 15 ноября Али Риза выехал в Стамбул, где 
он имел зстречп с видным курдским деятелем Сеидом Абдулька-
дыром. Во время этих встреч Али Риза представил положение 
дел з зосточных вилайетах, изложил соображения курдского ко-
митета относительно восстания, а также свои впечатления о пла-
нах курдских руководителей, находившихся в Халебе и Ираке. 
О результатах встречи Али Риза рассказал участникам собрания, 
которое состоялось в начале января 1925 г. в селе Кырыкхан 
(уезд Палу) . На этом и других собраниях, состоявшихся в янва-
ре, обсуждались планы восстания курдов, а также разногласия, 
существовавшие между курдами-суннитами и курдами-кызылба-
шами, которые не желали принять участия в повстанческом 
движении. Так. высказывались мнения, что, если племена-кызыл-
баши (алевн), проживающие в районах Варто (вилайет Муш) и Хы-
ныс (вилайет Эрзерум), не присоединятся, то возникнут определен-
ные трудности с восстанием. Однако попытки шейха Сайда при-
соединить к движению эти племена не дали положительного ре-
зультата10 . Это в целом отрицательно сказалось на ходе восста-
ния11. 

В то время как во многих курдских районах востока страны 
велась усиленная подготовка к освободительному восстанию, вож-
ди племен Дерсима продолжали споры о путях борьбы за осво-
бождение от турецкого гнета. При этом многие из них вели со-
глашательскую политику, заботились главным образом о личном 
благополучии, все еще питая иллюзии относительно политики ке-
малистов в курдском вопросе. К числу их относился и «дерснм-
ский» депутат ВНСТ первого созыва Хасаи Хайри. На радикаль-
ных позициях стояли Байтар Нури Дерсими, Сеид Риза и некото-
рые другие курдские лидеры, которые не верили обещаниям ту-
рецких властей и считали, что курды могут добиться своих нацио-
нальных прав только путем вооруженной борьбы. 

Таким образом, в целом курдские племена Дерсима не приня-
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ли участия в движении шейха Сеида. Тем временем недовольство 
в восточных вилайетах нарастало. Во время посещения различных 
районов к шейху Сайду присоединились сотни вооруженных кур-
дов, население этих районов оказывало ему различные почести! 3 
течение второй .половины января 1925 г. шейх Сайд з окружении 
большой свиты посетил вилайетский центр Дарахини (Гендж), 
уезды Лидже, Хани12. Покинув Хани 5 февраля 1925 г. шейх Сайд 
со ста вооруженными всадниками и многочисленными зождями 
прибыл в деревню Пиран13, где остановился у своего брата Абдур-
рахима. Вечером того же дня в дом Абдуррахима прибыл стар-
ший лейтенант Хасан Хюсню-эфенди з сопровождении лейтенан-
та Мустафы Асым-эфенди и 15 жандармов и потребовал от шейха 
Сайда выдать 10 курдов, которые обвинялись в убийстве и нахо-
дились в доме некоего Бахрие. Шейх попросил из уважения к не-
му не арестовывать этих лиц14. Молодой турецкий офицер заявил, 
что он не признает уважения ни к кому, кроме как к законам рес-
публики и потребовал сдать ему этих курдов. После этого про-
изошло вооруженное столкновение, в результате которого было 
убито несколько турецких солдат, а остальные во главе с офицером 
были взяты в плен. Это событие, происшедшее 8 февраля 1925 г. в 
Пиране, практически сорвало план восстания. Шейх Сайд, считая, 
что курды еще не готовы к всеобщему выступлению, зыехал в 
сторону Генджа с намерением локализовать события з Пиране. 
Однако, узнав о событиях в Пиране, брат шейха Тахпр 10 февра-
ля захватил почту из Лидже в деревне Серди и с отрядом з 200 
человек 11 февраля прибыл в Гендж к шейху Сайду и передал 
ему захваченные документы и деньги. Эти два события означали 
по существу начало восстания. Руководителем преждевременно 
вспыхнувшего восстания стал шейх Сайд15. Встав во главе восста-
ния, шейх Сайд и его соратники силами примерно в 10 тыс. че-
ловек 14 февраля полностью овладели Генджем16. 

После пленения губернатора и турецких чиновников зождь 
племени модан Факы Хасан был назначен губернатором Генджа. 
За подписью шейха Сайда был издан чрезвычайный закон, со-
гласно которому Гендж объявлялся временной столицей Курди-
стана, каждый курд становился борцом за веру, вся светская и 
духовная власть пе'реходила к шейху Сайду, все налоги и пленные 
направлялись в Гендж17. 

Повстанцы опубликовали также воззвание, в котором объяв-
лялось об уничтожении тяжелого и ненавистного налога «ашара». 
Взамен этого население призывалось снабжать повстанцев продо-
вольствием. Это важное мероприятие нашло горячий отклик среди 
широких крестьянских масс, большая часть которых с оружием в 
руках выступила против гнета турецких властей18. 
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В короткий срок восстание распространилось на обширную 
территорию, охватив 14 вилайетов востока страны19. 

Успеху первого периода восстания способствовал ряд факто-
ров. Например, пересеченный характер рельефа восстания давал 
преимущество* повстанцам и представлял определенные трудности 
з оперативном отношении для правительственных войск. 

В вилайетах, охваченных восстанием, численность курдского 
населения достигала более 600 тыс. человек, что в три раза пре-
вышало численность турок. Кроме того, в районе восстания жило 
более 100 тыс. черкесов, арабов, армян и представителей других 
национальных меньшинств, которые сочувственно относились к 
повстанческому движению. Многие из них примкнули к восстанию 
и с оружием в руках сражались против национального гнета реак-
ционных кругов Турции. Все это. несомненно благоприятствовало 
успешному ходу повстанческого движения на первом этапе. 

«Весь Курдистан был охвачен огнем восстания и угрожал вос-
точным провинциям, молодая Турция дрогнула...»20,—писал анг-
лийский автор Армстронг. 

Шейх Сайд 20 февраля, заняв Лидже и Ханн, где к нему при-
соединились силы Салнх-бея (из Хани), двинулся через ущелье 
Ханн по направлению к Днярбакыру. 28 февраля в окрестностях 
Днярбакыра к нему присоединился крупный отряд шейха Шем-
седдина. В то же время брат шейха Сайда, Абдуррахнм, вступил 
29 февраля в уезд Маден (вилайет Элязыг). а шейх Эюб с отря-
дом в 500 воинов занял Сиверек и присоединился к Абдуррахнму 
в Чермпке (вилайет Дпярбакыр) . Оттуда они вместе двинулись на 
Эргани. 28 февраля, в местечке Тала (севернее Днярбакыра) шейх 
Сайд расположил штаб курдской армии, которая к тому времени 
насчитывала около 20 тыс. человек21. Здесь он ждал сведений от 
курдских сил, которые действовали в районах Мардин. Эргани, 
Сиверек. Маден. 

Следует отметить, что успешное продвижение курдов не похо-
дило на строго организованное наступление регулярных войск. 
Шейх Сайд располагал не регулярными войсками, а лишь отряда-
ми курдских племен, во главе которых стояли главным образом 
шейхи, вожди, отставные офицеры турецкой армии. Г1о мере про-
движения курдов к ним присоединялось местное население. После 
взятия каждого населенного пункта устанавливалась в нем новая 
администрация, которая не всегда управляла лучшим образом. 
Тем не менее необходимо отметить, что со времени начала восста-
ния до прихода к власти кабинета Исмет-паши (3 марта 1925 г.) 
военное преимущество было на стороне курдов. Шейх Сайд на 
первый план выдвигал лозунг освобождения религии от «невер-
ных» правителей Анкары, скрывая от широких масс истинные це-
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ли восстания—создание независимого Курдистана со столицей в 
Диярбакыре. Такая политика дала обратные результаты: многие 
курдские руководители не придавали серьезного значения религи-
озной кампании шейха Сайда и не желали сражаться лишь во 
имя 'уважения религии*. Они намеревались провозгласить созда-
ние независимого государства после захвата Днярбакыра. Однако 
Диярбакыр изменил ход борьбы в пользу турецких властей. 

Шейх Сайд понимал, что его силы недостаточны, чтобы с хо-
ду занять Диярбакыр. Поэтому он начал переговоры с представи-
телями турецких властей, чтобы выиграть время и дать возмож-
ность курдским патриотам поднять восстание в самом Диярбакы-
ре. В свою очередь армейский инспектор Кязым-паша (Орбай) , 
губернатор Али Джемаль (Бардакчы), командующий корпусом 
Мурсель-паша, заняв все стратегические пункты города, ждали 
прибытия подкрепления. Городские .власти отказались выдать 
местному населению оружие. Оборона города осуществлялась 
только регулярными войсками. Поскольку турецкое командование 
отказалось сдать город, в начале марта шейх Сайд принял реше-
ние начать наступление на Диярбакыр. Слабо вооруженные курд-
ские отряды с разных сторон с боями пытались проникнуть в го-
род. Ночью 11 марта отряд отборных курдских воинов через Мар-
дннские ворота ворвался в город и присоединился к сторонникам 
шейха, которые под лозунгами «Да здравствует независимость!», 
«Да здравствует Курдистан!» сражались с превосходившими си-
лами турок22. В результате ожесточенных, но неравных боев курды 
потеряли 150 человек убитыми, остальные под покровом ночи по-
кинули город или разбежались по домам. 

После неудачной попытки занять Диярбакыр шейх Сайд отдал 
приказ об отступлении. Положение повстанцев с каждым днем 
ухудшалось, их с севера теснили 40 тыс., с юга—30 тыс. прави-
тельственных войск28. В этой обстановке шейх Сайд предпринимал 
отчаянные усилия по координации действия курдских руководите-
лей, мобилизации материальных и людских ресурсов, улучшению 
положения повстанческого движения. Однако никакие усилия ру-
ководства восстанием уже не могли приостановить наступление 
превосходящих сил турок. 

К тому времени к Диярбакыру подошли правительственные 
войска, которые стали теснить отряды шейха Сайда к ущелью Ха-
ни. Здесь к шейху Присоединились потрепанные в Эрагни отряды 
шейха Абдуррахима. После непродолжительного сопротивления 
повстанцы были вынуждены отступить к Дарахини, а оттуда, раз-
бившись на многочисленные группы, укрылись в лесах районов 
Гендж, Палу, Чапакчур. Шейх Сайд с вождями и шейхами раз-
личных племен покинул Дарахаии и прибыл 27 марта в Чапакчур, 
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где из Элязиза, Киги, Варто ждал прибытия Абдуллаха. Шефи и 
других шейхов24. 

Еще 26 марта регулярные турецкие войска начали широкое 
наступление в районах "Днярбакыра, Варто и Элязиз. Турецкое ко-
мандование намеревалось окружить повстанцев с четырех сторон 
и воспрепятствовать уходу их в Ирак, Сирию и Иран25. 

Наступлению правительственных войск способствовали анар-
хия, грабежи, начавшиеся в Элязизе и в других городах, разногла-
сия среди курдских руководителей, а также переход на сторону 
турок части вождей племен Элязиза. Так, вождь племени Неджнп-
ага (из Охи), курдские бен Элязиза, такие племена Восточного 
Дерсима, как хверан, лолан, изолан, суран во главе с их духовным 
предводителем Догандедеоглу Хюсейном, поддавшись на обещания 
турецкого командования и тем самым изменив курдскому освобо-
дительному движению, ударили в тыл повстанческим силам шейха 
Шерифа. В итоге 1 апреля 1925 г. повстанцы были вынуждены от-
ступить по направлению к Палу26, к которому подходили регуляр-
ные части Кязым-паши. Значительная часть курдов (примерно 5 
тыс. человек) отступила к ущелью Мендо и устроила там засаду 
5-й дивизии Кязым-паши. 3 апреля в том же ущелье началось 
ожесточенное сражение, которое продолжалось сутки. Несмотря 
на героизм, курдские отряды были вынуждены оставить ущелье и 
скрыться в окрестных лесах, а шейх Шериф с несколькими своими 
сподвижниками двинулся к Чапакчуру, чтобы присоединиться к 
шейху Сайду. 6 апреля правительственные войска вступили в Ча-
пакчур, и шейх Сайд в сопровождении 300 всадников был вынуж-
ден отступить по направлению к Солхану. 

На помощь турецким властям выступило и племя хормек. 
Так, вождь этого племени Кючюк Мехмед Хулюсн-эфендн выста-
вил против повстанцев вооруженный отряд в 300 человек, его 
брат Али Кемаль—100 человек. Правительственные войска вместе 
с верными им племенами в долине Карлыова нанесли поражение 
курдским силам племени джибран, вожди которого Баба и Хатто 
с 50 всадниками отступили к району Солхан и в местечке Э ш е к -
Мейдан присоединились к шейху Сайду. 

За помощь правительственным войскам турецкие руководите-
ли послали поздравительные телеграммы населению Киги, вождям 
племени хормек. В частности, телеграммы были получены от пре-
зидента Турецкой Республики Мустафы Кемаля, губернатора Эр-
зурума Зюхтю, инспектора 3-й армии Кязыма, командующего 11-й 
дивизией Османа Нури27. 

В конце марта 1925 г. Хасананлы Халит, Али Риза, братья 
Джибранлы Халита и некоторые другие курдские вожди с отря-
дом в 1000 воинов после безуспешной атаки Хыныса28 вынуждены 
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были отступить в восточном направлении. В это время турецкие 
силы, находившиеся в Каракесе, с помощью вождя племен хайде-
раи и адеман навязали курдам новое ожесточенное сражение, в 
результате которого Хасананлы Халнт-бей вместе со своими спод-
вижника-ми перешел границу Ирана и двинулся к Маку. Иранское 
правительство встретило курдских повстанцев огнем и мечом. В 
результате сражений погибли сын Хасананлы Халит-бея Шемсет-
тин, сын шейха Сайда Абасеттин, вождь племени зерган Керем и 
многие другие повстанцы29 . После этого боя Хасананлы Халитбей и 
Али Риза вместе с оставшимися воинами присоединились к курд-
скому движению в Иране3 0 . 

Неудачи и отступления курдов во всех районах во многом бы-
ли результатом той напряженной военно-административной и по-
литической деятельности, которую осуществляли турецкие правя-
щие круги по подавлению восстания. 

Вопреки ожиданиям турецких властей, как было показано 
выше, в начале восстание быстро распространялось по восточным 
и юго-восточным вилайетам страны. Однако только спустя не-
сколько дней после его начала в турецкой прессе появилось сооб-
щение о «событиях в Гендже». Хотя турецкое правительство зна-
ло о курдском движении на востоке страны, размах восстания 
оказался неожиданным д л я него. Этим можно в известной мере 
объяснить оптимистические сообщения прессы, а т а к ж е хвастли-
вые официальные заявления представителей властей о быстром 
подавлении «движения реакционного шейха». Так, 18 февраля 
1925 г. на заседании Великого национального собрания Турции 
(ВНСТ) на запрос одного из депутатов министр внутренних дел 
заявил: «В Гендже появился бандит по имени шейх Сайд. Вместе 
со своими сторонниками он начал грабежи в округе. Однако в ре-
зультате серьезных мер, принятых правительством, в самом ско-
ром времени он будет ликвидирован»3 1 . 

В этой связи представляет т а к ж е интерес заявление поверен-
ного в делах Турции в Москве Энис-бея сотруднику РОСТА, -ко-
торый, в частности сказал : «.. .Никакой опасности для правитель-
ства и спокойствия страны это движение не представляет. Шейх 
Сайд выступает под прикрытием религиозных лозунгов. Поэтому 
весьма возможно, "что в Турции найдутся отдельные реакционеры, 
которые будут сочувствовать движению шейха Сайда. Но шиоо-
кие массы, безусловно, чужды движению... Я не сомневаюсь, что 
кай прошлогоднее восстание племени айсоров было ликвидирова-
но правительством, так и нынешнее восстание окончится полным 
крахом шейха Сайда»»3 2 . 

Таковы были полные оптимизма первые официальные заявле-
ния турецких руководителей о событиях на востоке страны. В то 

47 



же время, понимая всю серьезность положения, они стали прини-
мать меры по подавлению восстания. 

Поздно ночью с 22 на 23 февраля под председательством пре-
зидента состоялось заседание Совета министров. В нем принял 
участие и начальник генерального штаба Февзи-паша (Чакмак) . 
На этом заседании правительство приняло решение, которое бы-
ло утверждено ВНСТ33, объявить район восстания на чрезвычай-
ном" положении сроком на один месяц. 

24 февраля состоялось заседание парламентской группы де-
путатов Народно-республиканской партии, на котором выступили 
глава правительства Фетхи-бей и министр внутренних дел Дже-
миль-бей. Фетхи-бей уже не говорил, как ранее, о «бандитизме», а 
подчеркивал «реакционный характер восстания». Затем на заседа-
нии было зачитано воззвание шейха Сайда, который якобы при-
зывал к созданию независимого Курдистана, к восстановлению 
халифата, установлению норм «шариата», а также к борьбе за 
свержение правящей «атеистической» власти34. Все выступавшие в 
целом охарактеризовали восстание как реакционное, вызванное 
главным образом «религиозным фанатизмом курдов» и подстрека-
тельством иностранной державы. 

После обсуждения положения на востоке страны министр юс-
тиции Махмуд Эсат-бей прочел подготовленный правительством 
проект закона, который предусматривал жестокие меры наказания 
против всякой оппозиционной деятельности. 

Подавляющее большинство депутатов Н Р П высказалось за 
одобрение этого проекта закона, который был принят почти едино-
гласно35. 

Следует отметить, что турецкие правящие круги не придержи-
вались единой политики в вопросе подавления курдского движе-
ния. Наблюдалось отличие взглядов как между Н Р П и Г1РП, так 
и в самой Народно-республиканской партии. В этой партии было 
три течения: умеренное, крайне националистическое и «левое». 
Умеренное возглавлял Фетхи-бей, крайне националистическое— 
Исмет-паша, которого поддерживал М. Кемаль и «левое» (ради-
кальное)—Махмуд Эсат. Крайние националисты, которых было 
большинство в НРП, ждали случая, чтобы устранить от руковод-
ства страной так называемую умеренную группу, а также распра-
виться с «прогрессистами». Восстание шейха Сайда в этом плане 
было достаточно удобным моментом. Фетхи-бей был прежде всего 
обвинен в том, что он его прозевал. Подверглись критике и напад-
кам его оптимизм в оценке размеров двих<ения и опасности, ко-
торую оно сулило, и его нерешительность в выборе мер по подав-
лению восстания. Уже в самом начале событий здесь наблюдалось 
одно характерное явление. Часть членов Н Р П не скрывала мас-
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штабы курдского движения, а. наоборот, умышленно преувеличи-
вала его. 

Несколько неожиданной казалась и позиция, занятая с само-
го начала Прогрессивно-республиканской партией ( П Р П ) . «Про-
грессисты* поддержали правительство, и не только не проявляли 
хотя бы формального сочувствия к восстанию, но и продемонстри-
ровали свою готовность активно содействовать его подавлению. 
Лидеры П Р П одобрили меры, предложенные кабинетом Фетхн-бея 
и выступили в ВНСТ и в печати с декларацией, осуждающей вос-
стание и обещающей правительству полную поддержку. 

Говоря от имени ПРП, Кязым Карабекир-паша заявил, что он 
вполне согласен с проектом закона, который считает преступле-
нием против отечества все действия тех, кто будет пользоваться 
религией в политических целях36. 

Центральный комитет П Р П разослал своим провинциальным 
отделениям телеграммы, в которых требовал рассматривать вос-
стание как движение реакционное, поскольку партия порицает 
принципы, о которых это движение возвещает37. 

В то же время вся оппозиционная пресса заполняла свои 
страницы успокоительными сообщениями с района восстания, яв-
но преуменьшая его размеры. Такая тактика П Р П объяснялась не 
только желанием отмежеваться от курдского движения, но и сооб-
ражениями оборонительного характера. Руководство ее, конечно, 
знало о намерении исметовцев использовать события на востоке 
страны, чтобы раз и навсегда покончить с поднимавшей голову 
оппозицией38. 

Лояльное поведение оппозиции в один из острейших моментов, 
пережитых правительством, укрепило у известной части умерен-
ного крыла Н Р П впечатление о преувеличенности и необоснован-
ности подозрений «а ее счет. Этим между прочим оперировал 
Фетхи-бей, пытавшийся в поведении П Р П найти доказательства 
правильности взятого в отношении к ней курса. Однако большин-
ство депутатов Н Р П стало на иную точку зрения. Оно усмотрело 
в поведении оппозиции лишь маневр, который мог содействовать 
еще большему притоку симпатии к ней в стране. Поэтому по ука-
занию Мустафы Кемаля, Фетхи-бей начал переговоры с лидерами 
ПРП, советуя им ликвидировать свою партию. Это было вызвано 
резкой критикой, начатой крайними националистами против чле-
нов П Р П , которые якобы подстрекали к восстанию. Между тем эта 
партия даже не имела своих организаций в охваченных районах 
восстания. Никаких практических и организационных связей партия 
не имела с организаторами восстания. Однако сторонники ликвида-
ции П Р П всячески мусолили статьи ее программы, в которой го-
ворилось, что партия «уважает религию» (ст. б)39. Между тем, 
согласно второй статье конституции 1924 г., государственной рели-
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гней Турецкой республики был ислам, т. е. Турция была мусуль-
манским государством. Следовательно, включение статьи об ува-
жении к религии в программу П Р П не противоречило конститу-
ции 1924 г. Несмотря на это, не прошло и двух недель после на-
чала восстания, 25 февраля 1925 г. премьер-министр Фетхи-бей 
пригласил к себе председателя П Р П Кязыма Карабекнр-пашу.. 
генерального секретаря Али Фуад-пашу и Рауф-бея н заявил им 
о необходимости распустить ПРП 4 0 . 

Таким образом, вопрос о •запрещении деятельности П Р П прак-
тически был решен, хотя программа и деятельность ее не противо-
речили конституции. Дело в том, что Муста фа Кемаль и его край-
не националистическое окружение стояли за однопартийную дик-
татуру турецкой буржуазии. 

Переговоры ни к чему не привели, так как «прогрессисты» 
отказались ликвидировать свою партию. Председатель Кязым 
Карабекир-паша заявил Фетхи-бею, что, хотя партию создали они, 
ее может распустить лишь съезд партии. Далее Кязим Карабе-
кир-паша сообщил, что П Р П поддерживает все усилия правитель-
ства по подавлению восстания41. Однако эти доводы, как мы уви-
дим ниже, не имели успеха. 

2 марта 1925 г. с критикой внутренней политики Фетхн-бея 
на заседании Н Р П выступил Реджеп-бей (Пекер). В своей речи он 
заявил о необходимости принятия более жестких мер. Защищаясь 
от критики своего бывшего министра внутренних дел, Фетхи-бей 
тогда заявил: «Очень жаль, что человек, по вине которого воз-
никла курдская проблема, здесь меня критикует. Принятые нами 
меры достаточны. Я не стану пачкать кровью мои руки ненужны-
ми суровыми мерами»42. 

В свою очередь депутаты от восточных вилайетов заявили на 
заседании партии, что они удовлетворены мерами, принятыми ка-
бинетом Фетхи-бея. Тогда депутат Кылыч Али предложил при-
звать Мустафу Кемаль-пашу, который в своей речи указал на не-
обходимость принятия более решительных мер. После речи. М. Ке-
маль-паши прения были прекращены. Затем поступило предложе-
ние принять более решительные меры и создать Суды независи-
мости43. В этих условиях 2 марта правительство Фетхи-бея ушло в 
отставку. 

Новый кабинет был сформирован Исмет-пашой 3 марта 
1925 г.44. Выступая с программной речью в ВНСТ, Исмет-паша 
заявил: «Прежде всего во внутренней политике мы попытаемся 
ликвидировать последние события и предохранить страну от инт-
риг, обеспечить общественное спокойствие и укрепить во всех от-
ношениях авторитет государства благодаря тем специальным 
действенным мерам, которые мы считаем полезными принять»' ,а. 
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Рассмотрев программу нового кабинета, газета «Хакнмиети Л1ил-
лие* отмечала, что смена кабинета произошла в результате раз-
ногласий не принципиального, а тактического характера. Это 
видно из того, что, как заявил Исмет-паша, он будет продолжать 
внешнюю и внутреннюю политику своего предшественника с не-
которыми лишь тактическими изменениями46. 

В соответствии с этой программой новое правительство раз-
работало административные, военные и политические мероприя-
тия по подавлению восстания шейха Сайда, курдского освободи-
тельного движения. Оно срочно подготовило проект закона об ох-
ране порядка и внесло его на рассмотрение ВНСТ. Большинство 
депутатов высказалось за принятие закона. Так, министр нацио-
нальной обороны Реджеп-бен отметил, что одна из главнейших 
причин подготовки предложенного закона—это стремление вос-
становить авторитет власти, поэтому правительство считает не-
обходимым «уничтожить все гнезда ядовитых гадюк, где бы и в 
каком бы углу страны они не находились»47. 

После продолжительной и острой дискуссии между крайними 
националистами и либеральной оппозицией, 4 марта ВНСТ при-
няло закон № 578 об охране порядка, который предоставлял 
властям исключительные полномочия в борьбе с народными вы-
ступлениями, с любой оппозиционной деятельностью. 

В законе говорилось: «Ст. I. Правительство по собственному 
побуждению уполномочено по получению санкции президента рес-
публики бороться со всякими организациями, выступлениями, 
действиями и печатными изданиями, имеющими реакционный ха-
рактер или побуждающими к мятежу или наносящими ущерб об-
щественному порядку, спокойствию и безопасности страны. 

Правительство вправе предавать Суду независимости лиц, 
совершающих указанные действия»48. 

Закон действовал в течение двух лет с момента его опубли-
кования. Он предоставлял правительству фактически диктатор-
ские права, которые оно должно было делить лишь с одним прези-
дентом. Добившись принятия этого драконовского закона, Исмет-
паша внес на рассмотрение ВНСТ проект закона о создании Су-
дов независимости. 

Несмотря на оппозицию депутатов-«прогрессистов», ВНСТ 
приняло решение создать два суда независимости: один—для 
всей Турции с постоянным местопребыванием в Анкаре с ограни-
ченными правами (для смертных приговоров необходимо было 
решение ВНСТ), другой—в восточных вилайетах с неограничен-
ными правами. 

Характеризуя новые законы, некоторые турецкие газеты были 
вынуждены признать, что они давали Исмет-паше такие права, 
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которые анкарское правительство не имело даже во времена 
борьбы за независимость. «Если изучить отдельные положения 
закона об охране порядка.—писала «Вакыт»,—то можно увидеть, 
что эти права почти неограничены...»49. 

Принятие этих законов по существу привело к ликвидации 
всякой оппозиционной деятельности, ограниченных буржуазных 
свобод, провозглашенных конституцией, а также к длительной 
однопартийной диктатуре кемалистов. Основываясь на принятые 
законы, турецкое правительство постановило закрыть почти все 
оппозиционные органы печати. 

7 марта в стране было объявлено о частичной мобилизации. 
На следующий день Мустафа Кемаль обратился с воззванием к 
населению, армии и чиновникам, в котором он подчеркивал, что 
повстанцы, прикрываясь религией, преследуют контрреволюцион-
ные цели. В воззвании указывалось, что население, армия, адми-
нистративные органы, полиция и жандармерия должны проник-
нуться сознанием долга и прийти на помощь правительству, вы-
полняя его приказы и распоряжения, направленные на ликвида-
цию восстания50. 

Комментируя это обращение М. Кемаля. газета «Вакыт» под-
черкивала, что главной целью его было укрепление престижа 
зластн, против которой еще задолго до восстания во многих рай-
онах страны отмечались выпады51. 

12 марта 1925 г. угрожающее воззвание опубликовал Суд не-
зависимости Анкары. В нем указывалось, что «суд будет жестоко 
карать всех тех, кто натравливает общественное мнение против 
существующего строя и воодушевляет повстанцев, кто уклоняется 
от выполнения 'воинской службы и побуждает других дезертиро-
вать, помогая таким образом повстанцам»52. 

Спустя несколько дней Народно-рсспублпканскаи партия 
поддержала предложение правительства о том, чтобы смертные 
приговоры, выносимые военно-полевыми судами в районе восста-
ния, были одобрены лишь командующим соединением данного рай-
она53. Рассмотрение этого вопроса в ВНСТ вызвало сильное возра-
жение со стороны оппозиции. Тем не менее, 31 марта ВНСТ при-
няло закон, одобривший предложения правительства. 

К концу марта правительственные войска были готовы на-
чать одновременное наступление на район восстания с севера, 
юга н юго-востока. Командовал войсками турецкий генерал Ке-
малетдин Сами-паша. По его заявлению перед правительством в 
курдском вопросе стояли три основные задачи: 

1) кровавое и беспощадное подавление восстания. С этой 
целью было намечено начать общее наступление в первые дни ап-
реля 1925 г., в котором должны были принять участие части У, 8. 
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9-л армейских корпусов, а также по одной дивизии из 5 и 3 кор-. 
пусов; 

2) разоружение всех курдов, независимо от их участия в вос-
стании: 

3) расселение курдов по разным районам страны, чтобы они 
не могли образовать нигде большинства и переселение в курдские 
районы турок. 

В целом, турецкое правительство продолжало традиционную 
политику и по отношению к курдам придерживалось этих трех 
пунктов. 

Для подавления курдского восстания особые услуги оказали 
турецким властям французские империалисты, с разрешения ко-
торых турецкие войска по территории Сирии обошли повстанцев 
и стали теснить их с юго-востока. 

Во второй половине марта 1925 г. турецкое командование об-
ратилось с воззванием к населению вилайетов Эрзерума, Эр-
.зинджана, Дерсима, Элязиза, Малатьи, Урфы, В а н а , ' Спирта, 
Муша и Генджа. В этом воззвании говорилось: «Наша каратель-
ная армия закончила свои приготовления... Мощные удары будут 
нанесены тем, кто восстал против республиканского правитель-
ства. Необходимо, чтобы невинное население, которое докажет 
действиями свою верность республике.., осталось в стороне от 
этих ударов..., чтобы те, кто действительно враждебно относятся 
к повстанцам, немедленно обратились к гражданским и военным 
властям республики с заявлением, что... они готовы вступить на 
добровольную службу...»54. 

В начале апреля командование карательной армии опублико-
вало заявление, .в котором обещало за поимку шейха Сайда воз-
награждение 'в размере 1000 золотых лир (8000 бумажных лир), 
а за доставку мертвого Сайда—700 золотых лир55. Если лица, 
доставившие Сайда живым или мертвым, будут принадлежать к 
его сподвижникам, то они не только не будут наказаны, а, напро-
тив, получат вознаграждение56 . 

Таким образом, турецкие власти пытались использовать все 
меры, начиная от жестоких репрессий и кончая подкупами, с 
целью обезглавить .восстание и тем самым облегчить свою задачу 
—подавить курдское-оовободптельное движение. 

Несмотря на численное и военное превосходство правитель-, 
ственных войск, курды продолжали сопротивляться. В этих ус-
ловиях турецкое командование обратилось к курдам с новым 
воззванием, призывая сдать оружие и искупить вину выдачей 
вождей. В противном случае оно грозило строгими карами 8 ' . 

С угрозой выступил и Суд независимости в Диярбакыре. К 
середине апреля 1925 г. он обратился к населению с воззванием, 
в котором отмечал, что его решения распространяются на вилай-
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еты Эрганн, Элязнз, Диярбакыр. Урфа. Бптлис. Хаккяри, Дсрсим. 
Сиверек, Спирт. Марднн. Малатья, Муш, Гендж. Ван и уезды 
Хыныс н Киги Эрзерумского вилайета и что он наделен полномо-
чиями применять суровые законы республики. .Малейшие акции, 
направленные против безопасности республики и спокойствия ту-
рецкой нацнн, говорилось в воззвании, будут рассматриваться 
как величайшее преступление—измена родине®8. 

В середине апреля главные силы повстанцев были окружены 
•и разбиты в Генджской котловине. Шейх Сайд и другие руково-
дители восстания из-за предательства Джибранлы Касыма были 
схвачены на мосту через Мурадчай. Среди арестованных были 
шейх Сайд, шейх Абдуллах, шейх Али, шейх Талиб. Решит-ага, 
Мехмет-ага, Тнмур-ага, и еще 26 курдских повстанцев59. 

Оставшиеся без руководства отдельные группы повстанцев 
.отошли за хребет Шарафутдиндаг (45 км к северо-западу от 
Муша). Здесь они были окружены и разгромлены. 

Хотя восстание по существу было подавлено, турецкие правя-
щие круги продолжали принимать суровые законодательные и 
административные акты, которые должны были жестоко карать 
участников восстания, мирное население, а также всякую оппози-
ционную деятельность. Так, 20 апреля 1925 г. ВНСТ решило еще 
на семь месяцев продлить осадное положение, объявленное в 
районах восстания и в соседних вилайетах. Одновременно оно 
предоставило правительству право внести изменения в админи-
стративное устройство этих районов. ВНСТ продлило также на 
шесть месяцев деятельность Анкарского и Диярбакырского су-
дов независимости и предоставило Суду независимости Анкары 
право приводить в исполнение вынесенные им смертные пригово-

22 апреля 1925 г. ВНСТ приняло закон № 635 об изменениях, 
вносимых в уголовный кодекс страны. В соответствии с этими из-
менениями к смертной казни приговаривались лица, пытавшиеся 
изменить или целиком упразднить республиканскую конституцию, 
стремившиеся распустить меджлис или мешать ему выполнять 
свой долг, а также толкать народ к антиправительственному 
вооруженному восстанию или натравливать друг против друга на-
селение Турции. 

31 мая 1925 г. Мустафа Кемаль-наша обратился к населению 
с воззванием, в котором указывал, что правительство приступило 
к демобилизации войск, посланных для подавления курдского 
восстания. Однако Суды независимости будут продолжать свою 
деятельность. В заключение он подчеркнул, что последовавшие за 
восстанием репрессии должны напомнить, какое суровое нака-
зание ожидает тех, кто думает свалить республику и «помешать 
национальному прогрессу»61. 
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* * 

Поражение восстания шейха Сайда можно объяснить некото-
рыми внутренними и внешними причинами. 

Одной из главных причин его было военное и численное пре-
восходство правительственных войск. В ходе восстания турецкие 
правящие круги провели частичную мобилизацию пяти армейских 
корпусов. .Мобилизационные части были стянуты со всей Восточ-
ной и Центральной Турции с тем, чтобы окружить районы вос-
стания и одновременным ударом нанести поражение повстанцам. 
В подавлении восстания участвовали 2, 3, 8, 12-я и 17-я пехотные 
дивизии; 1 и 14-я кавалерийские дивизии; 3—4 пограничных ба-
тальонов жандармерии; части 7-го армейского корпуса и части 7 
и 41-й пехотных дивизий из Аданы, Малатьи и Нигдэ. Части 9-го 
армейского корпуса действовали со стороны Днярбакыра. Кроме 
того, в операциях участвовала и авиация—12 самолетов62. По 
данным участника курдского движения Исмаила Хаккы, против: 
40 тыс. курдских воинов было направлено около 200 тыс. турец-
ких войск. 

По официальному признанию М. Кемаля, турецкое правитель-
ство для подавления восстания было вынуждено держать на во-
енном положении 8—9 дивизий регулярных войск63. 

По сведениям турецкой печати, восстание шейха Сайда 
обошлось турецкой казне около 50 млн. лир54, что составило более 
25% расходной части годового бюджета страны. 

Другой причиной поражения восстания было отсутствие един-
ства среди вождей курдских племен, многие из которых не под-
держали шейха Сайда. Во время восстания руководители неко-
торых племен Муша, Сиирта, Сиверека и других районов посыла-
ли депутатам ВНСТ телеграммы, осуждающие действия шейха 
Сайда. В этих телеграммах они подтверждали верность н покор-
ность правительству65. Не поддержали шейха Сайда и племена 
Дерсима. Такую позицию дерсимских курдов можно объяснить во 
многом тем, что они не верили в победу восстания и боялись ли-
шиться своего полунезависимого положения, в котором они по 
существу находились. Таким образом, разногласия и отсутствие 
единства среди вождей курдских племен не дали им возможности 
подняться до уровня общенациональных задач и одержать ре-
шающую победу. 

Третьей причиной поражения восстания было отсутствие еди-
ной и сильной политической организации, имевшей четкую про-
грамму действий. Хотя Комитет независимости Курдистана сы-
грал большую роль в подготовке восстания, но все ж е он не смог 
сыграть решающую роль в руководстве восстанием. Более того. 
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арест полковника Джибранлы Халит-бея и других видных деяте-
лей из числа курдской интеллигенции лишил курдское движение 
относительно зрелого руководства. Практически курдское движе-
ние осталось без политических организаторов. Это привело к 
преждевременному началу восстания, во главе которого волей 
судьбы встал шейх Сайд. Его патриотизм, большое влияние сре-
ди курдского населения и даже героизм повстанцев оказались не-
достаточными для успеха восстания. Не менее важной причиной 
было и то, что восстание не получило никакой внешней поддерж-
ки. В результате этих и других причин курдское восстание было 
подавлено турецкими правящими кругами. 

Более того, турецким властям удалось это освободительное 
движение представить как восстание реакционного шейха, кото-
рый якобы боролся за восстановленне шариата и султаната под 
покровительством Англии, и тем самым лишить его поддержки со 
стороны мировой общественности и особенно поддержки соседних 
стран. 

* * * 

Еще до начала восстания, зная о существовании тайных 
курдских организаций, кемалисты предпринимали меры с целью 
обезглавить их. Так, в частности, они спровоцировали так назы-
ваемые переговоры руководителя Общества возрождения Кур-
дистана Сеида Абдулькадыра с агентом турецкой полиции, вы-
дававшего себя за сотрудника английского министерства ино-
странных дел, об организации курдского восстания. Хотя при 
встрече с мнимыми представителями Восточного управления ми-
нистерства иностранных дел Великобритании Сеид Абдулькадыр 
отказался принять чек на сумму в 80 млн. лир, а также подпи-
сать подготовленное агентами турецкой полиции соглашение об 
организации восстания, судьба курдских руководителей в Стам-
буле была решена кемалистами: 13 апреля 1925 г. по приказу ми-
нистра внутренних дел были арестованы Сеид Абдулькадыр, его 
сын Сеид Мехмед, Нефиз (из Сулейманне), Кер Абдулла Сзади, 
а также несколько других его соратников. 

Кроме того, начальник стамбульской полиции Экрем-бей 
принял административно-полицейские меры против возможного 
выступления курдов в Стамбуле, численность которых достигала в 
то время 10 тыс.66. 

14 мая в Диярбакыре начался судебный процесс над Сеидом 
Абдулькадыром и другими лицами, арестованными но обвинению 
в деятельности по созданию независимого Курдистана. Прокурор 
Суда независимости Сюррейя-бей заявил журналистам: «Бывший 
сенатор Сеид Абдулькадыр и его приспешники активно работали 
во имя торжества восстания и независимости Курдистана до са-
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мой середины апреля. Активными сообщниками Сеида Абдулька-
дыра являются его сын Сеид Мех мед, Нефиз (из Сулеймание) ... 
и особенно курд Абдулла С а ад и»57. 

На судебном процессе Сеид Абдулькадыр отрицал свою при-
частность к восстанию шейха Сайда. Он даже заявил, что не-
медленно сообщил бы властям о подготовке восстания, если бьг 
знал об этом. Правдой в этом заявлении было то, что Сеид Аб-
дулькадыр, действительно, не принимал активного участия в 
восстании шейха Сайда, но о его подготовке, он, несомненно, знал, 
особенно после встречи в Стамбуле с Али Ризой (сыном шейха 
Сайда). 

В то же время не совсем достойно вел себя на суде Кер 
Саади, который своей недальновидной и авантюристической дея-
тельностью содействовал аресту видных курдских руководителей-
Он не только не защищался, но и охотно рассказывал о деятель-
ности курдоких руководителей. «Да,—заявил он,—они много лет 
работают над созданием независимого Курдистана. Что касается 
его, то он приступил еще до начала мировой войны, за что был 
сослан в Таиф, принимал участие в создании различных курдских 
обществ, а в период освободительной войны выступал против на-
циональных сил». Более того, он нарочито подчеркивал, что-
всеми курдскими делами руководил Сеид Абдулькадыр. Он го-
ворил: «Без ведома Сеид Абдулькадыра в Курдистане не ше-
лохнется даже лист»68. 

По окончании судебного процесса Суд независимости в Дияр--
бакыре приговорил Сеида Абдулькадыра, его сына Сеида Мех-
меда. адвоката Хаджи Ахту, Кер Саади, журналиста и общест-
венного деятеля Кемаля Фавзи и Ходжу Аскери к смертной каз-
ни139. 27 мая 1925 г., в Диярбакыре были повешены Кемаль Фев-
зи. Хаджи Ахта, Сеид Абдулькадыр, его сын Сеид Мехмед, Кер' 
Абдулла Саади и Ходжа Аскери. Перед казнью Хаджи Ахта вос-
кликнул: «Да здравствует курдская идея! Да здравствует Кур-
дистан!»70. 

Па процессе выяснилось, что в период восстания шейха Сай-
да в Диярбакыре существовала курдская тайная организация,, 
которая оказывала номощь повстанцам и намеревалась сдать го-
род. Однако руководители ее были заранее арестованы властя-
ми. Видным членом этой организации был доктор Фуад-бей71. На 
допросе доктора Фуада в Диярбакыре были прочитаны его пись-
ма в Стамбул, к бывшему военному министру султанского прави-
тельства курду Ферид-паше. В этих письмах он открыто говорил о 
своем сочувствии курдскому движению72. 

В апреле 1925 г. Суд независимости приговорил доктора 
Фуада к смертной казни за деятельность в деле создания независи-
мого Курдистана73. Перед казнью доктор Фуад-бей воскликнул: 
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«Я всегда мечтал принести себя в жертву своей родине: нет сом-
нения з том, что знамя независимости будет водружено на земле, 
где нас повесили». 

В конце мая 1925 г. начался судебный процесс над шейхом 
Саидом и другими руководителями восстания, который продол-
жался в течение месяца. На скамье подсудимых в числе других 
были ш е й х С а й д , шейх Абдуллах (нзМелнкана) .шеих Исманл (из 
Джпзре) , шейх Абдульлятиф (из Джнзре) , майор в отставке Ка-
сым (из Варто), Хаджи Халит Абдульхамит, Кямиль. черкес Ре-
шит, майор в отставке Исмаил, имам .Молла Эмин. шейх Али, 
Баба-бей, Решит, Тимур, Мехмет, Сюлейман, майор в отставке 
Бахрн, Эмин, Шевкет. .Максут, Хамит, прокурор .Малазгнрта Аб-
дульмеджнт, шейх Шериф, Сюлейман (из Чапакчура) , Али. Юсуф, 
Хюсейн, учитель начальной школы Молл а Джемаль. Ни мет, Ах-
мет, лейтенант жандармерии Мехмет Михри, чиновник здравоох-
ранения Генджа Ниязи, Хаджы Садык и другие74. 

29 июня Суд независимости в Диярбакыре вынес приговор по 
делу 47 главных участников восстания во главе с шейхом Саи-
дом. Все они были приговорены к повешению. На следующий 
день приговор был приведен в исполнение. 

Перед казнью шейх Санд сказал: «Естественная жизнь при-
ходит к концу. Я нисколько не сожалею, что приношу себя в 
жертву своему народу. Мы довольствуемся тем, что нашим вну-
кам не будет стыдно за нас перед врагами»75. 

Казнью шейха Сайда и его ближайших сподвижников не за-
вершилась расправа над участниками восстания. Па протяжении 
многих месяцев турецкие власти преследовали нежелательных 
лиц, предавали Суду независимости, который выносил лишь жес-
токие приговоры. 

Воспользовавшись восстанием, турецкие власти расправля-
лись не только с его участниками, но и с наиболее влиятельными 
курдами, которые в целом относились лояльно к кемалнстам. 
После подавления восстания турецкие власти по личному прика-
зу М. Кемаля арестовали депутата ВНСТ первого созыва, пред-
ставителя курдской интеллигенции Хасана Хайрп и его племян-
ника Джеля'ла Мехмета76. Во время следствия председатель Суда 
независимости Али Саип, обращаясь к Хасану Хайрп, сказал: 
«Вы приходили на заседания меджлиса в Анкаре в курдской на-
циональной одежде и тем самым проповедовали курдизм». 

В свою защиту Хасан Хайри заявил, что приходил на заседа-
ние ВНСТ в национальной одежде по указанию Мустафы Кемаля 
и посылал на Лозаннскую конференцию телеграммы, в которых 
•отмечал, что курды не желают отделяться от турок. Однако это 
.заявление не повлияло на членов суда, который принял решение 
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казнить бывшего депутата ВНСТ Хасана Хайри и его племянни-
ка Джеляла Мехмета по существу лишь потому, что они роди-
лись курдами. 

Только перед-казнью Хасан Хайри в полную меру понял ан-
тикурдскую политику кемалистов и воздал дань уважения кур-
дам, отдавшим свою жизнь за освобождение своего народа. Гак. 
перед виселицей он воскликнул: «Да здравствует курдский на-
род! Эй, жертвы Курдистана, теперь к вам присоединяется Ха-
сан Хайри!»77 

26 сентября 1925 г. Суд независимости в Диярбакыре приго-
ворил к смертной казни кузнена-армянина Погосз (сына Мака-
ра ; , уроженца Чемишкепага «за активное участие в курдском 
восстании, за шпионаж в пользу повстанцев в Харпуте»78. 

По данным турецкой печати, к концу сентября 1925 г. суд. 
восточных провинций 120 человек приговорил к смертной казни.. 
116—к различным срокам тюремного заключения, 104—передал" 
в другие суды, а остальные были оправданы79 . 

Однако по данным М. Н. Дсрсими, только в Харпуте Суд: 
независимости приговорил к смертной казни 400 курдских юно-
шей Палу и Чапакчура80. 

Анализ социального состава лиц, которые были привлечены: 
к суду и казнены, показывает, что в подготовке восстания приня-
ли участие курдские офицеры, состоявшие на службе у турок,, 
шейхи, землевладельцы, бывшие члены султанского парламента 
и ВНСТ, торговцы, журналисты, юристы, учителя, ветеринары и 
другие представители зарождавшейся курдской интеллигенции. 
Участие в восстании представителей различных слоев курдского-
общества свидетельствует о том, что их объединяла идея борьбы 
за освобождение от многовекового турецкого гнета. Этим можно 
объяснить, что в восстании 1925 г. кроме курдов участвовали ас-
сирийцы, черкесы, армяне и представители других национальнос-
тей, что свидетельствовало о их недовольстве ассимиляторской и 
шовинистической политикой реакционных кругов Турции. 

Об участии национальных меньшинств в курдском восстании 
писала и турецкая пресса. Так, «Хакимпети миллие» отмечала, 
что добровольцы, ассирийцы и армяне, присоединяются к пов-
станцам с целью создания независимой Армении, объединенной с 
Курдистаном8 ' . ' 

Стремясь разжечь национальную рознь между турками, 
курдами, армянами и ассирийцами, командующий турецким ар-
мейским корпусом разослал местным губернаторам нижеследую-
щий циркуляр: «Шейх Сайд..., ставший во главе восстания в рай-
оне Генджа, принимал также участие в ассирийском движении и 
битлпсским военным трибуналом осужден за измену отечеству. 
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Среди пленных имеются добровольцы—ассирийцы и армяне. У 
них найдены документы, устанавливающие сотрудничество Сайда 
с армянами и ассирийцами с целью создания независимого Кур-
дистана... Воодушевленные чувством неукротимой мести против 
нас, армяне без сомнения ожидают лишь случая, чтобы уничто-
жить все неармянекпе элементы и прежде всего курдов, которым 
они сейчас помогают; на наших территориях и на костях нашей 
мусульманской расы они хотят восстановить новую Армению. По-
давление этих мятежников... идет повсюду с успехом»82. 

Таким образом, кемалисты. подавляя курдское восстание, ис-
пользовали и политику разжигания национальной розни, натрав-
ливания мусульман на христианское меньшинство страны. Иной 
"позиции придерживалось руководство восстанием. ' Например, 
когда сообщили шейху Сайду, что некоторые его сподвижники 
притесняют армян, он обнародовал приказ: «Кто хоть чуть заде-
нет армянина, тот подвергнется самому суровому наказанию'^ . 
По данным армянской зарубежной литературы, после этого при-
каза, никто из курдских повстанцев не притеснял армян. К этому 
времени относится и начало сближения между курдскими и ар-
мянскими зарубежными национальными организациями, направ-
ленное против политики национального угнетения в Турции. 

После подавления восстания и физического уничтожения его 
руководителей началась жестокая расправа над беззащитным 
курдским населением. Турецкие войска грабили и сжигали дерев-
ни, убивали стариков, женщин и детей. 

Весьма характерную картину расправы над курдским насе-
лением дал Армстронг. «Курдистан,—писал он,—был опустошен 
огнем и мячом: мужчин пытали и казнили, сжигали деревни, 
опустошали поля, уводили и убивали женщин и детей. Мстя кур-
дам, турки устроили резню, причем по свирепости и кровожад-
ности не уступали туркам времен султана, избивавшим греков, 
армян, болгар... По решению судов курдов вешали, ссылали н 
сажали в тюрьмы с чисто военной быстротой»8,1. 

О зверствах и насилиях турецких войск сообщали письма, ко-
торые были посланы Ассирийским обществом в Лигу нации в 
августе 1925 г.85. После подавления восстания в течение 1925— 
1926 гг. были разрушены сотни деревень, сожжены тысячи домов, 
убиты и угнаны сотни тысяч мирных жителей: женщин, детей и 
стариков. Осталась безучастной к судьбе курдского народа в Тур-
ции такая международная организация, как Лига наций. Вот одно 
из таких обращений, подписанное курдскими деятелями Ахмедом 
АЛИ И ХОДЖОЙ Сабри и переданное 25 июня 1925 г. в Лигу наций. 

«Вот уже два месяца в нашей стране потоками льется кровь. 
Курдский народ находится под гнетом варваров. Не будучи 

60 



больше в состоянии переносить несправедливость и гнет, курдский 
народ прибег к оружию, чтобы свободно располагать СЕОРЙ судь-
бой. Борьба, которую мы предприняли, позволит обеспечить на-
ше будущее существование. .Мы будем продолжать ее до тех лор, 
пока не освободимся полностью от кровавого ига анкарского 
правительства. Курдский народ не имеет ничего общего с тур-
ками ни с точки зрения происхождения, ни традиции, ни 
языка. Поощряемое безразличием западных держав, анкар-
ское правительство пытается проводить по отношению к 
нашему народу политику геноцида, которую оно успешно 
применяло к армянам. Наше движение имеет ясный " нацио-
нальный характер. Курдский народ требует от Лиги наций и 
цивилизованных народов срочной ч действенной помощи. Вме-
шательство западных держав является не только гуманным дол-
гом, но и политической необходимостью, курдский народ являет-
ся гарантией мира на Ближнем Востоке»86. Однако Лига нации не 
ответила ни на одно из таких многочисленных обращений. Более 
того, в июле 1925 г. Лига наций постановила не рассматривать 
протесты курдов против мероприятий турецкого правительства в 
отношении курдских повстанцев в Турецком Курдистане. 

Жестокое подавление восстания 1925 года, казнь многих его 
руководителей вызвали сильное осуждение со стороны населения 
Южного Курдистана. Так, 26 июня 1925 г. в парке Мод з Багда-
де курды созвали большой митинг в знак протеста против 
.жестокостей турецких властей по отношению к курдам. Участни-
ки митинга послали телёграммы в Лигу наций и правительствам 
великих держав с просьбой оказать помощь турецким курдам"'. 
•С протестом выступили также курды Сулеймание, Киркука. Эр-
•биля и других городов Иракского Курдистана. Однако действен-
ной помощи турецким курдам не смогли оказать курды Ирака и 
Ирана. 

Восстание шейха Сайда оставило глубокий след в истории 
курдского народа, что получило яркое отражение в курдской ли-
тературе. Появилось значительное число произведений националь-
ных поэтов, созданных после восстания в знак протеста против 
шовинистической политики правящих кругов Турции. Наиболее 
выдающейся была поэма видного курдского поэта Пирамерда. В 
этой поэме автор сравнивал «турецкое государство с машиной, 
которая не может работать в Курдистане, если ее не смазать 
кровью курдского народа»88. 

* * * 

Восстание шейха Сайда по своим масштабам и организован-
ности не имело себе равных во всей истории курдского народа. 
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Вопрос о причинах и характере этого восстания вызвал мно-
го противоречивых суждений в турецкой и западноевропейской 
прессе. Эти суждения не были сделаны в результате научных ис-
следований, а лишь отражали мнения пристрастных политиков, 
которые истолковывали курдское восстание главным образом в 
интересах своих стран, своих классовых групп и прослоек. 

В целом турецкая печать того времени высказала несколько 
точек зрения о причинах и характере восстания. Одна точка зре-
ния стремилась выдать его как «простой разбой диких племен»®". 
Вторая точка зрения сводилась к тому, что основной причиной 
восстания явился религиозный фанатизм курдов. «Несколько по-
литических изменников.—говорится в турецкой энциклопедии.— 
агенты иностранцев..., разжигая фанатизм, с одной стороны, и 
обещая грабеж городов населению, живущему в горах..., с дру-
гой—подняли восстание»90. 

Приверженцы этой точки зрения утверждали, что отсталое 
крестьянство, возглавляемое шейхом, борется против республи-
канского правительства якобы за восстановление халифата и 
султаната. В подтверждение этой мысли приводился довод, что 
восстание возглавляет шейх и его сторонники. Более того, рас-
пространялись слухи, что в восстании принимают участие пред-
ставители свергнутой династии турецких султанов. Эта точка зре-
ния также не выдерживала критики. Прежде всего, как мы уви-
дели выше, восстание было подготовлено не шейхами, а главным 
образом Комитетом независимости Курдистана, во главе которо-
го стояли такие видные деятели курдской интеллигенции, как 
полковник турецкой армии Джибранлы Халнт-бей, журналист 
Кемаль Февзи, доктор Фуад и другие. Кроме того, лозунг борьбы 
во имя «восстановления шариата» призван был служить тактиче-
ским целям курдских лидеров. Главная их цель была независи-
мость Курдистана. В самом деле, почему курды должны восстать 
в пользу идеи халифата, да еще в лице сына бывшего султана Аб-
дул Хамида II. Если в отдаленные времена было движение против 
халифов, султанов, младотурок, то что же удивительного, если в 
эпоху пробуждения Азии, национально-освободительных революций 
курды пытались избавиться от национального гнета. Вообще кур-
дам не был свойствен религиозный фанатизм. Многие курдские 
племена были поверхностно охвачены религией ислама, именно 
среди курдов развились многочисленные мусульманские секты. В 
повстанческом движении принимали участие и некоторые курд-
ские племена, принадлежавшие к кызылбашам, езндам. заза и 
другим. 

Восстановление теократического султаната означало реставра-
цию центрального бюрократического государства, не признающе-
го прав других национальностей. Это означало для курдов поли-
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тический гнет и национальное бесправие. В то ж е время, прикры-
вая национальную идею лозунгом уважения к исламу, курдские 
деятели стремились использовать влияние шейхов, а также за-
ручиться поддержкой мусульманского населения страны, з том 
числе и турок. Здесь следует т а к ж е иметь в виду, что з отсталой 
Туриии, особенно в восточных и юго-восточных вилайетах, где не 
было резкого классового расслоения курдского общества, курд-
ское национальное движение могло принять религиозную оболоч-
ку. Все эти факты свидетельствуют о том, что лозунг «освобожде-
ние религии» от кемалистов повстанцы использовали лишь как 
тактику в своей политической и национальной борьбе. Еще менее 
убедительными были крикливые утверждения турецкой офици-
альной прессы о реакционности восстания шейха Сайда, которая 
всеми силами стремилась дискредитировать курдское националь-
ное движение. Это было естественно, ибо кемалисты, используя 
курдскую проблему, всячески старались заклеймить курдское 
восстание перед общественным мнением своей страны и 'вне ее. 
придавая ему реакционный или религиозный характер. 

И, наконец, третья точка зрения сводилась к тому, что, яко-
бы, восстание вызвано интригами иностранцев, в частности, анг-
личан. Подобное утверждение в целом неверное. В этой связи 
представляет интерес интервью депутата П Р П от Эрзерума Рюш-
тю-паши турецкой печати 26 февраля 1925 года. В этом интервью 
он заявил: «...Что касается версии об иностранном вмешательстве, 
то я ее считаю совершенно необоснованной, потому что Гендж и 
Муш находятся слишком далеко от границы. Если бы повстанцы 
рассчитывали на поддержку извне, они должны были бы дей-
ствовать в приграничных районах и соединиться с племенами 
этих районов, где отсутствует турецкая администрация»5". 

Следовательно, восстание было вызвано не подстрекатель-
ством извне, а постоянно действующими внутренними факторами. 
Об одном из таких факторов свидетельствуют материалы, которые 
приводил корреспондент газеты «Вакыт» Нашид Хаккы в Дияр-
бакыре, где проходили заседания Суда независимости. В обвини-
тельной речи прокурора, приведенной корреспондентом, говори-
лось: «Причины и истоки последней революции, происходившей в 
восточных вилайетах нашей родины—вечной Турции, ничем не 
отличаются от причин, вызвавших в недалеком прошлом восста-
н и е . в Боснии и Герцеговине. Идеалы и цели, породившие курд-
скую революцию, это те ж е идеалы и цели, которые привели к 
разложению в Сирии и Палестине». 

В свою очередь в заключение председатель Суда независи-
мости, обращаясь к подсудимым, приговоренным к смерти и ка-
т о р ж н ы м работам, сказал: «Одни из вас ссылались на админи-
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стратнвные злоупотребления правительства как на предлог для 
восстания, другие говорили о защите халифата, но все вы были 
едины в одном вопросе: вы хотели создать независимый Курди-
стан»92. 

Таким образом, сами представители турецких администра-
тивных органов были вынуждены сказать все-таки полуправду об 
истинных причинах курдского восстания. 

Несмотря на известные его недостатки, отсутствие четкого 
плана действия, восстание шейха Сайда можно и нужно считать 
народным, потому что в нем приняло участие подавляющее боль-
шинство курдов восточных и юго-восточных вилайетов, все со-
циальные слои курдского общества: крестьянство, кочевники-
скотоводы, представители торговой буржуазии, шейхи и ага. во-
енная и гражданская интеллигенция и даже грузчики из Стам-
була. Разумеется, участвуя в курдском движении, каждая из 
этих социальных слоев наряду с общенациональной задачей—ос-
вобождение от турецкого гнета—имела и свои собственные цели. 
Но это не мешало курдам объединиться в отряды, героически 
сражаться против регулярных турецких войск и. если было нуж-
но. героически умереть во имя независимости Курдистана. По-
этому, несмотря на узкоклассовые цели курдской феодальной 
верхушки, восстание шейха Сайда, как и последующие курдские 
восстания в Турции, имело освободительный, прогрессивный ха-
рактер. 

1г. и. ^цлл'ир-зил, 
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X. М. ЧАТОЕВ 

И З И С Т О Р И И Р У С С К О - К У Р Д С К И Х С В Я З Е Н 

Русско-курдские связи зародились в начале XIX в.. в период 
присоединения Закавказья (Грузии, Северного Азербайджана н 
ВОСТОЧНОЙ Армении) к России. Несмотря на завоевательный ха-
рактер ПОЛИТИКИ царизма, роль России в становлении историчес-
ких судеб народов этих стран носила прогрессивный характер. 

Еще в середине прошлого века Ф. Энгельс писал, что ^Рос-
сия действительно играет прогрессивную роль по отношению к 
Востоку»1. 

Касаясь непосредственно русско-курдских связей следует 
подчеркнуть, что эти связи большей частью носили характер бое-
вого содружества в борьбе против шахского Ирана и султанской 
Турции. К сближению с русским народом курдов побуждало 
также их бесправное положение под гнетом Турции и Ирана, 
равно как и тот факт, что Россия по своему экономическому и 
культурному развитию стояла несравненно выше Турции и Ира-
на. В дальнейшем, в период русско-иранских и русско-турецких 
войн, представители народов Закавказья—армяне, азербайджан-
цы, грузины и часть курдов, сражались на стороне русской ар-
мии против турецких и персидских войск, и в ходе совместных 
боевых действий против общего врага происходило сближение 
между этими народами, росло их доверие к русскому народу. Не-
случайно в связи с этим замечание академика В. А. Гордлевско-
го о том, что «... в течение всего XIX века в Курдистане происхо-
дил ряд волнений, совпадающих часто с войнами между Россией 
и Турцией. Курды как будто чувствовали, что решение их судь-
бы так или иначе связано с событиями на севере, и в борьбе с 
султанской властью охотно шли на сближение с русскими»2. 

Хотя локальные выступления курдов не оказывали сущест-
венного влияния на общий ход военных действий, однако они 
свидетельствовали об усиливавшихся оппозиционных настроени-
ях против шахского Ирана и султанской Турции. Несмотря на 
то, что освободительные устремления курдов объективно совпа-
дали с военно-политическими интересами России в регионе, тем 
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не менее, как отмечает в своей денной книге, лосзященной рели 
курлов в войне России с Турцией и Ираном. П. И. Азерьяноз: 
"...во все войны наши с Турцией на Кавказском фронте мы зеег-
да получали предложения от курдов (хотя почти розно ничего не 
делали, чтобы вызвать такие предложения) содействовать на:.: и 
сообща обрушиться на турок, но мы никогда не умели ни долж-
ным образом оненить эти предложения, ни воспользоваться ими з 
сколько-нибудь широких и чувствительных для турок размерах»3 . 

В первой половине XIX з., з связи- с присоединением к Рос-
сии Закавказья, устанавливаются политические отношения меж-
ду русским военным командованием на Кавказе и некоторыми 
курдскими руководителями. Начинается сотрудничество части 
курдов с русскими в период русско-иранских войн 1804—1813, 
1826—1828 гг. и русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В это же 
время ученые-востоковеды России приступили к изучению жизни 
курдов России, Турции и Ирана. Характерно, что В. Ф. Диттель, 
И. П. Березин, X. Абовян в первых же своих исследованиях по-
казывают национальную самобытность курдского наэода, его 
место в истории народов Ближнего и Среднего Востока. В эти 
годы закладываются основы курдоведення з России. 

Ученые-востоковеды П. И. Лерх, А. Д. Ж а б а , Ф. Юсти^С. А. 
Егиазаров и другие проводят научную разработку курдского язы-
ка, литературы, истории. 

Дореволюционной историографией было сделано немало в 
выявлении и публикации документальных материалов из русско-
курдских связей периода русско-иранских и русско-турецких 
войн. Богатый фактический материал по русско-курдским полити-
ческим связям мы находим в актах, собранных Кавказской ар-
хеографической комиссией, и в трудах военных историков: II. Й. 
Аверьянова', Бензенгра5, В- А. Карцева5 . А. М. Колюбакина' , 
М. Лпхутипа8, Н. Н. Муравьева9 и других. 

Ряд ценных материалов о русско-курдских связях приводится 
в трудах П. И. Лерха10 , В. Ф. Минорского", В. Никитина1*, В. А. 
Гордлевского13 и других. Отдельные вопросы русско-курдоких 
связей того времени подняты и в трудах советских ученых О. Л . 
Вильчевского, М. С. Лазарева , Н. А. Халфина, Г. Б. Акопозг. 
Джалиле Джалила , X. М. Ибрагимбейлн и других. В своих тру-
да,\ они вскрывают классовую сущность знешней политики ца-
ризма, которая, как и политика других, соперничазших с ней 
держав, носила захватнический характер и по своей природе бы-
ла колониальной. Анализируя внешнюю политику царизма на 
Ближнем и Среднем Востоке в связи с политикой других заин-
тересованных стран, советская историография з то же время 
подчеркивает прогрессивный характер политики России для су-
деб народов этого региона. 
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Б научных исследованиях советских ученых раскрываются 
Е основном отдельные аспекты развития русско-курдских связей. 
Чало работ, которые давали бы целостное представление об этих 
сзязях. 

В настоящей статье делается попытка проанализировать и 
обобщить зарождение и развитие русско-курдских связей в XIX в.. 
показать процесс формирования русской ориентации в среде кур-
дов. 

Народы Закавказья не раз выступали против иноземных по-
работителей. Но силы были слишком неравными. Передовые де?-
тели армянского, грузинского, азербайджанского народов с дав-
них пор стремились к сближению и союзу с Россией. При этом о т 
возлагали немало надежд н на антитурецкне настроения курдов. 
Так. в 1701 году ВИДНЫЙ деятель армянского освободительного 
движения Исраел Ори в Москве передал Петру I письмо от ар-
мянских князен и меликов с просьбой присоединить Армению к 
РОССИИ И оказать помощь в борьбе против ирано-турецких угне-
тателей. В этом послании указывалось также, что союзниками 
армянского народа в освободительной борьбе являются грузины, 
арабы, курды, греки и другие14. 

Полномочный представитель грузинского царя Вахтанга VI 
Давид Назаришвнли в докладной записке от 6 декабря 1725 г. 
уведомлял коллегию по иностранным делам Российской империи 
о том. что в борьбе против нашествия турок выступали многочис-
ленные объединенные силы армян, азербайджанского населения 
Гянджи И курдов, которые нанесли туркам большой урон1". 

В одном из документов того времени сказано: «В развернув-
шейся борьбе в 20-х годах XVIII в. участвовали не только армян-
ский. грузинский и азербайджанский народы, но и проживающие 
в крае между «Араратом и Вавилоном (то есть Эчмнадзином и 
Багдадом) айсоры и езиды (курды)»10. 

Представители курдского народа пытались установить поли-
тические связи с Грузией, стремящейся к союзу с Россией в борь-
бе против Османской империи. 

Известно, что ереванские армяне в своем обращении к Ирак-
лию II изъявили готовность выступить на стороне России и Гру-
зин против Турции. Такую готовность изъявили также айсоры н 
курды из Баязетского паша тыка. 

Один из курдских предводителей в районе Баязета, Чобаи-
оглы. в письме Ираклию II от 23 сентября 1770 г. заявил о своем 
согласии с его предложением о совместной борьбе против Турции 
и выразил надежду на покровительство Ираклия II17. 

В конце XVIII в. курды-думбулн Хонского ханства своими 
действиями облегчили задачу Грузии отразить нашествие нранско-
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10 шаха Фатх-Али. Во время выступления персидских войск про-
тив Грузни, думбулийпы во главе с Джафар-Кули ханом закре-
пились "в крепости Маку и препятствовали продвижению персов з 
сторону Грузии. В этой борьбе думбулийпы опирались на помощь 
Грузии". В 1800 г. тот же хойский хан Джафар-Кули со своими 
сторонниками—курдами-думбули, просил покровительства рос-
сийского правительства, что ему было обещано. Спустя некоторое 
время 23 марта 1801 г. генерал-майор И. П. Лазарев писал из 
Тбилиси генерал-лейтенанту Кноррингу о том, что «Джафар-Кули 
хан прислал свою доверенность живущему здесь одному почетно-

му армянскому старшине Казарову, коему поручил ходатайство-
вать о принятии его в подданство Его императорского зеличестза 
и все, что сей армянин сделает рассудить, он примет за благо»53. 

12 августа 1802 г. Лазарев писал генералу Кноррингу, что 
«хойский Джафар-кули хан и нухинский .Чегмет-Хасан хан за-
ключили дружественный уговор, соединясь вместе, отражать зой-
ска Пир-Кули-хана»20, который вместе с грузинским царевичем 
Александром выступил против России и готовил нападение на 
Грузию. 

В период русско-иранской войны 1804—1813 гг. и последую-
щих войн русским войскам на территории Закавказья помогало 
грузинское, армянское и азербайджанское население. Посильную 
помощь оказывали русской армии и курды. Кроме того, многие 
курды принимали русское подданство. 18 ноября 1805 г. 400 
курдских семей перешли на сторону русских и приняли поддан-
ство России21. О своей готовности перейти в подданство России 
заявили и курды Карадага (Иран) . В ноябре 1807 г. до 600 кур-
дов просили разрешения русских властей переселиться з Кара-
бах22. 

.В период русско-иранской войны 1804—1813 гг. значительная 
часть иранских курдов (Ардалан) отказалась выступить против 
русской армии23. 

Касаясь позиции курдов, П. И. Аверьянов пишет, что курды 
Ереванского ханства (8 тыс. семейств) «почти не принимали 
участия в военных действиях персиян против вступившего в 
Ереванское ханство отряда князя Цнцианова»24 . 

В период борьбы за освобождение Еревана русскими зойска-
ми определенное значение имела позиция, которую занимали зп-
ланские курды (2000 семейств), поэтому как князь Цицнанов, так 
и -его преемники—главнокомандующие русскими войсками на 
Кавказе граф Гудовнч и другие, стремились привлечь их на свою 
сторону. 

В 1806 г. в составе Шекинской конницы курды-думбули 
участвовали вместе с русскими войсками в овладении Кубинским 
ханством, а летом 1812 года содействовали отражению нападения 
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иракских зойск на земли Шекннского ханства. Вместе с войска-
ми генерала Котлярезского онн участвовали в разгроме иран-
ских зойск Аббаса-Мнрзы з битве V Асландуза (19—20 октября 
1812 г.)25. 

В результате поражения Ирана и заключения Гюлнстанско-
го мирного договора (12.Х.1813 г.) усилились позиции России в 
Закавказье. Однако мирный договор мешал осуществлению пла-
нов Англии, стремившейся подчинить Иран своему ВЛИЯНИЮ. 
Иранский шах с помощью Англии готовился к новой войне с 
Россией. Учитывая это. русское военное командование по-преж-
нему придавало большое значение завоеванию симпатий населе-
ния. особенно на территории противника. 

Б сзязи с тем. что часть курдов проживала в Закавказье и 
Б пограничных районах Ирана и Турции, русские власти стреми-
лись привлечь их на свою сторону. Нахождение русских войск в 
Закавказье, приближение их к границе Турции и Ирана способ-
ствовали росту освободительного движения также среди курдов. 
Так, восставшие в 1818 году бпльбасскне курды отказались под-
чиниться иранскому правительству. Для подавления этого вос-
стания шах послал наследного принца Аббаса-Мнрзу. По его 
требованию из Еревана в Таврпз было отправлено 500 персидских 
конников. Войска Аббаса-Мирзы в борьбе против бильбасеких 
курдов понесли большие потери и не добились успеха26 

И в этот период часть иранских курдов стремилась перейти 
Е подданство России. В ноябре 1816 г. 1000 семейств чалабиан-
ских курдов просили русские военные власти разрешить им пе-
рейти з Карабах2 7 . Как свидетельствует А. С. Грибоедов, еще до 
взятия ереванской крепости, часть курдов, во главе с Джафар-
ханом, перешла на сторону русских и оказывала им немалую по-
мощь. В это же время к русским перешли 250 семейств курдов 
из Турции28. 

В июле 1826 г. Иран без объявления воины начал военные 
действия против России. Характерно, что в этой войне Аббас-
Мирза не смог набрать даже четвертой части предполагаемого им 
контингента курдов29. 

Русская армия, после осады, с помощью местного армянского 
населения, 1 октября 1827 г. взяла крепость Эривань. Тем самым 
был ликвидирован важнейший опорный пункт Ирана на грани-
це русских владений на Кавказе. 

В период войны многие иранские курды обращались к А. С. 
Грибоедову с предложением о сотрудничестве во время его на-
хождения в Чорсском лагере Аббас-Мирзы. 15 декабря 1827 г. 
после своей беседы с курдами в селе Ором А. С. Грибоедов пи-
сал: «Искренняя любовь к русским каждого из тех, которые 
имели случай узнать наших, веселит сердце русского»80. 
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На стороне русских воевала и часть к\ рдов-думбули во гла-
ве с Кялб Али-ханом. После того, как весной 1828 г. русские 
войска заняли город Хой, он был назначен его правителем^. 

По Туркменчайскому договору к России отошли Эрнзанское 
и Пахичеванскоё ханства с Ордубадским округом. Тысячи армян 
получили возможность вернуться на родину, з Восточную Арме-
нию. Стремясь избавиться от иранского ига. многие курды также 
изъявили желание поселиться на освобожденных русскими зем-
лях. В рапорте от 27 мая 1828 г. полковник Л. Я. Лазарев писал 
из города Хоя графу Паскезичу о том, что салмасские курды 
весьма настойчиво просили разрешения переселиться вместе с 
армянами в пределы России. При этом они отказывались от ло-
моши, которая выдавалась армянским переселенцам32. 

Установившиеся русско-курдские связи з период русско-
иранских войн начала XIX в., получили дальнейшее раззитие. з 
особенности в период русско-турецких войн. 

В 1839 г. султан Абдул-Меджид (1839—1861) санкционировал 
специальным указом начало политики реформ—танзимат. Вслед 
за этим последовали законы о реорганизации армии, правитель-
ственного аппарата, финансовой системы. Несмотря на свою ог-
раниченность, эти реформы призваны были обеспечить развитие 
Турции по капиталистическому пути. Однако, проведенные сзер-
ху, эти реформы не облегчили, а ухудшили положение крестьян-
ских масс. Усилилось налоговое бремя, росло бремя воинской по-
винности. Если раньше часть крестьян в составе феодальных дру-
жин находилась только в летнее время, а остальное время прово-
дила у себя дома, то в связи с созданием правительством регу-
лярной армии, рекруты должны были служить 15 лет. Это приво-
дило к сокращению рабочей силы, так как значительная часть 
работоспособного мужского населения призывалась в армию. 

Проводимые центральным правительством Турции реформы 
и ликвидация военно-ленной системы касались также интересов 
курдских феодалов, которые лишились былых прав и привилегий. 
Поэтому они пытались подчинить крестьянское движение своему 
влиянию, сделать его орудием своей борьбы против турецкого 
правительства. 

В начале XIX в. в Турции, еще до танзимата, имел место ряд 
выступлений курдских крестьян В 1806 г. против турок выступи-
ли курды Сулейманийского округа. Это движение, известное "как 
восстание Абдурахман-паши, было подавлено с большим тру-
дом33. В 1815 г. вспыхнуло восстание курдов Баязетского и Вен-
ского пашалыков, к которым присоединились иранские курды 
Эриианского и Нахичеванокого ханств и окрестностей Хоя. Это 
восстание было жестоко подавлено эрзерумскнм сераскиром, от-
ряды которого начисто разорили жилища и карсских курдов31. 
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Вскоре после окончания русско-персидской войны 1826 
1826 гг. вспыхнула русско-турецкая война 1828—1829 гг. Военные 
действия происходили на Балканском и Кавказском фронтах. В 
этой войне также большую помощь русской армии оказывали уг-
нетенные народы Турецкой империи, среди которых были также 
курды. 

Известны факты совместной борьбы армян и курдов против 
турецких угнетателей накануне русско-турецкой войны 1828— 
1829 гг. Об одном факте такой совместной борьбы пишет X. Лбо-
вян: «Курды-езпды во глазе с Мирза-агой и армяне во главе со 
священником Погосом (кешнш Поло) выступили против турок и 
своими небольшими отрядами (вблизи крепости Радован, недалеко 
от Мосула) почти полностью уничтожили 30-тысячную армию 
турок»35. 

Перед началом войны и в ходе военных действий русское 
командование немалое значение придавало позиции курдов, про-
живавших по соседству с русскими владениями в Закавказье: в 
в Ахалцихском, Карсском. Эрзерумском. Баязетском, Мушском 
пашалыках. 

Когда началась война, курды не выступили на стороне Тур-
ции. Эмир Хакяры объявил о своем нейтралитете, а остальные кня-
жества Южного Курдистана не приняли никакого участия в 
войне. Только та часть курдов, которая находилась в непосред-
ственном соприкосновении с турецкими войсками, была вынуж-
дена участвовать на стороне турок36. 

Характерно, что курды не приняли никакого участия в защи-
те Баязета при его взятии русскими 28 августа 1828 года37. Спустя 
некоторое время, 8 сентября 1828 года, 200 семейств курдов-ези-
дов вместе со своим старшиной Гасан-агои перешли на сторону 
русских38. Из среды этих курдов был составлен отряд в 100 кон-
ных, которые принимали активное участие в боевых действиях на 
стороне русских. Они участвовали в штурме крепости Топрак-ка-
ле "(Алашкертскпй санджак) . При этом отряд, созданный из 
этих курдов, на эрзерумской дороге захватил 140 вьючных волов, 
следовавших под небольшим прикрытием турок в Тонрах-кале, 
для поднятия оттуда провианта н увода в плен жителей. 

В тот же день, 11 сентября 1828 года, когда стало известно 
об ограблении армянской деревни Чилканн (в 15 верстах от кре-
пости Топрах-кале) шайкой Карапапахского Наги-хана, 80 кон-
ных курдов вместе с 60 казаками и 60 человек из ереванского 
ополчения под командованием войскового старшины Епифанова 
были-отправлены в погоню. Отряд Епифанова отбил у грабите-
лей 500 голов угнанного скота армян39. И в дальнейшем курды 
отличались своим мужеством и храбростью. В этом отношении 
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весьма интересна характеристика, данная им одним из военачаль-
ников, князем Чавчавадзе. 15 сентября 1828 года он писал графу 
Паскевичу: «Куртиниы Гасан аги всеми мерами стараются дока-
зать свою преданность: они везде первые бросаются в огонь...»40. 

В ходе этой войны русское военное командование создало из 
жителей занятых им областей 4 мусульманских полка, из коих 
полк Хв 4 из 400—500 всадников состоял из курдов41. Кроме того, 
в ереванском отряде в мусульманский полк поступили хурды-
езиды Гасан-аги, а также курды аширета джалали, проживающие 
в Макинском ханстве42. 

Продвигаясь вперед, русское военное командование зслед за 
Карсом намеревалось овладеть Эрзерумом, затем двигаться з 
сторону Диарбакыра и Сиваса. Как и прежде важным условием 
военного успеха оно считало привлечение на свою сторону кур-
дов. Паскевич большие надежды возлагал на турецких курдоз. 
привлечение их к совместным действиям против турок, при на-
ступлении русских на Эрзерум, могло обеспечить их коммуника-
ции с Закавказьем и левый фланг, кроме того, ослабить турецкую 
армию и в значительной части се конницу43. В результате ней-
тральной позиции, занятой 7-тысячным отрядом курдов, русские 
войска 27 июня 1829 года легко заняли Эрзерум44. Характерно, 
что курды, выступившие против турецкого владычества как в пе-
риод войны, так и после заключения мира, возлагали надежды на 
помощь России. В то ж е время, они предлагали свою помощь 
русскому командованию в борьбе против турок. Так, один из ру-
ководителей курдов-езидов Риндвана (Диярбакырский вилайет) 
Мирза-ага, имея в своем распоряжении 1500 всадников и 500 пе-
ших воинов, в период русско-турецкой войны 1828—1829 гг. зы-
ступил против турецкого правительства. Он неоднократно об-
ращался к командованию русскими войсками, предлагая принять 
участие в борьбе с неприятелем45. В этой войне упорную борьбу 
против турецкого вооруженного отряда вели дерсимские курды4". 

В русско-турецкой войне 1828—1829 гг. части курдов высту-
пали на стороне русских войск. Русское военное командование, 
как указывал граф Пасксвич, было уверено в том, что «приобре-
тение Баязета утвердит влияние наше над верхним Курдистаном 
и в случае войны может доставить многочисленную вспомога-
тельную конницу, почитаемую лучшей в Азии, которую в иных 
обстоятельствах неприятель, более искусный, может собрать про-
тив нас»47. 

В результате русско-турецкой войны значительно укрепилась 
позиция России на Черном морс и в Закавказье. По Адрнанополь-
скому мирному договору от 2 сентября 1829 г. к России перешли 
восточное побережье Черного моря от устья Кубани до Потн, го-
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гола Ахалкалаки н Ахэлцнхе. б пределах района которого обита-
та также часть курдов. 

Контакты н сотрудничество курдов с русскими властям;' вы-
звалй зесьма отрицательную реакцию турок. После войны з Тур-
ции усилились гонения на курдов. Спасаясь от турецкого насилия, 
часть курдов, з том числе курдоз-езндов. нашла убежище в Вос-
точной Армении. Как отмечал X. Абовян: «Теснимые и раздробля-
емые турецким правительством, они (курды—А". Ч.) не скрывают, 
однако же. своей ненависти к туркам и привязанности к рус-
ским»4-'. 

Присоединение к России Закавказья и результаты русско-
персидских войн начала XIX в. и русско-турецкой воины 1828— 
1829 гг. способствовали укреплению русско-курдских культурных 
сзязей. 

Как указывал В. И. Леннн, в дореволюционной России мы 
обязаны различать две России. Здесь, с одной стороны, выступал 
русский царизм с его колониальной политикой и, с другой— 
русский народ с его передовой, демократической культурой. 

В 1828 г., когда русские войска заняли иранский* город Ар-
дебиль, командующий войсками генерал Сухтелен отправил в 
Петербург находившуюся в городе знаменитую библиотеку Сефе-
311Д03 и среди них—лучший список летописи истории курдского 
народа Шараф-наме Шараф-хана Бидлнси, проверенный и подпи-
санный самим автором в 1599 году49. Касаясь значения этого тру-
да, известный востоковед П. Лерх писал: «В одной из библиотек 
столицы находится вернейшая рукопись лучшего источника для 
изучения истории курдов «Шараф-наме»50 . 

Вскоре в Петербурге академик Велнаминов-Зернов издал под-
линный персидский текст этой летописи, а затем академик Шар 
муа напечатал четырехтомный французский перевод этого труда, 
которому, как указывает В. Ф. Мпнорскнй, он посвятил всю свою 
жизнь5'-. 

Одним из первых в России о курдах писал великий русский 
поэт А. С. Пушкин в своем «Путешествии в Эрзерум» во время 
похода 1829 г. Приложением к «Путешествию в Эрзерум» послу-
жила заметка о секте езидов, принадлежащая миссионеру М. Гар-
цони52. 

Заслуживают внимания результаты путешествия, совершен-
ного русскими магистрами В. Ф. Диттелем и И. И. Березпным в 
1842—1845 гг. по странам Востока. Во время этого путешествия 
они большое внимание уделили изучению курдской культуры. Их 
интерес к курдам был вызван тем, как указывал В. Диттель, что 
«мы, русские, чуть ли не соседи этим курдам, с двух сторон—со 
стороны Кавказа и Черного моря»53. В. Диттель убедился в том, 
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но кр./ме богатой устной поэзии* у курдов есть своя литература 
отчасш оригинальная, отчасти перенесенная с персидской почвы. 
3 ней,—далее указывал он,—находим мы множество имен, про-
славившихся в поэзии и истории*54. . 

С присоединением к России Закавказья произошло дальней-
шее сближение народов этого края. Передовые деятели армян-
ского, грузинского, азербайджанского народов способствовали ук-
реплению культурных и дружественных связей между этими на-
родами. Пламенным певцом дружбы народов был великий про-
светитель-демократ Хачатур Абовян (1805—1848 гг.). Им были 
записаны статьи «Курды» и «Иезиды», которые были напечатаны 
в 1848 году в газете «Кавказ»55 . 

В статье «Курды> X. Абовян писал: «Трудно найти в настоя-
щее время между народами всего земного шара столь патриар-
хальную жизнь, со всеми ее добродетелями и недостатками, пре-
имуществами и невыгодами, как жизнь курдов, нисколько не из-
меняемую столетиями... Курдов можно было бы назвать рыцаря-
ми Востока в полном смысле слова, если бы они вели жизнь бо-
лее оседлую. Воинственность, прямодушие, честность... строгое 
исполнение данного слова и гостеприимство... безграничное ува-
жение к женщине—вот добродетели и качества, общие всему на-
роду»56. 

В России проводятся работы по изучению языка, истории, 
этнографии курдского народа. 

Дальнейшее развитие русско-курдских связей было обуслов-
лено необходимостью боевого содружества в борьбе России про-
тив коалиции Турции, Англии, Франции, Сардинии во время 
Крымской войны. 

Военные действия между Россией и Турцией начались в ок-
тябре 1853 года. Сначала они велись на Дунайском и Кавказском 
фронтах, а со вступлением • в войну Англии и Франции в марте 
1854 года приняли широкий размах. Военные действия происхо-
дили в бассейне Дуная, на Балтике, в Закавказье, в Белом море 
и на Дальнем Востоке. 

К осени 1854 года центр военных действий переместился в 
Крым, где союзники поставили целью захват и разрушение Сева-
стопольской базы русского Черноморского Флота. Оттягивая на 
себя главные силы противника и изматывая их, Севастополь зна-
чительно облегчил положение русских войск на других фронтах, 
в том числе в Закавказье. 

В этой войне большую роль играл Кавказский фронт. Турец-
кое командованиие увеличило с помощью союзников свою ана-
толийскую армию до 120 тысяч человек, т. е. втрое больше про-
тивостоящих русских войск, намеревалось захватить территорию 
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Грузни и Армении, заодно и обеспечить безопасность транзитно-
го пути Трапезунд—Эрзерум—Тебрнз—Тегеран, в чем была заин-
тересована Англия. Русский корпус действовал на главном опе-
рационном направлении Александрополь— Каре. На правом флан-
ге русские войска были сосредоточены в крепостях Ахалцнх и 
Ахалкалакн, а на левом находились войска Ереванского отряда. 
В ходе военных действий русский корпус нанес тяжелое пораже-
ние превосходящим по численности турецким войскам. В этих 
боях русским частям активно помогали национальные ополчения 
и население Кавказа . 

Русское командование придавало большое значение завоева-
нию симпатий курдов пограничных районов и турецкого театра 
военных действий. 

Накануне Крымской войны курдское население Османской им-
перии еще не оправилось от расправы, учиненной над ними в 
1834 г. 20-тысячной турецкой армией Мехмед Решид-пашн и при 
подавлении восстания Бадр-хана в 1843—1847 гг. 

Эти действия турецких властей усилили антптурецкне на-
строения в среде курдских масс. П. II. Аверьянов, например, под-
тверждает, что в 1853 г. курды отказывались проходить турецкую 
военную службу и присоединили к русским войскам своп военные 
ополчения57. Представляет интерес и заявление одного из коман-
диров Ереванского отряда генерал-майора М. Лихутнна о том, 
что курды «дерутся с нами неохотно не от одной боязни, но от-
части и от того, что им нет расчета поддерживать турецкое пра-
вительство, с которым они сами враждуют очень часто»"8. 

Тяга местного населения, в том числе курдов к русским осо-
бенно усилилась после того, как 19 ноября (1 декабря) 1853 го-
да на Башкадыкларских высотах (в 40 верстах от Карса) вой-
ска Кавказского корпуса наголову разгромили 36-тысячный ту-
рецкий корпус. В одном неопубликованном архивном документе 
говорится: «Настроение курдов после победы 19 ноября (I де-
кабря 1853 г.—X. Ч.) сразу переменилось в нашу пользу и у нас 
(русских—X. Ч.) завязались с ними весьма оживленные отноше-
ния. В декабре (1853 г.—X. Ч.) в Александрополь прибыли 14 
курдских старшин Карсского пашалыка с уверениями в своей по-
корности»59. 

Среди активных участников войны 1853 года было немало 
ополченцев, в том числе и курдов. 

Взаимоотношения русских и курдов намного улучшились в 
начале 1854 года. На Карсском участке военных действий в мар-
те 1854 года на сторону русских перешли курды знланлы с их 
предводителем Ахмед-агой, а позднее—руководитель курдов Карс-
ского пашалыка Касум-хан. 
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"Видя благосостояние русскоподданных курдов, пограничные 
туренкоподданные курды неоднократно просили разрешения пе-
рейти в наши владения, и когда им з этом отказывали, переходи-
ли границу тайно»60,—говорится в одной докладной записке рус-
ского официального представителя. 

Только а апреле 1854 года было переселено на левый берег 
Дракса 450 курдских семейств из 20 деревень.61. 

В середине июля 1854 года 20-тысячный Баязетский корпус 
турок выступил на Ереван. Д л я отражения нападения противника 
3,5-тысячный Ереванский отряд генерала Врангеля 17 июля 1854 
года на Чингильских высотах разгромил вшестеро превосходя-
щие силы врага62. Успехи русских войск способствовали росту 
прорусских настроений среди курдского населения. 

Е 1854 году по распоряжению командующего корпусом ге-
нерала Бебутова была сформирована одна курдская сотня, а за-
тем нри Ереванском отряде был сформирован 5-сотенный курд-
ский полк под командованием Джафар-аги . В одном из малоиз-
вестных документов Центрального Государственного историческо-
го архива ГССР говорится, что в течение 1854 г. «полк этот слу-
жил отлично, участвовал наравне с казаками в делах против ту-
рок и, в славном деле 17 июля (1854 г.—X. Ч.) на Чингильских 
высотах, он стоял в значении своем выше другой милиции; кро-
ме того, в продолжение всего этого года, через наряжаемых с 
этого полка курдов, в чрезвычайной исправности и аккуратности 
доставлялась вся переписка Эриванского отряда в действующий 
корпус и обратно»63. Кроме того, по поручению корпусных ко-
мандиров, генералов Бебутова, Муравьева и генерал-фельдмар-
шала Барятинского командир полка Джафар-ага небезуспешно 
вел переговоры с другими курдами в воздержании их от враждеб-
ных действий против русских войск64. 

За победу, одержанную над турками 17 июля 1854 года в 
бою на Чингильоких высотах, 25 курдов из нижних чинов мили-
ции приказом начальника ереванского отряда генерал-майора 
Суслова от 18 июля 1854 года получили денежное вознаграж-
дение05. 

После Чингильского боя русские войска, развивая наступле-
ние, 19 июля заняли город Баязет, а остатки войск противника, 
численностью в 2 тысячи человек, бежали в Ван. 

В занятом русскими войсками Баязете насчитывалось 500 
семейств, наполовину это были армяне, а большую часть второй 
половины составляли курды. Как пишет М. Лихутин: «Для уп-
равления Баязетом и Баязетским санджаком (уездом) нами был 
учрежден диван из четырех членов, почетнейших жителей города 
—из них два мусульманина и два армянина, под председатель-
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ством Ахмед-агн. оседлого курда. Председатель дивана Ачмед-
ага был главным подрядчиком продовольствия войск Бачзегеко-
го корпуса66. 

М. Лихутин далее отмечает, что в 1854 г. в Баязете * Курды, 
видя, что мы обходимся с ними хорошо и что нам можно выгод-
но продавать свои произведения, сближались с нами все более и 
более, стали смело приезжать в наш лагерь и пригончть на про-
дажу скот, даже из-за Алла-дага. Впоследствии, до самого ухо-
да нашего из Баязетского санджака (уезда), толпы постоянно 
наполняли наш лагерь; мы ни ,в чем не нуждались, имели в изо-
билии продовольственные провианты67. 

Д л я дальнейшего хода военных действий в Закавказье боль-
шое значение имели результаты сражения 24 июля 1854 года при 
селении Кюрук-дара (на полпути между Александрополем и 
Карсом). В этом сражении 20-тысячный Александропольскпй от-
ряд под командованием генерала Бебутова разгромил 60-тысяч-
ную Анатолийскую армию турок. 

По мнению П. И. Аверьянова в сражении при Кюрук-дара на 
стороне турок участвовали всего лишь 500 курдских всадников, 
но они покинули турок после поражения Анатолийской армии68. 
Характерно, что командующий действующим корпусом на кавказ-
ско-турецкой границе в рапорте от 13 ноября 1854 года писал о 
благоприятном влиянии результатов Кюрукдаринского сражения 
на отношения между русскими и курдами. 

После этого сражения многие курды Карсского пашалыка 
изъявили желание переселиться на освобожденную русскими 
территорию Восточной Армении и вступили в ряды русской ми-
лиции69. 

В результате Кюрукдаринского сражения (24 июля 1854 г.) 
и разгрома 20-тысячного турецкого корпуса на Чннгильских вы-
сотах (17 июля 1854 г.) анатолийская армия турок резко сокра-
тилась: из 120 тыс. осталась одна треть—40—50 тысяч человек'0. 

Д л я восполнения огромных потерь турецкое командование 
обычно прибегало к набору рекрутов для иррегулярных войск. 
Однако после каждого военного поражения туркам все труднее 
становилось пополнять регулярную армию, в особенности из сре-
ды курдов. 

Слухи о поражении анатолийской армии в войне с русскими 
дошли до далеких курдских районов Турции. Пользуясь отдале-
нием турецких войск, деятель курдского освободительного движе-
ния Езданшир в декабре 1854 года в округе Джнзрс поднял вос-
стание за освобождение Курдистана. К восставшим примкнулп 
курды Хакяры, Мотки и Бохтана, оно приняло широкий размах. 

В январе 1855 года повстанцы овладели Битлнсом и Мосулом. 
К ним присоединились курды-езиды, численность восставших до-
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стигла 30 тысяч человек. После разгрома отряда Багдадского 
Кенгама-паши восстание охватило обширную территорию от 
Багдада до Вана. Ряды восставших пополнились местными айсо-
рами, греками, арабами. В итоге уже в феврале 1855 г. повстан-
ческая армия Езданшира уже насчитывала 60 тысяч человек' , а 
освободительное движение приняло массовый характер. 

Предполагая, что русские войска находятся у Баязета, Ез-
даншир пять раз просил начальника ереванского отряда о помо-
щи; предлагал ему немедленно наступать к Вану или Бнтлису на 
соединение с его войсками, а сам после этого рассчитывал дви-
нуться на Эрзерум. Однако его письма не дошли по назначению, 
так как ереванский отряд находился в это время на зимних квар-
тирах возле Еревана. 

Таким образом командование русских войск не воспользова-
лось восстанием курдов. Тем не менее, как отмечает генерал 
М. Лихутин, это восстание до некоторой степени облегчило поло-
жение русских войск, ибо оно отвлекло часть турецких зойск со 
стороны Эрзерума и Баязета, а вероятно и из Карса72 . 

В дальнейшем, в результате вмешательства английского 
консула в Мосуле, в апреле 1855 года Езданшир был вероломно 
схвачен и отправлен в Константинополь. Несмотря на то, что 
восстание стало угасать, его влияние чувствовалось долго. В 
начале 1855 года командир баязетского отряда генерал Суслов от-
правил отряд в 1000 человек под командованием начальника ка-
валерии ереванского отряда полковника Хрещатицкого к ванским 
курдам сипки и гейдеранлы. «Движение этого отряда,—говорит-
ся в архивном документе,—наделало много тревог в Эрзеруме, 
где полагали, что русские его предприняли с целью войти в сно-
шение с братом Езданшира Омер агой, одним из родоначальников 
курдов, питавшего ненависть к туркам, и который мог выставить, 
как говорят, несколько десятков тысяч вооруженных всадников. 
Эрзерумские власти ожидали восстания Омер аги, и по этой при-
чине из турецких войск разбежалось до 1500 человек, преиму-
щественно курдов»73. 

О том, какое большое значение придавалось этому восста-
нию, свидетельствует тот факт, что турецкое правительство учре-
дило особую медаль, которая выдавалась всем участникам подав-
ления восстания Езданшира. 

В 1855 году военные действия на Кавказском и других фрон-
тах'проходили в сложных условиях. 

Зимой 1854—1855 гг. с помощью Англии была усилена ана-
толийская армия турок, а Карсская крепость превращена в об-
ширный укрепленный лагерь, построенный английскими инжене-
рами по всем правилам военно-инженерного искусства того вре-
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:.:енк74. Гарнизон крепости составлял больше половины анатолий 
ской армии. 

Принимались меры и для усиления действующего корпус." 
русской армии на Кавказе. Укреплялось боевое содружество кав-
казских национальных ополчений и иррегулярных войск с рус-
ской армией. 

В составе русского корпуса самоотверженно сражались свы-
ше 19 тыс. армян, грузин, азербайджанцев, курдов, дагестанцев, 
осетин, кабардинцев, чеченцев и ингушей75. 

Во время поездки главнокомандующего кавказским фронтом 
генерал-лейтенанта Н. Н. Муравьева в действующую армию, сре-
ди встречающих его на окраине Александрополя, было 70-курд-
ских старшин, принявших русское подданство. 

Накануне военных событий в мае 1855 года главные силы 
действующего корпуса русской армии были сосредоточены у 
Александрополя, силы правого фланга находились в Ахалцихе и 
Ахалкалаки. а левого фланга—в Ереванской губернии, у под-
ножья горы Арарат. 

В мае 1855 года вместе с другими курдскими национальны-
ми формированиями, добровольно поступившими на русскую во-
енную службу, были сформированы два кавалерийских полка, ко-
торые сражались вместе с русскими войсками. Первый полк, 
сформированный из жителей Ереванской губернии, находился в. 
составе Ереванского отряда, а второй, курдский полк, из пере-
шедших к русским из Турции, входил в главный Александро-
польский отряд действующих русских войск76. 

30 мая (11 июня) 1855 года русские войска заняли Ардаган, 
а з середине июля 1855 г. подошли к Карсу. Оставив под кре-
достью 20-тысячный блокирующий корпус, основные силы Кав-
казского корпуса совершили несколько глубоких рейдов, в ходе 
которых отбросили остатки Баязетского корпуса турок к Эрзеру-
му и уничтожили их продовольственные запасы77 . 30 июня (12 
июля) весь русский корпус вместе с кавказскими национальными 
иррегулярными отрядами форсировали реку Карс-чай и располо-
жились лагерем у селения Тикме (в 10 км от Карса)7 8 . Д л я бло-
кады карсской крепости были созданы летучие отряды под коман-
дованием полковника Лориса-Меликова и А. М. Доидукова-Кор-
сакова. Среди разведчиков было немало ополченцев-курдов. 

По поручению русского главнокомандующего 9 июля 1855 г. 
Лорис-Мелнков выступил из лагеря Тикме для налаживания по-
рядка на участке между эрзерумской дорогой и границей Ереван-
ской губернии. 

Заняв город Кагызман, Лорис-Меликов, по распоряжению 
главнокомандующего, назначил командира 2-го курдского полка 
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Ахмед-агу начальником Кагызманского и Гечеванского санджа-
коа7''. Эти два санджака в течение всей кампании контролирова-
лись русским командованием. 

12 июля 1855 г. конный отряд з составе полсотни донских 
казаков и сотни курдов под командованием полковника Дондуко-
ва-Корсакова выступил из Кагызмана к лагерю ерезанского от-
ряда, находившегося у селения Мариник (между Днадином и 
Топрах-кала). Преодолев трудный и опасный путь, этот отряд 
14 июля дошел до селения Армутлю. В тот же день к ним при-
соединился отряд полковника Лорис-Мелнкова и 15 июля эти 
отряды вернулись в лагерь у селения Тикме (в Чахмахских горах 
в районе Карса) . 

В течение 2—6 августа 1855 года отряд Лорис-Мелнкова з 
составе пяти сотен легкой коннипы, в том числе и курдов-езидов, 
вел разведку на северо-западной части карсской крепости"". 

«Во время продолжительной блокады Карса курды Карсско-
го пашалыка были вполне на нашей (русских—X. Ч.) стороне».— 
писал один из офицеров русской армии. Далее отмечается, что 
«глава карсскнх курдов Касум-хан, решив, что по окончании вой-
ны русские могут не удержать за собой Карсский пашалык, пе-
решел на сторону турок и переселился в Мушский пашалык», од-
нако находящиеся в его подчинении курды не последовали за ним 
и «продолжали оставаться в Карсском пашалыке, уклоняясь от 
всяких сношений с турками; с большой охотой поступили они на 
службу в нашу (русскую—X. Ч.) курдскую милицию и в то ж е 
время не давали туркам ни одного всадника»81. 

В 1855 году активные боевые действия против турок вел и 
ереванский отряд. После того, как 1 июля 1855 года в этот отряд 
влился 1-й кавалерийский курдский полк под командованием 
майора Джафар-аги, ереванский отряд 12 июня выступил против 
турецкого баязетского корпуса. Как сказано в архивном источни-
ке «курдский полк № 1 служил в продолжение всего года усердно 
и во всем отличном порядке, о чем свидетельствуют дела этого пол-
ка, из которых главное 13 июля (1855 г.—Х. Ч.) против турецкой 
кавалерии на Евфрате при монастыре Сурб-Оганес. При участии 
курдского полка была совершенно разбита турецкая кавалерия 
под начальством Балюл-паши (курда) , прикрывавшего отступле-
ние Вали-паши»82. При этом Балюл-паша был взят в плен каза-
ком и курдом83. 

. За мужество и отвагу при занятии ереванским отрядом ту-
рецкого лагеря в Сурб-Оганес 13 июля 1855 г. три кавалериста из 
курдского полка № 1 Мсто Мхо оглы, Ахмо Расул оглы и Усуб 
Гало оглы по приказу главнокомандующего были награждены ме-
далями «За отличие»84. 
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О дальнейших действиях 1-го курдского полка сказано, что 
полк этот весь 1855 год служил одинаково отлично и одинаково 

усердно и оказывал большую услугу в исправном доставлении 
всей корреспонденции между ереванским и главным отрядами*. 

Далее курдский полк принял участие и в движении отряда 
русской кавалерии по заданию главнокомандующего в направле-
нии Муша, Меназкерта и Патноса- Находя пользу в службе 1-го 
курдского полка, главнокомандующий приказал в составе ереван-
ского отряда сформировать еще один курдский полк55. Русское 
командование через Джафар-агу поддерживало связи с осталь-
ными курдами, склоняя их выступить на стороне русских. 

Не выдержав долгой осады, гарнизон Карсской крепости вы-
нужден был 16 ноября 1855 года капитулировать. Характерно, что 
Б составе ее гарнизона оказалось всего 1200 солдат иррегулярных 
подразделений, среди которых курдов было очень мало®6. 

Успехи русских войск на Кавказском фронте сыграли нема-
лую роль при заключении Парижского мира 18(301 марта 1856 
года. Завоеванные кавказскими войсками Баязетский и Карсскнн 
пашалыки с Посховскпм санджаком, в несколько раз превосхо-
дившие занятые союзниками районы в окрестностях Севастополя 

Кннбурна. были возвращены Турции взамен Севастополя и дру-
гих городов. 

Одним из главных результатов военных действий на Кавказ-
ском фронте Крымской воины явилось крепнувшее боевое содру-
жество народов Кавказа с русским народом, которое проявилось 
з героических подвигах, отмеченных высокими боевыми награ-
дами. Среди героев были н сыны курдского народа. 

За активное участие в кампании 1855 г. приказом главноко-
мандующего по 1-му курдскому кавалерийскому полку были на-
граждены: командиры 3-й и 5-й сотнями—золотой медалью «За 
храбрость», два векиля—знаками отличия ордена 4-й степени 
(предназначенных для мусульман), три бойца—серебряной ме-
далью «За храбрость»87. Были награждены также Ахмо Расул 
оглы—Знаком отличия военного ордена, Усуп Гасо оглы—сереб-
ряной медалью «За храбрость» и Мсто Мхо оглы—Знаком отли-
чия военного ордена88. За отличие в боевых действиях 1855 года 
командир 1-го курдского кавалерийского полка майор Джафар-
ага приказом главнокомандующего был награжден орденским 
знаком «Святой АННЫ» 3-Й степени с мечами89. 

Боевых наград были удостоены и многие бойцы 2-го курдско-
го кавалерийского полка, входящего в главный Александрополь-
ский отряд. Приказом главнокомандующего отдельным Кавказ-
ским корпусом от 16 декабря 1855 года 198 милиционеров 2-го 
курдского полка, участвовавшие в блокаде и штурме крепости 
Каре в 1855 году, получили денежную награду90. 
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20-Л':7НИЙ период посла Крымской войны ознаменовался НО* 
ним обострением Восточного вопроса. В эти годы ширилось на-
ционально-освободительное движение стонущих под турецким 
и/ом армянского народа, народов стран Балканского полуостро-
ва Боснии, Герцеговины, Болгарии. В самоотверженной борьбе 
против турецкого'ига за свое освобождение народы этих стран 
возлагали большую надежду на помощь русского народа. Этим 
объясняется совместная борьба ориентировавшихся на Россию 
армянского, курдского, айсорского народов против турецких угне-
тателей51. 

Одна из главных задач внешней политики правительства Рос-
сии в тот период заключалась а ликвидации тяжелых условий 
Парижского мирного договора 1850 г. и в наращивании военного 
потенциала на Черном море. 

эти годы турецкое правительство принимало меры, чтобы 
расколоть и ослабить силы борющихся народов. Учитывая опыт 
прошлых войн и рост русской ориентации среди курдов, правящие 
круги Турции стремились подкупить, привлечь на свою сторону 
часть курдских феодалов, превращая их в проводников турецкого 
влияния среди курдов92. Они пытались также использовать в 
своих целях курдское население. Однако основная масса курдов 
помнила жестокость турок и была готова в удобный случай вы-
ступить против них. 

В начале русско-турецкой войны 1877—1878 годов активную 
помощь русской армии оказывали курды горной области Дерсим. 
Они, заняв пути к Карсу, Токату, Сивасу и Эрзеруму, на неко-. 
торое время задержали движение турецких войск на фронт. За-, 
тем, получив через армянского патриота Хаджи Черк оглу ору-, 
жия от русского командования, воевали против турок93. 

После ослабления турецкой армии, османское правительство 
обратилось к курдам Дерсима и призвало их воевать против рус-
ских. Но, как подчеркивает Нури Дерсими, курды отказались 
участвовать в войне против русских34. Более того, в ответ на при-
зыв турецкого правительства оказать им помощь, дерсимцы отве-
тили: «Мы не дадим ни налогов, ни войска». Они совместно с ар-
мянами с небывалым мужеством воевали против регулярных 
войск 4-й турецкой армии95. Стоило туркам во время войны вьь 
вести свои гарнизоны из Хозага и Мелясгерта, как запылали ог-
нем оставленные там турецкие казармы9 6 . 

На стороне русских войск в боевых действиях против турецт 
кой армии активное участие принимало курдское население, вхо-
дящее в состав Российской империи. В Ереванской губернии 
была успешно сформирована курдская милиция97. Как 
указывает П. И. Аверьянов, во время этой войны курды шли весь-
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ма охотно в милицейские части русских. Из добровольцев-курдов 
были сформированы также Александропольский полк четырехсо-
тенного состаза н Карсскин конный полк того же состава98. 

В первых же столкновениях с турками на стороне русск х 
вой-'к сражались представители многих народов Кавказа, а так-
же курды, пешие дружины которых совместно с русскими отряда-
ми успешно отбили нападение турок на Чингнльскне высоты**. 
Корреспондент газеты «Мирское слово» писал с фронта о прояв-
ленных симпатиях армянского и курдского населения к русским 
И о фактах, когда курдская конная милиция отказывалась сра-
жаться против русских и просила о принятии их на русскую служ-
бу. Автор заключает: «В этом екрызается глубокий смысл. Они 
;(факты—А'. Ч.) доказывают, что курд ненавидит ту рок и что. на-
против, русские любимы в стране, где население составляют армя-
не и курды»100. 

В этой же войне курды гейдеранлн, населяющие западную 
часть Баязетского санджака, оказывали русским войскам всевоз-
можные услуги101. Немаловажное значение имело для ереванского 
отряда русских войск сочувственное отношение к ним курдов Ма-
кинского. соседнего с Баязетом. ханства (Иран)1 0 2 . 

Примечательно, что многие воевавшие на стороне турок кур-
ды, уже в первые же месяцы вышли из подчинения своего коман-
дования и перестали слушаться даже своих шейхов. Это вы-
нуждены были признать и сами турки. 8 июня 1877 года началь-
ник ванского отряда Фанк-паша с горечью писал турецкому глав-
нокомандующему Мухтар-паше о том, что «из курдов нельзя из-
влечь никакой пользы»103. 

В Карсском пашалыке в период воины почти все курды бла-
гожелательно относились к русским. Во второй же половине вой-
ны значительная их часть выступила против турок, перейдя на 
сторону русских104. 

Командование русскими войсками стремилось привлечь 
на свою сторону как можно больше курдов. Так, команду-
ющий корпусом Лорнс-Меликов в директиве начальнику Эрзерум-
ской области Шелковникову от 19 декабря 1877 года писал: «.За-
нятием нами Хныскала, настала пора открыть сношения наши с 
турецкими курдами. Дело это имеет для нас во всех отношениях 
огромное значение»105. Продолжая формирование курдских ир-
регулярных частей, русское военное командование создало из кур-
дов, проживающих на территории Российской империи, и выход-
цев из Турции 13 конных сотен10'5. 

В этой войне немало бойцов курдов, за проявленное мужество 
в боях против турок, удостоилось высокой награды—Георгиевских 
крестов10 ' . Среди награжденных Георгиевскими крестам* был 
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также житель села Оргов Сурмалинсхого уезда Гамид-бек Ш а м -
шадииов108 

4 октября 1877 года на Аладжайских высотах, около Карса,. 
произошло крупное сражение. В этом бою отличилось немало 
курдов, которые удостоились высоких наград. Из состава курд-
скою конного иррегулярного полка юнкер Тамир Ага и 8 всад-
ников были награждены серебряными медалями «За храбрость»» 
За отличие в том ж е бою урядник курдского конного полка И з -
маил ага Эйбов был награжден знаком военного ордена 4-й сте-
пени, а юнкер Гамид-бек Абди оглы—золотой медалью «За храб-
рость*105. За большие заслуги и проявленное мужество в русско-
турецкой войне 1877—1878* гг. подпоручики Гасан-ага и Темур-
31 а оглы были награждены орденами Святого Станислава 3-й: 
степени с мечами и бантом и Святой Анны 3-й степени с мечами, 
и бантом, а также медалью в память войны 1877—1878 гг.110.. 

В результате победоносного окончания войны и заключения 
Сан-Стефанского мира (3 марта 1878 г.) балканские народы по-
лучили реальную возможность на освобождение от турецкого 
ига. Значительные территориальные уступки в пользу России бы-
ли сделаны и в Малой Азии. Однако под давлением Англии, Ав-
стро-Венгрии и Германии царское правительство по Берлинскому 
трактату (июль 1878 г.) должно было согласиться на пересмотр 
Сан-Стефанокого договора. Вместе с тем Берлинский конгресс 
не мог игнорировать результаты побед России над Турцией—как 
на Балканах, так и в Малой Азии. «Образование независимых 
славянских государств, приобретение Россией Батумской и Карс-
ской областей, получение контрибуции от Турции—все это впол-
не соответствовало результатам победоносной войны»1". 

На территории Карсской области проживало также курдское 
население. Во время войны и после ее окончания из пригранич-
ных с территорией России районов Турции многие семьи курдов 
переселились, главным образом, в Восточную Армению. Во вре-
мя войны из Турции в Ереванскую губернию переселились 446 
семейств армян и курдов-езидов. Начиная с 1 января 1881 года 
государство предоставило им льготы от платежей казенных пода-
тей и 3-летние льготы от земских повинностей. Кроме того, каж-
дой семье выдавалось до 85 рублей пособия на обзаведение и 
устройство жилищ, приобретение семян, земледельческих орудий 
и слота112. 

22 семейства курдов-езидов перешло в Россию с отрядом ге-
нерал-лейтенанта Тер-Гукасова и было поселено на казенных 
землях «Абаран-поле» в Александропольском уезде Ереванской 
губернии113. Во время войны 21 семейство курдов-езидов Пересе* 
лилось из Турции и поселилось в деревне Каравансарай Алек-
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•сандропольского уезда114. Переселение курдов происходило \ в 
других уездах Ереванской губернии. 

Таким образом, как показывают вышеприведенные факты, 
представители курдского народа вместе с другими народами Кав-
каза принимали активное участие на стороне русских з боевых 
действиях на Кавказском фронте, как в период Крымской вой-
ны 1853—1856 гг.. так и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
Это свидетельствует о начале формирования русской ориентации 
курдов, что проявилось и в их дальнейшем участии на стороне 
русских в военных действиях против Турции, а также в установ-
лении торговых и культурных контактов с русскими. Россия по 
своему экономическому и культурному развитию стояла значи-
тельно выше Турции и Ирана, что положительно сказывалось на 
дальнейшую судьбу курдского народа, вошедшего в состав Рос-
сийской империи. 

К сближению с русским народом курдов побуждало также 
их невыносимо бесправное положение под гнетом Турции и Ира-
на. Несмотря на завоевательный характер политики царизма, 
роль России в отношении народов Закавказья и в том числе 
курдов объективно носила позитивный характер. 

Войдя в состав России, часть курдского народа, проживаю-
щая на территории Закавказья, сблизилась с великим русским 
народом. В дальнейшем нарождавшееся в стране революционное 
движение вбирало в себя лучшие силы всех наций и народов. В 
общий поток революционной борьбы включились передовые 
представители курдских трудящихся, связавших судьбу своего 
народа с Россией. 

Развитие русско-курдских связей оказывало положительное 
влияние на национальное пробуждение у курдов, проживающих 
в странах Ближнего и Среднего Востока. 
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^т-рд. ^ п д п ^ р д / ) ЬддД Ашшфш&р р ш Ь ш - ! ] п с и п с р ^ ш Ь Д / 1 • > ш р п ш ш д ш Ь -

д ш р ш Ь т Н 2 ш р п А ш Ц п ^ 4 1 1 р р п > 1 т. д п р т [ ш Ь р т [ СЬ]/и И^рдш^^г 
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к Д Ф " Ч • " р р п д _ " ' д » 9 1 
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•Рпирд \ч\ишЬЬЬр1> ршдшрш1/шЬ лдш^ршрр АшЬпиЬ ш Ы / ш р т Р ^ ш Ь * ' 

пидЫ{дфЬ[ % 3 пиипи/З ш Ь ш ^ ш Ь д ш д ш ф шрш р п и пир р ш р п д — 

^ п и Р ^ ш 3 р : Ц-}д ршрпд^пиРдпиЬр ш п ш Ы ^ Ь дЬ/дрЬрпиЗ пиддфЬ[ ^ А ш р к ш Ь 

ш ц ш д ш ф ш Ь ш д д ш р Ь ш / ц п и Р ^ ш Ь д Ь З , д д ш [ Д ^ ш ф п ф Рпи^шдЬЬ^пф 

пиддпиР^пиЬЬ пи ш д ш т ш д р ш ^ ш Ь рЬпи^Ррг I I щ ш ^ 3 ш Ь Ь Ь р п и Г 

р р д ш Ц ш Ъ ^ ш р & п и З Ь Ь р р п^ 3\>ш^к д<1фшршдЬпиЗ ^ДЬ р р Ь Ь д д^/ишфп/у 
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Ь/дшшш!/гД 4 ш З ш р д ш у Ь ш 1 \ р д Ь Ь р п Л Ь Ь ш / т . ( и Ь д ^ р р , 4ш1/шп.ш1[пр-

' / Д г / ^ р р т З и г Ь и Ь т З 1/ришЫ/шр! Ц ш З ш Ы / ш р ш и п р Д Д Ь д д р -

рт.рг/ А ш З ш ^ Ь р Ь Ь р р Ь » 

И^дмдри/г 3 Д я н / \ ] д Ь р ц ^ 2/»»"'ЬД Ь д д ^ - р р д Ь р ^ д , 4 ш \ Ь р ^ д к ш -

и п р ^ Ь Ь р ^ д ршд1/шдш& А ш З ш ^ Ь р р , п р ^ Ь д Ы / ш ф ш р т З ^р 5 Ь } [ и { Г р р д ш Ь г 

Р п I р р ш I/шЬ црЬ шр^ш ф Ь Ь р р , и п ц Р ш Ь ш 1/шЬ п Ь ф п р З Ь Ь р р тшр/гЬЬр 2 Ш -

р п Л ш 1 { ш Ь д п р ( Д Ь и ш и ш Ы / и ц и к А ш р к ш Ь ^ Д и ш Ы / ш р ! р ^ р / ш Ь т - Р ^ п А -

ЬЬр/, д р р р Ь р р ! Р ш р & р Ч'п.шЬ 4 ш З ш р ЬршЬЬ\ф А Ь ш р ш ф п р п и -

Р ^ л А 1,р р Ы Ь п ф Ь ^ о д ш ш д п р б Ь [ 1/рпЬшЦшЪ 3 п^ЬпшЬ д п и Р ^ п А р З п и и п ц -

3 ш Ь к ш ц ш д ш ^ ш Ь ш д д ш р Ь ш 1 ц п и Р ] ш Ь З ^ к ^п-^фЬЬр АршАрЬ^пи А ш З ш р г 

^.ЬтшщЬдЬ/пф р ш д ш р ш 1/шЬ Ьи/шшш1/ЬЬр, Р п и р р ш Ц ш Ь р ^ р ш Ь п л Р ^ п А -

Ь Ь р Ь шфЬ[ Д ЬЬ р п р р п р т З дшфшЬш1/шЬ А ш ^ ш З ш р т п и Р д п А Ь Ь р р к , ш п р -

р р 4 одтфЬ^пф, 1 8 2 8 р . З Ы р ш Ь ш Ц дпири р Ь р л и ! 1/дЬрдД Ь д д . р - ^ п и р д ~ 

А ш ^ ш ^ ш Ь 1 / ^ и ш Ы / ш р Д^Д/шЬт^/ушЬ д Ь З , дрдЬ/пф З п т п ц З ш Ь р р д Ь -

р р ь З/гшЬиц шр^шффАг 

Р ' т . р р ш ^ ш Ь ршЬш1\р к 3 п и и п ц З шЬш1/шЬ ш З р п р / р , [ Ь Ь д ф ш Ь р д п^ 

2 ш ш А1,п.пи, 1{ш1лшр]иц щ ш р ш п и Р ^ п А ЬЬ 1/рпиЗ Д р Ь Ь д р д 3 Д р ш Ь Д ш Ь ~ 

д ш З ф п р р ш Р ^ ф к Ь д д ^ - р р д Ь р ^ ^ п д З ^ д г Ьйицштпир И р т Ц ш Ь р , А Ь Ь -

фЬ[пф и ц и ^ р ш д ш р & т Р ^ п А Ь Ь р ^ Ь ^ р ш д Ы / 3Ы/Д ф^ш^пиР^шЬ ф р ш , д р - » 

р т . З { . (ГЬЬ^щЬи и / ш и г З т З % ш!/шЬштЬиЬЬр/1д З Ы / р , дЬп. Ь п р Ь р и ш р р п с ~ 

Р ] ш Ь к р ш ^ ш д п р & п и Р ^ ш Ь А р ш ^ р Ь Ь р ЬЬ д п ц д тфЬ[ ЬддД д Ь д ш щ Ь т 1 Г р р -

дш ш д ш Ь к Щпдпи р ш 4 ш Ь шЬ I 1 8 2 8 Р ф ш ^ ш Ь ^ Ь П ' ш д п ф ш Ь ( Ь т ] Ь 

/ЬЬдфшЬ, Л . р Ь р д Д 3 п т Ь р р ш - 3 , ( Г п и п ц ф д п^ 4Ьп.т., { П и р ш р ш Ь ц п и р Ь 

р р - > ш З ш ( Ь р п ф З п т Ь Ь т . З ^ Р п и р р Ь р ^ д к р р д Ь р ^ д ршд1/шдш& 3 0 0 0 0 -

ш Ь п д р ш Ь ш Ц Д Ь к \>рЬЬд ф п р р ш р ^ ф д п р ш З ш и п ф д р Ь р Ь п ^ Ь ^ ш д Ь п и ! ш З -

Р " 1 2 р ш Ь ш Ц р , ш^д З ш и ^ Ь Ьрдфт.3 ^ ррдш!/шЬ « / Д Ь р д п и 1 I 

Ъ^ Д р ш ф , 1и. И р п ф ^ ш Ь р Д / 7 АпдфшЪ^г ф Ь р ^ п и З , при/Ьи 4 ш ф Ь [ ф ш & 

Р ш р д З ш Ь ш р ш р р Ь р т З ^ ш 1 ' 1 ^РЧ-^Э А р А ш ш ф ш А ) Ърдр фЬрЬшдрфшЬ' ( 

« Ь д д / г ш ^ ш Ь п ш д З Ь р д р п с р р Ь р ^ « р р д Ь р Д ш п ш у Ь п р д И Ь ^ 1 ш и п и Т р 

д Ь З ^ ш р ш & Ъ ш Ц ш ш ш З ш р ш [ , З ш и ^ Ь я г 

С Ь ^ р ^ ш и п и З ^ Зш,ирЬ р ш ф ш ^ ш Ь р п и п А ф!{Ш]П1.Р]П1Ь щ ш ^ щ ш Ь ф Ь ^ 

^ П . 1Ь^шрд[) й ш Ь ш щ ш р А п р д . ш ^ ш Ь п и д Ь д р т . р ^ п А Ь Ь р п и ! , п р р д З Ь Ь р т Ь ~ 

д Ы / ш Ь т З Ь Ь р , п р < Д С Ь } [ и р рЬш!(фЬу ^ Ч - п ^ ш р Ь ш 1 { ш ф ш ^ р п и ! , 

Р р р ^ и ^ д Ц Ь д ф р Ь р Ы { ш & й ш Ь ш щ ш р А ш А ш т ф ш & т . З к З Ь & д Ь р I; р ш д ш -

дЬ1 СЬ^(и ( Т ^ р д ш ^ Ь Аи/шигш!/ А ш З ш ^ Ь р ^ д Ь З ш т Ь [ т _ Р { п Л пи р % Ь ш - • 

З ш Ь р и Ь р З ш Ь Ь / п и д п р д т З г Ъ д д ^ Ь Ь р ^ д Ь р ш 1/рш& Д / ш у ш ш п ш ^ г д ш р т п и -

Р ] ш Ь ш п ^ р п ф [ Ь ^ ш р д р д р п и З «1ГЬр & ш Ь ш щ ш р 4 р фрш ррдш1(ш1г 
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Ч ч ц Ь ш З Ы ' Ц ' ^ - Ч Е ' " Р Е щ ш т ^ ш Ь п и ! САу/и ^ ш и п и З ^ Ь , 1/рпЬш^шЬ 

ш/Ь ф ш Ь ш ш ^ Ь Ь р ^ д З Ы / ^ Ь , п р п Ь р - Р т р д ^ и ш ш Ь ^ ф/Д/ДЬ щшш\\<} ^ Д Ь ' 

Ъш •СшудлЬД Ьр А р ш т Ь / т - Р ^ ш З р дЬщД Ь д д ^ Ь Ь р р , п р п Ь д ^ р е ш Ь Ь А -

р п и ! АЬпЬшр1{пиЗ Ьр р ш д З ш ф [ ч [ ш ф Ь р ш А п и Р ^ п А Ь Ь р , ищшЬЬ^пф рп/пр 

Ь р ш Ь д , п ф р Ь р р Ы / Ь п и ! 4ДЬ Ь р ш &Ьпррг Ь р ш фЬр^рЬ ш р ^ ш ф ш Ь р р 

^ п д п и р ^ ш З р ^и/иш^фЬд, к Ь ш Ьш р Ы / р ^ Ь д * 1{прдЬЬ[пф З Ь & Р ф п ф 4 Ь ш Ь -

ф п р д Ь Ь р » ] 2 г 

Ь р Ь и п А А ш д ш р ш Ь п д Р т р р ш 1 ] ш Ь р ш Ь ш ! { р Ь ш. 3 п ш п ц З ш Ь шЗрп/и/гЬ 

р Ь д д / * 3 ш Ь п 1.3 ЬЬ 1 0 0 0 0 Ьдд[1, к ш и п р Д ш ^ р ш р ^ ш д п р ш ^ ^ Ь Ь Ь р / 

Ь д д ^ - р р д Ь р р ш^и &ш1{шшшЗ ш р ш т З А ш Ь д Ь и ЬЬ А ^ А у С Ь ) р У Д р . 

д ш ] А » Д « 4 4ш{1{ш1/шЬ т З Ь р р * 8 Ь р Щ п д п и р д Ы / ш ф ш р т ф ^ ш З р , Ь/ЬЬ/т^ 

З ш ^ п и ПС 1/ЬЬшд д п т Ь З ш р ш Д ' Ь р ш Ь р п1 З ^ ш ^ Ь д ^ З ш ^ д Ь / , ш ц к А ш д Р ш -

Ьш1) ЬЬ шшрЬу ^ р Ь Ь д р д Ь р Ь р ш Ь д ш З д Ь р ш д ш Ь д А ш ^ ш п - ш ^ п р д р д Ь З г 

Ц.{и А Ь р п и ш ^ ш Ь щ ш ^ р ш р ^ , 8 Ь р У п д п и Д р ш ^ ш д п р А п и Р ^ п А Ь Ь р ^ З ш -

и р Ь А ш ^ ш ^ ш Ь ш д р ^ т - р Ь Ь р ^ д З Ы / т З 1/шрдт.З ЬЬр Д ш З ш Ь ш ^ ш ^ д ^ 4 Ь -

шк^ш/ А р ^ ш и г ш ^ т - Р ^ п А р . аЬ> Д / з / я . д ш р 4 т . р Ь ш [ р , ш ф ^ Ь ш ^ р , тшрш1{т.~ 

иЬш/р [ р Ь Ц / Ь к дрЬ^ шпЬЬ/Ь ш Ь д р ш ш Ь ш ^ Ь , шц> ш З Ь Ь Ь д ш Ь дшр&шЬ 

уАу у ш г ш ф Ь р Ь д р ш А ш Ь ш ^ Ь 2,ш]пд 'Д 8 Ь р Ч ) п д п и , п р 'Д р ш Ь и 3 у Д Ь ^ и А 

^ ш р т - Р ^ А и Ь ^ ш Ь ш и п р %Р ' Д к [ и п р 4 р д ш 1 { ш Ь , о д Ъ ш ^ ш Ь к и р -

р Ь [ р улу</ 1 ш 1 и ^ ^ р д р р р к , диш шЬт.шЬЬрЬ р р д ш р п и 4 ш ] р к Ь д ^ д ^ р 

У ш у ш л ш ^ 3 ш ш т д Ь ш / ш Ь д Ь ш / 1/шдЬш/ ' Д и ш р и ш ф ш п т 

ш ш Ь Ь ^ Ь , р ш Ь ш ^ р к дт.дшЫ;р Ь п д ш , ш и Ь [ п ф , р ^ ^ ш у и и п ф п р ш -

1{шЬ фшиЬ 3 ш р З Ь ш ф п р ф ш п ш д к ^ ^ 2 р ш Ь п ^ р ^ ш Ь 1{шЗ фррбт., ш л р Ь д 

шдштпх.рЬшЬ ш Ы ш Ь д д ш Ь к д ^ ш ф ш ш и З Ь р ршп.Ьш[ 4 ш Ь Ь [ ' Д 3 Ь Ь 9 Ь 

р ш Ь ц Д ь р 4 / и л у и ш ш З р " и ш ш ш ^ З р Ь р к Ч_Ч№Ь 4шр1(шЬ/гЗр* З Ь п ш Ь ^ З р , 

р ш ] д к З Ь п ш д ш Ы З р , к д ш Ь п А р ш у т - Р Ь ш Ь ш Ы ш Ь д <1шп.шЬдЬЗр, •Сш. 

1дш ш / Ь А ш щ ш д , ш р р р р Ь д д ^ З ' Д & ш Ц ш т , к ЦшЬш^р к 3 шЬЦшДЬ 1 / А / 1 

ршрш/Ьри 1/шрдшидЬЬ З Ь д , Ь ' Д З ^ Ь ^ п т д ^ Ь доррЬш// р ш ^ т р Ь ш Ь ши/~ 

рЬ/п{ ] ш д р Ь [ п { , 1{шЗ ^ п л Ц ц п ] к 3Ьп.шЬЬулул13» 

5А/1 Щ п д п и р А ш ^ ш ^ ш Ь дпрфр 4\<ЗЬш1{шЬп1.3 ЬдЬ[ ^ А Ь ш к ш ! ^ « / Д Ь -

фш& А р ш д ш Ь Ь Ь р п ф , и п и и Ь р т / Л1. ш и щ ш р Ь Ь р п ф , Д и I / С 'Ау/и У Д у и ^ ш у Д 

д ^ - р р д ш ^ ш Ь р ЬдЬ[ ( А Ь & Ь ^ ш д п р , д//Ьфш& шЬдЬрпф« 

Ц у и Ё ш 1 / Ш 1 л ш 3 ш р ш « 1 Г Ь & ш д ш ф ^ [ и ш Ь т - Р ^ п й У Д р д р -

р ^ Ь , З Ь & ш р Ь д ш > [ ш Ь п А 8 Ь р ' Ч п д п и ^ Ь , — д р п и ! { ш у и ш Ь д р Ь р Д & ш З ш Ь ш -

[ ( ш ^ д р , — А А ш З р ш ф 1/ЬЬшд Ь п р ^ Ь д ш р ^ п и р Ь д п и д ш Ь Ь р дЦ"шриК 3/)Ь^к 

д о р З ш ^ ф ш Ь Ь п р ш » ^ 1 
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\ и ш Ь ц ш 1 [ ш п . п ^ 1 п Л р гуЬп. ^ р р п ц ш д Ь [ , Ь р р и^ифЬд 

п гн и - р пир рш 1(шЬ щ ш т Ь р ш ц И р ! Щ ш т Ь р ш у ^ р Ь п р ^ п ц и { р Ь Ь р ^ Ь ^ п и ! (/ЛуД/ 
( Т / г р ц ш ^ Ь 4и/шшш1/ 6пЦП фрц\)Ь> И ц ш ш ш у р ш / д у ш Ь ^пидиЬрр ш1\Ь[ф п Ь и ц 

ЬЬ ц ш п Ь п и ! ш/Ь р ш Ь ^ д Ь ш п , Ь р р ппсиш1{шЬ Ц п р р р 1 8 2 8 р . ш у Ь ш Ь р 

ршдшуЬт/! фш2_шулс^?у/712#пы/ Ф ш р Ь п и [ г шшI/ т Ь ц ^ п & Ь д ш Ь &ш1{ш1лш-

•Ушритч! Р т р р Ь р / г ц Ь А '>шг[РшЬш1/ { ш ш Ь п Ы г П у Ь п р ф ш б ш { и [пср/гд, 

С/.у/ы [ Г ^ р ц ш Ь ЬрЦпи р ш Ь ш ц Ь т д ( пи^шр^пиТ фЬЬЬрш[ Щшо^йД^Д Д п т , 

фЬрц/гЬ/ги ш п ш у ш р ^ Ь ^ п ^ /гр офЬтРут.1»рг Цш1/Ш]Ь Ьр1(пи р ш Ь ш щ Ь ш д Ь Ь р Ь 

1,1 й ш Ь ш и / ш р ^ ^ Ь р Ы / Ь п и ! ЬЬ Рпирр!,р[) А Ь п р р и ц п ^ Ц п ^ г 

5//г/!*!]и/Ьш[пи/ ш щ Лши/гЬ, С Ь { [ и [Т^рцшЬ т ! Ь Ц ^ р ш ^ п и 1кп.шрЬ[П~ 

///г т г / ш р ^ п и / { п п т ш ^ ш Ь р ш Ь ш ! / 1 ш Ь ш ш ш р ^ 4 Ь т ^ ш Ь ^ щ Ь ^ п и 

Ьш<1шЦшрЬрр к р ц р п и / ( ^ ш и Ь п Ы 1 8 2 9 р . ^ п Л ф ш р ^ и ^ ц р Ь Ь р ^ Ь Ь. Щ ш и -

щ ш ш ^ ш п п ф ^ ш Ь ^ щ п и ! ^ ц.ЬЬЬрш[ Щ ш Ы / р ш ш к ^ 

' * Ь т г 

1П.ц ^ ш Ь [ I; [ Ь Ь ^ Ь ц р ш ц . ^ щ ш т З ш р / и ^ ф п Ы Ъ и ц т Ь ш р Ь -

рЬ[ у Ь Ь Ь р и ц ' Ч ш Ы / р ш ш к У 1 2 - р А п & ф ш р ^ 1 8 2 9 Р ф ш ^ ш Ь ^ ц Ь ^ п ц д р ц.Ь~ 

Ь Ь р ш / 1)ши^и/ч/гЬ* Н ^ р ц и ц ^ р ш Ь ш ц Ь ш д ^ Ьш [/р А ш Ь ^ щ И ш Ь м!ш-

и Д 1 I I Ь ш ц р п и ! к- а О р Ь р и [ ) Ы й п т Ц ш ^ [ Ь п ц п ф ш Ь р Ь р г ^ у рЬш1//ч 

Ч - р Ь р п и р ! (ЬпцпфшЬр ц т Ь ф п и ! ( Ц ц Ь р ^ д 4 ш р ш ф ^шцп^/г ^ р ^ ш Ь ^ д 1/Ьи-

ор^ш Ё ш Ь ш и ] ш р 4 [ 1 Ь п и л ^ п р т Р ^ ш I ? р , З ^ ц р ^ и ц.Ьш\>д п^ ^ ш т 4 Ь п . п и Ь ш 

/гЬА р Ь р п ч Т П ' п у п ф ш Ь Д Д^Д#ш1> Ь^7Д У Д / ^ ш - ш ^ ш у Д & 'Гшу ф ш Ь ш ^ ш у р 

Л п ^ ш Ь Ь Ь и ^ 1/.рш& Ь ш Ш ш ^ р , п р р Р п и р р Ь р р 4Д& Ь р ш Ь ^ д Р ^ р ^ и п и Т » 

^ р Ь р п и р ^ ш ц п р ц Ь д 1 Г [ • р ц ш - ш ц и А , ^ Ь ^ щ Ь и и р п ^ п р 

Ьчу/гЬЬрЬ п I $ ш ( Ь р р трш/и Ь Ь , п р п п т ш ^ ш Ь Ч " р р р ц.рш1^Ь[ ^ Р ш -

{ Ш ^ Ь т ^ |Дш^шдт-Рдт!*р, к ш и п и 1 Ь Ь , Ь р Ь а п и и Ы р р у ^ ш р п & ш ^ Ь Ь 

ш п ш ? , шщш Д р Ь Ь р 1/йшп.ш^ЬЬ Ь р ш Ь д 11Ьд ЬпшЬцт^х ( Г ^ р ц ш - ш ц ш Ь 

Др ^ / и ш Ь т . Р { ш Ь Ь Ь р д п п Л Д Ь р Ц т 4 ш ц ш р \ 1 д ЬцД/уД р Ь ш ш Ь ^ р ~ 

Ь Ь р Ь. Ь п ц Ь р К ш { Ь р > Ь ш 1(шрп1[ Ь ^ шрш^! ц ш ^ т 4 ш Ь Ь [ 

Ь р Ь р 4 ш ц ш р 4ЬтЬш!/ и у п р ^ ш р ^ п к р ^ Ы ^ ш / Ь Ь р г У ц Ь р г } р ш ц ш р р ц Ь ^ ш -

л^шрпи! к Р ш / ^ - ш ц ш Ь , п р р ц ш Ь ^ п и ! ^ п.пуп 1^шЬд[г 1Г/грцш ш/ушуД ш ц -

ц Ь д т . р 1 ш Ь шш1/1 Ъ р ^ п с шшрД шпшр р т р р ш 1 { ш Ь ^ ш п ш ^ ш р т - Р ^ п & р ф п ~ 

Д > Ь [ % ^ ^ ш р р Ь р ^ р ^ ф ш ^ ш у Д Ь к ш]!} Д ш Д ш Ь ш ^ ф и Л ^ д ^ Д ш р р Ь р ^ р ^ р п ^ п р 

/ г Ь р Ь т р п ц Ь Д2/ишЬЬЬрр п И Ь Ц ^ Ъ ^ЬЬ Ь Ь Р ш р ^ ф п и ! г 

Ч-ЬЬЬрш1~!1ш{пр Щ ш Ь Ц р ш ш к р и ^ р ш Ц п и ^ ! я Т ^ п д п ф &Ь{/и У ^ р ц ш ^ Ь 

п с ц ш р ^ п ^ % 4штт1{ Ь ш й ш ! { ц.рфшЬ п п т Ь р Ь Ь I Ьш*1ш1]р ш Ь ф Ь ш и 4 ш и -

д р ф п Ы I; ^ ш и д Ь ш ш ^ р п ^ р , и ш ^ ш ^ Ь ш^Ь ^ п и ! ^ ш Ь р Ь р Ь п Ь Ь ^ , ршЬ[> п р 

САуД# УД/7^шуД /IЬр&шфпрЬЬр/гд п^ А Ы { р п п т Ь р Ь Ь щ \ и л Ь р 1 И ^ т А ш Ь -
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дЬр& и)/рш^пи Ц, п.ш р Ь [ п •[[.I ^АуД'/'Ь А ш д п р д п и Д { ({.ЬЫриц/! и ^ р ш ^ р 

рЬг/т-Ыцт-Р(шЬ к [ Г ^ р д ш ^ шп.ш<>шр1]т_р^пиЬЬЬр^ Ы / ш ш З ш З р . п т и ш ~ 

1/шЬ ршиш!/^ шЬ шшшрп1.Р{шЬ р ш р ^ ш д ш Ц ш З ф Ь р ш р Ь р З п и Ь р ^ | / ш -

л р Ь * 

Ъ Ь ^ р 1ГррдшЬ Ь д ш п и А Ьр ш Ь д Ь Ь [ ш Ь З ^ р ш ^ ш Ь д п р ё п д п и Р ) п А Ь Ь р \ < , 

д р ш Ь р <Ш|/ш&ш{ЬЬдЬЬ[П1[ п.тиш1/шЬ р ш Ъ ш Ц ^ и ш д З ш ^ ш Ь д п р & п д п и -

Р ^ п й Ь Ь р р АЬшг З д п А ш Ь ш ^ п ф Ц ^ р ш Ц п и И^пшрЬ/тЦ! шЬдЫ/пиР { т Ь Ь Ь р п ф , 

Ьш щ ш ш р ш и ш ф п и З 4 дЬЫзрш^ 1/ ши^к/ч/) З п ш пидшр^Ь/ Ь л р р ш Ь ш д р -

Ь ш д Ь Ь р » 

Л/1 Ь р р п р д ЬшЗш1/р О Ь ^ р (Т/грдшЬ т д ш р ^ п и З { Ьр1/пи А ш } I / ш л ш -

АЬр^ З ш р д 1 { ш Ь д к Ь п ц Ь Ц ^ р ш ^ п и [/.пш^Ь^пфр к ГЬЬд^шЬ р ш д ш р \ I 

пиитуД^ ЩЬшрпи /ишчшртЦг З ^ п д п ф г 

ЪшЗш1[р д р ф ш Ь ^ 1 8 3 0 Р . 11ш^рирЬ, ш ] и ^ Ь р Ь ш$Ь г/шй/шЬш!/ , Ьрр 

ш р д Ь Ь П ' п и и ш и ш ш Ь Д к Р п и р р ^ ш ^ 1 и / ш ш Ь р ш д З р й[шдпид дшдшр!,[ 

Ь р , /ти 1 8 2 9 р . и Ь щ ш Ь А р Ь р ^ 1 4 - [ ) Ь 1/ЬР'1^1 /кдр/гшЬши/п[и[§ А ш ^ ш п и -

Р } ш Ь идш^ИшЬшд^ррг Р ш Ь ш д Ь ш д Ь Ь р р Ь р д р п и З ЬЬ АшиЬпи/1 р ш р Ь А ш ^ п д 

к ш ^ и ш Ь д ( ( ( и Т ш Ь т З ЬЬ и / ш ш Ь р ш д З ^ ш ф ш р ш ^ З ш и ^ Ь : И ^ п и А ш Ь д Ь р А 

С Ь д р У ^ р д ш ^ Д Ь ш З ш1]р А ш и у Ь ш ш ^ р п р р ' д Ь Ь Ь р ш / Щ ш и ^ к / ч р Ь А ш Ь & -

ЬЬ[пи А ш З ш р Ь р ш Ь р п и д к п р ф п и З ЬЬ Р р ф ^ и » Щ ш и ^ к р Ц ! и ц д Л ш З ш Ь ш Ц 

Щ Ь ш Ь р р п и р д п и ! ^ р , ( Г р Ь ^ к Щ ш и ^ к ^ ^ ф Ь р ш д ш р & р ^{/рш^пи ИпшрЬ/^п-

фр к ЩЬшрпи 1ишдшрпфр И Ь п и З ЬЬ ^ ( / ^ ц р и п и Т , к щ Ь ш р { Ь Ь р ш д р Ь п р 

1/ши/Ьр А ш и ш ш ш п и З шЬдД А п д к п р дшиД к 3 ш ш ^ п р ш 1 { ш Ь т . р ^ ш Ь 

ЬЬр11Ш]шдт.др1ЬЬр[1 АЬш1 Ц ^ р ш ^ п и И п ш р Ь / п ^ р % пишпф <1 шЬш ш Д л л Д д 

З ш А ш Ь т З ^ " к ЩЬшрпи Ы ш д ш р т [ р I/ДЬ^й д Ы / ш Ь З р Ь р Л т ч ! % 

уДояц/' и1дшиЬ[П1[ Щ ш и ^ к ^ ^ ^ЬршдшрйДЬ< 

Щши^к/ч/г ф Ь р ш д ш р & ^ д А Ь ш п , ЩЬшрпи к ш д ш р п ф р 1 8 3 0 р . д Ы { -

ш Ь И рЬр\г 1 7 Р ф ш ^ р | / Д д р т Р ^ ш З р д ^ З п и Г 4 Ъ п Щ ш и р ф п р ш р р ш ф Ь , 

2шршдрЬ[пф р р ш п ш р Ь ^ т Р ^ ш Ь Ь щ ш ш ш ^ р , 1{\>д Ь Ь р ^ ш ^ д Ь т З САу/о 

1 Г [ г р д ш ^ Ь ш Ч ш Ц р ' дрфшд- Аш^ЬрЬЬг Щ Ь ш р п и 1ишдшрт1р д ^ З п и Т р 

р ш д р ф ш Ь 4 п п т Ь р Ь Ь , А ш ф ш Ь ш р ш р ф п / и ш р р ш у Д д Ь р ш ш Ь и ^ т Р ^ ш Ь 1/шЗ 

^ • Д ^ Д и Д З ш ш ф п р ш ^ ш Ь п и Р ^ ш Ь Ы р ^ ш ^ ш д т у ^ Ь Ь р ^ п ц Ь т Р ]ии1 р : 

Ц,дитЬд Ь ш д ш р т / р 4ш1{рр& ^ ш р ш д р т З ^ ш ) Ь А ш р д Ь р р , п р п Ь р 1/шд-

З п и Т ^ р ь С Ь ] р 1 У"Д//^шуД !/Ш|/ш^Д ^Д З Ь ш 1 ( ш Ь р п ф ш Ь д ш ^ п и Р ^ п и Ь р к 

р л Ь д р п и ! шш/ щ ш ш ш и р ш Ь ) 

С Ь ^ р [ Г ^ р ц ш ф Ь ш З ш 1 { р , [)Ь^щЬи Ь ^ ф Ь д , дрфш& { Р А ш ^ Ь р Ь Ь , Ь р -

1/птшЬр ф Ь р ^ д пи ф ш р ^ д ЦЬр-^шЬ С Ь ] [ и Д ш Ы Ь ш 1 / ш Ь ЦЬ^рпфг IЧшпрк 

р Ь р п и ! Ь Ь р шуф Ь ш З ш 1 { Д т Ь р и т р * (г/> ^шиш&пу Ьшншд 1Тррдш^ шдшЬ,, 
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ш / и ^ Ь р Ь Р п Ь т ^ ш Ь д / , ^ши, р ш р к к и ^ р о ^ п д ^ п А З ш ш т д ш Ы . 3 ш п д!;-

р ш д ш Ь д к р ш ч ш З шрш\,1/ д/гЬшфпрЬ Р р ^ и ш п и / , т Ь ш п Ь З Ь А ш ^ ш д Р п д 

Щ ш д р т ф р ^ Ь г!шЗшЫ;ид1, ' Д « / н и / рЬр1/рт.рЬшЬ к т р ш р п и р Ь ш Ь ш З Ь Ь г 

Ц.рд д1/Ь[I и/грп-] Ь. п д ^ п А / ) , шАш у ш у ш { Д д Д р Ь д ш Ь А ш Ь о Р к ш Ь ш Ь и 

" А г ' / А № ' Ч Ш Ч Р П 1 ' 1 [ 7 С Щ ш р А ш Ь р одЬш!/шЬ { , 3 ршЬц/, Ьи Ьд/гт/г Ь З к 

п А { , 3 ф п р р ш д д А р , п А / , 3 П ' Ь И А/гштр, п А / , 3 Ы Ь и ш / ш ш ш , (грш1.р 

ф п р р шдд п А / , 3 , / З ш Ь д/гшшд/гр, дшрАЬш/ Ьи ш]Ъор пр /иЬр Ь З р д А ш / Ь 

д ш / и т Ь ш Ь р п , пр Ы/Ьш/ ^ Д р Д Ф ш р Ь п и 3/,Ь[к и ц д З Ьи д р р к 4 / ^ Д к " 1 - ' 

дшр1/ЬЗ шп. р Ь д , д Ь п к и п ' д р р к п[ р о и р З р [ Ь З Д З ш д Ь р Ь З : И[у]Ь т ш ~ 

Г Ь " Г Р " 1 ° Г Р ^ ш и д ш р З т ш Ь Д Ф ш р Ь п и к Ьи р З Ьр1/рр к Ашишрш1/ 

Ьд/ипрр к р р р и т п Ь Ь ш ^ р З р ш ш Ь д 1 П } 3 т р ш р ш д ш Ь ^ ш и Ь р п дш/итЬшЪ 

ш ] и 9 ' ш Ъ д ш З д р р к 1/тдшр1/ЬЗ ш п р Ь д . шпшчр ,р ^ А ш и ш Ь ш п 

р Ь д , ИшЬшщшрАшх. и р ш Ь Ь д р Ь д Ь п и ш т ш Ы / Ь р , п• д р ш Ь З д р Ь [ Ь д { 

Ъ п д ш , Ьр1/рпрд ш Ь д ш З Ьи п р р 3 ш д ш 1 р д и р ш Ь п , р [ , А Ь п д ш д ш р -

АЬш/ '/ш/и З ш р д пр ш Ь п А Цррш1/пи 4 ^ Ь ш р Ь ш Ъ д ш З дшрАЬш/ Ь п ц Ь 

р Ь р Ь Ъ, Ь ш к и Ы/Ш1. р Щшдрш ш п Ь Ь Ь р ш / к шидшр/, у А т [,1/ш, % ш р и . 

р 1 ш р и т р Ь д р п д о р п р Ы/Ьш/ ^р Ц . р д р т З р Ц.рдпирпЗ п р дплр З р ш ш Ь д 

д п д п ф Ь д ш р Н.чшАп) I/шрпг/т р Ь ш З р п р ш п ш р д р ш д ш р , дшрАЬш/ шуит,-

/Ьшк, I г З П[ /Ьдт д р т Ь р к & ш Ь ш [ п д к и лу п А Ь р Д р ш д ш р , п р 

д и / ш т д ш ц и ш п А р ш З ш Ь п д д р Ь р Ь р р ц 1/Ьр у Ь ш к р п ш и д ш р Д 3^% 3(;А~ 

ЬЬЬрш/ 3 Д 1{Ш1Г п Р ш З Ь Ь Ь д п А Ь р ш Ь Ь / р ш д дпфЬ/Д д/т.р, и-'/Ь ^р к д ш р -

АЬш/ Д и и / ш ш д ш З ш р Ь р ш п ш у Ь ЬЬЬрш/рЬ 1 / Ь ^ Ш ] к д щ ш ш д ш З и [,3пу 

д п ^ ш д п и д ш Ь Ь Ь З ш , Ь ш к и фп[ишЬш1'/ щ ш т д ш З ш д \ , 3 п д 3 Ы / д(,р З р 

1/ПЧПШ1 Д 3 Ь/1фЬ к 1/пидш}, Ь р р п р Ы/шф Д ш п Д и к ршд/, АЬр д р р к 

д а Ь р З о р у , т р ш р ш д ш у , и п р ш Цп^Ьд/, д т Ь р ш Ь р ^ ш р ш д ^ Ь 1/шр-

д ш Ь к к и ш З Ь Ь к ( , Ь ц/^шАЬдш^ д р п ф . д ш р А Ь ш / ш^и Ь р р п р д (Ьш/,Ь ш Ь -

д ш З р З ш р д р р ^ и т п Ь Ь ш ^ ш ,рш1/пи, ш З р ЩЬшрпи ш п ш р Ь д ш / к и Ь -

и/Ьд\, ш п т Ь р п и р Ь ш Ь д ш р д шАш ушут уД^Д р Ь д пф ф ш п р Д 3 , п ^ и/шр-

А ш Ь р Д 3 , р ш Ь д [ ] [ , р ш ± р ф п р р Ь З ш д д ш ф , р ш ^ д ^ ш т З Ь А А ш З ш р / г З (, 

ш^и о и З ш Ь д п д к 1/шрпдт.р^шЗрЬ шитАпу г? А/нифпр [ , 3 шдд(,Ь „Л/гЬ 

1 / ш р п д т . р { п А Д ^ Ь р ш у 9 - г ? А ^ ш ф п р о и З ш Ь д п д ш д д Ь Ь , к ш д д Ь Ь о и З ш Ь -

д п д д р и З ^ ш ш п и ^ З ш Ь д(,шЬЬ [ З р Д п р ш$и ш ^ и щ Ь и I; к / З ш Ь Ь З ш Ь 

\ , 3 ш д \ , р ц р п р А п и р д ирт[, [ , 3 п у , р ш Ь д Д дт. д ш р А Ь ш / \ , 3 З Ь А ш р р ш ^ и , . 

к Ь и ^ п А ш п ш / , д ш р А Ь ш / / А ЬршЬД п р АшуЬ д ш / и ш Ь ш Ь р п дшу Д Р ш д ^ , 

п р 4 р р р / [ , и , к 1/шЗ [ , 3 р д ш п Ь ш Ь к ш и Ь Ь рЬ, Ы/шф, ш ^ п ^ Ь т к 

дпи р ш З ш ^ ш ш р ш р п А ш п ш ^ Ь , дпл З Ь А т.пти к Ьи [,рр ш Ь Ь Ь р ш / З р 
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Ьи тЬ/л/ Ч / п ф «//», ш/Ь ц т р ! г <Тштшц ^ к Ь р А Ь ш и к Ь и ц и и и щ р И 

Ьп/Ъи] 1, и р п!]9 /крт.р и^рпд к т к ш п Ь . . . 

шршр-ЬЬ ш^'^Ь 

'1-шрАЬш[ 2Ш1Л I/шгцщЬА ЧрЬц и[шиЬ и^рщ Д | / » у ш 4^4 ^ Р шпшрЬи у Ь т 

Ьи1""Я №"0 фшиЬ ш-шу прг}п( фшрА&шу ЧР^О шп- чЬги ш1" и*ш~ 
/>Р рфрч,, ! Н Г 1 р ф ф ь » ™ , 

Ц^и ЬшЗшЦр 27/у/и /УД/и/шЬ 'Ч. Ьшцшрп^Ь рЬ/шг/рЬ^ I; рр^ЬрЬЪ, 

Ди// фкр^Ьи* ^шршг/рк/ АицкрЫи Му? ^ |^шуни/ Ьш^ш^^^1 Акпшарр к 

Икшрпи 1ишчшрт]ппткркЬ /кЬфршфрД шш!/ АшдкркЬ импршуртр(шЬ 

А1,пшг/р1,/ф ЬпцЬт-Р^пАрг 

Щши1/кр1р р ш р 1 , ш 1! п р кЬ р Ь ^ п Л Ь ^ п ф У Д р ^ ш у Д Ь ш и ' ш ^ р , ш -

п ш Ь д 0 ' к & шщи/г/1/шЬ, 1?к1/ ш А и ф ш р Ь р ш ц р п и / ^АуД/Д р ш Ь ш щ Ь ш д р А к т 

п и ц н р ^ т и I; Ь р ш [ и Ь ^ р ш Ь Ч ^ Ч Р Ш Ч Ш 1 Ь А Аш/1 ш р к Р ш Ы ^ ш р & к р Ър~ 

ф к р Ь к р 1 7 : 

Ц - т и ш и ш ш Ь ^ ^ п ф ^ ш и ^ ш Ь 4 п ц к р т [ шЬшрц.к[_ шЬдЬк^т. 4 и и 1 ш р К)ш-

ЧшрпфрЬ Р'р^црипи! тр^пи! ^ / / ^ ш ^ ш Ь ' ^АшЛушу рт[шЬ ч-ш^пиР/шА р. 

<ГЩшрпЪ ц к Ь к р и ц 'Ч ш и ^ к р ^ Ь р к ш Ь ^ ш Ь ^ ф Д ^ ш Ь ш ф Д -

1лш1/шЬ ч р ш и Ь Ь { ш 1 ) р ф ^ и ц п ^ 4 ш п - П Р и п ц Ь р Ь к р ^ и ц ш д Ь п ц 

ф ш Ь д р тип1.д/ч Щ к ш р п и /ишцшрпфр Ь п р р Ъ и^ш п ш ф ш ^ т Р / ш Ь ^ п ц -

1!Д д Ь ф к р п ф , р ш ц ^ ш д ш Ь /.иш^шррд к ц к ц ^ д /ТИ/ЬпиТ ^ к ч р ч Ь Ц ' р р ч ш 

I Т п ш , 3 0 А п А ф ш р р 1 8 3 1 р.д>,81 

1Гкр &1,п/ф >лш1{ ^ п Л к Ь р п р к 4 ^ ^ ш ш ш ^ т Р ^ т Ъ и н ! ^ [ { Ш ^ т Р д т Ь 

Щши1^к\ч\1 . Ц п ц й ^ д /Г^рцш ш ц ш д ^ Ь у р ш ф п р и / ш ш ш и ( и ш Ь т.цшр1(Ь[П1. ш -

I 1 Ы ^ ш ш р пиЬЬЬш^пф ршцшрш/^шЬ ф п ^ А ш р ш р к р т Р ^ т ^ Ь к р р Ъпр 

р р ш ф р ъ ш ^ р , Ь р р шуД к ( Ь п и и ш и ш т Ь ^ |//|»Л ^Ьрфк^ ^р ^ ш ^ т т , -

/<УушЬ и/шу|/шЬшц.^р, 1(шркуД ^ к Ь р ш ц р к у , п р Щ ш и ^ к ^ р ^ и п т ш ф Ь ^ I; 

[ Г ^ р ш 7 ш у Д Ь п р к ^ д к ч р ш ф п р ф ш и ш т Р ш - ц Р т ^ ш р ^ к ^ , п р щ к и ч ф ш у Ь 

1рЫ[Ь[! Р п и р р ш ^ ш Ь ^ 2 [и шЬ т Р ^псЬЪ кр^1 А к п р р г 

и,^ищ\1ипф_, ф ш и т п р к Ь ^ р ш ^ ш Ь ш д ш Ь 27* у/и Ьрш •САш к 

1 } ч Ь р ч Ь •Р"'-РЧГ Ь шипр1> шц/].шрЬш1цп1.р1шЬ ф ш д ф ш ^ ш д ' ф р ^ т . р у ш Ь 

А п ц и к р р * ( Ь п т - Р п и р р ш ^ ш Ь и / ш т к р ш у ^ п и Г Ц р ш Ь Ь ш Ь р и ц ш р ш т р ^ п Л ^ д 

А к ш п р т р р ш ^ ш Ъ \ ч [ и ш Ь т . Р { п Л Ь Ь р р Ь р ^ р ^ ш р к Ь ц ш Ь Ь ш А ш Ь ц Ь Ь р п и ! 

^ р к Ь д ш Ч Ч ^ 9 П 1 - Р Р п и ! Ь ц ш д Ь Ь [ п г . Ьи/штш1/пф 1 8 3 3 — 1 8 3 4 р р , П " ш -

2 ^ 4 Ф ш 2 ш 1 / , 1 ш ^ и т А Ь ш к . А ш ф ^ ч ф ш 2 ш ! Ь ч ^ к ш 4 . ш Р п , - Р 1 ш ^ Р А Ь п Ь ш р ^ к -

д\А п.шч*1 шр2шф Ч^чЬ АицшитшЬ к ^/п/пу/гишшЬ, прЬ 

Ршдрпи1 /?«. ирр А^рпдп^ 1/шрпчшдшЬ Аи/штш^кдЬк^ &СР~ 
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д ш Ц ш Ь к { Ц ш Ц ш Ь ^ р и ш Ы / ш р А д п р р 2 р ш Ь п ^ Р ^ п ^ Ь Ь Ь р , шЫ/ш/и А ш -

«/ ш ] Ь р Ь Ь /715 .-

& ш и шЬ ш I / ш I / р д Ы р р , / ^ ш ^ п , р ( ш и р Н ш ^ р д ф ш ^ ш ^ р д ^ р ш ф п р ш ё 

Р п и р р ш Ц ш Ь д п р ш р ш Ь ш 1 / р р ш д 1 \ ш д ш Ь ^ р 4 0 0 0 0 д р Ь ф п р р д х 4 ? п с р д р и т ш -

Ь р Ь. / ш и т ш Ь р - ^ Ь ш д ш Ь д Ь д Ь Ь / т д п р & п д п и р д п А Ь Ь р р ш п ш р р Ь ф п ц р 

ш Ь Ь д 1 8 3 3 - / 1 д И р Ь ^ Ь 1 8 3 6 р . ш ^ л А р : [ К ^ ш р д р Ь ^ п и ! « . . . Ь р р < я 1 Ш -

1/шфпр ( Ь ш ^ р д ф ш ^ ш Ь А Ь ш д ш Ь д Ь д р Ь д ^ ^ т и р и ш ^рЬ Р п с р д р и и г ш Ь р Ь 

п ш р ^ ф Ь д дЬхдр < ш р ш ф , 1 Г р р д ш ш д ш Ь и ш р и ш ф Ь д и п ц Р ш Ь ш ^ ш Ь р ш Ь ш -

1/р и т л Ь д п с и р д Ь А ш З ш & ш ^ ф Ь д р Ь д п с Ь Ь / Р т р р д ш ^ З ш д ш З р Ь р р д р д -

уш^яиГ»20» 
к . Ц.рпф1шЬр А Ь Ь ^ Ь / п ф р р п А Ь д ш ё / п и р Ь р р ф р ш , Ь ^ п и ! « Я , Ь р -

2 ш щ Ь и 1 8 3 3 р . А ш ^ п д ф п Ы { [ Ь ш ^ р д ф ш ^ ш ^ р Ь р Ь ^ щ Ь и Ь р ш Ь д , ш^ЬхдЬи 

Ь I ^ р д ш ^ ш Ь 2 Ш Ш д Ь д Ь р Р т р р ш ^ ш Ь / ч р ш Ь т р ^ ш Ь р Ь Ь р ш р Ц Ь / л 2 1 » 

(^т.ррш1/шЬ / , 2 р ш Ь п , . Р { п А Ы р р и,Ьд{ш1/ /рЬЬ/пф С Ь ] р / г л п т ш и р р ш -

1/шЬ ш р ш и ш д р т . р ^ п А Ь Ь р р , Н ии/шЬ ш р ш р Ь. Ь р ш Ь д и ш Ь д ё ф ш ё 1/ш-, 

лд р и ш и р ь , ^ Ь р А р 2 ^ 1 п Ф Ь ш Ь р р Ь Ь д 1/ршё ш З г , р ш / р 1 д ш р ш т . Р ] П & р ! Ь р Ь д -

ф ш Ь р 1лш1/, п р п 2 п и З Ь Ь ф р Ь Д / и Ь д р р [ р Ь Ь / Ь д д р р ч / и ш Ъ р д , 

П - Ь д ^ ш Ь р Р т р р д ш ^ З ш д ш З р * Ь ^ р Ь ф ш ^ ш Ь , А^пиррЫ/ш/фЬ/пф С Ь ] ~ 

р р ш ш Ь р , р ш р и п Ь / г и ^ ш р Ь Ь ц ш Ь ^ т р р Ы / ш / т Р ^ ш Ь р п / п р о р Ь Ь р Ь Ь р р ' 

шп.ЬшЬдпии % Ь р ш дЬдЬдр1/ ^ Ь п ^ р : И Ь ф Ь р ш и / ш А А ш т т д п и Т р д / и п т ш -

фЬ/т. ш ' , р д Ь З р Ь ф ш 2 ^ Ь р п д Ь т З I; р р Ь и м ш ^ ш ^ р р Ь щ ш т и щ ш р ф т . , ! 

П - р ш р р Ь р р р п и З , ( Ь ш 2 р д ф > " 2 Ш ^ р З п ш : 

САуД» ( Г р р д ш Ь д р З п Ы { р т р ш З ш Ь Ц т . р ^ ш Ь ' ' П " ш 2 р д ф ш ^ ш ^ р Ь А ш -

ф ш и ш р ш д Ь п и ! " Р к ^ р Ь ф ш ^ ш Ь р Ь р р 1/ЬпчЬ % ш п Ь ш Ь ц Ь / , шуу р р 

ш ш Ь и щ ш и т А р Ь Ь р р д З Ы / р Ь , А Ь ш Ь ш р ш р Ь ш 1/шрпд ( ш п ш Ь д Ьр1цп,.др 

1^ЬршдшпЪш/ р р Ь и ш ш , / ш 1 р р : ^ З р Ь фштшЬ [ и ш р ф Ь / п ф 2 Ь ] р р А ш ф ш и -

ш р ш д п с З Ь Ь р р д , р р Ь Ь р ш 1 / ш Ь Ь р п ф д ш ф и { [ Ь Ь д ф ш Ь Ь. р Ы / Ь п и ! п р п д ш д -

Р р * иидшЬфпиЗ С Ь / р , Н р р ц ш ^ р 1{пдг$рдг 

П " Ш 2 р д ф ш 2 ш Ь /иЬ/пф ш [ и З ш и р Ь , О ' р ш р р Ь р р р р д д п р р п ф 2 ш р З ф п и ! 

^ Л " Ь д ф ш Ь р ,/ршг Ц ш Ь Ш ] Ь ш п ш ф Ь I 4 т ] < } р р ш д ш р & т Р ^ п й Ь Ь р р * 1{шщ~ 

ф ш ё [ЬЬ.шЬд.т.др р т р д р 2 р ш Ь 1Грр 1 Т ш А З т д р ь р р Ь Ь Ь Ь р ш р ^ Ь / п с р р Ь д -

р р А Ь ш . шп.&шЗшЬш1/ > Ь ш ш А д п и 1 ( ш ' е } ш р 2 ш ф ш Ь р р , 

1 8 3 6 р . ш у Ь ш Ь р ! Ь ш 2 р д ф ш 2 ш Ъ А ш д Р ш Ь ш ! / т ш Ь Ь / п ф И п р ш Ь р 

ш и / и ш ш и ' р 1 ; 3 р р р * 1 Г р р ( Г ш А З п с д р дЬ<1, П * р ш р р Ь р р р ф Ь р ш д ш п Ь ш / п с I 

Ь ш щ ш р А р Ь З т ш д р ф т . З ( щ ш т 4 Ь [ С Ь ] р 1 { Г р р д ш ^ р Ь , Цш1/ш^Ь ф Ь р р р Ь р и 

1/пдирд Р т р р ш 1 { ш Ь р 2 р ш Ь п и Р ^ ш Ь ш Ь ф Ь р ш щ ш А Ё ш Ь ш ^ п и Т р 1/шЬ/итЗ { 

ш р ^ п А щ А Ь д п и Р ^ А р ) П ' Ш 2 р д ф ш 2 ш Ь Ш2фр ш п Ь Ь / п ф & Ь ] [ и 1 Г р р д ш } р 

104 



и л щ Ь д т Р { т Ь р ^ р ^ ш Ь р ш ц ц ш р Ь ш1цт р / ш Ь /[рш, р р А Ь р Р р Ь ЛшЬш^гли { 

Ърш ( / ш л ш Ь ^ ш ^ ш Ь р р ш ф п Л р Ь к р р А щ ш ш ш ^ <ши ш ^ р / г фрш: I ] ш ^ ш / Ь 

2 т ш п ф , А р р ш Ь р ш И р и ш Ь д , 1 8 3 7 р . А т Ь ф ш р р Ь ' Ь р ш р р Ь р р р п и ! <!шЬ-

ш ш р и л р д Д ш А ш Ь п и Т % 0"ш2.р1- ф ш ^ ш Ъ : Фш^шуД р ш ц < 1 ш Ь р к Ъпр ф ш ^ 

Ь р ш Ь 1 * [ П 1 . ш р ш р п ц т - Р / ш Ь р | / ш и Ь д Ь [ т . Аин/шр О ' р ш р р Ь р р р А р ш ф р р -

р г ц п р Д к & ш Л Ь & Ь Ь р р Р ^ п и ! ^ 1 р Ь п и 1 к ЪЬ{р1 Н ^ р ^ ш Ь г 1]ш!{ш}Ь Ъпр 

Ь^шЬш/^фшЬ фш[рЬ /ТтШЦрр к р ш щ А р ш ф Ь р р ОЦ.1ПШЦ.Пр&Ь[ С Ь ] р 1 р Ь Ц.Ш-

ф ш у р ш р ш р ищшЬЬ^т. А и л ! шрг С Ь { [ и 1ГррцшЬ П ' р ш р р Ь р р р р щ ш ^ ш ш п и } 

Ь п р Ь у ш Ь ш ^ ф ш Ь фш[П1. Ш [ ц ! 1 м р щ Ш& р Ь Г^пЛ Ь [П 1Р (шЬ г} Ш|/шЬ Ш^ Ь Ь Ь -

ц.шршр ищшЬфпЫ 

С Ь ] р ! р 1]рЬр, п р Ь>!рЬ ф ш ^ ш ^ и и / ш Ь п с Р ^ п Л р д А Ь ш п тшрфку 

' Ь р ш р р Ь р р р * ( Ь и ч р ч ф ш ^ ш ^ р щ ш [ ш т р , [ и Ь [ п ф р р и р р Ь 1 р и л ! п и Л т . и щ ш -

Ь т Р ^ ш Ь [ т р р , фЬр2 ^ ш ш [ р и р р ^ ш Ь р р Ь г &Ь][и[\Ь пьцЫ^дпц ц р Ь ш ф ш я 

I и п ч ! р р , р ! р ц ш р 1 ш р ш р А ш р т Ь ^ Ь ^ п ф , [ / ш р п ц ш Ь п и ! ( р^р/шЬр ш & д п & р 

цпири р Ь р Ь [ Р у Ь ш А т. Ё ш Ы / Ь р р д , А ш и д Ь Ь [ [ЬЬгу^шЬ к и/штфпф А п ц р Ь 

АшЬ&ЬЬ[ р ш ц ш р р ш р 1 ч ! и ц ш Ь ^ п г ц ! п и ! , ц.Ьшр р ш р & р ш ц р р ш ф р Ь : 

С Ь ] р 1 [ Г р р ц ш ^ р и и / ш Ь т Р ^ т Ь р д А Ь ш п , Ь р ш цшфш1{ЬЬрр ш Ь ^ ш ф ш -

Аши [рЫ)[П1. и^шш&шппф, АииТш^Ьрр ц Ы ^ ш ф ш р т р ^ т Ь р ш Ь д Ь п и ! Ь р ш 

р ш р Ы ( ш А р Ь К Ъ ш ц р р Ь I ^ Ь р р р Ь и ^ ш р п ц ш Ь ш ^ ф щ ш А щ ш Ь Ь ^ р р г^рррЬрр 

к. Аш^шЬфЬ^пф Р п и р р ш ^ ш Ь I р2ргшЬт.Р]П1.ЬЬЬрр ^ п г ^ р д " 1 р п и 1 ^ р ' р 

ш Л р п д р к р р р щ & т ^ р ш р 2 шш^ри А Ь Ь п ^ Р ^ ш Ь I / Ь } 2 2 : 

РтррЬрр шЬи/ш^шщшЬ утЬк^пф ЪЬ^рлр ЬррЬДЬр шЬшпрЦ шйрп-

др, ш^Ь шф/.рпЫ ЬЬ к фЬрш&тА ф[штш1(ЬЬрр( 'ЬршЬпф фшишпрЬЬ 

{ шрфпиI ЦцЬрур 1{ришЫ{Шр1 р2р1шЬт.р^шЬр> 

8 Ь ц р р Ь ш 1 ц т Р ] ш Ь Ы { ш ш > 1 ш А р и ^ и ф п Ы ЬЬ Р т р ^ ш 1 { ш Ь р 2 р » ш Ь п ц -

Р ^ п & Ь Ь р р и 2 Р 2 ш к ш р ' ш & ш А п ^ р ^ 2 т ш ! ( ш Ь Аш^ш&шЬрЬЬррг Ь ц ц р - ф р ^ Ь -

р р А ш А ш ^ Ь р р 1Тр «/шир А ш [ ш й ш Ь р Ь Ь р р д р л т и ш ф Ь ^ п ф , и т р ц ф ш Ь 

Ь п и ! % р р щ ш щ Ь Ь ш ^ ш Ь А п ц Ь р р к р п Ь п и ! ц ш ц ф р й ш Ь ш щ ш р А р : Ч-шц~ 

р ш ^ ш Ь Ь Ь р р ф ш и р 2шР<Ьф1чпф А ^ п т р и , у.ш[ри к ш щ ш и ш ш Ь п ч I !; 

[ Ь п т ш и ш ш Ь р Ь А щ ш ш ш ^ 2 , ш { ш и т ш Ь р ш ш р ш & р п и 1 > 

Р р М и п Ы [ п ц и т Ь и Ь п ц п п ш Ь р Ь Ь « Ч т ^ ш и » р Ь р Р р 1 8 4 8 р . ш п ш Ь -

АрЬ- А п ц ф ш Ь Ь ф р р Ь [ п ф Ь ц ф р Ь Ь р р Ь , А ш А ш 1 { р ш Ь р п ф й ^ ш р Ы / д ш Ь р п ф од. 

р п и ! { . « О т ! ш Ь ] ш Ь ^ ш ^ и р т - Р х ш Ь р ф Ь р ^ ш щ Ь и АшрпцфЬд рлпртш^Ь^ ш 

д Ь ц Ь р р , ИшЬшфшЬг^ р р ц Ь р р и Ь ц ^ р Ь Ъ р р ш ь ^ ш р л т р ^ п & р , п р п Ь д А р 

/Тшир р Ь ш р Ь р ф Ь д , д р р т. д ш Ь Ь ц ш ф , ри[/ И ш и р А Ь ш ц ш Ь ц ф Ь д 

Р т р р ш ^ ш ! I р2р1шЬп>.Р]шЬ[11 Я , Ь р 2 р Ь Ь Ь р р Ь ^ р ъ ш ^ ф Ь д ш ф Ь и п и ^ ш ф 

Ё ш ^ ш т ш ц р р , п р п ф А Ь ш к итри/фшЬ Ь ц ш Ь Арш<1шрфЬ[П1. р р Ь Ь д А ш ф ш -
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ш р д : « . . . р ш д 3 ш р р ф д р Ь ф п р Ь Ь р Ц Ь р Ь д р Ь р р Ь Ь д 3 ш - И / ш Ь ш д т Ь * Ь ш А ш -

игш^фЬ/пф тш^рЬрр А ш ф ш т р А ш З ш р , З ^ п т Ь Ь р Ь и т р щ ф ш А Ь д ш Ь 1 

З Ь д ш 1 / ш Ь т Р ^ ( п А р Ь д п А Ь / , к д р ш А ш З ш р ш д ш т п и р ^ п й и т ш д ш Ь I Ь ' р ш ] Ь 

р [ Ь р р ф р Щ Ь д р Ь , ф ш р ^ Ь / п ф Щ ш р и ^ ш и т ш Ь , Р т р р р ш ф д д Ь щ р А ^ т и р и -

шркЬ/р д ш Ь ф п д Ьр1{рЬЬрр к пптш1/шЬ 1 ш ^ ш и т ш Ь , п р ш Ь д Ь р ш Ь р (Ьпи-

и ш и т ш Ь р о р " Ь ] Ш 1 о р Ь Ь р Ь Ь р р Ь Ь р р п фш^Ь/пиЗ ЬЬ {{штшр^ш/ р ш р о р п с -

Р ^ п А * 3 р ш Ь д ш 3 ш ] Ь ш д ш и г п р Ь Ь д ш ф ш Ь Ь [ п ф р р Ь Ь д 1/рпЬря^'г 

* * * 

С 4 у / о \ Т р р д и ц р , Ь р ш дрЬш1/рдЬЬрр 1/ЬрхдшрЬЬрр} р Ь щ Ь и Ь ш к ш ^ д 

ш ш р р Ь Ь р р Ц д к р д р ^ р ^ ш Ь р Ь д д р - р р д Ь р р , А ш ^ Ь р р к ш и п р р Ь Ь р р А Ь р п -

иш1[шЬ 1 д ш ш З т . Р } п & р р т р А Ь ш р ( Р п д Ь у 3-пдпфрд.ш1{шЬ г/шЬдфш&ЬЬ-

р р 4 р % п д п 1 . р ^ Ь З Ь р Ц , Ь З ш А А Ь р п и Ь Ь р р З ш и р Ь А^пиифЬ^ Ь Ь Ь р д к р ) 

щ ш ш З ф к ^ и Ь р Ь д Ь - и Ь р п А д к ! щ З З р р д ш ^ ш Ь , А ш ^ ш ^ ш Ь к шипрш1(шЬ 

г}пдлфрдш1{шЬ р ш Ь ш ^ ш и п с р ^ ш Ь А ш р п ш ш д ш Ы ш р ш Ь п и Т , п р щ Ь и и ш Ь д -

А ш д п р & ш Ц ш Ь д п А ш р Ь Ь р А ш Ь д р щ п и З ЬЬ р р ш д З ш р р ф Ь р д Ь р р л 1 Ч Р п Ч д -

Ь Ь р р , п р п Ь р шЬдшА- А Ь р п и ш З ш р ш Ь р р пи А Ь р п и Ь Ь р р и р р ш Ь р Ь Ь р р Ь Ь р -

фррфш& фшп. 1/пРпдЬЬр ЬЬ « 

ЩшшЗш1{шЬ ш ) и ш Ь д р Ь р р д З р р ш Ь р ш ш р р ш Ь д , к). И р п ф д ш Ь р 

Ц д Ь р д р д Мпф^ши ш ^ ш Ь ш ш Ь и Ь Ь р р д З Ы ( р АЬш д р п и д Ь / р и , ш Ь д Ь -

1/шЬпиЗ п р Н р р д ш ^ р к Ь р ш дрЬш1/рд р ш А ш Ь ш Щ п д п и р К Ь р п и ш * 

ЦшЬ &ш1/шшшЗшршр З ш и р Ь Ь р д ф п и З { д п д п ф р д р З Ь я < З Ь А /пииш-

фпрр1р ш^д Ь р д р д р р к шп.Ь/ к Р ш р д З ш Ь ш р ш р 1/дЬ/ р р а Ь д д р Ь Ь р » < п д -

фш&рЬ-'-> 1Гр р ш Ь р ш ш р р ш Ь д х 1 8 5 2 р . З р ш щ р д п Ь р д р ш Ь ш и Ь р *Чпдпи 

Р ' п ф З ш и Ь ш Ь д р 1Г%п \]пирр Ц*п.шрЬ/пд ф ш Ь р п и З Ц ш и п А р •Рш^шршЬ д^пи-

д р д & Ь р п и Ь ш д ш р д Ц р З Ь п Ь Ц ш р д ш / д Ь т р д д р р % ш п Ь п и З 

1/шЬ шЬ д р п ц д - Р Ь ^ р ^ - Щ щ / ц р ( р ш А ш Ь ш У п д п и р ) к Ь д р д р 

( Г р р ч р р р ( & Ь уД/ 1Гррд_ш]р) д Ы { ш ф ш р ш Ь Аш1/шрпиррш1/шЬ щ ш ^ р ш р р З ш -

и р Ь : 2 , Ь ш ш д ш ] п и З ш/д дрпи^др Ашу Ъ ш Ь ш [ ф ш Ь р ш Ь ш А ш ф ш р 9 - . Ц р ф ш Ь -

Ь р и ц ш Ь д р д Ь т Ь д т . 3 % р р «2.Ьпд к ЬпрпдШ й п д п ф ш Ь т . п и р Ь ^ 1 8 6 9 р . 

О ' ш З ш и ^ п и т . З * р р р ф и ш и п р ш Ц ш Ь р ш д З ш р р ф р ш Ь ш А ^ п и и ш ^ ш Ь и ш Ь д -

А ш д л р & п с Р ] п А Ь Ь р р , д Ь р З ш Ь ш д р ш р к Ь / ш д Ь т Ь Ь р ^пидЬЬ Щ р р З Ь п й [ . 

р Ь р ш 1/пдрЬр ш и п р р р ш Ь ш и ш д Я ш Ь щ р д д р р ЬЬ ш п Ъ п и ! « О д Ь к Ц/Т^Ьа 

д р п ц д ц * Ьфррфш& С Ь ] р 1 1 Г р р д ш ] р п д р Ь р д ш ! { ш Ь щ ш т З П 1 . Р ] ш Ь р 2 & 1 

С Ь ] р У р р д ш ^ р к Ь р ш А Ь ш 1/шщфшЬ 3уши щ ш ш З ш ^ ш Ь ш Ы Ь р р З ш ~ 

и р Ь 4 ^ п ш ф щ Ь Ь р д Ь р Ь пи д р п ц д Ь Ь р р /ш^ЬпрЬЬ щ ш ш З ф Ь ^ ш ЬрдфЬ/ Ь Ь 
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Ьчу/'-РР^'Г/' АштЦшщЬи ЧрЬЬцшЬ {.ш ^шитшЬ цшцРшЬЬЬр^ ^пц-

ирд27: 'УршЬр ЬррЬАЬр АЬрпиш^шЬ шЬд^ш^г р/пипЛ Щш/ш/? 1пЛЬЬр ЬЬ: 

РшЬш"/тиш^шЬ Ь{П1.рЬр/1 титфЬширртР^ЛЬ т. АшАшуртр^т-

Ьр, шЬ^т.^, А ршдшАш^шЬ\п«.Ь. ртрг/. ^пцпфтрцЬЬрр щшшАш-

И 1ш1{П1.рш^рЬ ш п Ь ^ т Р ^ п & Ь Ь р р А р ш р Л р и л ^ п р 

ДЖАЛИЛЕ ДЖАЛИД 

СТРАНИЦА И З АРМЯНО-КУРДСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

Р е з ю м е 

XIX век богат многими интересными событиями, свидетель-
ствующими о глубоких корнях историко-культурных взаимосвязей 
двух соседних народов Ближнего Востока,—армян и курдов. 

Политические события первой половнны XIX века в районе 
Спирта— яркое проявление общности интересов двух народов. 
Исследование событий данного периода на основе архивных мате-
риалов и привлечения разноязычной литературы позволило вос-
становить отдельные стороны жизни и деятельности Шейха Мир-
зы, наследного князя города Родована, которые легли в основ\ 
цикла песен н предании, сложенных сказителями на курдском, 
армянском и ассирийском языках. 

Ф и ъ п р - ц . ч - р п ь р ' з п м ъ ъ р 

1. ЦГИА ГССР, ф. 11, д. 66. 
2. Акты, собранные Кавказской археологической комиссией, т. VII, с. 957. 
3. Аверьянов П. И. Курды в войнах России с Персией и Турцией з течение 

XIX столетия, Тифлис, 1900, с. 10—12. 
4 . С/ц/и Ц'^рцш^ Аши^Ь ^пич/шА ^ ш ^ ш ^ д п и ^ р ши/ ш чр^Ь / ^ шпшЫ^Ь 

<п!р[шА (тЬ'и Дцсалиле Джалил, Героические песни курдов-езидов о со-
бытиях, связанных с переселением их предков в Россию в 30-х годах XIX 
века. Сб. .Иранская филология", Л., 1964, с. 130—143). 

5 СаШ1 УИа1, Ьа Тигяи1е ОАЛе..., Раг15, 1891, I 2, р. 606. 
6. ЪпцЬ шЬцпи!, ^ 607! 

7 А. Н. ЬауаШ, В1зсоуеНе5 1п [Ье гШпв о! №пе\еЬ. V. 1, р. 45. 
8 . ЪпцЬ тЬцтЛг 

9. Ч-. Ч. игп1шБ4шЬшЬ9, 2Ьпд и Ьпрпд, Ь. Чп^и, 187*. 171—17!. 
10. Ь. Ирт^шй, Ьр^Ьр/1 фш^шшшр ^пцт^шАт, 8, Ь., 1958, ^ 267: 
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11. ЬтгЬ ( л Ц п ^ , /« 260: 

12. .4. Я. кауагй, 01зсо\ег1ез (п 1Ке ги(пз..., р. 38. 
/3. Ч-. "I. игтшБашЬшЕд, 1Ьпд и Ьпрпд, 174—Пог 
14. ЬпцЬ шЬ^пиТ, 
15. ЦГИАЛ, ф. 1018, оп. 3. д. 104, л. 1—1 об. 
16. ЦГИА ГССР, ф. 11, д. 66. л. к. 
17. ЪЬтрпи Н/шчилртЦ* пптЬр1Л /иЬ^ршщр/г шш^ шц АЬлшцрт^ илЦцшд^шА 

.Халат состоящий из красного сукна и парчи и да .д ать пяти ч рвонцев 
выданы Петросу Хазарову, равно и глазное лекарство 28 января, 1831." 
ЦГИА ГССР, ф. 11, Д. 66, л. 5. 

18. ЦГИА ГССР, ф. 11,-Д. 66. л. 5. 
19. Дши^Ь /IшЬрши шиЬ «л/, и Джалиле Джалил, Курды Османской империи 

в первой половине XIX в., М., 1973. 
20. Л. Н. кауагс!, 01зсоуег1е» 1п (Ке гц1пз..., р. 45. 
21. Ь. Црп^шС. Ьр^Ьр// 1/<ш1)ш1пшр ёпчп^шАт., 8 , 1[ 2601 

22. А. Н. ЬауагЛ, В15СО\ч>г1е5 1п 1Ье ги(пз.,., р. 45. 
23. «Кавказ», 1848, № 8, 21 февраля, с. 31. 

(̂Глш шртЦшЬш^/лл У. ^ш/^прдшЬр ^ац^шА^ рл̂ шЬфшфлс/РушЬ Ь {Дад̂ шв&шфи/Ь 
шлшЬАЬш̂ шш̂ гш̂ ул̂ Ь̂А/т/г рЬЬп^р^ш^р %шимлшшпи! (, пр ш]Ь цр»[шА ( А/. Ц.рп^-
#шЬ/г ^пцй^д* К/7 ЬиЦ и/шшьшпт^ кщ/Ь птиЬрЬЬ рЬшцрт[ Ь *шицЬр1мЬ 
РшрцйшЬ т.р р / /у. Ц.рп^шЬ/1 Ьр^Ьр/г фшЦшшшр 4 п цт[и. Ат/* VIII 
ЪштчрпиХх УЬррЬрлиГр Цштшрг\шА % рит VIII Чшитр^ $ш]ЬрЬЬ фшрф! шЬтф 
(тЬ'и Ь. Ирш^шС, Ьр^Ьр/г ^ш^шшшр ^п^п^шАп,, -С. 8, 405 406)I 

24. I». Ирш^шС, Ьр^Ьр)* 1(,ш^шшшр Апцп^шАт, 8, 281—282. 
25. Я-. <1. ЦгтшЕЬшЬшСд, 1Ьпд и Ьпрпд, ([ 166—1841 
26. Еицеп Ргут, А1Ьег1 8ос1п, КипНвсНе Затниип^еп. Егз1е АЫеИип^, ЕкаЬ-

1ип^еп ип<1 и е й е з 1т 01а1ек1е Йез Тиг АЬсИп, ЗРЬ, 1887, з. 57—61. От 
Ахикара до Джано, М.—Л., 1960, с. 361—366. 

27. в/и ЬрцЬрр 01 чрпцдЬЬр(< ррцЬрЬЬ шпицрЬ цршплиТЬЬрр /{штшр^/ц ЬЬ Цн^Ь-
шш1(шЬ ^ш^шитшЬ^ Ь ^ршишшЪ/1 тшршАфПи! шщрпч ^Ч^Ь'РРЧ^РЬЗ1 Кдш^Ь шшр-
рЬрш^ЬЬрр Крштшрш1/^Ь[ ЬЬ ^ЬтЬ^иц Лпца^шАпСЬЬртЛ* ОрДИХаНв ЩЭЛИЛ 
Стране щьнэ'та к'ордайэ т'арняие, Ереван, 1975, р. 41—51; 2агро11па кигйа 
М., 1978, с. 2, ги 256 - 2 5 9 . 
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I 

ч. а. 9и9ш< 

Ц̂.З-ЯРТ-Ц.МЦ.Ъ 1ГСШ1ЛМИ15М1 ЦЦ.ИЬРЪ <ПЦ.51ГПМ»-ЗП1»Ъ1'8 

Р р д Ь р р И п ш ^ ш ф п р Ц>ирш]р А Ь ш д п ц Ь З п д п ф п и р д Ь Ь р р д Ь Ь , п р п Ь р 

Р п д Ь / ЬЬ А Ь р п и ш Ц ш Ь ш Ь д ^ ш / , ш д ш ш ш д р ш ! / ш Ь ^ ш р & З ш Ь и/ирш[р ЧГ-Г" 

ф ш д Ь Ь р , 3 2 ш к п 1 Р ш / А ^ А р ш Ь ш / р 1/пРпдЬ Ь р , 

•Рпирд З п д п ф р д р ш Ь д ^ ш / п ф пи Ь Ь р ^ ш ^ п ф А Ь т ш р р р р ф Ь / Ь Ь п.пии к 

Ь ,/р п щ ш 1/ шЬ З р 2 Т Р д р ш Ь ш1/шЬЬ Ь р , А ш Ь и л д ш р А п р д Ь Ь р , д р п д Ь Ьрг 

3 и , ш , / п р ш Ц ш Ь п и Р ^ ш Ь р ш д З ш р р ф Ь Ь р ^ ш д ш д п и д р ^ Ь Ь р Ь п ц Ь щ Ь и 3 ш ш -

АпдфЬ/ ЬЬ Ьр1/пи р ш р ш ш 1 / р д пи А ш р к ш Ь п д п ф п и р д Ь Ь р р 1 А и ц Ь р р т 

р р д Ь р р А ш ^ ш т ш д р п ф , Ь р ш Ь д З Ь р А Ь д З ш Ь А ш р д Ь р п ф г 1]пи]Ь А п д ф ш & р 

З Ь % ф п р & Ь / Ь Ь р д п ц д шш/ А ш д - р р д ш ^ ш Ь З ^ ш ^ п и р ш ^ р ь 1/ши/Ьрр п р п % 

д р ф ш д Ы р , 3 ш и Ь ш ф п р ш и / Ь и р р д ш ^ ш Ь З ^ ш ^ п ц Р р Ь З т ш ф п р ш ^ ш Ь -

Ь Ь р р 3 ш т п и д ш ё А ш п ш д п и Р д п и Ь Ь Ь р р г 

2,ш^1]ш1{шЬ р ш д З ш р р ф ш д Р { п и р Ь Ь р ф1(ш^пиЗ Ь Ь , п р Ашу 3 ш ш ф п р ш -

1 / ш Ь т р ^ ш Ь ш п ш Ь А р Ь Ь Ь р 1 ( ш у ш д п и д р [ Ь Ь р дЬп. фшдпид % ш Ь ш д Ь [ Ь Ь 

З п ш р ^ р д д р ш д ф Ь / р п и р д ^ п д п ф р д р З ^ ш ^ п и ^ р р , А ш ш ^ ш и / Ь и р ш Ь ш А д п и -

и п и р ^ ш Ь р / Ь д р р Ь Ь р п ф , / и п р ш З п и р [ р Ь Ь / Ь р ш щ ш ш З ш 1 / ш Ь ш Ь д ^ ш р р З Ь ^ г 

Цш^и ш Ь и ш 1 / Ь т р д п и ^ ш д р ш ф ЬЬ 1 Г ш т Ь Ь ш д ш р ш Ь р А Ь п ш д р Ь р р р ш & -

Ь п и З 7 1 1 7 А ш З ш р р тшЦ и / ш А щ ш Ь ф п д З р р ш Ь р ш д р Р р Ь Ь р , п р п Ь р Ц Р Р ~ 

I/ш& ЬЬ А ш ^ ш ш ш п . р р д Ь р Ь Ь п ф , 1к}и ш д п Р р Ь Ь р р д р ш п З ш Ь ш ш р Ь р р ф р 

дЗ-фшр { п р п ^ Ь / . 1/шрЬ/р I; Ь Ь р ш д р Ь / , п р д р ш Ь р ф Ь р ш р Ь р п и З Ь Ь фшд 

З р у Ь ш д ш р р Ь , ^ ш ф Ь р ш д р р р д п ц д ( ш ш р р и , п р А Ь д ф Л ш Ц р 3 п т А ш р ш -

р Ь р п и Р ^ п Л Ь Ь р р З Ь е % ЬдЬ/ р р д Ь р р А Ь т , /шг/штЬгцшЦ р р д ш ! / ш Ь ! { р п -

Ьш1(шЬ А п Ь Ь р р Ь к р ш Ь ш А { п и и п и р ^ ш Ь р к , п р Ц ш р к п р Ь ш р р ш щ Ь ш Ь / ( 

р р д Ь р Ь Ь / Ь д ф р Ь , Р ' Ь ^ Ь % д р д Ь / АЬдрЬш1/рЬ д р р ш п Ь Ь / р р д ш ! / ш Ь ш ^ д А п -

Ь Ь р р , А Ь ш ш р р р р п и р ^ п Л р , ш ] Ь А ш ^ ш 1 ( ш Ь р А Ь т А ш З Ь З ш ш Ь / п и , р Ь " п и д -

дш1{р ш]11 1 { п р и т р д ф р Ц Ь / п и Ы / ш ю ш п п и З р > ^ ш ф Ь р ш д р р т Ь р и т р д 1/шрЬ-

1р ^ Ь Ь р ш д р Ь I , п р З т ш ф п р ш 1 { ш Ь п и Р $ ш Ь ш ^ д / ш ] Ь ш / и п А Ь Ь р 1 / ш ] Ш -

д п и д р ц г р Ь р к и д ш Ы / п и Р ^ п Л !; п & Ь д Ь / дпи^д тш/пи, п р р р д ш ! { ш Ь 1/рп-
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Ьш1)шЬ А п Ь Ь р р п А Ь Ь АЬр~шЬпиш^шЬ Ь ш ц п и ! к А п ц Ь А ш р ш ц ш т ЬЬ р Ь ^ ~ 

и/Ьи ррц.рь, ш^Ьщки А ш { р Ь , к ц.ршЬр ш ш р ш Ъ ф ш Ь ЬЬ ЬцЬ[ Ь ш к 

1{шЦшЬ ^р^шЬЬЬрт-Аг 

1ГЫ( ш л ф ш ф Ь р ш ч р т А А Ь Ь р 4шЬц.рщпи1 Ь Ь р р р ц ш ^ ш Ь 6пцпфрг/ш-

ЦшЬ р ш Ь ш А ^ п ш т - Р ^ ш Ь А р ршЬ[,I Ь А п ^ Ь Ь р р , п р п Ь р Ь п ц Ь щ Ь и ч р ф ш Ь к Ь 

р р ц Ь р Ь Ь [ к ч ф п ^ , А и ц Ь р Ь Ъ игшпЬрпфг Ц . ^ А,Ьпшц.ррр р ш г ^ ш д ш д ^ 

2 4 8 Ц - ^ т Ь ц рЬрфшЪ ЬЬ ррцш1[шЬ ршЬшА^т.ит.р^шЬ'' А ш т ^ ш щ Ь и 

щ ш ^ т ш А п А р ^ Ь ф Ь р ш р Ь р п ц А р р ш Ь [ ) ц.рфшц.ЬЬр, п р п Ь р ш р ш ш А ш { и и ^ ш А 

ЬЬ А р А Ь ш ^ ш Ь п с А р Ь { Р Ь р [ < А р ^ п д п ф ) 1 р ш Ь р ц р ф ш Ь ЬЬ щ ш р ц пи Аитш1( 

^ п и р А ш Ь р р р ш р р ш п п ф 1 

•Ррц.ш1{шЬ т Ь р и т р и ^ и ф п и А 4 АЬпш1{.рр 1 1 9 к ш ф ш р ш ^ п и А 1 2 4 - р ц 

^ п ф ) Ь Ь ^ щ Ь и Ь р к т А ( , шуи шЬАш±иг А Ь ц р Ь ш ^ р [шф ( г п р р ш щ Ь т Ь [ р р р -

Ч - к р Ь Ь р Ь , Ь ш Ь п Р к ЬцЬ1 ррг}ш1{шЬ р ш п т. р ш Ь р Ь ( Р Ь р ф ш Ь р Ь ^ р Ь р р , ш -

л ш б Ь Ь р р пс ш и ш д ф ш Ь р Ь Ь р р А р А ш и р щ ш ш ^ ш Ь п Ы { А ^ Л ш ц ш р ^ ш Ь 

р п и р ч ш Ь ш ф п р р ш Ь ш и т Ь ц Ь Ззш1{рЬ 8 ш ^ р ш { р Ь , п р р ит кцб ш у п р А п и -

Р ^ п А Ь Ь р р шп. ш^иор I Ш ] Ь л п ш р ш & т А п А Ь Ь рру.Ьрр Л { | Р и т Ь р к п ц -

Р Р Ь , р п и р ч р ш Ь ш и т Ь ц Ь р р Ь ^ р Ь р р р Ь ц п А Ь ^ п и Р ^ п А ЬЬ ц.мЬ[ Ь ш к А ш у -

ЦшЦшЬ ^ р ^ ш Ь Ь к р п и ! к А п у к А ш р ш ц ш ш ЬЬ к ц Ь [ ш^Ь А ш ^ Ь р р Ь , п р п Ь р т р ~ 

р ш щ Ь т Ь [ ЬЬ фрцЪрЬЬрЬг 

Пи^шцршф ЬЬ № 3 0 4 9 &Ьпшц.рр 1 2 5 - р ч Ь^пиА щшАицшЬфшЬ р р ч ш -

1)шЬ А р ршЬ^1 ш и ш д ф ш & р Ь Ь р , п р п Ь р у.рр ЬЬ ш п Ь ф ш Ь X V I I I ц ш р т А г 

•Рр/^ш1/шЬ <1 пцпфр4.Ш шЬ р ш Ь ш А { п ш п с р ^ ш Ь Ь А п ц Ь Ь р 1]шЬ Ь ш к Л5 5 0 6 0 , 

7 7 1 , 1 0 0 3 6 АЬп.шц.рЬрпсАг (А/и &Ьп.шц.рЬрр АЬ% А Ь ш ш р р р р т р ^ ш Ь ш р б ш -

Ь р { № 7 7 1 А п ц п ф ш & п и т А т Ь ц Ч Ш Ш Ь ррЧ-ЬрЬЬ А р 2 Ш Р Р р ш п Ь р Д Р ш р щ -

А шЬ П1.р}П&рг 

А ш ш ф п р ш 1 { ш Ь п с Р { ш Ь А Ь ш ш р р р р п с р ^ п А р ррч-ш^шЬ А ^ ш ^ п ^ р ^ 

Ь 1 { ш ш А ш А р А Ь & ш Ь т А { А ш т Ц ш щ Ь и X I X ч ш р Ь " к ч р ^ ^ р Ь в 1 ^ 1 4 I1 

АшШ!\прш1{шЬп1.р^шЬ ш ^ ш Ь ш ф п р ч ^ А р к р р д ( ' Х п г ^ ш и Ь Ь й р ' й ^ ш Ь р , 

п р р р ш ц А р д и 2 Р 2 ш Ч - и Ч ^ 1 Ь Р Р Ч ^ Р Ь Л ч > п т п с А Ь ш и ^ р Ь ^ Ь р ш Ь д р ш Ь ш -

А ^ т . и т . р ^ й Ь пи ш ч Ч - ш у р т - Р ^ п А р , Ь ш Ь п Р ш д Ь [ р т р ч ^ " Ч ' Ч . Р Ч ! ' Щ ш т -

А т . Р ] ш Ь р 1 Ь ш р р р ш ч А ш р р ф ш2р1Ш1пт.Р]пАЬЬрП1.А шЬ ч р ш ч-шр&Ь^ 4 

рп!_рч й п ц п ^ ч р Ь ш ц - А ш Ь р , ш2р1шр4шц.рт.р1шЬр к Ашш1{шщЬи - Г ш у -

р р ц ш ^ ш Ь 4 ш р ш р Ь р т . р д п А Ь Ь р р Ь г 

1 к ш ш р р р р ш Ц ш Ь ЬЬ Ь р ш п т п и А Ь ш и р р п с Р { п А Ь Ь р р ^прч-псрлЬЬрр т 

Цпрч-фшд Ш 2 \ и ш р А р , А ш р Ь р р пи ( Г ш р ш и т ш Ь р фЬршрЬр^ш^г 1А]и шп.рр>1 

А Ь т ш р р ^ р р ш к ч Ы { п и Р { п А Ь Ь р 1[шЬ Ь р ш « V т п р ш ^ р п с Р р А А р Ь 2 ш { ш и ш ш ~ 
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Н ш / ^ и ш ^ р ш т т Р д п и Ь п и З , п р р [ п ц и { шЬиЬу 1 8 2 2 р . Ч,ЬЬЬ1лр1/пи1» 

ш ^ р ш ш п и Р ^ п и к п и З Ь ш ш Ь д р ш д ш п М п и ! { р р д Ь р р ^ р Ь р ^ ш ^ ш Ь д ш д -

3 ш Ь р ] ш ] Ь шпЬ^Ь/пф 1/прдпирЬЬрр к З ш р Ь р р А Ь и н 

'1Ш. Ь Ь И р й ^ ш Ь р <гАЬш[ипип1-Рр& ш ^ р ш р А ш д р ш ^ ш Ь 2.ш { ш и т ш Ь Ь ш ^ д 

ш у р ш р А р » ш 2 р ш ш п I р ^ ш Ь I , I I к I I I А ш ш п р Ь Ь р п и З р ш д З ш р р ф Ь^Ьр 

ЬЬ Ь ^ р р ф ш Ь Аш { - р р д ш 1 / ш Ь А ш р ш р Ь р п и Р ^ п & Ь Ь р р Ь * 2.ЬдрЬш1/р 4ш1{фшд 

ш/Ь З ш р р Ь , п р гдЬтр { р п р ш щ Ь и « п и и п и З Ь ш и р р Ь / ш/ф А ш р к ш Ь & п д п -

ф р р д р идштЗ т р у л / Ь р , 1 1 2 ш к п Ч Р й 3 > 2 > 

•Рпирд З п д п ф р д р д ш д п и З р , Ь р ш и / ш т З пиР^пиЬр, д р ш 1 / ш Ь п и Р { п & р , 

ш1/1/ш1]рп1_рдтЬр, р р д Ь р р 3 Ь ^ / п и и ш ф п р п и Р ^ п Л шшрш&Ь/пи А ш р д Ь р р 

ушу& А Ь т ш р р р р т - Р ш п . ш ^ р Ь р Ь д р Ь X I X д ш р р Ь р Ц р п р д 1/Ьир Ашд 

3шш,/прш1/шЬт.рушЬ 1 А ш ш 1 / ш и / Ь и ш у ! г < } ш З ш Ь ш Ц , Ь р р рЬ^и/Ья 

И р к З т ^ ш Ь { ш и т ш Ь п и З , ш^ЬгдЬи I;/ ( А р к Ь ц ш Ь А ш ^ ш и т ш Ь п и З и1/иЬ-

д р Ь / л с у и шЬиЬЬу А ш ^ ш ^ ш Ь З р % ш р р р Ь р р Ь р пи ш З и ш д р Ь р , Ь р р Ашу 

Арши/шрш1/шрпиш1/шЬ З р ш р р и1/иЬд р р &шд/{пиЗЬ шщрЬ/г 

у ш д ш т ш д р ш I ] ш Ь 2 ш р & З ш Ь д ш д ш / р ш р ш р п и Ь Ь р " Я р . И р & р т Ъ р Ь , 

1 П { р т р 1 Ы р р З ^ ш Ь р , к ш ^ ш ш п и р Ц - р п ^ ш Ь р , Щ ш д д ш и ш р Ь п р ш т п и Ы ^ ш Ь р , 

У . 1 Г ш З п и р ^ ш Ь р , 9-р. 2 р [ р Ы { р р ^ ш Ь р , I . Ифшй^шЬр к 2_шш п и р р у Ь Ь р ш р -

&шр&Ь[ ЬЬ А ш ] - р р д ш / { ш Ь А ш р ш р Ь р п и Р ^ п й к Ь Ь р р р ш д З ш р р ф А ш р д Ь р , ш -

пшр р ш ^ Ь / о ш ш р /Ар д Ь З Ьр1/пи З п д п ф п и р д Ь Ь р р % ш Ь р Ь р р З р ш ф п р З ш Ь 

Ь р ш д р Ь р , 

1 ш р р ц ш Ц ш Ь З ^ ш ^ п и Р ш ^ р Ь 1/шщЬрр щ ш т З п и р } ш Ь ЗЬ% р ш д ш п р ! / 

ш Ь д пиЬр ' ш у Ь п р д р ш Ц ш Ь п и Р ^ ш Ь А р З Ь ш д р р , 3 Ь & у п и и ш ф п р р у пи З ш Ь -

1/шфшрЗ Ь ш ^ ш т п и р И р п ^ ш Ь р « Р р д Ь р к Ь д д р Ь Ь р в пи^шдршф п и и п и З Ь ш -

и р р п и р ^ п & р » 

/ ш ] ш Ь ф ш Ь р д р п д , р п и р д & п д п ф р д р р ш р Ы / ш З 1 р ш ц ш Р п [ ш р р « & п -

д п ф п и р д Ь Ь р р р ш р Ы ( ш З п и Р ] ш Ь З Ы г ^ ш т ш д п ф р й р т р ш д р п ф А п д ф ш & п и З 

д р п и З « И р п ^ ш Ь р р п и р д З-пдт/рдр шЫ/Ьд& р ш р Ы [ ш З Ь ^ р I Ь ш д ш Ь -

1/шЬпиЗ ^Г1 п Р $ п , - 1 " Ь Ь д р ш ] р ш ! / ш Ь Дпдпфпирдр и ш ш Ь ш р р ш д ш т п и -

Р ] п и Ь р к ш Ы { ш р л п и Р [ п и Ь р , д ш п Ь ш р р р р ш ф п А р р ш Ь р р , д ш п Ь ш р р д р р 

пи д р ш ^ ш Ь п и Р ^ ш Ь ш Ь р р , ш д ш т ш д р ф ш Ь <1пдпфпирдкЬрр З Ь % р р р р ш ф ш -

ипи ш Ь д р пиЬЬЬш* Ьи!{ Ь и , п р шуо ш п д Ь р р И р п ^ ш Ь р З ш и р Ь Ь З д р -

р п и З ) р Ь р и р п и р д д п д п ф р д р Ь и р р п и З Ь З , 3 ш Ы / п и Р ^ п Л и ш Ь д Ь З 1 \ ш д -

р Ь I р р д Ь р р З Ь Ь р д Ь [ Ь З р р д ш ! { ш Ь Ь р д к р х Р п и р д З^пдтррдрЬ д ш Ы ( ш -

Ь п и З Ь З ш ] Ь ш З Ь Ь ш / ш ф р , р Ь * р ш р Ы / ш З р р ш р Ы / ш З р Ь { д ш Ы ^ ш Ь п и З , 

Ьи д ш Ы / ш Ь п и З Ь З , п р ш { Ь о р р , п р р п и р д р А ш З ш ^ р ш р А ш у Д Ь 

111 



<шЬршАп.1ш1{ ц р ш ^ ш Ь т Р ^ ш Ь < Ь ш Л Ы ^ м Ь ц Д / 1 Л ш ^ р Ь Ь ^ { Ь ц ф п ^ р Ь р Ь р д р 

Ц , р п ф ] ш Ь р « ^ Ь р р Х ш ^ ш и ю ш Ь р Ь я * ! 

1ГЬ& пи ш Ь ц Ь ш А ш т к [ р к Ь ш ^ ш ш п и р И р п ^ ш Ъ р Ц.Ьрр р р ц ш ^ ш Ь О р -

2 > и 1 { п ц р р п т п и Т Ъ ш и р р А ш Ь А ш р ц п и Т ! Ь ш п и ^ ш у р ш ф А ш р Ь р 4 А ш ^ п Ь Ь ^ 

рпирц. й п ^ п ф р ц р р ш Ь ш А ^ и и т Р ^ Ь пи ш ц у ш у р т Р ^ ш Ь , пи ц.рш1{ш-

Ь п и Р ] ш Ь ф Ь р ш р Ь р ^ ш ^ д п ц д 4 тфЬ[ ш ] Г } ^ п ц п ф р ^ А т ш Ы ц ш ^ Ь р и / р , ш ц -

фшуДЬ А п Ч - Ь р ш Ь п и Р ^ п А р ) 

Ч - Ь р й ш Ь ш д р А ш Ь ш щ ш р А п р ч Ь Ь р [ Г п р р д ^ ш ц Ь Ь р р к И ^ ш п ф п Ь 

А ш р и т А ш п и ч Ь Ь р А Ь ш Ь ш А ш Ь п Р ш д Ь у 4 р Ь щ Ь и ^ ш у , ш у Ь -

щ Ь и Р П 1 - Р 1 / { Ь Ь д ш ц р Ь / 

ш ^ ш Ь ш ф п р Ц - Р " 1 Р ш ^ п А д р Ц р п ф ^ ш Ь р Ь Ь ^ р ф ш Ь р р 

р ! ш и 1 п и Р ] ш Ь 1 Ь ^ п и А п р 1 8 2 9 р . щ р п ф Ь и п р 3>ррц.ррр1 Ц ш р р п т р 

А к т И р ш р ш ш р ц ш ц . ш Р р р ш р А р ш Ь ш ^ р и И ш Ь ш щ ш р А р Ь А ш Ь у р щ п и ! ^ 

р р ц . Ь р р Ь , ц р п и д п и ! 4 Ь р ш Ь д А к т к Р ш р ц . А ш Ь п и 1 1 ) ш р р п ш р Ь * г А ш и -

ш ш ш п и ! п р И р п ^ ш Ь р т р р ш щ к ш п и А (/> р р ц Ь р Ь Ь р Ь » И р п ^ ш Ь р А Ь -

отшфшу п и / кр1{пи ш И р и Л Ь п и ! 4 Ь р ш Ь д И п т , ш р ё ш Ь ш Ь ш [ п ь ^ р Ь р и 

рЬг^пиЬк^пиР^шЬг ЬЬ ф^ш^пиИ Ь р ш к Ь р р ш А ^ Л ш ц ш ^ р А ш Ь ц р щ п и ! ! -

Ь Ь р р 1 8 4 5 р . ц Ь ^ т Ь И р Ь р \ < 3 1 - р Ь к 1 8 4 6 р . А п А ф ш р р Ь г Ь р р ш А р И ш ц ш Ь 

И р п ^ ш Ь р Ь Ьфррпии! 4 Ь Р > Ь и Ч ^ Р Р Ч ^ р р ^ п ш ш А Ь Ь ш Р ш Ы ^ пи 

ш И Ь Ь ш А ш р ц р Ь ф Ь р Ь и ш Ц ш ^ Ь , И р п ^ ш Ь р 4 р ш < } ш рфпиЛ % ш у Ь р Ь ц п и -

ЬЬ1 к р р А Ь р Р р Ь Ь р р ш А р й ш ц ш ^ Ь 4 Ь ф ^ р п и Л | / Д ^ Ь ц Ь д р ^ ^ ш ф п А ^ р * 

•Рр/^Ьрр А Ь ш Ц . р п ф { ш Ь р р ш р Ы ^ ш г Т п и Р ^ п и Ь р , ф п р л ш ц ш р Ь . А ш р у ш Ь р р 

ц ш ф и 4 Н р п ^ ш Ь р р Ь т ш Ь р р р д г Ь р ш Ь д о^шрлр цпип.р Л р ^ т р ш д 4 

р р ц Ь р р А ш й ш р , ри1{ рр!/.ЬррЬр* Ь р ш Ь д А ш й ш р ) 

/ ш ф ш Ь ш р ш р ш^и р п [ п р р И р п ф ^ ш Ь р А Ь ^ д ш Ы ^ п и Р д п А ш п ш у ш д р ^ Ь 

п и и п и Т Ь ш и р р Ь [ п и пи ч р Ь ^ п и р р « • Р р ц Ь р к Ь ц ц р Ь Ь р » ш р < 1 Ь р ш ф п р А п ц ф ш -

&р 1 Ц у и Ш 2 р 1 ш ш ш Ь р р ц.рк[пи Аш/1шр Ь ш оц.шфЬ^ { щ ш т И ш Ц ш Ь и / / ц р Ь ш ц -

р ] п и р Ь Ь р р д , о у т ш у и р д Ь ^ ( Ашу к Ьфрпи/ш1]шЬ ц р ш ^ ш Ь п и р $ п и Ь р . ц р п и -

д Ь [ 4 й ш А ш Ь ш ! { р А ш и ш р ш ^ ш ^ ш Ь - р ш ц ш р ш ^ ш Ь ц Ъ щ р к р р и*1Рр р Ы / Ь п ц 

И ш и Ь ш Ц р д Ь Ь р р к ш ^ ш Ь ш т Ь и Ь Ь р р АЬш> 

И р п ^ ш Ь Ь р р р Ь Ъ ш ц ш т ш ^ ш Ь р т и р Ь 4 пиццпиЛ ш { к щ ш т А ш р . ш Ь -

Ь Ь р р Ь , п р п Ь р р р ц Ь р р Ь ш ф Г ш Ь Д ш и р Ь тфЬ[ Ь Ь п^ р ш д ш ш р п и Р { п и Ь ~ 

Ь Ь р и <шЬц.Ь1 ир!Ш1 Ь ц р ш 1 { ш д п и Р { п А Ь Ь р р г И р т ^ ш Ь р А п ^ ф ш Ъ р ^ р Д ш ~ 

и р « • Р р ч Ь р р » р л п р ш ц р п ф , ч р ф ш й 4 1 8 4 6 р . к Ь п ц Ь Р ф ш ^ ш Ь р Ь А ш Ь Ь Ь ф Ь ^ 

% Ь п Щ ш и р ! р п р 1 ш р р ш 1 р ^ р ш и Ь Ь { ш 1 ( р Ь Ъ 1 1 ш р д ^ & ш ^ п и Т У Д Ь ^ п ' и 4 < ш Ы -

Ь р ф Ь ^ Ъ п Щ ш и р ф п ( и ш р р ш у Д ц р ш и Ь Ь { ш 1 / р Ь , ш у Ь ш щ ш у р Ь ^ и Ь щ ш ш ш ^ п ' ф , 

Р Ь " п и ц ц ш ^ р < ш Ы Ь ш р ш р п и Р ^ п А Ь Ь ^ Ь ^ ц . р ш и Ь Ь ^ ш Ц р 1 ( п ц 4 Р д //Д р Ь ц ш р -
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Аш1{ АпдфшА дрЬ/пи р р ц Ь р р З ш и р Ь г П и и п и З Ь ш и р р п и Р ^ п Л Ь Ь р р ф^ш^пиЗ 

Ь Ь , п р Ц п ф ^ ш и п и З 1крпф]шЬр й ш Ь ш ^ ш А ЬдЬ/ п р щ Ь и р п и р д й п д п ф р д р 

и/шшЗ п ф ( ш Ь /71 ш д д ш д р т Р д ш Ь дртш1{р Ь ицц. 4ш]тЬ[,г ^ ЪдЬ/ Ъпф1{шир 

ф п р ш р р ш ^ ш ^ ш Ь . д р ш и Ь Ь ^ ш ^ р Ь * Ц и т Ь р к п ц Р р Ь Ьш Ашшт.1/ А ш Ь А Ь ш -

р ш р т Р [ ш З р ^ ЧР^Ч ш I " А п д ф ш А р , п р р З р ш у Ь Ьр1/т ш ш р р шЬд" 1 8 4 8 

Р ф ш ^ ш Ь р Ь I; т щ ш щ ф п Ы «Кавказ» Р Ь р Р Р 4 6 , 4 7 , 4 9 , 5 0 Ь 5 1 - р д < ш -

3 ш р Ь Ь р т З г 1!ш1/ш^Ь, д З р ш р ш ш р ш р , р Ь р Р р 1/рЁштт.ЗЬЬрпф ( А р ш ш ш -

рш!)Ь[ ш/и А п д ф ш А р Ь [ р ш щ ш д р Ь / Ц , р т [ { ш Ь р д р р ш п ш А ш ] Ь р р д ш ! ( ш Ь 

Ь р д Ь р р ш Ь р и ш Ь р р , п р р Ьш <}шЗшЬш1/рЬ А ш Ь А Ь Ь / ( ф п р ш р р ш ^ р д р ш -

I I Ь Ь IшI/рЬI ЩЬшр ( Ь [ , п р Ш{и А п д ф ш А р ш З р п д р ш ^ ш Ь ш Ь р и ш р Ь А ш -

Ь п р I; Ь д Ь / п.ти д р п д Ь р ш д ш р ш ^ ш Ь д п р А р [ 1Гпиршфдпфр, п р р И р п ф д ш -

Ь р АЬш 2 . ш ] ш и ш ш Ь п Ы ^р^шдлщЬ/ри, Ь р ш Ь р д ш Ь д Ы / ш д Ь / ( р р д Ь р р З ш -

и р Ь Ь. 1/шрдшдЬ/ пи дрш!/шЬ д Ь ш А ш ш ш ! ( ш Ь ( шфЬ/ ш^д АпдфилАрЬ^: И З -

рпд}ш1/шЬ р Ь ш д р р Ь А ш Ь п Р ( ЪдЬ/ Ь ш к д Ь р З ш Ь ш д р д р ш Ь ш Ц ш Ь 1Гпррд 

' I ш д Ь Ь р р , п р Ь ш$Ь I п ц и ( р Ь А ш ^ Ь / 1 8 4 8 Р . С тпитдш р т т З г 2 . п д ф ш -

Ар АЬшшдш^пг.3 Р ш р д З ш Ь п и З к р р (хЛшЬшкдшрАпрдпиР^пСЬ р { ш и -

ш ш Ь р а /ипршдрпф дррпиТ ш Ь д ш д р п и З к Ф ' 1 $ ш З & { ш Ь р ( ^ р Ь Ь Ь ш , 

1 8 5 1 ) 1 1/.(и -"пдфшАр шфЬ/р рЬдшрАш1{ Ь р ш Ь п и ! щшАидшЬфшА ЬЬ 

ррдш//шЬ ршЬшА^пиит.Р]ш1г З р р ш Ь р р Ь ш д р Ь р * 

1 8 4 8 р . «Кавказ» Р Ь р Р р ф Ь ш р ф ш р Р 2 1 ~ р Ь к 2 8 - р Ь ( М 8 к 9 ) 

и н д ш д р п и З ^ (Хрпф^шЬр Ь ш к ггЬддрЬЬря р п р ш д р п ф А п д ф ш А р * ш п ш Ь д 

итпршд.рп1.р^шЬг И ^ и А п д ф ш А р р Ь ш д р р р ЬдЬ[ I; д Ь р З ш Ь Ь р Ь Ь , А Ь ш ш д ш -

( п и З р З р ш д р т р { п Л р Р ш р д З ш Ь Ь / ( п п т Ь р Ь Ь г 

И р п ф ^ ш Ь р д р ш д ф Ь I ^ р р д ш ! [ ш Ь <1пдпфрд.ш1{шЬ р ш Ь ш А ^ п и и п и Р ^ ш Ь 

А ш ф ш р ш д р З ш З р , 3 % ш 1 ( 3 ш 3 р пи р ш р д З ш Ь т . Р д ш З р , п р р З р ш ] Ь З р З ш и Ь 

{ 4рштшрш1\фЬ/, З Ь ш д ш А р ядшАщшЬфпиЗ ^ Ц р п ф ^ ш Ь р ш р р р ф т . 3 1 

1рЬЬ/пф 3 ш ш ф п р ш Ц ш Ь п и Р ^ ш Ь ш п ш р ш д Ь З Ь Ь р Ц ш { ш д п и д р ^ Ь Ь р р д 

З Ы / р , И р п ф ^ ш Ь р щш±ршрт_3 ^ 1АЬдр1(пф1{ши{шЬ З п д п ф п и р д Ь Ь р р ' ' А ш ^ Ь -

р р , ф р ш д р Ь Ь р р , ш д р р Ь ^ ш Ь д р Ь Ь р р , р р д Ь р р р ш р Ы / ш З т . Р [ ш Ь ш З р ш щ р Ь д -

З ш Ь А ш З ш р г Ь ш З р и ц Ь р р « - Р р д Ь р к ЬддрЬЬрХ> п и и п и З Ь ш и р р п и Р ^ ш Ь З Ь } 

" Р ш Ь д р ш д ш р А Ь / I; Аш] к фпирд сГпдпфпирдЬЬрр ршрЫ{шЗп».р±шЬр» 

Ьр З^пии и т Ь д А ш д п р А п и Р ^ п Л Ь Ь р т . 3 , Ашш1/ши{Ьи «Ф,Ьрр 2.Ш ± ш и т ш Ь р » 

фЬщПиЗ, д п ц д Ь ш ш р р и , р Ь р Ь ц ц Ь и И д ш и п и р З р р ЗЬ% А ш Ь д Ь и ЬЬ д ш -

1ри Ь ш к З р р п и З р р р д Ь р , п р п Ь р Ь р д ф п и З ЬЬ < ш $ р р А к т З р ш и р Ь З р Ь -

I к Р р Ь Ь д шр^шЬ фЬр1рЬ 1/шРР/р щ ш ^ р ш р Ь / Р т р р ш 1 [ ш Ь к р р ш Ь ш ! ) ш Ь 

р п Ь ш ^ ш / Ь Ь р р д Ь З г Ц.рпф1шЬС З р к Ь п ц Ь ЛшЗшЬшЦ д п ц д { шш/ри р т р д 

й п д п ф р д р < шфшшш р З п и Р ^ п Л р , 1 р ш ш 1 / т . р ^ п Л Ь пи щ ш р д п и Р ^ п & р * ! 

8 - 3 3 4 
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И р п ф / ш Ь р 4 1 { ш р Ъ р р р Ь , п р и р п и р ц д п ц п ф т . р ч ' Ь Ь р р 

р ш р Ы / и и / т - Р ^ п Л р уиц/ги 4 ц ш р Ь р ^ [ и п р р р д , п р Ь р ш Ь д «/Ау Р ^ Ь ш Л п г . -

Р / т Ь и к р О ' ш Ь п ц р А|^А/ 4 о / « / ш Ь у ш Ь ^ ш п ш ф ш р п и Р ^ п Л р г 

И Ь ^ ш ^ ш г Л ш ^ ^ А ш ^ - р р ц ш ^ ш Ъ ц ш у Ь ш ^ д п и Р ^ ш Ь р , Ь р ш Ь д 1 { ш щ Ь -

р р ь л ь ш у ш т ш ц р ш ^ ш Ь ^ ш р ^ п ^ Ь Ь р р Ь , Ь ш ц р п Ы 4• « . . . р р Ь Ь д -

А ш р к ш Ь шцц-Ьр^д П1 А Ь ш Ь р ш Ь р ( р р Ч - Ь р р — ш ] Ь щ Ь и и Ь р ш 

^ЬЬ ЦшщфшЪ, ш ^ Ь щ Ь и А ш Л ш м Ь ц ^ЬЬ ц . п р Ь п Ы , / г Ь щ Ь и 4 ш } Ь р р , п р п Ь д 

Ь р ш Ь р ш Ь ф ш Ь п и Л ЬЬ Ь ц р ш д р Ь ЬрЯ^г 

1ГЫ{ ш л т Ь ц Ь ш урт./! 4 • « Л ф А ш ^ р д | / Д р ш Ь А ш ф ^ ш ш ^ / ) , р п ^ п -

р п ф ^ Ь ^ ф ш ш р ф ^ р р А ш й ш ^ к р р д х Ц щ щшт&шп.пф Ь р ш Ь д ( р р ц Ь р р — Ч . 

9 . ) А ш А ш р и П и р р к ш Ы Ь п Ь Л / и Ь ^ ^ Ш ] Ь ш И Ь Ь р , ДЬ^ щ ш т ^ ш Ь п и ! 4 

Л п у п ф р ц р Ь г "ЬршЬр ш>[Ь[р ^пиш р р Ь Ь д п & Ь д ^ ш & р р 1/тшЬ -СшуДЬ, 

р ш Ь р Ь Ь р ш Ь д р д Л р р ш Ь 1/фЬрдЬЬЬ, к Ь р ш п Л Ь д ф ш & р р ^ щ ш ^ ц ш Ь Ь Ь 

(<рЬЬд шЬрД цЬ пф»*°1 

•Рпсрг} ^ п ц п ф р у р р ш Ь ш ф п р [ипир/1 ш р ф Ь и т р р ш р А р % фЬшАштфк^ 

Ц.рпф]шЬ(1 ^ п ц З ^ д к А р ш д й п & р щшт&шп.Ь[ Ь р ш Ь г И р п ф ^ ш Ь Д " ш Л п у -

и'шО'р рпсрц. ^ п ц т ^ т - р ф о ^ т ф ш Ь ^ и т Ь ц Ь ш ц . п р Ь ш 1 { ш Ь р ш р & р ^ ш р п ц п и -

Р ^ п Л Ь Ь р п ф , фшп. Ь р ^ ш ^ ш ^ п и Р ^ ш И р г 

Я р ш ^ ш Ь ш ц . Ь т Я , ш А ш Ь ^ ш Ь р р р ц ш ^ ш Ь р ш Ь ш А ^ п ш т - Р д ш Ь Л ш р ц п и Т 

И р п ф ^ ш Ь р Ь р ш р л ш р р р й!ширЬ ц р Ь [ п р Ь ш <грр А ш Ы ш р р п и } т [ р ш д 4 

ш р Ь I р р ч ш ^ ш Ь й п ц п ф р ц ш ^ ш Ь щ п Ь ф р ш у Д р ш Ь ш ф п р ш р ф Ь и т р А р р ш Ь р 

Ь ш ^ р Ь р , Ь ш д п ц д { шфЬ[ ш щ ш р ф Ь и т Д 1]шр1ш р у ш ^ ш Ь у ш ц т Ь р р Ь Ь р р Я ^ ' ч 

И р п ^ ш Ь р п р щ Ь и р р ц ш 1 ( ш Ь А ^ ш ^ п с ^ р р цртш1{ к у Ь ш А ш т п ц * Ц ш -

р п ц ш д ш ф А Ь ^ ф ш Ь ль й п ц п ф р у р 1 ^ ш Ь р р Ь ль и п ф п р т -

Р / п Л Ь Ь р ^ Ь Ь ш Ь п Р ш д Ь Ь [ П1 А р ш ^ Ь п п т , ш щ к Ь ф р п щ ш ^ ш Ь ^ п ц п ф п и р ч -

Ь Ь р р » 

X I X Ч ш с Ь А ш и ш р ш 1]ш1{шЬ /Тшр/) ш р ш Ь ш ф п р Ь Ь р ^ ш ^ ш д т д р ^ Ь Ь -

р р д « ( Т ^ ш ^ р ь р р р Дм/ршфД/1 Ч"р/ч}пр И р & р п Л р ь 1>р р ь р р р ^ Ь р п Ы А ш -

Ишр1ш1(Д у л ш ш р ш Ь т - Д Ьр РП1-РЧ д п ц п ф р ^ р щ ш ш А т . Р { ш Ь р , р ш Ь ш А { т и п с -

Р ^ ш Ь р , ш 4 Ц . Ш ц р п ! . р } ш Ь р Ь{Ц<рфш& А ш р д Ь р к р Ь р Ь АшЬ/^Ьи у ш ^ и | / Д 

7 ш р р А п ч ф ш Ъ Ь Ь р п ф г 

Ь р ш п и и п и А Ь ш и р р п и Р ^ т Ь Ь Ь р р А Ь т ш р р р р р к р к п ц Р Ь Ь А ш ^ - р р ц ш ^ ш Ь 

11^ш1{псРш{рЬ I / ш щ Ь р р щ ш т й т - Р ^ ш Ь • Р р у ш ^ ш Ь А ^ ш / ^ п ц р р Д ш и р Ь 

4 Ь Ь д шп-ш^рь Апц.)[шЬп1.1$, п р р ф Ь р Ь ш у р Ь ^ 4 ОгКлш^ДЬ р ш л Ь р р х > ] 2 , 

Ь ш А ш I « Т ш ш ф п р ш ^ ш Ь п 1 . р ] ш Ь р 1{П1 4 ш Ь п и ! п т п и Н Ь ш и р р Ь ^ р р Ь Ь д 

р к ш Ь ль р ш р Ы { ш И р т - р ц й п ц п ф р ц р ш Ь д ] Ш [ р , р п [ п р А Ь ш р ш ф п р 
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Ь Ь р р о д т ш д п р Ь Ь / итЬдЬЬ/т. к ш ^ р ш и / Ь д Ь / т А ш р р г / ш Ц ш Ь р ш р Ь Ц ш -

Зш1/шЬ 1/ши/Ьрр) 2 Ь ш ш д ш Д р 1 / Д 2 . Т Р А п д ф ш ё Ь Ь р п и ! Ь ш ш Ь д р ш -

д ш п Ь п и ! % р т р д г!пдт/рдр щ ш т Д т . р [ ш Ь прп% А ш р д Ь р р Ь г 

1 9 0 2 р ф ш ! { ш Ь р Ь , И р & р п Л т <1шАрд А Ь ш п , «(Г^ш^/ч) «/Д р ш Ь р 

/ I ш р Ь I , р п и ! ш щ ш д р ф п и ! 4 Ь р ш ( Г Ч - ^ ц р д ш р я /ипршдрт[ щ р Ь и р . > Ь т ш -

д ш ] п и 1 шу1/ [ п ц и 4 ш Ь и Ь п ч I ш л ш Ь & р Ь д р р п ц ^ п ^ г ЬЬ[1дЬи Ь р к п и / ^ 

ш } и и т Ь д & ш ц п р & т Р ^ т Ь Ь Ь р р д , АЬдрЬш1\р /ш^штЬгцш!/ I; ррдш1{шЬ р ш -

Ь ш А \ т и п ! . р { ш Ь р к Ашт^ши/Ьи* ш д д ш д р т . р { ш Ь р г Ц,{и и т Ь д Ъ ш д п р Ь т . -

Р ^ ш Ь Ь ш I/шрпдшдЬ/ 4 '/А/т 4 ш Ь Ь [ ш ^ ш / ш Ь ш ^ ш ^ р ^ ш Ь р ш ] Ь 

А ш ^ ш З ш р ш т Р ^ п Л Ы р р , п р п Ь р Р ^ Ь ш З т . А Ь п р п ф А р ш - ' р ф п и ! ^ р Ь Ьр1{т 

ё п д п ф т р д Ь Ь р р Щ ц к / Ь р /I ] т и д п р & Ь р п и ! к А п д ф ш б Ь Ь р п и А Ь ш у п ^ ш ф п и ! 

4 р р ши/рш& г / ш « / ш Ь ш ^ ш ^ р у ш Ь Д и/шин!ш1/шЬ л ( . ' " ш и ш р ш Ц ш Ц ш Ь р Ь д р р -

Ь к р р , дш/ри А Ь ш ш р р р р р Ь д р ш А шЬ д п и ^ Ь Ь р р 1 

9 - р р д п р И р Л р п Л р Ь р р Р Ь р Р р ^ Ь р п и Т Аш~&шрш1/р ш Ь д р ш д ш п Ь п и ! 

Ьр Ц . р к З т д ш Ь 1 ш ^ ш и ш ш Ь р р р д ш р т и А ш ^ Ь р р к р р д Ь р р пиипидА шЬ 

р Ь д р р Ь г Р Ь р Р р А ш А ш р Ь Ь р р д З Ы / т . 3 И Ь Ь р 1/шрдт.З Ь Ь р , р Ь рЬ^идЬи 

8 ш р п Ь п и Т , И ш и п А п и й , С ш т ш р п и ! , Я р ш р р Ь р р р п и ! Лш^Ьрр к р р д Ь р р 

ш и / р п и I %рЬ ^ п д р - ^ п д р р * Д р к Ь п ц Ь и п д р ш / - т Ь ш Ь и ш 1 / ш Ь щ ш ш Ь Ь Ь р п и ! , 

и Ь р ш ршрЫ/шЛш1/шЬ ^ ш щ Ь р п ф ) Р Ь р ф ш & I; А р пи^шдршф ф ш и ш , р Ь р Ь [ -

щ Ь и Ь р Ь р ш Ь Ь р р АшмТшр ш ш и р р Ь ш Ь д ш А 1 8 7 8 р . Ыш1\р ^ п и ^ п и / ( р ш -

дЬ%р к И д Ь р д р А р у Ь ) ршдфпиТ ( д и / р п д , пир ^ ш & ш р п Ы ^ р Ь 5 0 0 Ь р Ь -

р/шЬЬр/ Ч А р ш р т ш р ш р , р т р д ф к р Ь ш р ш ф р [ р ш ^ ш ^ д п и ! ш ] д д п р & р Ь . 

ш ф Ь ф Ь , А п д к п р ш ^ ш Ь т - Р $ ш Ь Ь Ь р ^ ш ^ ш д т д р ^ Ь Ь р р * уЬ { р Ь р р к ф р р Ь р р , 

Ш ] Ь И Ь д р А ш й ш р Ь / п ф , р т р д ш д д ш р Ь ш ! ц п и Р { ш Ь р р ш р п д п и 1 1;рЬ Ь р Ь -

р ш Ь Ь р р Ь АшЬЬ/ д щ р п д р д г дпр&р р ш ф ш Ь А ш Ь « / р ш п Ь %рЬ Р т р -

р ш ! ( ш Ь [ ч р ш Ь т - Р ^ п & Ь Ь р р , п р п Ь р у ш & л и / к р Ь д й т п 1 . р ^ п А Ь Ь р ш п ш ^ ш д -

ЬЬ[ ш ] д д ш ф ш п Ь Ь р р 4 ш } Ь р р пи р р д Ь р р 

Х ш ^ - р р д ш ^ ш Ь (/^ш^лг/^шуДЬ 1/шщЬрр п и и п и Н Ь ш и р р п и Р ^ ш Ь т Ь и ш Ь -

1 / [ п & р д А Ь т ш р р р р ш ^ ш Ь { 9-р/гдпр И р & р п Л п и « Р п и р р ш д А ш ^ Ь р р т Ь ш Ь -

и ш Ц ш Ь дрт.Р]тЬрх> в / ^ ш ш ш ^ ш Ь р 1 5 ) 2.ЬдрЬш!/р Ьр1/шр т ш р р Ь Ь р т.* 

ит.1?ЬширрЬ[пф р р д Ь р р щ ш т й т Р ^ т Ь р , Ь р ш Ь д и п д [ ) ш / ~ ш Ь ш Ь и ш 1 { ш Ь ф р . 

Хш1{р, ш д д ш д р т - Р ^ п & р , р ш Ь ш А { т . и т . Р { т Ь р , А р 2_шрр А Ь ш ш р р р р р Ь д -

р ш А ш Ь д п Ы Ь Ь р 4 шЬпиТг И Ь д р ш д ш п Ь ш / п ф р т р д Д п д п ф р д р 1/ЬЬдшдрЬ, 

Ьш р ш р & р 4 д к ш А ш т п и ! р р д т А п й к , Ь р ш д Ь р р р Ь т ш Ь р р п и А , Ц Ь Ь д ш -

дпиТ/ Ь ш доли/ 4• « Я т р д ! { № р й ш и ш й р А ш и Ь ш ^ д п и ! ^ А ш р д т . г д ш р ш щ -

А т Ь р Ь Ь р р I Г Ь } , Ь п ц Ь щ Ь и и/шрши/пи! 4 «/Д р ш Ь р ш р А Ь и т Ь Ь р п ф , Д Ь ^ -

щ Ь и оррЬш!{ д п р д Ь р , ^ш/Ьр к ш ц 1 { ш р щ Ь т Ь Ь р д л р & Ь / п ф я 1 е 1 
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Ь Ь щ Ь и Ч - р р у п р И р & р п Л т . , ицЪщЬи { { « ( Г ц и ^ л р Ь р Р [ ) //ути / и и р ш -

Ч р р Ь Ь р и . Р ш ^ ш Ь р ш р ^ ш Ь р , А р ш ю ш р ш ^ ^ ч , А р ш щ ш р ш ^ ш ^ и п и 2.. Ц,п.ш-

рЬцшЬ[,I к ш ц п д о р п р р р ц к р р Л ш и р Ь т щ ш у р ^ Ь ^ 4 2П1-Р2 ^ 2 3 Апгц^шА 

Р ч Р ш ^ д т - Р ^ Л г 1}ш д п ц д 4 — ш^ри ^ ш у Л т ш ^ п р ш ^ ш Ь Ь к р р 1?Ь& А Ь -

т ш р р р р т . р ± п & р уЬи/р рпирч- ^ п у п ^ п и р г у р к р р ц ш ^ ш Ъ •)'^ш^пцР^п, 

^ - р р ц ш Ц ш Ь /Г 1ш1(т.рицрЬ /{шщЬрр щ ш и и ! т . Р { ш Ь Л р р шр<1шЬр 

I п Ы ш Ь п й р < ш у шп-ш^шцк)! т ш ^ п р ш Ц ш Ь п ^ р у ш 1 г Ь к р ^ и ц ш д т д ^ ч / Г ш Ь -

1{ши[шр<}, шццшц.ршц.Ът, 4-рпц С ш ^ п р 'Хшушр^шЪрг П с ^ ш у р и л ^ ЬЬ Ь р ш 

Ь р Ь р цЬцшрфЬишш1^шЬ и т Ь ц 1 г ш ц п р Ь п 1 . р ^ п & Ь Ь р р ! 

Ь р ш фри/ш^р ши/шурфЬ^ ( « 8 ш р ш ц » р к р р / г 1 8 9 0 р . 

6 — 8 ~ Р Ч А ш Л ш р Ь Ь р п и ! I А к ц р Ь ш ^ р 1 ( ш р п ц ш д Ь I 4 ррш1{ш11 ф ш и ш Ь р р А р -

11шЬ 1[рш Ы/шршфрЬ^ р р ц ш Ц ш Ь ири/^р д Ь ц р щ ш ^ р ш р р р п и р р рп.Ьш1/ш[-

Ь Ь р р /}Ь§1 к д Ь ц р ш п ш р Ь п р ц (ГшАЛт-ц. рЬщ.р . А Ь р п и т - Р ^ п А р , Ь р ш 

ш ц Ь р ф П1 шЬ^шАшрлЬгурр ч.прА-пчпиР^пЛЬЬрр А ш Ь п А р р ш ^ р р ш р / ч 1 Ь -

ц р Ь ш Ц р й ш Ь п р [рЬЬ^пф рпирч- ^ п ц п ф р ч Ь р Ь ш ф п р п и Р ^ ш Ь р , Ь р ш Ь р и ш п и -

1(шдрь, Ы / ш р ш ч р п и Т % рпирг] ^ п ц п ф р у р А Ь р п и т р ^ т Ь р , Ь р ш ш ц ш т ш -

ш Ь Ь • &ц.ити1ЬЬрр, р р у т А п и Ц - Ь ^ к д ^ т р { п А р ! - Р р у т А т . А Ь р п и п с р ^ п А р , 

ф Ь А ш Ь Х к т . р [ п & р , шщЬфт-Р^п&р у Ь ц Ь д р ^ ^ Ь р щ п ф ш р ш ш А ш ^ т ф ш А ЬЬ 

п ц Ь р ш ] Ь [ипирЬрп1_Л, п р п Ь р пиччфшЛ ЬЬ ирщ1//1 д Ь ц р ш п ш р Ь п р г } 1 Г ш А -

•Гпсц р Ь ц р Ь г 

Щ пр ишрт4 дЬйЦг, /ТЬпЬр 

Пцрицт. Ьш ( шр&шЬ\>, 

щтдшуЬр ш Ь й ш ( 

1ТI, пЬД ^ Ьш 1/ЬЬ^шЬ/ч 

Рпч иЬщЦд\> ор/труЬЬрр 

1шцЫ,Ъ /грЬЬу и^рпЛ чшР Ч^РС' 

Ъш^шЬд фЬ^Ьр ЬЬпЬЬр^Ь, 

Ч-шЬ пщтЬЬЬ Vш^гТпи} ркц^Хи 

&Ьшй[ шцшш, ш41111л 1/ 

ЪрЬЬд д Ь > м / ш ш ^ ^ рЬрш/[, 

Ц/п, [ш>1 к ищшт АЬпЬЬ[, 

РшЬ тр/12/1 ишрт.!] ши/рЬ^г 

АЬцрЬш1{р ^ ш р п ц ш д Ь у 4 ш И р п / ц п и Р ^ ш А р р ш д ш А ш ^ т Ь ^ р р у т А т . ( п . 

Р ^ п А р г « Р Ь р ш ^ т - Р ^ ш А р , р Ь ц Ь ^ Ь д ^ т - Р у ш / / р к р Ь ш 2 р ! ш ш ш и р р п и р } ш 1 1 р 

Ч , ] п ц Ь Ь А ш ^ ш Ь р ш Л р п ц 2 д Ь ц р ш щ р ^ Ь Ь р р /ТЬ^г А р ш щ р ^ 1/ш-
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рчг] Ьрш АЬш Л р д Ь [ р Ь ' А р ш ф ш р т Р { ш Ъ к р Ь ' ц р Ь ш ф ш [ н } т . Р ] ш Ь « / А ^ 1 8 ! . -

11.111 1} А / / ш[и]Ь ишшI/шЬ ц п р А т М ^ ш р Ь / р Ь АшЬгурщЬ^ шщшу.рш1{шЬг 

р Ь п ц Р р Ь !П1РI»рр , р Ь ^ щ Ь и , ОррЬш1/, рр/}ш!/шЬ О р ш Ь Ь р р Ы(Шрш^рГН-РуШ-1. 

П р , ф р ш Ь Ь Ь р Р ^ ш п п с д ф ш А р р Ь , 1 / ш А ^ ш р ш и р р Ь , р р у ш ^ ш Ь ш ] Ь 

Ь Ь р р Ь , 1/шри^ЬтЬЬррЬ, ^ Ь р р Л / Ь р р Ь , п р п Ь р у п р А ф Ь [ ЬЬ ррц.т-Ачц АЬп.рпфг 

2ш1{пр ' [ ш ц ш р ^ ш Ь р шупрг] ц Ь ц ш р ф Ь и т ш ^ ш Ь и ш Ь ^ А ш ^ п р А п с р у /п . - . 

Ь р ' гг'ЬЬрт, [ и п р ш ц р п ф , А р ш ш ш р ш ^ ф Ь ^ 1, «Ц,/1р]псрр» к а 8 ш р ш ц ] р а 

1 8 0 2 р . ш п ш Ь & р Ь А й н ! ш р Ь Ь р п ч ! А Ь п ц Ь р ф ш ^ ш Ь р Ь 4 / Ш 1 1 р п ц ^ п > - Р 1 ш ^ р , , 

ш п ш Ь А р Ь у р р п ф , Арштшрш1)фЬ1 Ь Р " р ^ 1 р и п и 1 > 

Ь р ш Ьррпргр ч Ь ц ш р ф Ь и т ш ^ ш Ь Ьр1/р* " / и т Ь / и т р р » , р п ^ п р п ф р Ь ш ш р -

р к р ф п и ! 4 фЬрр Ь^фшА и т к ц А ш ц . п р А п с Р { п А Ь Ь р р д г ^ Ь ц р Ь ш ^ р ш Ь ц р ш - . 

у ш р А Ь [ 4 ' Г и / у - р р г ^ ш Ц ш Ъ А ш р ш р Ь р п и Р ^ п Л Ь Ь р р Ь г Ь ш фЬр Ь А ш Ь Ь [ п р п р 

р т р Ч ш 1р р ш Р ш щ А ш А р р птЬАц.тР ^ т Ь Ь Ь р р , п р п Ь р ш Ь ц р ЬрЬ псЬкЬпиТ 

Щ ш р и ^ ш и т ш Ь р А ш ^ ш ^ ш Ь ц ш ф ш п Ь Ь р п и ! , рпсррш1^шЬ т, щ ш р и ^ ш 1 [ ш Ь , 

! ] ш п ш ф ш р п ц у р ^ ш Ь Ь Ь р р ш 1 и ! р ч ш ^ ш Ь А р ш А р А ш Л р г Ь ш Д р к Ь п ц Ь 

Ьш1] 4 тфЬ[ А ш ] - р р г } ш 1 { ш Ь ц р Ь ш ^ д ш ^ ш Ь Ц ш щ Ь р р , р п с р ц ш^/иш-. 

I п ш ф п р Л п ц п ф р ч р ш у Ь р ф пс ш Ь ^ ш А ш р л Ь ц р р фЬ р ш р Ь р Л п с Ь р р Аш у д п у п - . 

'1лрп1* Ь1{ Ш Ш1? I 

Ь / п и Ь ^ ф А ш ^ - р р ц ш ^ ш Ь р ш р Ы / ш Л ш ! / ш Ь ^ ш щ Ь р р А ш и р Ь , Ь ш ц.рЬ[ {•,, 

п р ррг/.Ьрр ЛЬ А и/шш!/шп.шЬр п с Ь Ь р Ь А ш ш ^ ш щ Ь и Аш у Апц.кпрш1^шЬпс*. 

Р { ш Ъ Ь Ц ш ш Л ш Л р ! Ь р ш Ь р л у А р Ш ] Ь А ш р ц п и И , шууА й р ^ р щ ш у л с й ЬрЬ-

ш у ! » Ашу А п у к п р ш ^ ш Ь р Ь , п р р А Ь ш ш р р р р ф п и Т Ьр р р Ь Ь д п ф , р ш р Ы ^ ш Л п с - . 

РдпсЬ ^ р А ш и ш ш ш п и ! р р Ь Ь д А Ь т , щ Ь т р Ь ц ш Ь Д ш Д ш Ь ш Ц Ь р ш Ь р фп~.. 

р 1 Ш ц ш р А ш р ш р о ц Ь п и / ЬрЬ Л р л $ ш Ь д г 2ш1/пр ' Х ш ц ш р ^ ш Ь р р л п и п и I Ьр-

Ь ш к ЬрЦпс ё п ц п ф п с р ч Ь Ь р р ^ Ь Ь д ш ц п и ! Ь ц ш А ф п р л и у ц Ь д п с Р з п с Ь Ь Ь - . 

р р Л ш и р Ь г 

2.ш]-ррцш1{шЬ ф п [ и А ш р ш р Ь р п с Р { п с Ь Ь Ь р р Л ш и р Ь Аш&ш/р ( одАу Р ш ф ~ 

!/>рЬ1 Ь р к & ш Ь ш щ ш р А п р ц п с Р ^ т } ) Р р ф ^ р и р д Л р Ь ^ к И у п ц р и п А п ц ф ш Ь п и З ' 

Ь ш д п с ] д Ь шфЬ[ < ш у к рпсрц. ш ^ р ш Ш ш ф п р цшЬц.фшАЬЬрр р ш р Ы { ш й п с - . 

Р ^ п Л р , п р р р р д ш ^ т п Л ш р ш ш А ш ^ т п с р ^ п Л Ь Ь Ц-тЬ^ Ь р ш Ь д р р р ф ш ^ п с -

ш 1{шрпц Ь р Ь уД1>Ау шуЬ мТшргурЦ,_ 

п р п Ь р Д р й ^ ш Ь д Ы^шичТшЛр А ш ф ш т ш р р р ! пс ш Ы / Ь ц А Ь р Ь 3 0 } Р и ^ И Ы [ ш у у -

Апц.фшАпиТ Ь ш ш Ь у р ш ц ш р А Ь ^ Ь Р П С Р Ч Л п ^ п ф р ц р ш с щ ш у р п с Р $ ш Ь р , р ш р ~ 

А р р Ь фЬшАштЬ^ ррц.Ьрр А у п е р ш и р р п с Р ^ п Л р ^ г У р к Ь п ц Ь Л ш Л ш Ь ш ! { 

В " Ч З 4 тф1ц ш у & 4 ш 1 [ ш Л ш р ш п с р ^ п Л Ь Ь р р , п р п Ь р А ^ А у ЬЬ р р ц ш ! { ш Ь п ~ 

Р " 2 9 Ъ Ч Ь р Ь * " ч Ь р р ЛргЬ-, фЬр А ш Ы ц ш у ^ А щ Ц ш А т р т п с р ^ п й / Ь Ь р р 

^ ш р Л ш л р р Ь Ь р Ь пс црц.шщшт&шпЬЬрцг 
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1'р А ш р д ш д р т А Ь Ь р п ф , д Ь щ р Ь р р Ы / ш р ш д р п ^ п А Ь Ь р п ф < ш р т и ш 4 

Г ш ф ф т <г8шй1/шАш^рх> ш ^ р ш ш п и Р ^ т Ь р 2 2 : И / и ш Ь д АЬдрЬш1/р Ы / ш р ш -

дрЬ/ 4 ^ Ш 1 Ь ^ п ц п ф т - р д Ь Ь р р и п д р ш / - ш Ь ш Ь и ш ^ ш Ь А ш Ь р I/^аш 

1/р, Рт.ррш1{шЬ ^ ш п ш ф ш р т Р ^ ш Ь Ь Ь р р р Ь р ш д ш р ш 1 / ш Ь т р / т Ь р , 

ррдш1/шЬ 4 ш р ш р Ь р т . Р ] п А Ь Ь р р к Ь ф р т д ш ^ ш Ь т Ь р т Р } т Ь Ь Ь р р д р р р п -

р п ^ п Ы р и ц д < ш р д п и Т 2 3 1 

Рш!р!ррЬ ш Ь д р ш д ш п Ь п Ы { Ь ш к шуЬ А ш р д р Ь , р Ь р Ь щ Ь и ( { " " - Р Ч -

д ^ с д ш д р Ь А ш / ш & ф п и ! Р т . р р и / ш ^ ш п Ь ^ ш Ь Ь р р 1/пдАрд, дт.(д % ю ш / р и 

р п и р д ш ^ р ш ш ш ф п р р и п д р ш / - т Ь т Ь и ш 1 / ш Ь & ш Ь р фриш1/р: 1к}и ш т р ш -

т т Р д л А п Ы А р 2 Ш Р @ Ь ^ р р ф ш б - ЬЬ ррдш1/шЬ % ш р д т А Ь Ь р р Ь к 

ррдш1/шЬ А ш р ш р Ь р т . Р ] п А Ь Ь р р Ь , р р д ш ! / ш Ь р 2 р ш Ь т Р { т Ь Ь Ь р р Ь г Ь/пиЬ-

[пф р р д ш ! { ш Ь ^ ш р ^ п ^ Ь Ь р р А ш и р Ь , Рш!р!ррЬ Ь ^ п и ! п р р р д ш ! / ш Ь д Ь -

д и н д Ь т Ь р р 4 ш & ш р ш 1 / р д р А п Ы ^ р Ь ^ Ь Ь д р Ь Ь р р Ь к -Сшу А п д к п р ш -

Л Ш ^ Ь п р д к Ь р р Ь , п р щ Ь и д р Ь р ш Ь р о д Ь Ь р Ь * А р ш д ^ ш / т 4 Ь р т [ и / ш ^ р ш р Ь / т 

Рт.ррш1/шЬ 1/шп.шфшрт.Р[шЬ дЬАг Р р д Ь р р Ь о д Ь т А 4/гЬ Ашш1/шщЬи 1кд-

рш1/р, С ш ш ш р р , Р ш / т р , 1Гп1/шд к Ч ш и п А р А ш ^ Ь р р : 1к(и тр^шЬЪЬрр 

р р д Ь р р А ш и р Ь Рш!р!ррЬ д р п и ! п р Ь р ш Ь р ш ^ Ь р ш Ь ^ р Ь А т Ь р А ш д Ь / 

А ш ^ Ь р р А Ь ш , п р 1/шшшрт.А ^ р Ь 4 ш { Ь р р А р р ш Ь р 1/рпЬш1/шЬ ш р ш р п д т -

р ^ п А Ь Ь р р . ( п д ш А п и ! ^ р Ь и , Ц ш р д и р к и . Я к п р д р щ ш и Ь р р , д п А ^ р Ь А ш -

ш п с д т А А ш ^ п д Ь ^ ш Ь ш ф п р т р т ш м Ь д Ь р т А » 2 ^ ; « Д ш / ш / Ь д д р Ь в к сг 0 ш у -

А Ь р X ) ф Ь щ Ь р п и ! Рш!р!ррЬ р Ь Ь ш д ш т т . А 4 Рт.ррш1/шЬ 1/шп.шфшрп1.р } ш Ь 

Ь Ь р р р Ь к ш р ш ш р р Ь р ш д ш р ш 1 / ш Ь т . р ^ п А р , п р Ь шдд 4 ш А ш Ь ш 1 / ? ш Ь т А 

1;р ш д д ш А р ц ш Ь 1/п.р^ЬЬр А р ш А р Ь / А ш ^ Ь р р т. р р д Ь р р А р г к , к дш А ш -

и ш А р Ь р ш Ь А ш ^ п д ф т А /;р> Рш!р!ррЬ р Ь д д & п и ! п р « Р т р р Ь р р р р д Ь р р Ь 

I ш р п и Т % р Ь А ш ^ Ь р р д Ь А , о д ш ш д п р & Ь / п ф 1/рпЬр, А ш А А Ь д ш ^ ш Ь т р ^ т , -

Ь р » 2 5 1 И р ш & ш А ш Ь ш 1 / Ь ш Ь ^ п и ! !;р, п р п [ р п / п р р р д Ь р Ь ^ р Ь р ш р ^ п и Т 

Рт.ррш1/шЬ и р р ш ^ ш А т . А Ь Ь р п ф , Ь р ш Ь д р д ^ ш и г Ь р р п ш р р ЬрЬ 1/шЬдЬпиГ 

к А ш ^ Ь р р А Ь ш А р ш и р Ь и/ш^ршрт-А Р п и р р Ь р р дЬ</, дш ф Ь р ш р Ь р п Ы ^р 

А ш ш ^ ш щ Ь и А ш { д ш р ш Ь д р Ь Ь р р Ь 2 6 г Р т р д ( Г и ш п Ь } п р р « Я ш / ш / Ь д д р Ь » ф Ь -

щ р А Ь р п и Ь Ь р р д ш т Ь / т Р ^ ш А р /;р / д ф ш Ь дЬи/р Р т р р ш 1 / ш Ь 1 / Ь д Ь р р [ -

Ь Ь р р к А Ь Ь А ш р д ш Ь р т / Ьр А ш А ш Щ ш Ь д Ь щ р А ш ^ Ь р р г Ь ш ё ш п ш { т А { р 

ф к щ р А Ь р п и \ ] ш р А ш д р А п р й п т , р р т р р п р А ш А р д А Ь ш п V ш р А ш д р А Ь ш 

1/шдйт.|/ ЬЬ А р ш д ^ ш / р п ^ ш т к щ ш д р ш р п и } X ш / ш / Ь д д р Ь р д Ь А к , рЬ^и/Ьи 

Рш!р!ррЬ ^ ш и п и Т , (ГЬш А р Ь [ к <ТшА А ш ф ш ш ш р р А % Я Ь п и ! Ц ш р А ш д т Ь » 2 7 : 

Р ш ф ф р Ь р ш р А р 4 д к ш А ш ш п и 1 р р д р А ш ф ш ш ш р И т . Р } п й р , Ь р ш А Ь -

р п и т - Р ^ т Ь р г Я ш ^ ш ш дЬдЬдр1{ ш р ш ш А ш { О А ш р ш д ш ^ р 1/Ьрщш-
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р п и ? 1 О и ш р ш ц ш Ь >/> и ш и Ь ш ^ д п и ! Д ' ш у ш у Ь ц ч р Ь р ш р ^ ш ф ш Ь р Ь к р р Ь г 

Ь ш у т ] ш / ц Л ш и р Ь , ц ш ^ р и ^ Р ш р у п и у р Л Ь п и ш п . ш р { ш [ р ф ш Ь р р к т к ц Ы ^ ш д -

Ь и и ! ф ш Ь ш А п р р ' Ь ц р ш ц ш р ф ш р ц ш щ к т р Ь р к И р р ш Ь р о р р д А Ь ш п р Ь 

и/рир г]шпр ф р С ш ! ) ии^шифпиЛ 1кцрш1{р А ш ^ Ь р р Ь г Ь ш р т р А п и р у . !; 

у/»// п у т и ! р ш ц Ь ^ ф ш Ь р р ш Ь и ш т >к[р ш Л р т - Р ^ п & р д к ш у ^ Ь ф р р ш ^ ш Ь 

р к р ч р р Ь ш р к I притки и/ш^ши/шЬш1/шЬ ч Ь Р Р ^ ш ^ Ь т Ь ц А ш ф ш р к ^ 2 Р % Ш ~ 

1/ш \ ' ш 1 п у щ п и ц к р р г , ш р и ш т . р ^ п Л Ы р р , щ ш ^ р ш р к ^ Р у Ь ш й п и ц.ЬЛг О Л ш р 

ш!/шЬ р т и ш ш Ь п и I % р Ь р Ь /;/ Л р ш Ь ш ^ ф ш Ь ш А п р р к , р Ь ^ щ к и Р ш ф ф р Ь 

ш и п и 1 , " р р р ! п и ш п и / р Ц ш ш т р к д ц п р А п ф я 2 ^ , \ ) ш ф ш Ь р р и р р п и Р ^ т Ъ -

Ь к р р р ш р д Ь п и ! I; И р ш и / ш 4 т [ ф ш ^ р п и А к г [ к р А щ ш А п и И ш ф к р п и й р д пи 

1 / п ц п и / т . т Ь к р р д , к к р р ф т ш Ь ф Ь ш Ь д Ь п и И ш Л Ь р ф к р ш ч ш р & Ь п и ! 

Ь //шЬррЬ: 

Л и и п и Г Ь ш и р р Ь ^ п ф р р ц . ш ^ ш Ь б п ц п ф р ц ш ^ ш Ь р ш Ь ш А дпиипиР^пиЬ р 

! ' ш!р!ррЬ р ш р & р Ь ч Ь ш А ш ш п и и ! <! п ц п и[р г].ш ш Ь А Ь р р ш р Ь к р р , у р п и ^ д Ь к -

р р , ш|/ ш Ь г } п , Р ] п и Ь Ь к р р , А ш фш ш ш [ р р Ь к р р к шодшвдтш1{шЬ пи р ш Ь ш А { п и — 

иш!/шЬ Ь ] п и р к р р > / / у и шп.рр1^ Ь ш у р п и ! I;. «1Гр ш у у р 1/ии! А р Л » - . 

Ч Ш 1 Р Ч Ь р ш р п к А т ш ф п р и / ш ш 1 / к р Ь Ь р Ь ш ф к [ р &2.Л ш р т п и Р ^ ш А р 

к р к п и ! Ь Ь п р ш р ш Ь ш и т к ц Ь п и Р ^ ш Ь А к ^ . ^ ш Л . Ь п и ! к и & ш Ь ш ^ к [ Ь п р ш 

А п у р Ь , 1/шрч.ш Ь п р ш Ьрг}.ЬррХ)291 Р ш р & р у Ь ш А ш т к ^ ф р р г у ш ^ ш Ь ё п ц п -

•рр/щш^шЬ р ш Ь ш А [ п и и п и Р [ п & р , Ь ш ш ] Ь А ш й ш р п и ! Ь Ц р т ш ! { ш Ь пиипи 

Ь ш и р р п и Р ] ш Ь ш ц р { п и р ! Ь ф щ ш ш ш А ш ! { ш Ь " Р ш у Ь [ ш ^ Ь п р Ь Ь о ц т ш ц п р -

А к ^ п ф р р и ш I , г ] А Ш ф л р А п и Р д п I . Ь Ь к р Р Л Ь } , Р ш ф ф р ь д п ц д Ь м ф к ^ Ь ш к : 

А ш ^ - р р ц ш ^ ш Ь р ш Ь ш А ] п и и п и Р ] ш Ь и р п р л ш ч ч ^ д п и р ^ п С к р к р ш р А р ц Ь ш А ш -

шЛу А ш ш ! ( ш и { Ь и с ! п ц п ф р 1 { ш Ь Ь р ц Ь пи Ь р ш & ^ ш п и Р ^ п Л р * й у и ш п . р р ф Ь ш 

ц р п и ! Ь- «&п1\1ч\рцш11шЬ ш Ь у р р р ш Ь ш А ^ п и и п и Р ^ п Л р 1/кЬу.шЬр ^ Р Р Ч ^ р р 

Л . ^ . Ь ш А ш у к ^ п ф ш§1 р п р ! р р и ^ ш ^ ш Ь 1 ц ш Ь р р д , п & Ь д Ь [ ( Ь п и ] Ь р Ь ш ф п -

р т - Р ^ п и Ь р к п ц р Ь , п р т [ ш щ р п и ! Ь р р Ь р р ш Л р п р / р » 

и т ^ Ь р ч п и Р $ п и Ь р к р ш ^ ш ц Ь ш ^ ш Ь А ш Ь ц к р ц п и Р ^ п & р ц.[р1шфпр т к ц Ь 

к Ь р п Ъ п и Л Ь р ш Ь д р ш Ь ш и т к ц Ь п и Р ^ ш Ь ш п ш р р Ь р , п р щ Ь и р л ш ^ Ь ш р ш А 

д к ц р ^ у ш Ь р р ш п ш у Ь п и Р ^ п и Ь , Ь р Ц р п р ч р , п р щ к и Ь р ш щ ш т Ь р ш ц А ш ^ ш Ь 

А п ц л и ш р ш ш А ш у ш т - Р ^ п и Ь г 2 , п ф ф ш ^ ш Ь к р ц к р р шр/пир Ь р Ь пи 6 у ш « / ш ц & п т , 

Ь р ш Ь р , р 1 р и ш й к ц й 1[Ърщпф Ь к р ч ш ^ Ь ш ^ ф п и ! Ь р Ь Апф/Ц) и р Ь ц р р!Пи[ к 

Ац.шЦшЬ А Ь ц п и Ь Ь Ь р р А к т » Ри!/ щ ш т к р ш у Л ш 1 / ш Ь Ь р ц Ь р р ^ р ш ^ п ш , фшги-

ф р п п Л пи р1рпр1Ш Ь р Ь . . . » 3 0 1 Ри1/ 11Ы{ ш у у т к у Ь ш у р п и Л ог/'ЬА И р Ь ^ к . 

ш ^ и о р ф щ ш т ш А Ъ [ И р ЬрЧ> п Р ш $ р ш Ь А ш т Ц ш Ь р ^ 1 р Ь р ш ц ^ ш ^ р Ь 

р Ь ш ф п р п и Р д ш Ь р , п р ш ^ Ь р ш Ь ш р т ш А ш ^ т п ц [ р Ь р й п ц п ф р ц ш ^ ш Ь п ц п & , 

п р щ р и р Ь ( р р ц Ь р р к р ф р в ^ 1 ! 
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^ ш Ь д р 1 д Ь / т [ р п с р д ш ^ т д р Ь к /иЬ/пф Ь р ш А Ь / ш А ш д & п т Ь р д р , Р ш ! р -

!ррЬ т ш р ф п с А Ъ ш 1 1 Ь р д п ф , р ш Ь р п р ш { д Ь р д р А ш р ш д ш ш 4 Ь р ш Ь : 

•<Г1Ртрд Ш 2 " с д р Ь р д ш & Ь Ь р р < ш и ш р ш 1 { т п д Ь р [ Ь р Ь , Ь ш Ь р д п с А 4 >1р 

р п ц 9 фЬи/, п р Л п д п ф р д ш Ц ш Ь щ п Ь т р ш п Ь / 4 р 1/ЬЬдшЬр ш Ь д р Ь р р д » 3 2 > Ри!/ 

1 Т Ы / ш л ш Ь д Ь ш д р п с А 4 - &Р Ь ^ ш Ь ш ^ п р Ь р к п ц Р - { р 1 / п р д Ь п с А р р 

А Ь ш р р р п с р д р 1{]шЬр[,г 1/А^. 4 п д п ф р д ш 1 / ш Ь п д р Ь р р / л п д Ь р п ф 1/шА ф ш -

п.шршЬпиТ 4 Р А Ы / р р ш р ш д л р & п с Р ^ п & р , Ц ш А щ ш р и ш ф п с А 4 р А ^ п с и р р п с -

/ ш и р ш п с Р ^ п с Ь р г Ош&1/фЬдшф А Ы / р р Л ш А т д 1/шА р т ц и ш ф Ь д Ь ш 

д ш ^ ш р д , А ^ п с и о р р 1/шЬш^р к шд2р1/ЬЬрр А п р р Ь п с А ( ^ Ь Ь р ш А ш и р Ь 

д ш Ь ш д ш Ь 1/&пс и / ш р и ш ф Ь Ь р , к Ь р д р ш р ш д Р п ^ п с А 4Р ш А Ь Ь Ь р Ь р ш ф , 

ш А Ь Ь [ ш ф ш А ш и р р Ь р ш Ь р д л 3 3 » 

2.Ш } - р р д ш 1 / ш Ь ш Ц п 1 . р ш { р Ь 1/ши/Ьрр и / ш ш А п с Р ^ ш Ь А Ь е р р п с р п ц Ь 

;шЬдЬ 4 д р ш ф п и I р ш р д А ш Ь ш 1 { ш Ь дрш1/шЬ п е р ^псЬ р , п р р А р А р р д р ф Ь д 

X I X д ш р р Ьр1/рпрд 1 [ Ь и р Ь 1 Ц , р к А т ] ш Ь 2 . ш ^ ш и ш ш Ь п с А г А т ш ф п р ш -

1 / ш Ь Ь Ь р р д 2 ш т Ь р р д р ш д ф Ь / Ь Ь А ш ^ Ь р Ь Ь р д р р д Ь р Ь Ь к р р д Ь р Ь Ь р д А ш -

/ Ь р Ь Ь р ш р д А ш Ь т . р ^ ш А р I Ъ ш р ! А ш ^ Ь р Ь Ь р д р р д Ь р Ь Ь р ш р д А ш Ь п е р ^пс~ 

Ь р 1/шшшрфЬ/ 4 ш Ь и / ш 1 л ш 1 / п ф , п р и / Ь и ц р 1/рпЬш1/шЬ д р ш 1 / ш Ь т Р ^ п с Ь р 

Ь ш Ь п Р ш д Ь Ь Ь р р д ш р п и 'Сш^ р Ь р Ь р д п д р Ь , иш1/ш^Ь, А р к Ь т / Ь г/шАшЬшI/ 

А ш ш ф п р ш 1 / ш . Ь Ь Ь р р д 2 ш ш Ь р р 2шЬп1.А 1;рЬ А Ь Ь д р р д Ь р р Ь Ь ш Ь п Р ш д -

-ЬЬ/ р р р и ш п Ь Ь ш 1 / ш Ь 1/рпЬш1/шЬ д ш д ш ф ш р ш р п и т - Р ^ ш Ь р * 

2,Ш{ А т ш ф п р ш ! / ш Ь п с Р ] ш Ь / ш ^ Ь ш р п А Ь Ь р 1 / ш { ш д т д р [ Ы р р ш А Ь Ь п с р 

. А ш ш А п д ф Ь / ЬЬ А ш ^ Ь р р пс р р д Ь р р ш д ш т ш д р п с Р ^ ш Ь р Ь д р п ф , Ь р ш Ь д 

. А Ь р А Ь д А ш Ь п с А ш А ш т Ь д А ^ ш Ц п ц Р р ц ш р д ш д А ш Ь А ш р д Ь р п ф г 1ш^1/ш1/шЬ 

ш д р р с р Ь Ь р р к д р ш I / ш Ь п 1.Р{псЬр щ ш р п с Ь ш 1 / п с А Ь Ь р п с р д Л п д п ф р д р и / ш т -

А п с Р ^ Ь пс А г ш ! 1 п Ч р р ф Ь р ш р Ь р ^ ш / р ш д ш п ф I / 1/шркпр Ь ^ с р Ь р , п р п Ь р 

2Ш1П д Ь и / р Ь р п с А п А Ь Ь Ьдш1/р р Ь п ц р . ш ^ ш Ь д р д р р п с А 4 ш ^ д п с д -

^ п с Р ^ ш А р п с и п с А Ь ш и р р п с Р ^ п с Ь Ь Ь р р 2 шрпсЬш1/Ь/пс ш Ь ^ р т Л Ь ц л п ^ р } п А р > 

К. А. ЧАЧАНИ 

И З И С Т О Р И И АРМЯНО-КУРДСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

Р е з ю м е 

В статье рассматриваются вопросы армяно-курдских культур-
ных взаимосвязей, в частности, роль представителей армянской 
интеллигенции, а также прессы в деле освещения вопросов исто-
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. рии и культуры курдского народа. Особое внимание уделяется,-
высказываниям X. Абовяна, Раффн, Гр. Арцрунн и др. о курдах 
и их культуре, о путях сближения двух народов—курдов и армян 
в их обшей борьбе против чужеземного ига. 
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Е. И. ВАСИЛЬЕВА 

О Ж И З Н И И Т В О Р Ч Е С Т В Е М А Х Ш А Р А Ф - Х А Н У М 
К У Р Д И С Т А Н И — К У Р Д С К О Й П О Э Т Е С С Ы И И С Т О Р И К А 

П Е Р В О Й П О Л О В И Н Ы X I X В Е К А 

В XIX столетии в Арделаие (Иранский Курдистан), одном из 
крупнейших центров консолидации курдского этноса, наблюдает-
с я невиданный доселе расцвет поэзии и историографии. Возникает 
школа местных историков, которую представляет целый ряд ав-
торов. В поэтических антологиях встречаются имена многочислен-
ных поэтов, живших и творивших в это время. Среди курдских 
поэтов и историографов первой половины XIX в. особое внимание 
привлекает Мах Шараф-ханум Курдистани, известная под литера-
турным псевдонимом Мастуре (перс, «спрятанная, стыдливая, це-
ломудренная»)—единственная насколько мам известно на Ближ-
нем и Среднем Востоке женщина-историк до конца XIX столетия. 

Наибольшую известность Мастуре получила как автор изящ-
ных, отмеченных тонким вкусом, мастерством и истинным талан-
том поэтических произведений: касыд, газелей, кит'а, руба'и, эле-
гий и маснави. Диван ее стихов насчитывал, по свидетельству ав-
тора «Хадике-йи Насирийе» Мирза 'Али Акбар-хана, около двад-
цати тысяч бейтов1, на фарси и на гуранийском наречии курдского 
языка. Персидские стихи Мастуре собраны и изданы в 1926 г. 
курдским ученым и «попечителем просвещения в Курдистане» 
Хаджжи Шайх Иахйей Ма'ршфатом под названием «Диван-и Мах 
Шараф Курдистани мутахаллпе ба Мастуре»—«Диван (стихов) 
Мах Шараф-ханум Курдистанн, (известной) под литературным 
псевдонимом Мастуре». Принадлежавшая перу Мах Шараф-ханум 
«Хроника Арделана» («Тарих-п Ардалан») увидела свет лишь че-
рез двадцать лет, в начале 1946 г. Издание осуществил но един-
ственной рукописи, которую удалось получить с "большим трудом и 
гпосле долгих поисков, курдский ученый Насир Азадпур. По све-
дениям, которыми располагал издатель хроники, Мастуре явля-
ется автором еще одного сочинения, о верованиях и шариате, од-
нако найти эту рукопись ему не удалось2. 
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Издания стихов и хроники Мастуре содержат небольшие (на 
2—3 страницы) предисловия Йахии Ма'рифата и Насира Азад-
пура, в которых сообщаются самые краткие сведения об авторе и 
ее сочинениях. Эту информацию существенно дополняет изучение 
хроники Мастуре. Исследование текста «Тарих-и Ардалан» позво-
ляет проследить (зачастую со значительной долей гипотетичности) 

• основные вехи жизни поэтессы, обрисовать хотя бы в общих чер-
тах характеры близких ей людей: деда, отца, мужа, двоюродного 

• брата. 
Мах Шараф-ханум Курдистани, по сведениям Насира Азадпу-

ра, родилась в столице Арделанского княжества городе Сенендед-
же в 1220/1805—06 г.3 в правление своего будущего свекра, гроз-
ного и властолюбивого Аманаллах-хана (1214/1799—800— 
1240/1824—25), отца Хусрав-хана Накама (1240/1824—25— 
1250/1834—35). Могущество правящего дома Бани Ардалан, чьи 
владения в XII—XV вв. простирались на весь Юго-Восточный 
Курдистан, к тому времени было подорвано в значительной сте-
пени. Однако Аманаллах-хан весьма преуспел в централизации 
ханской власти, с помощью самых суровых мер по пресечению-
сепаратистских тенденций и выступлений арделанской знати и 
глав племен. По словам очевидцев, он занимал положение почти 
королевское и был независим в полном смысле этого слова4. Та-
ким образом, ко времени рождения Мастуре и в первые десятиле-
тия ее жизни Арделанское княжество и его глава играли весьма 
заметную роль в стремительном развитии событий в Восточном и 
Южном Курдистане, который стал центром освободительной 
борьбы курдов. 

Мах Шараф-ханум знатного происхождения. В ней соедини-
лись линии двух могущественных родов Сенендеджокого Курди-
стана—рода потомственных везиров со стороны матери и семей-
ства Каднри с отцовской стороны. Родственники Мастуре по мате-
ринской линии играли видную роль в борьбе за власть в Арделане, 
то активно поддерживая князей из дома Бани Ардалан, то не ме-
нее активно выступая против них с оружием в руках. Семейство 
Каднри, судя по тексту хроники, проявляло большую лояльность 
к арделанскнм правителям, й члены этой семьи неизменно зани-
мали видные должности при дворе. Весьма незаурядной лич-
ностью представляется дед Мастуре по отцу—Мухаммад-ага, 
проживший достаточно долгую, насыщенную кипучей деятель-
ностью и бурными событиями жизнь и занимавший, по-видимому, 
около полувека должность назира Курдистана при четырех арде-
ланских князьях. Обязанности назира (перс, «смотрителя, надзи-
рателя») предполагали, по всей видимости, прежде всего охрану 
общественного порядка и поддержание спокойствия как внутри 
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княжества, так и на его границах. Это не мешало .Мухаммад-ага 
самому принимать участие в заговорах и межкоалнцноннои борь-
бе арделанской знати за власть. 

На страницах хроники Мастуре Мухаммад-ага впервые упо-
минается при описании событий начала 80-х гг. XVIII столетия. 
Он входил в ближайшее окружение Хусрав-хана Бани Ардалана 
(правил с перерывами с 1170/1756—57 по 1205/1790—91 гг.), 
участвовал в военных походах князя, исполняя при этом еще важ-
ные поручения при каджарском дворе. Блистательные победы, 
одержанные Хусрав-ханом над правителем Керман-шахана Ал-
лах-Кули-ханом и над Исма'ил-ханом и Джа'фар-ханом Зендамн, 

•способствовали быстрому обогащению Мухаммад-ага за счет 
военных трофеев и добычи. «Говорят,—рассказывает Мастуре,— 
(моему) благородному деду выпали на долю несметные (богат-
ства) из награбленного тем войском»5. 

Мухаммад-ага сохранил свое положение и звание назира 
Курдистана и в правление преемников Хусрав-хана: Л \ т ф 'Али-
хана (1205/1790—91 — 1209/1794—95), его" сына Хасан "'Али-хана 
(1209/1794—95—1214/1799—800) и сына Хусрав-хана, Аманаллах-
хана и неизменно до глубокой старости оставался в гуще событий, 
потрясавших эту сравнительно небольшую область Иранского 
Курдистана. При этом сам Мухаммад-ага и все семейство Каднри 
продолжали интенсивно богатеть. К началу XIX в. он настолько 
.усилился, что примкнул к группировке арделанской знати, кото-
рая в начале правления Аманаллах-хана стремилась ограничить 
•княжескую власть. В наказание Аманаллах-хан «на несколько 
дней отвратил от него милостивый взор, ...взыскал с него пять 
тысяч туманов, но через восемнадцать дней снова назначил его 
Иа пост назира и отметил почетным халатом, и вознесся тот вы-
ше, чем прежде»6. 

Хитрому и коварному Аманаллах-хану, по-видимому, выгод-
нее было иметь в лице Мухаммад-ага влиятельного сторонника. 
Поэтому, не отказывая себе в удовольствии оштрафовать его на 
крупную сумму, Аманаллах-хан «простил» провинившегося и взял 
в свой гарем его дочерей, теток Мастуре, гарантируя тем самым 
дальнейшую покорность Мухаммад-ага своему зятю. После этих 
событий Мухаммад-ага стал исполнителем особо ответственных 
поручений хана, требующих дипломатического и военного талан-
тов: ездил в Тегеран ко двору шаха, подавлял восстание в Бане, 
за что был «вознесен и отмечен среди равных». 

До конца правления Аманаллах-хана и в первый год власти 
Хусров-хана Накама Мухаммад-ага оставался при княжеском 
дворе, сохраняя высокое положение и пользуясь большим влия-
нием. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал принимать 
активное участие в военных походах. Однако богатства и могу-
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шество Мухаммад-ага не давали покоя молодому .князю Хусрав-
хану, будущему мужу Мастуре. Все члены семьи Кадири неожи-
данно были подвергнуты опале, аресту и оштрафованы на трид-
цать тысяч туманов7. На одной и той же странице хроники Мас-
туре дважды упоминает о «разладе в делах» ее деда и отца, но. 
более подробно останавливаясь на этих событиях двумя страни-
цами ниже, среди потерпевших называет «отца сочинительницы 
(хроники) Абу-л-Хасан-бека и еще братьев отца и племянников»8. 

Д е д Мастуре Мухаммад-ага при этом не упоминается. Не указан 
он и в числе родственников сочинительницы, которые были осво-
бождены и снова снискали княжескую милость. Такое умолчание 
нельзя считать случайностью и объяснять одной забывчивостью 
автора. Можно предполагать, что Мухаммад-ага, подобно своим 
сыновьям и внукам, после ареста, закованный в кандалы и под-
вергнутый всевозможным мучениям и пыткам, не вынес перене-
сенного унижения и скончался в тюрьме. И Мастуре, по всей ве-
роятности, вначале, имевшая намерение упомянуть о дальнейшей 
судьбе своего деда, предпочла умолчать. Решающую роль при 
этом могло сыграть ее положение вдовы Хусрав-хана в то время, 
когда писались эти строки, нежелание чернить память о покой-
ном муже. 

Абу-л-Хасан-бек, отец Мастуре, заметно отличался наклон-
ностями и характером от своего воинственного родителя. По-види-
мому, интеллектуальные занятия его интересовали гораздо более, 
нежели дела ратные. В особенности охотно, по словам Мастуре, 
он занимался воспитанием детей и самое большое внимание уде-
лил обучению и воспитанию своего первенца—Мах Шараф, кото-
рая была, без сомнения, предметом его гордости и самой горячей 
любви. «После того, как из материнского чрева,—рассказывает 
Мастуре,—милостью всевышнего бога... я утвердилась под опекой 
отцовского воспитания, ...с помощью той звезды апогея просвеще-
ния и светила небосвода разумения, что питал естественную лю-
бовь и настоящую страсть к воспитанию детей—... в особенности 
(это касается) меня, (поскольку я была) первой розой в том 
цветнике и первенцем-побегом той лужайки—рука моя познако-
милась с пером, а глаза прозрели (для прочтения) написанного»". 

Абу-л-Хасан-бек выполнял обязанности наставника при сыне 
Аманаллах-хана Хусайн-Кули-хане, который приходился ему по 
сестре родным племянником. Иногда Абу-л-Хасан-бек оставался 
в столице княжества заместителем (наибом) хана, например, в 
1234/1818—19 г., когда старший княжеский отпрыск взбунтовался 
и осадил Сенендедж. Арест Абу-л-Хасан-бека, его отца, братьев и 
племянников по приказу Хусрав-хана, о чем упоминалось выше, 
имел место, по-видимому, в 1241/1825—26 г., поскольку это собы-
тие автор хроники связывает со смещением брата правящего 
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князя—Хусайн-Кули-хана с поста правителя Исфандабада. что 
имело место через год после прихода Хусрав-хана к власти10. С 
Хусайн-К\'ли-ханом, рассчитывая на его недовольство Хусрав-
ханом, попыталась сговориться группа арделанской знатн, прим-
кнувшая во время русско-иранской войны к русскому войску. 
Враги Хусайн-Кули-хана тотчас доложили об этом князю и, по-
скольку семье Каднри «приписали (владение) наличными деньга-
ми и сокрытыми ценностями, а его благородие Хусайн-Кули хан 
к тому же приходился (моему) отцу племянником, его высочест-
вом валием (Хусрав-ханом) было дано указание втянуть в (ту) 
историю и (моего) отца, чтобы под тем предлогом все, что у них 
хранится в тайниках, забрать»" . 

«Дознание» поручили воспитаннику Абу-л-Хасан-бек Хусайн-
Кулн-хану и в случае благоприятного исхода Хусрав-хан обещал 
ему управление Исфандабадом. Хусайн-Кули-хан, будучи свиде-
телем того, как жестоко Хусрав-хан обошелся с другими брать-
ями12, исправно выполнил поручение. Пригласив к себе под пред-
логом болезни племянника Абу-л-Хасан-бека, он устроил перед, 
людьми князя, спрятанными за занавесом, целый спектакль. Ни-
чего не подозревавший отец Мастуре за два часа беседы, видимо,, 
что-то сказал о своих тайниках и спрятанных там богатствах. На 
следующий же день произошел арест, и родственники Мастуре 
были посажены в тюрьму. 

Можно представить, сколько страха и беспокойства перенес-
ла двадцатилетняя девушка за судьбу своих близких. Возможно, 
ее мольбы, красота1 3 и красноречие не оставили равнодушным 
молодого князя. Отца Мастуре, его братьев и племянников осво-
бодили, пожаловали «различными милостями», а Мах Шараф 
стала женой Хусрав-хана. О судьбе отца после освобождения из-
под ареста Мастуре ничего не сообщает. Можно лишь заключить^ 
что к 1262/1845—46 г., когда было закончено написание хроники,, 
Абу-л-Хасан-бека в живых не было, поскольку на страницах кни-
гн он неоднократно именуется покойным. 

Мастуре стараниями своего родителя получила воспитание 
несколько иное, нежели большинство женщин ее круга. В знатной 
курдской среде основное внимание уделялось умению женщины 
петь национальные песни, танцевать, искусству верховой езды, 
различным рукоделиям и, лишь в последнюю очередь, письму.. 
Курдские женщины, какое бы высокое положение они не занимали, 
великолепно ездили верхом, «не боясь при этом перещеголять. 
мужчин»14. Абу-л-Хасан-бек, по-видимому, уделил основное вни-
мание интеллектуальному развитию дочери. Успеху содействовали; 
«естественный интерес» и «врожденное желание изучать книги»15.. 
присущие одаренной девочке. Жадно вслушивалась она в преда-
ния, в легенды, посвященные «благим и счастливым деяниям» 
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предков. Более всего Мастуре заинтересовала поэзия—«диваны 
(стихов) древних» и записи давних хронистов, история собствен-
ного народа и «достоверные сведения о Курдистане». Абу-л-Ха-
сан-бек не ограничивал пытливый ум дочери лишь прочтением 
книг, они вместе осматривали старинные курдские крепости, мо-
гущественные цитадели арделанских князей, разрушенные стара-
ниями турецких и иранских властителей10. 

По мере ознакомления с хрониками и историческими сочине-
ниями у Мастуре крепло желание самой когда-либо взяться за 
описание исторических судеб Арделаиского Курдистана: «Изучая 
и делая записи, убедилась я, что положение правителей вилайета 
Курдистана изъяснено и описано. /Но/, хотя /рас/сказано обстоя-
тельно, однако, по той причине, что от того остались /лишь/ крат-
кие /сведения/, /история Курдистана/ оставалась непросверленноп 
жемчужиной»17. Внутреннюю потребность, «необходимость завер-
шить подробное изложение /прежних историков/» Мастуре осозна-
ла после того, как стала женой Хусрав-хана Бани Ардалана— 
«украсила стан /своих/ дарований убранством родства с той высо-
кой династией, а гордые плечи и грудь—нарядом . соединения с 
тем прославленным семейством»18. 

Мастуре вышла замуж, по всей вероятности, в конце 1241/ 
1825—26 или в начале 1242/1826—27 гг. Освободив членов семьи 
Кадири из-под ареста Хусрав-хан взял старшую дочь Абу-л-Ха-
сан-бека в свой гарем, закрепив этой женитьбой примирение Ба-
ни Ардаланов с одним из могущественных родов Арделана. Же-
нившись на Мастуре, Хусрав-хан вел себя при этом точно так, как 
двадцать лет тому назад его отец Аманаллах-хан, который преж-
де, чем взять в свой гарем дочерей Мухаммад-ага, подверг буду-
щего тестя немилости и крупному штрафу. 

Действия Хусрав-хана легко объяснимы элементарным само-
дурством и деспотизмом, но, по нашему мнению, могла существо-
вать и иная, более тонкая подоплека событий—настораживает 
роль, отведенная в этой истории Хусрав-ханом своему сводному 
брату Хусайн-Кули-хану. Воспитанник и племянник Абу-л-Ха-
сан-бека, двоюродный брат Мастуре Хусайн-Кули-хан тоже от-
личался литературным дарованием и был ее ровесником. Воз-
можно, именно ему прочил в жены свою горячо любимую дочь 
Абу-л-Хасан-бек, поскольку двоюродные брат и сестра по курдс-
скнм обычиям считались подходящей брачной парой. Мастуре 
уделила судьбе Хусайн-Кули-хана достаточно внимания в своей 
хронике, последние дни своей жизни провела в его доме в Сулей-
мании и пережила Хусайн-Кули-хана не более, чем на месяц. 
Б ы т ь может, в юности их связывали чувства более нежные, неже-
л и родственные, и именно поэтому расчетливый Хусрав-хан за-
ставил Хусайн-Кули-хана предать своего наставника и дядю, а 
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вместе с ним и Мастуре. Однако такое предположение носит чис-
то умозрительный характер и не подтверждается ни одним кон-
кретным свидетельством хроники. 

Хусрав-хан наследовал своему отцу Аманаллах-хану в 1240/ 
1824—25 г. в возрасте около двадцати лет. С 1235/1819—20 г. он 
был женат на каджарской принцессе—дочери Фатх 'Али-шаха 
Каджара Хусн Джихан-ханум19 . От Хусн Джихан у Хусрав-хана, 
согласно «Тарнх-н Ардалан», было трое сыновей и трое дочерей. 
Царевна Хусн Джихан-ханум оставалась старшей женой арде-
ланского князя, и Мастуре до последней страницы своей книги 
упоминает о ней с неизменным почтением, сохраняя разделявшую 
их по положению дистанцию. Однако Мастуре, по-видимому, 'не 
была несчастлива в браке, хотя детей у нее не было. Хусрав-хан 
несомненно выделял дочь Абу-л-Хасан-бека среди своих жен и 
оказывал ей предпочтение. По ее словам, она была «вознесена до 
должности везира эндеруна»—«министра» женской половины до-
ма и именно ей принадлежала честь делить ложе с тем «благо-
родным» и она «была удостоена общения с ннм днем и ночыо»20. 
Однако, хотя Мастуре пользовалась особой любовью Хусрав-ха-
на, он, по-видимому, не оставлял без внимания и других обита-
тельниц гарема—ревнивые нотки часто звучат в стихах поэтессы. 

Лирика Мастуре позволяет заглянуть в интимнейший мир 
ее чувств и переживаний. Стихи ее, как тончайший инструмент, 
передают все переливы ее настроений. И доминирующая тема 
поэзии Мастуре—любовь. В качестве образца ее любовной лирики 
приведем перевод одного из лучших, на наш взгляд, ее стихотво-
рений, которое условно (по рефрену) можно назвать «Сегодня 
ночью»21: 

От свечи твоего появления в жилище моего сердца светло сегодня ночью. 
Ликуют ангелы от блеска моего пиршества сегодня ночью; 
От ланит (твоих), стана и писаного лика охвачена я страстью— 
Ты сказал бы, исполнение обетов нарцисса и (стройном, как тополь) лилии 

сегодня ночью; 
Сзоим Аврангу (подобным) завитком (волос) ты напомнил гребшо розу. 
Мир будто наполнился мускусом и ладаном сегодня ночью; 
Рассыпанные в честь его прихода монеты положила я на ладонь, 
Потому что в жилище (моей) души обитает сегодня то солнце—Он 

сегодня ночью; 
Хвала богу, благодаря лучам твоего солнцу (подобного) лика 
Для меня развалины сердца внушают зависть тихому переулку сегодня ночью:: 
Когда при его прибытии разбрасывали деньги, положила я монетку 

на ладонь (на счастье) 
Потому что для того солнца жилищем служит обитель души моей 

сегодня начью; 
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Не требуй от меня теперь топкости изъяснения, 
От радости соединения с Ним—любимым перо моей натуры хромает 

сегодня ночью: 
Удивительнее (всего), что возлюбленный у тебя, Мастуре, в объятиях, 
Почему же от крови сердца подол твой вызывает зависть розового сада 

сегодня ночью-

Мастуре оставалась любимой женой князя вплоть до его 
преждевременной кончины 2-го раби' ал-аввала 1250/9 июля 
1834 г. Он умер от болезни печени в возрасте около тридцати лет, 
за что получил прозвище Накам (перс, «не достигший желания», 
*не насладившийся жизнью»). Мастуре была безутешна в своем 
горе, которое она излила в многочисленных стихах и элегии на 
смерть Хусрав-хана. 

Новому арделанскому князю Риза-Кули-хану, старшему сы-
ну Хусрав-хана и каджарской царевны, было всего одиннадцать 
гет, и фактически бразды правления безраздельно забрала в 

свои руки Хусн Джихан—двадцать первая дочь Фатх 'Али-шаха 
от его сорок третьей жены. В Арделане она получила известность 
под именем Валийе-ханум («Госпожи правительницы») или Ва-
лийе. Около семи лет оставалась она повелительницей Сенен-
деджского Курдистана, пока сын не подрос. Умер венценосный 
родитель правительницы, и в 1257/1841 г. молодой князь добил-
ся от «обители царствования» своего назначения «правителем и 
полновластным владетелем» Арделана22 . 

Отстраненная от власти Валийе всячески старалась очер-
нить сына в глазах «столпов державы», прибегая к интригам, 
подкупу и клевете, пока в 1263/1847 г. стараниями матери тот не 
оказался в тюрьме. Правителем Арделана назначили грузина 
Хусрав-хана, прославившегося жестокостью еще в бытность губер-
натором Гиляна и Исфагана2 3 . 

Такова канва основных событии 1834—1847 гг. Как в это 
время складывалась судьба Мастуре? Хроника на этот счет не 
содержит ни малейшего намека или указания. Мастуре ни сло-
вом не обмолвилась о своей жизни вплоть до упоминания об отъ-
езде в Баба и. О Вадийе она отзывается с неизменным уважением, 
отдавая должное ее уму, проницательности и искушенности в де-
лах. Единственный раз Мастуре позволяет себе назвать действия 
Валнйе интригами, т. е. так, как они того заслуживали в действи-
тельности. О Рнза-Кули-хане тоже рассказано с большим так-
том, даже с попытками оправдать молодого князя, нередко те-
рявшего над собой управление. Лишь в одном месте Мастуре, по-
видимому, не в силах удержаться, рассказывая, как обманутый 
Хусрав-ханом Гурджи Риза-Кулн-хан оказывается в Тегеране под 
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арестом, она вйсклицает: «Во-истину, и не стыдно льв\ за (свой 
высокий) род!»24. 

Однако при более внимательном прочтении этих страниц 
хроники можно почувствовать незаметную на первый взгляд 
сдержанность автора, отсутствие обычных в таких случаях 6.1а-
гопожеланий в адрес Валине и Рнза-Кулн-хана. В хронике от-
сутствует перечисление их «достоинств и добродетелей», трафа-
ретный, но обязательный список которых сопровождает описание 
правления почти всех арделанскнх властителей прошлого. Чув-
ствуется, что Мастуре не симпатизирует ни Риза-Кули-хану, ни 
его родительнице, ни их ожесточенной грызне из-за власти. 

Положение Мастуре в этот период времени в какой-то степе-
ни помогает представить одно ее стихотворение, написанное яв-
но после смерти мужа и до отъезда в Бабан: 

Я женщина, что избрана главой в царстве целомудрия, 
Из племени затворниц в (наш) век нет мне равной; 
Под чадрой у нас голова, достойная короны, 
Однако что (от того за) польза, если коловратная [судьба] так меня 
я принизила; 

...(Ваша покорная) служанка лишена всего (и стоит) у порога вилайета". 

В стихотворении не обычные, характерные для персоязычной 
поэзии и историографии жалобы и сетования на не знающий со-
страдания рок, хотя «коловратная судьба» упоминается. Мастуре 
унижена и лишена всего конкретными людьми, которые постави-
ли ее «у порога вилайета». И поступили так с нею не кто иные, 
как Валийе и пасынок Мастуре Риза-Кули-хан. 

• Мастуре, по-видимому, оставалась жить при княжеском 
дворе. Во всяком случае, когда по приказу шаха Хусрав-хан 
Гурджи схватил Риза-Кулн-хана и отослал в Тегеран, а княжес-
кие обозы и домочадцы «знатными людьми Арделанского вилай-
ета» были отправлены в Мариван, Мастуре тоже находилась сре-
ди тех беженцев, насчитывавших тысячу человек26. Беглецы дер-
жали путь через Авроман в Сулейманию, столицу Бабанского 
княжества, которое переживало последние годы своего существо-
вания. Именно там, у своих извечных соперников Бабанов, рас-
считывали члены княжеской семьи найти надежное укрытие и 
пристанище. «Шли, отчаявшись в жизни» и таким трудным пу-
тем, «что пролетит там орел небесный, (и) у него бы осыпались 
перья, а пройди там быстрый месяц (с) небосвода, и тот бы упал 
в самую преисподнюю»'7. 

Беженцев расселили по деревням Шахризура, Мастуре же 
нашла пристанище в доме своего двоюродного брата Хусайн-Ку-
ли-хана, который выехал в Сулейманию задолго до этих собы-
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тий и «проживал там при полном почете»28. Наконец, казалось бы. 
Мастуре после приниженности и обездоленности тяжкого суще-
ствования бездетной вдовы при княжеском дворе обрела душев-
ную теплоту, участие и понимание близкого ей человека, после 
трудных скитаний—желанный покой и возможность продолжить 
написание своей хроники. Но благополучие оказалось недолгим— 
вскоре после непродолжительной болезни скончался друг и по-
кровитель Мастуре Хусайн-Кули-хан. Через несколько дней слег-
ла и Мастуре. Недомогание затянулось, и в мухарраме 1264/де-
кабре 1847 г./ на сорок четвертом лунном году жизни, или в воз-
расте сорока двух солнечных лет Мастуре скончалась. Похороне-
на Мах Шараф-ханум на кладбище Гирди Сайван29, где покоится 
прах большинства известных курдских поэтов XIX столетия. 

Рукописи трудов Мастуре не были собраны ни при ее жиз-
ни, ни после ее кончины. К тому времени, когда Иахйа Ма'рифат, 
изучая творчество курдских поэтов-классиков, познакомился с 
несколькими стихами Мастуре, ее имя, по его словам, было мало 
кому известно в Курдистане. Иахйя Ма'рифат был поражен изыс-
канностью и красотой стихов, и это побудило его заняться поис-
ками биографических данных об авторе и сбором произведений. 
Йахйе Ма'рифату принадлежит честь быть первооткрывателем по-
этического наследия Мастуре. «Насколько (это) было в моих си-
лах, я возродил имя этой курдской поэтессы и присоединил к 
(другим) прославленным (именам)»,—пишет курдский ученый. 
Личность Мастуре, ее произведения вызвали изумленное восхище-
ние современников Иахйи Ма'рифата. «Около ста лет назад.'..,— 
писал автор послесловия к изданию Дивана Абу-л -БакаМутамади 
Курдистани;—когда грамотность женщин воспринималась за 
большой грех, появление чуткой, выдающейся женщины—такой, 
как Мастуре—переполненной чувством прекрасного, с талантом 
и светлым умом, следует считать чудом»30. 

Мах Шараф-ханум и сама сознавала собственную исключи-
тельность. В газели, перевод отрывка из которой приведен нами 
выше, поэтесса называет себя гордостью своего времени. «Из 
племени затворниц,—пишет Мастуре,—в (наш) век нет мне рав-
ных». Мах Шараф-ханум и в хронике чужд самоуничижительный 
тон, характерный для персидских историографов. Этой женщине 
присуще врожденное чувство собственного достоинства, которое 
не смогли растоптать все пережитые ею горести и невзгоды. 

Имя Мах Шараф-ханум Курдистани по праву занимает дос-
тойное место среди имен прославленных поэтов и хронистов, ук-
рашающих историю курдского народа. И огромная заслуга в том, 
что ее творчество не стало «жертвой бренности» и «не было пре-
дано забвению», принадлежит курдским ученым и просветителям 
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Иахйе Ма'рнфату, Абу-л-Бака Му'тамади Курдистани и Насиру 
Азадпуру. 

ь. К чишаиц. 

XIX Т-. Ц-П-ИДМ. -РПЬРТ- РЦД,Ш13Ъа&ПКЬ ь ч ИЦ.81П).РЦ.Ъ 
ц ч и пц.рц.3. ь и ъ п м г т р т Ф и з ц л л Ф ь ч 

ЦЗЬ'итЦ.Ч-ПРЪПМа-бЦЛ, ШМИЛ, 

и ^ ф п ф п и ! 
X I X ц ш р п и 1 , ррг^шЦшЪ Ь р Ь п и р п Ь и п [ р цш д Л ш Ь А р Л Ь ш ^ ш Ь 1 / Ь Ь ш -

р п Ь Ь Ь р р д Ц.рц.ш^шЬпи!, ч р ш ф п и Л ^ щ п Ь ц р и ц р к и { ш ш Л ш ц р т . -

ш Ъ Ъ ш р ш ц к щ д ш ^ п Ы г И 4 4 ё ш Л ш Ь ш ^ ш ^ р ^ ш Ь / г р п с р ц р ш Ь ш и т к ц Ь -

Ь Ь р р к щ ш т И ш р ш Ь Ь Ь р р Л > 2 А ш ш ^ ш щ Ь и п ^ ш ц р т - Р ^ А 4 у р ш ^ п и ! 1ГшV 

С ш р ш ф Ь ш Ь п Ы -Р п и р ц р и ш ш Ь р Ь , п р р А ш ^ т Ь р 4 У ш и Р п и р Ь р ш Ь ш и и г к ц -

&ш1{шЬ Ь ш & ^ ш Ь ф ш й р г 

А т у ^ ш & п и ! А ш Ь 4.Ш Л ш Ь п р Ь Ь р Ь Ь ш р ^ ф п с Л Ь Ь V ш и Р т . р Ь р * X I X Ч ш р ! ' 

ш > 1 р п щ У Ь р А ш ф п р И р к Ь ^ р р Лрш1{ 1/рЬ р т Ь ш и т Ь ц & р пи щ ш ш Л ш р ш Ь р 

1 ц ш Ь р р к и ш ЬгрЬш 1}.пр&П1р А ш р д Ь р р I 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

]. История Курдистана (т. е. владений Арделаи) Мирзы Али 
Акбар хана „Векайе-негара', рукопись ЛО ИВ АН СССР (1335 1917 г. из 
собрания В. Ф. Минорского), л. 299. 

2. .Тарих-и Ардалан* ^ 5 '^уХм-л . 
[б. г.] 

3. Там же, с. 
4. Ма1со1т / . , Н1«Ю1ге <1е 1а Регзе, I. 111, Р., 1821, р. 302; К1ппе1г Л /И., А 

{>еовгарЬ1са1 шето1г о1 1Не Реге1ап етр1ге. Ь., 1813, р. 143, 
5. «Тарих-и Ардалан», е. 140. 
6. Там же, с. 154. 
7. Там же, с. 176. 
8. Там же, с. 178. 
9. Там же, с. 2. 

10. Там же, с. 176. 
11. Там же, с. 178. 
12. Там же, с. <*->. 

132, 



•3 .:>;г-,а-Кули-хаи «Хйдайат». Маджма' ал-фусаха, т. II, Тегера.-:. 1295 ; 378, 
с. 456. 

14. Никитин В. Курды, >1., 1964, с. 168, 170. 
15. »Тарих-п Ардалан», с. 2. 
16. Мастуро упоминает, например, об осмотре крепости Палаиган. См. *Тарих-

I Ардалан», с. 
17 Там ».е. с. 2—3. 
18. Там же, с. 3. 
19. Там же, с. 
20. Там же, с. 180. 
21. «Дяван-и Мах Шараф-ханум Курдистани» с и 

[б. г,] ^ с • с. ж 
22. «Тарих-и Ардалан», с. 187. 
23. 11гг '.?—г_1г 

т. 1, с. 4 / 9 - 4 8 0 . 
24. «Тарих-и Ардалан», с. 209. 
25. «Днван-и Мах Шараф-ханум Курдистани», с. 55. 
26. «Тарих-и Ардалан», с. 209. 
27. Там же. 
28. Там же, с. 210. 
29. Диван-н Нали •>•»•> •••(_._1\.> «. 

с. 361 
30. «Ливан-н Мах Шараф-ханум Курдистани». с. 105. 



а. I. ьиаизгзцл. 

^ •р -рирь •рро-ц.иц.ъ^сыц.ъпм'-зц.ъ 4ц.а1гачпр1гц.ъ ^ и р з ъ с п ь р д 
(«ю- т-ц.р) 

•Ррпш^шЬ д Ь д Ь р р А п ч л р р ^ ш р ш ф ш ^ р Ь 2.Ш]шитшЬ Ь р р д ш ^ ш Ь р ! ~ 

р шЬ т . Р ] т Ь Ь Ьрр I] ш ци ил[п р А шЬ р Ь д р р р ш п ш^иор А ш ] ш др т т Р ]шЪ |//.у 

А ш ш т Ц т.и п ц } Ь ш и р р т.р ^шЬ шпшр1/ш [ р дшрАЬ/, 2.Ш ш д р ^ п с р -

Ь Ь р р т Ь д Ь ^ Ш - Р { п & Ь Ь р р И шЪршЦрЦрт п и и т А Ь ш и р р т р ^ т Ь р Ь д р ш Ь д 

А ши шдрт.р (П1.Ъ р ит шЬ р А ш р ш ^ - ш р Ь А ш ^ ш Ь д ш ф ш п Ь Ь р п с А щ ш А -

сдшЬфшЬ ш р ш р Ь р Ь Ь ф р А ш д р р ш р & ш Ь ш д р т Р ^ п Л Ы р р А Ь ш , А шиш А р 

/ п а и 4 и ф п п с А " 1 ] д р ^ р ш Ь п с Р ^ п А Ь Ь р р <1 ш А шЬ ш1/шдрп!.р у ш Ь , ш п А А ш -

р ш Ь п!.р/шЬ Ь и п д р ш / - р ш д ш рш1/шЬ и / ш ш А п с Р ^ ш Ь фршг 

д ш р т А 1 ш р ш ф ш ^ р Ь 2 ш у ш 1 / ш ш ! г ш А ш р д Ь Ь Ы / ш т ф п с А ЬЬ р р р -

д ш Ц ш Ь А р р ш Ь р р ^ р шЬ т р { п с Ь Ь Ь р , п р п Ь д и/шии! т_р ^т.Ь р и Ь р т п р Ь Ь 

ЦшгдфшЬ 4 ^ Ш 1 <}пдпфрдр ддш/р А ш т ^ ш & р 1дшшАш1/шЬ &ш1/штшдрр 

АЬш Ь ш р & ш Ь р 4 Аштт.1/ / т и ш р ш Ь т р у ш ! » ; 

11*14- р 7 р ш Ь п г . р { т Ь Ь Ь р р д и/Ьшр 4 А р ^ ш т ш ^ Ь / Р ш д Ь ^ р (П'пс/ш!/ д Ь -

д р ) , Ч ш Ь - П и т ш Ь р ( С ш А п ^ ш Ь 1/шА I . ш р р ш р р д Ь д р ) Ь ил/Ь/р ф п р р р 2 ~ 

р ш Ь п ф 1П1_ЬЬЬрУ к р д ш Ь п с А , ^ ш д п { п и А , ЛЬрАпи1/псА, Ц 1дшр1/ЬршпиА, Р ш -

IП1.П1.А и Ш][ д ш / / ш п Ь Ь р т А : р ^ р ш Ь п с Р ^ п Л Ь Ь р р 2 ш р р т . А ш п ш Ь & Ь ш -

ш Ь д 4 д р ш ф п с А ^ ш р р ш р р 1/шА И ш А п ] ш Ь ( Е ш А р п ] ш Ь , С ш А п ш -

Ь р д ) р р д ш 1/шЬ р 2 р ш Ь т . р 1 п А р г 

1 Г р Ь [ Ь 1/ЬрэЬри р п р п ь А кр т Ь и ш ^ Ь т р , п р Я,шЬр, П и ш ш Ь р , 

Х п с / ш А Ь р р ^ р Ь 2 . ш р р ш р р ] ш Ь * рЬддр[/пд ррдш1/шЬ р ^ р ш Ь т . р $ ш Ь -ърАЬш-

* ^/ипш^шЪ чрш^шЧмтр )Ш*Ъ € Ьшфушррз тЬр^рЬр т/ т шцпрЬ фч. 4 И ^ 

прщЬи тЪцш*Ьт.Ъ р Ь ' прщЬи уЬ у ш"ь пиЬ-т пМшЬт.Ъ ( т Ь ' и . ИНак|\ЯГ1", 
Е!, N. Е.. Юте 3, ЬеШеп-Раг1?, 1971, р. 8 5 , ' А - с 1 5 

13п Ъпц^ш&т*? г^шрршр!1} тЬр^рЪт/ т-ЬЬЬ^ юпС>/ш дЪцш 

и^ши^I|Ш%Ь^п^.р^а^.Ь|^> А шут.!? р, [> ч ц иш^шпр ур Иш»Гшр рЬ^пиЪп ^^ 

шршрш^ш% //штЬЬшурт-Р ш^ш^щшЬ { ' ^ У ^ ^ ^ А . ) 

1 и ш Ъ ш% 14.1!пм 

№, 



V А Р 1 ' Н-нии} ш у - г / р Ь Р ш / ш Ь р р р Ь 1 ' и ш ц шг/.- Ч р Ь Ь 4 ( о п т & Ь Г}. 8 0 - 9 0 -

ш1/шЬ Р Р - ) , п р р п р ч р ь А/уАу 4 Ь ^ ш Ь ш ф п р Ь ц ц шгу-чръ С р р ш и р р п : и 

шА и ш А / / / р 1}р1Лш1{шЬ у р ш ^ ш Ь т Р /шЬ ' и т ш р ш Ь п и I -ллшдил] А ш / ш Ь р 

ш п ' \ < / ш р ш Ь 1}. З ш Л р ш т р р , щ ш ш Л ш р ш Ь 1Г. //. % ш р р р А шц^пд п с и п и ! -

Ь ш и р р п 1 Р ] п А Ы р р уЬпрАрф^г 

^ Ь т ш г / п т п ц Ь Ь р р Ш^и / и п ч / р р , п р р р ш д ш п ш щ Ь и Ь ^ Ь т и % Ъ ш р ш ф -

Ьш/ТЬр и п / д и ц Ь Ь р р д А . ш Ь ф Ь р ш и / ш А п р Ь Ь р Ь ^ т Ь т и 4 р " " р р 1 Ш ~ 

ф п и I I; Ъ ш р ш ф - р и и Ь р р.ЬршА р ш ц и ш р Ь т ^ р ( ш ^ ш Ь ^ и ц п и р , ш ф ш Ь г р ш щ ш -

м п и / , г ц ' и " 1 п [ ' ) Ц1А 4 А I / п I р / т Ь Ь Ь р р п р п Ь р " ш ъ ш р ! 2 . Ф " Р ЬЬ ШП.Ш— 

ушуЬгп/V А у А Ь А ш и ш ш ш ф п и ! ш Ц ш г у р ^ т р Ь Ь р р ф ш и т ш ^ ш Ь т ф г ш / Ь Ь -

рпф> 2,р11р п & Ь Ь и ц п ф &шрш!/>-Ьил/Ьр А ш ц п р ц . п и И Ь Ь р р , фЬрпАртци^ А Ь -

ш и и / п ш т / Ы р р Ь ц ц ш ц - у р Ь С р р 1М-рЬ ( А ш р р ш р р р т ^ и ш Ь т Р / ш Ь А р Н Ь ш -

Ч р р р ) Ь п ц Ь ш д р Ь ^ 1,Ь гушрр ф Ь р ч р Ь ршп.пргут.11 р ^ ^ ш Ь Ь ц ц шгу-гурЬ 

й р р Р - р ( 1 ' ц ц ш ц - ц р Ь р р Ь Ц и ш ц . ш у - г у р Ь ) А Ь ш : 2 Ь ш к ш р ш р , А ш р р ш р р 

р у / и ш Ь Ь к р У Ь р ш Ь д ^ ш ч ^ ш Ь ш п А Л ш А ш п п и Л р ш д ш Ц ш ^ п и И ЬЬ А ш р р ш р р 

ш Л р р т Р ^ ш Ь А р Л Ь ш у р р ^ ч ч ш ч - ч р Ь & р р М - Ь А Ь р ш А Ь ш Ь п р ч Ь Ь р р , ри!{ 

ш п А Л р Л { п с и ш Ь г / ш Л Ы . р р ( — Ч Ч - ) ЬЬЬч.шршЬт.Р{т1лр р Ь р ф ш Ь ^ 

р а м Е ш р ш ф - Ь ш Л Ь р тф^ш/Ь Ь р р , *1р А ш р д , п р р Ь п и ^ Ь щ Ь и ф Ь р ш Ь ш ^ ш Ь 

Ь Ь р ш ^ ш Ц-Аш Ь р ш Ь д 1 \ ш ч Л ш А т п А А ш Ь ш п р ( Ъ . З ш Л р ш т р ) : 

11,шИ|), ПтпшСф, 5пцш1ГЬр}11)|1 и. ^шГГшг^ш^ф тЬгЬгр (^{иши&Ьгр) 

II, и и,,/ Ш,, -Нш^ь/, 1486 — 7?. Ьч « V ] 

> г 

I 1>чч шч-ч№ ЪЬг | 

I I 
ЯшЦч-рЬ4 \907 1301—г р.) 

• Г 

• I I 
1ГЬр ч ш р Ь 5 0 - ш 1 ( ш Ь Р ф ш ^ ш Ь Ь Ь р р д А Ь ш п , А ш ^ ш ^ ш Ь ш ч р 1 " 1 р Ь Ь р р 

•Ь. \ ш ш Ц ш щ Ь и А ш ] Ь р Ь Ь & Ь п ш ч . р Ь р р 4 [ < 2 ш т ш 1 { ш р ш Ь Ь Ь р р Ь п р ш А ш ц п т р ф -

д ш ^ Ь Ь р р [ п ц и р Ь Ь р р п к I . I } . Ь ш ^ р ^ ш Ь р щ р и / ш п и Л Ь Ь р р 2 Ь п р -

1 3 5 



А р ф щ ш р д ^ Ь д , п р ш/и ш А р р п с Р ^ Ь А Ь ш д п ц Ь Ь Ь р ^ ш ^ ш д п с д р ц , " < ш } ~ 

1/ш^шЬ ш д р ^ с р Ь Ь р Р д А Ь д А ш { т Ь р ш А р р Ь д д Р Ь - С Ь р р ( Р д д ш д - д р Ь й р р ) 

р 2 р Ь / 4 п^ р Ь д ш р \ , ф Ь р 1 р Ь р ш п п р д п с А , ш л &')• дшр/г 8 0 - ш 1 ( ш Ь Р р -

^ ш 1 / ш Ь Ь Ь р р д 2 : Р ш д р д р ш Ь р д , Ь ш ^ р ^ ш Ь р А р 2 ш т ш 1 { ш р ш Ь Ь Ь р р ш р ф -

/ш/ЬЬрпф р < ш у ш р Ь р Ь д ш^и р т р ш Ь ш ^ ш Ь ш ш Ь А р 2 Ш Г Р ш А р р Ь Ь р р ш -

Ь п А Ь Ь р к р р д ш 1 { ш Ь ш/и ш А р р т . Р ] ш Ь ( к ш п - , ' А р ) щ ш м А т Р / ш Ь ф Ь р ш -

Ь ш / А ш Ь А р А р р дрЬдт Ь ш р п р д А Ь т ш д п т п д Ь Ь р р д А р р ш л ш п ш в ш Ь д -

Ь Ь / п ф , Ь ш р А р р Ь р Ь д А ш ^ ш ^ ш Ь ш д р ^ п с р Ь Ь р п с А щ ш А и / ш Ь ф ш А ш А р -

р т . Р ] ш Ь Ь р ш р Ь р ^ ш I 1/д1{тпср т Ь д Ы / п с Р ^ п А Ь Ь р р , д п ц д ш ф Ь д , п р ( } ' Ь д . 

8 0 ~ ш 1 { ш Ь Р ф ш ^ ш Ь Ь Ь р р д А р 2 ш т ш 1 ] ^ п д р п с р д ш А р р Ь Ь р р А Ы д Ь р ЬЬ р ш -

д ш д Ь / 1 ш } ш и и , ш Ь р А ш р ш ф ш ^ р Ь Ь ш А ш Ь д Ь Ь р р р ш д ш р ш ^ ш Ь 1 { / ш Ь р т А : 

\ ] ш Ц ш { Ь ^ Ь р п А р 2 { ш / Ь р ^ п с ш Ь и ш 1 / Ь ш Ь Ь р Ь ^ Ь р ш Ь ш ^ А ш Ь 1{шррр 

п А Ь Ь г 

\ ] п ц Ь А п д ф ш Ь п с А ф п р & Ь / Ь Ь р р Ь Ь т Р д ш Ь шп.ЬЬ[ и 1 / д р Ь ш д р { п с р Ь Ь -

р л с А и д ш А щ ш Ь ф ш А ш Ь д Ы / т - Р } п А Ь Ь р р ^ ш Ь - П и т ш Ь р А ш р р ш р р р ! р ш ~ 

Ь п с р ^ ш Ь 1 / ш д А ш ф п р А ш Ь А ш и р Ь , ф Ь р ш Ь ш ^ Ь / А ш р р ш р р р ^ р ш Ь Ь Ь р р й / т -

д ш д р п с Р ^ А р Ь д п ц д шш/ р р д ш 1 / ш Ь ш^и р п р , ш Ь т Р ^шЬ А к ш ф п р А ш Ь д ш -

и ш Ь ш ^ ш д р т Р ( п А р Ь ш Ы / А ш Ь и / ш ш Ъ ш п . Ь Ь р р : 

&1)" д ш р р шп-Ш^рЬ 1/Ьит.А р р д ш Ц ш Ь д Ь д Ь р р т ш р ш & А ш Ь А ш и р Ь п -

р п 2 ш Ь д Ы / п и Р / п А Ь Ь р ЬЬ т ш / р и А ш ^ Ь р Ь Ь А Ь п ш д р Ь р р А р ^ ш ш ш ^ ш р ш Ь -

Ь Ь р р : Иг^ищЬи, 1 3 1 8 р . д р ф ш А ^ р ^ ш т ш ^ ш р ш Ь р Ь ^ п с А « . . . ш р д , Ь и 

Ь Л д п с р Ц / дЬр&ш1/и* р у/7ишшЬ р ш д ш р р , д Ь Ь д р р р р д п с , д р ^ р д Ь р р р Ь р ш А 

и п с р р ш ф Ь т ш р ш Ь и . . , х > ° , 1 3 3 8 р . р р д ш 1 / ш Ь д Ь д Ь р р ( д п р ш р А р . Ь р р ) А и , Ь ~ 

д Ь и Ь Ь д ш / р и 9 п р ш Ь { ш Ь ш р р ш Ц ш [ Р ' ш А п с р ш ш ^ р д п р р Ь р р А Ь % , п р р 

р ш р !;р А д п с А Ь р д Ы / ш ^ п с А ( к { к р к А ш ^ ш Ь 2 . Ш { ш и т ш Ь п с А ) ш Ы { ш р , ш д ш & 

Ц./Ш ш д - д р ь р ш р Ь ш /р ( к р Ь р Ь ш ^ р ) д Ь А . « . . . р 21; А ш ^ п д р п с ш ! ( ш Ь р 

( 1 3 3 8 ) . . . З ш А т р т ш 2 } и , Ь Ь д ш с , Ь Ы ( Ь р фЬршд ш и ш т . ш А ш щ ш А р ш -

д ш р р и Ь р д Ы / ш ^ р и , Ь д п д п ф Ь д д ш А Ь Ь ш ^ Ь у п д и д р п с р Р к д р , и -

Р ш р , к и / ш ^ ш р Ь ш д д р ш д ш р и У у и ф ^ ш ^ п с Р д ш Ь А Ь 2 п ^ ш д р ш ф 4 

А Ь Ь д ррдш1/шЬ д Ь д Ь р р Ь р к ш Ь дш/пс ф ш и ш р 9 п р ш Ь { ш Ь Ь Ь р р А п ш г Ц ш р Ь / р 

4 А т ш Ь Ь I , п р Ь р ш Ь р А и / ш ш ш ^ ф Ь / 4 р Ь Я п р ш Ь ] ш Ь Ь Ь р р Ь к и ш ш Ы Ь Ь у ц р -

Ьш!/шЬ прп^ш/^р о д Ь п с Р д п ц д ш ш / п с щ ш р ш ш ! / ш Ь п , р { п А , 

Ы / ш р п с А и ц ш А щ ш Ь ф ш А ш р ш р Ь р Ь Ь ш ш щ ш Ь ш д р р А ш А ш & ш д Ь п.шрр 

I I ш А и р Ь 7 2 8 ( 1 3 2 8 р . А п А ф ш р р Ь ) Ь / ш р р р р д Ь р р и щ ш Ь п с А Ь Ь Ь / ш р р 

а 1 Г Ы ш А р р Р ' р А п с р т ш % р р Ь Р п с р ш ш 2 р Ь Ь ® , ^ ш ф ш Ь ш р ш р ш^и А ш А ш -

Ь ш 1 { ш А ш ш ф ш А р Ь Ь Ь ^ Ь р ш р Ь р п с А Р " п ф А ш 1 Г Ы п ф Ь д п с р п и р к р р . < г Р п с р -

д р Ь 1 ] п д т д т Ь ш д д ш ш п ш щ Ь ш / Ь р ^ р р Ь я ^ : 
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1 3 5 1 р . Ч р [ р ! { р ш { п и ! црфшЪ ш ^ Ь т ш р ш Ь р . ' р т ш т ш ^ ш р ш Ь т и Ъ р -

р ш Ц п и щрр1р Ь^пиТ 4 . " Р ф . 1) ( 1 3 5 1 ) р 1шр Ь р 1}шпЬ ш Ь ш Ь р и . цр 

ф ш р [ Ш д Ь ш ] I { Ь р ^ р ^ Ь Ч.р!ршЦп, р щ ш т Ь р ш ц Л 4 ш ц ш у у ш д . . . . у : 

1 3 5 5 р . И . ц Р ш З ш р т а у р ф ш & Н ф Ь т ш р ш Ь р А р ^ ш т ш ^ ш р ш Ь т й Ц ш р ц п и ! 

ЬЬр. *г...{Ш1П1.ри ш Ь р ^ р и и Ь т р Ь ш Ь . . . цр рлЬшдЬ шу Ц и ц ш Ь у и / р е Ь р ^ р Ь ш^и 

ш Л Ь Ь ш ^ Ь ш ц у ш т п А Л 1/шршч/Ьтр Ъ Ь п р Ь Ь ш и ш д Ь ш [ : Ьи Ь Ь ц Ь Ь / п ц } 

ц ш ц ц и р р р и т л Ы ; р д АрЬ^Ь. {Ь^и пцилди^х Ц-фЬ^р п ц ш ц ^ р ^ ш ш ш ^ ш ц р р 

1/1/Ш1П1Л 4 * " Р П и т ш Ь р А и ц ш ц ц ш р Ъ ш 1 ц т Р ± П 1 Ц р Л & у р ^ ш Ь р Ь Ь р 4 1{С~ 

1 3 7 7 р . ррг/Ь\рр р 1 б ц ё т . р 1 п Л Ь Ь р р д . г г р ш ц п и ! р р р р р и ш п Ы ^ р д и р ш -

рлт/пг! ЬЬ р ррц.41гл9! 

9 п р ш Ь { ш Ь Ь Ь р р ш Ы / п Ы р д ( 1 3 5 7 р . ) А Ь т п 2шрил[ш]рь 2 ш { ш и т ш Ь Ь 

ш Ь д Ь п и I 4 у Ь [ ш р р { ш Ь т р р ш ^ ш / Ь Ь р р ЛЬ п р р : Ц п ц Р ш Ь ПифЬ ^ и р Ь ( 1 3 5 6 — 

1 3 7 4 ) А ш ^ п р ц Ь д 2 п т Ь ] Ь р ( 1 3 7 4 — 1 3 8 2 ) , п р р и щ ш Ь ф Ь д Р " ш ф р р ц п и 1 , Ь ц -

р п р У Ч.АИшцр Ц п ц й р д ! 2 ш р ш ф ш ^ р Ь 2 ш ^ ш и т ш Ь п и ! ш
ц { и (1шЛшЬш1( 

рлшм 4р МифЬ^ир п р ц р Ь * Р ш ц и ц р г у р ( 1 3 8 2 — 1 3 8 4 ) ^ г 

Я1»!шрр 1шЬ и п ц Р ш Ь НАЛшг/р р ш р & р ш д ш ф Р ш ^ р р ц п и ! 1 3 8 2 р . з 

Р ш ^ д Ь р ш ц Ь А г/три Ы/шЬ Ь ц р ш ^ р Ь Ь р р г 2ЬЬ1^Ь[пф 1^шрш~1^п ( л Л ц п с Ч ш -

р ш - Ц Ш А ш А | / ш ц р чрЬш!/шЬ п и ! Ь р р ф р ш , Ь р ш Ь Аш^пуфлиЛ 4 щ ш р т п с -

Р ^ ш Ь Л ш т Ь Ь / Ь ц р ш ^ р Ь Ь р р Ь " < ОшЦш^Ь р р ш ч р п с Р ^ т Ъ р ф л р л ^ т и 4л & Ь ш 

щ Ь т р 4 А ш ц Р ш А ш р Ь р 2 ш $ ш и т ш Ь р ^ Ь Ь т р п Ь ш ^ ш Ь Л ш и Ь р п и ! у п р Ь ц ш -

д ш & Ч ш р ш - \ Г т А ш И А ш у р фтшЬц.р Ь. ф Ь р ^ ш щ Ь и црИшц.ршфЬр Пи1{Ь 2 п р -

г/ицр р/шЪ Р ' п ц Р ш И р ч р * 1 3 8 4 р . ш р ^ ш ф ш Ь р р , р ш ^ д Ь ш ш п ш Ь д ц р Л ш ц р п и -

Р ] ш Ь г р ш р ч п и ! 4 Р ш ц ф Ш ^ 2 . « . . . Ь и ц ш Ь Ь Р ш и р р ц т . и п и щ ш Ь ЦъАЛштЬ Ь -

I Ь ш 1 щЬшд фшр1111пш1/шЬ Ш ш Ь ш щ ш р А ш Л ( Ь ^ т п А Ь ш д П и т ш Ь п и , ш п ш о -

Ь п р ч т р Ь ш Л р ш | / р р ш д р Ь 1Гшашд Ьцг/Ьш* р Р ш р Ь ^ п Ь р ш ц ш р , п р ш у А / 

Щшцтшт 1{п1р, ШП. ш ц у ш ^ ш Ь и Ь. ц а р и р и р . цр р Ьп^Ь (!шЛшЬш1/рЬ & 

Ь п д ш т р р Ь р Ь » ] 3 1 2 р 2 ш т ш 1 { ш р ш Ь р д Ь р Ь п и ! 4 > " р ( Ь ^ ш п Л р р р рпсрг/. 

р ! ш Ь Ъ ц ч р Ь р ( Ь ц ц ш ц - г у р Ь р ) ЬцЬ{ 4 ^Ь^шрр^шЬ и п ц Р ш Ь Ф ' й ш ^ р 

Ьш1{рдрг 

Р"Ь Ь р р 4 Аши'тштфЬу Ь ц ц ш у - у р Ь ( С р р р ) П и т ш Ь п и 1 1/шр1 Ц,ш-

Ь п и 1 , ш ^ ч И ш и р Ь ш р Л Ь р ш ф п р т Ь ц Ы ^ т Р ^ т Ы Ь р ЬЬ шш^ри п^ Л р ш / Ь 

<Ш]1/ш1{шЬ шцр1П<.рЬЬрр, ш ^ к 2 ш р ш ф ш { р Ь 2 ш { ш и и Г ш Ь р ш р ш р Ь р Ь Ь ф р -

Л ш у р р ш р & ш Ь ш ч р т Р ^ п А Ь Ь р р ) И ^ и щ Ь и , Л р Ь ^ к о р и П и т ш Ь п и ! [/шЬцЬшА 

«г 2 Ш [ р Л ш Ь / ш Р п Л - р » ц ш Л р ш р ш Ь р Лпитрр и ] ш р ш ! ( ш [ р ш р ш р Ь р Ь Ь 2 р ~ 

Ь ш р ш р ш Ц ш Ь ш р А ш Ь ш ц . р п с Р ^ ш Ь 1 1 { ш р ц п и 1 Ь Ь р . 

" А^и-»-.-^ 5 5 ^ А-с^а-^ -г 
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1 . Л р ш А ш / Ь д 1/шп.псдЬ/ ш/и о р А Ь ц щ д ш А р ш р ш Ь р ( 1 / п с р р ш Ь ) 1Гш/рр Р д д 

ш д - д р Ь р , 

2 . ^ ш Ь д п с д ^ ш / 1 ш / р А ш Ь ш р т Ь р Ь ш р ш д & А ш А р ( А ш А ш р ) у п р 4шр]т.р 

Ь р Ь и п Л >[Ьд рфш1/шЬр А п с < ш п л ш А ш А и р Ь ( 2 1 . V I I I — 2 0 . I X . 1 3 3 5 ) ™ : 

Р Ь к д ш А р ш р ш Ь р ш/и гррАшдррр [ р рпфшЬдш1/т.А Аш/рр Р д д ш д -

д р Ь р шп ',Аш1/шЬ и/шш1/шЬ Ь/пср^шЬ А ш и р Ь 1[1/ш]пд прШ; ш р ш ш А ш у и г т -

рц71.1/, [ р шш/ри Ь р ш А ш ^ р ш Ь п с Ь р к ^ { п с д ш д р п с р ^ п А р , иш!/ш{Ь А р А -

р Ь р 1/шЬ Ь Ь р ш д р Ь / л с , пр Ьш & ш д п с А 4 $рдш1/шЬ А ш р р ш р р ш п А А р д 1 е 1 

И/и р ^ р ш Ь р шфЬ/р фшд д п р & п А Ь т . Р ] ш Ь А ш и р Ь ш Ь д Ы / п с Р ^ п А Ь Ь р у л 1 -

Ь Ь Ь р , иш1/ш{Ь А ш ^ ш ^ ш Ь ш д р ] п с р Ь Ь р п с А 1 3 8 4 р ^ ш ^ ш Ь р д и!/иш& при/Ьи 

Ч ш Ь р к П и ш ш Ь р ш Ь р А р ^ ш т ш ^ ф п с А 4 « Ь д д р Ь - С Ь р » ш Ь п А т / А р 

р з ш Ь ш ф п р , п р р 1/шркпр д Ь р 4 р ш д ш д Ь / ^.шршфш^рЬ 2.Ш ^ ш и т ш Ь р А р 

1 Ш Р Р дшфшп-ЬЬрр р ш д ш р ш 1 ) ш Ь 1/{шЬ р т А I I I / и р п с р д р ^ р ш Ь р Ш ] Ь т А Ь -

ш к А р ^ ш ш ш ^ ф п с А 4 Р"пфАш Ц Ы п ф Ь д п с А п ш х [ ш Ы / Р ш А псрр 1/пдАрд 

*1шЬр р Ь р д р д р ш ф А ш Ь 1/ш и/ ш 1/дт.р/шА р 1 3 8 7 р . г 

{ . ш ^ ш ^ ш Ь ш д р ^ п с р Ь Ь р р Щ ш ^ т - Р ^ п с Ь Ь Ь р р к ш р ш р Ь р Ь Ь ф р А ш д р р 

Аррк. д р Ь р Ь 5 0 ш ш р ф ш ш ш р р Ь р п с Р { п А 4 ш п ш ^ ш Ь п и ! г 1ГЬд Р ф п с А 4» 

п р ш р ш р Ь р Ь Ь ф р А ш д р р р А ш Ь д р и ш Ь п с А 4 А ш ^ ш ^ ш Ь ш д р д п с р Ь Ь р р д Ь д -

д р Ь - Ъ Ь р ш Ь п А п ф А ш ^ ш Ь р р2_ршЬр А ш и р Ь щшАи/шЬфшЬ А Ь ш д п ц Ь ф р -

к ш 1 т . р т Л р : Я ш А р ш р ш Ь р шршрш1/шЬ ф р А ш д р р р ф ш и ш п р Ь Ь д п ц д ( 

ш ш р р и , п р 1Гш/рр ш д - д р Ь р П и ш ш Ь п с А АшишшшфЬу ^р 7 3 6 / 1 3 3 5 р . г 

Р " Ь к А Ь ш ш д ш 6 ш А ш Ь ш 1 / ш А ш ш ф ш ё п и ! ( 1 3 3 5 — 1 3 8 4 Р Р - ) 1/пЫ/рЬш 

ш Ь д Ы / п с Р ^ п & Ь Ь р у Ь Ь АшиЬ/ 1Гицрр Р д д ш д - д р Ь р А ш и р Ь , иш1/ш{к шфЬ/р 

и!/ишё 1 3 8 4 р . ^шу 1/ш^шЬ ш д р ^ п с р Ь Ь р п с А Ар^шшш1{фпсА 4 Ь д -

д р Ь - С Ь р { Р д д ш д - д р ь П р р ) р ^ р ш Ь р г Ь р ш А ш и р Ь , I ш Ы / Р ш А т р р 

1/пдАрд Я,шЬр р Ь р д р д р ш ф А ш Ь 1/ши/ш 1/дт.рушАр, Р п ф А ш ( Г Ь & п ф Ь д р Ь 

А ш д п р д а и У вЬг. ш Ь ш р у п с Ь ш / ( Р ' ш А п с р р — И . Ь . ) д Ь ш д р д ш с ш п Ь 

Зпи1дШ1 р фЬрш^ ш А р п д р Ь Ч ш Ь ш у . &(. ш п о ' ш А ш { Ь ш А р р ш ^ Ь Ь д д р Ь у ш д -

д ^ Ь Ц Ь Ы р Ь р р А Ь ш Ь д л у Ы/Ь шп. Ь ш , ш у у ш щ и ш ш А р Ь ш у р Ь А ш Ы ; А Ь ш д 

р у ш А р п д р Ь А ш Ь д Ь р А ш А Ь Ь ш ] Ь д о р о р Ь Ьс р ш д А т . р Ь ш А р р р р и т п Ы ; р д г 

Ьс уЬигпу рчЬш/ р ( ш А р п д р Ь * д Ь ш д шп. Ь ш . Ьи Ь п р ш 1/ш/Ьш/ 1/шщЬшд 

д Ь ш . Ьс Ы/Ьшу р ф Ь р и ц ш А р п д р Ь ' р ш п ш и п А ор р Ь Ь д п с р Ь ш Ь шр!/рЬ 

Ьс д р ш д п с А и ии/шЬрЬ р д о р ш д ш Ь о р ^ Ь З ш д ш р ш ^ р Ь , Ьс Ь п д ш ЬЬдЬшу р 

Ьс р 2 / 1 п Г " I 1{шршдрЬ 1/шу р р и ш р р Ь , Ьс ЬшпЛг д р Ь р д Ь р АЬп.и 

Ьпдша171 

Р п ф А ш V Ь & п ф Ь д п с ф1/ш^пср^пАр п ц ш д р ш ф Ь п р т ф ^ п А 4 Ь ш к Ь р -

р ш Ь п ф , п р ш ] Ь ш Ь д Ар2шшш1/фш& а Ь д д р Ь у ш д д ^ Ь Ц Ь Ь Ь р Ь р р А Ь ш Ь д я 1 
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/ / у м - ' р у ш т ш ^ т Р { т Ь р I,. А / ш ^ р ^ / ш Ь р Ь Ь 2 . 1ГшЪшЬщшЪрЬ • р и ' р 4 0 ~ 

Ь Ь р ш ц р Ь ^ т , п р Ъ ц ч р Ь - Ъ Ь р ш А р р р I} ш [ р ш Ц ш Ь и Ь р п и 1 % ! Х р Ь -

р п Л \ ш д Аш± р ш у ш ф п р ш 1{шЬ т Ь р д ^ г -

Ь р Ь А р А р • р ' Ь ц п & Ь Ь р Р ' . 1 Г Ы п ф Ь д п и Щ ш ^ п и Р ^ п & р , ' г Ь ч ч р Ь 

цУи Ц Ь Ь Ь р Ь р р А Ь ш Ь д я , шщш 1{ш р Ь [ р 4 ш и Ь у , п р ПитшЬ1р у ш А р ш р ш Ь р 

ш р ш р Ь р Ь Ь 1/рАшчрп 11/ А р у ш т ш ^ ф п ч 2 ш [ р А ш 1ишРтЬр АЬЬд ^ЧЧ Ш Ч ~ 

Ч р Ь Ъ р р р П{ р Ь 1/рЬЬ Ш Л Аш {П1.Ар А ш / р р , п р р ЩШтфрЬ 1[ШП.П1д-

фш& 4 р ш р А р ш р ф Ь и т 1 ( п Р п ч Р ! ч ш А р ш р ш Ь р ф р А ш ц р р , 2 ш [ р А ш 

р т Ь р 1 3 3 5 Р ф ш ! { ш Ь р Ь ш р ч Ь Ь А ш А ш д Ь ^ Ьрг 

2ш{1/ш1/шЬ шг/ р } П 1 р Ь Ьрр д А ш ^ т Ь р Ь у ч ш у - г у р Ь С р р р Ц р Ь р А р ^ ш -

т ш ^ ф п и А 4 А р 2 Т Р ' ( ^ ш ^ т Р / п Л Ь Ь р р ИЬ^* Ш/иш& 1 3 8 9 р . р и т Ш14 

Щ ш ^ ш р ш Ь т р { п А Ь Ь р р ! ' ч ч шгу-црЬ С р р р к Ь ^ Р к Н ) ш р п & 

ш Ь п Л п ф А р Р т р р А Ь Ь п и А р ^ г ф ш и т р Ь 1и^шрпиА А р Ь ] Ь . 

о р и и^шАи/шЬфшй Ф ш ^ ш ~ Ь ) ш р п Л р ш р ш р Ь р Ь Ь т ш щ ш Ь ш у р р тфдш/ЬЬ-

р п ф I ^ Ь т Ь ч А Ь Ь р ^ ш р ч п и А Ь Ь р . « 8 Ь р 1китфш&1 о р А Ь р р р п р м у ^ ш А ш -

рш Р [ ш А р Ь I] шр Ы] д т Р у ш А р ш { и 2 р р р А п и А АшЬц.рит 

/и ш р п Л р Ь ' ч п 1 и ш Р Р У Ь Ь ш А р р к АшЬц.пид$ш[ ш А р р ИЬ^р! С ш р ш ! р р * п р -

Ч р А Ы ш А р р Н А р Ь р . . . п р ч р Р"Ьч-рЬр прч-р ш А р р Ь ч ч ш ^ - П п ^ - ш -

1/р ( ш ^ - Г Ь п ^ ш Ц р , (Ьп^кР)- А ш А ш д Ь [ Ь 1"Р Ашр^пир к [ р Ь Ь и п Л ] п и р Р Ф ш -

1/шЬр пш/шр ш А и р Ь ( ш и { р р [ 1 3 9 6 / / у и ш рАшЬ ш у р п ^ Р р дпи/д { 

т ш ^ р и , п р Ф ш ^ ш I и ш р т Ь р р Ь р т . р р А Ь Ь п и А р Ш Ц р р ч ш к ш ^ ПпАш1{ 

у Ь ч р д , и А ш А ш д Ь ^ 4 1 3 9 6 р . г Р Ь р ф ш & р ф ш ^ ш Ь р &шАшЬш1/шчрш1/шЬ 

ш Ь и ш 1 { Ь ш р д ЬшЬ. А ш А ш щ ш т ш и р л ш Ь п и А % А ш { Ь р Ь Ь ф ^ ш ^ ш р ш Ь п и Р ^ п Л Ь Ь -

р р тф^ш/ЬЬррЬ) Р"ЬЬ. ш р ш р Ь р Ь Ь шрАшЬшц.рт.р^шЬ АЬ% 1р ш и ф п и А . п р 

Фш^ш I и ш Р т Ь р I ш ч ~ ч № 1 * ^ р Ь Ь Р Ш 1 Э Ь р ш шпААр1{ (гшцпи1Ь т 

А ш А ф ш Ь т Ь ч р А Рфш1{шЬр Ар А р ЬЬ тШ1ри ЬЬршч-рЬ^пи, п р ш р ш р Ь р Ь Ь 

ф р А ш у р р * С Ь ] р 1 &шрш!рр чп1ии1Р Ф ш ^ ш Ы ш Р т Ь р и/Ьшр 4 1рЬр А Ь Ь д Ьр-

2 ш Ь ш ф п р Ь ч ч ш у - ч - Ь Ь ш А р р р 1]рЬр, п р р А ш ^ ш ^ ш Ь ш ч р т и р Ь Ь р р д 

Аш^шЬр Ь Фш^ш ( ч ш Р п Л шЬпиЬпф) 

1 { ш Ь р (и. П и т ш Ь р ) т Ь р />44 ш ц - ц р Ь р р^рлшЬпиР^шЬ <}шАшЬш1{Ш-

Ч р т . р ] п Л р и^шрчЬ^пи А ш А ш р ч Р ^ Ь Ь р А ш ^ ш ^ ш Ь ш ц р ^ п и р Ь Ь р р Ь г 

Ь ч ч р Ь ( ^ ч ч Ш 4 . - 4 р ь ) ш А р р р , рЬ^и/Ьи ш и ф Ь д , А р ^ ш т ш ^ ф т А 4 " р -

и/Ьи ш Ь р т Ь р 1 3 8 7 р . [ ш Ы ^ р ш А п и р р ш н ш у р Ь ш р ^ ш ф ш Ь р р <1шАшЬш1{: 

Ь р ш А Ь т ш у ш ч п Р ^ п и Ь Ь т . Р д ш Ь А ш и р Ь 4 ф^ш^пиА Л р А ^ п Ь ф ш р ц ш щ Ь т р 

А р ^ ш ш ш Ц ш р ш Ь р . « Ч ) Ш р П ! . р Ь ( 1 3 9 2 ) { ш п Ц . А р р - Ь ч ч № ч П и т ш Ь р ш -

ч ш р у Ь ц р о р Ь Ь р и р А { , Ь ш и ш и ш р ч р ш А р и , р ^ ш ( ш Ь т р Ь ш Ь щ ш А п д Ь р Ь р -

2шррр, Ь. 2ШШ Щш^шит.ррЛ ррришпЬ^рд^г 4 у и ф^ш/тРдпи-
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Ь р д Ь р к п с А Ь , п р П и т ш Ь р ш д ш р р 1 3 9 2 Рфш1(шЬрд ш л ш ) дтЬф/ц 4 

ш д - д р Ь р Ь д р п р А Ь п р п с А , п р р ш Ь п с Ь р Ч'шу < р 2 ш т ш 1 { ш д р р р сА 

1ри: Р ш р Ь р ш р т ш р ш р 11Ы{ ш ц А р т ш т ш ^ ш р ш Ь щш-!и/шЬЬ[ 4 ш^Ь/р А р Ь 

к ш р & Ь р ш ф п р ) П ! . р ] п Л , п р р [ п ц и 4 и ф п п с А П и т ш Ь р Ьшр/1/рЬ т р -

р ш ^ ш / ш д - д р Ь р Ь д р п р д п р б п е к Ь т . р ] ш Ь фрш: П р е д к и , 1 3 8 6 р . ш ф Ь -

т ш р ш Ь р Ь п р п д п д п А Ь И р д п с Ь А р ^ ш т ш ^ п с А 4- «'•••А Рпсш1/шЬри 2 ш ( п д 

1) 1,Ь ( 1 3 8 6 ) , Ьи Ц - р д п Л и , п р 4/> { ш и / ш р ш Ь и ш А р р 1 Г ^ [ р р - И и ш д р , /П ишшЬ 

р ш д ш р р , Ьтпс ф Ь р и ш р Ь Ь п р п д Ь / д ш ф Ь т ш р ш Ь и Ар^штш!/ р Ы к & Ь ш с -

д ш д р А п д , АшсрЬ р А п / - Р п с р д ш А р р р , к АширЬ р А п ^ ^Ьррртр1/Ьш/ к ш ц 

ш А Ь Ь ш / Ь А Ь р А ш ф п р ш д } ) 2 2 : 

I - /иш^р/^шЬр Ы/штЬ/ 4 » П Р ш^итЬд А р ^ ш т ш Ц ш А ш А р р [ Г Ь / р р -

И и ш д р и/Ьтр 4 /А^А П и т ш Ь р ш д ш р р р п с р д 1/шп.шфшрр[р 1/шА р т р ш -

Ь р - 3 1 М у и ф ^ ш ^ т - Р ^ п & р ф ш и т п р Ь Ь у р ш д Ь п с А 4 Ь ш р п р д А р ^ ш т ш ^ ш р ш -

Ь р тф^ш/ЬЬрр, р и т п р р , Р д д ш д - д р Ь р П и т ш Ь р дршфЬ/ 4р Ь д р п р А Ь п -

р р д . ш \ и т Ь д т р ф п с А 4 А Ь Ь д ш^д Ь д р п р ш Ь п с Ь р х ш А р р V Ь [ р р - Ц и ш д , 

п р р 1 3 8 6 р . ЬдЬ[ 4 ^ Ь Ь д П и т ш Ь р т р р ш ^ ш / р : Р"Ь Ь р р 4 Ьш А ш и т ш т ф Ь [ 

П и т ш Ь р ш д ш р п с А , д&фшр 4 ш и Ь [ , р ш $ д 2.Ш[рАш Ь ш р п с Ь р д ш А р ш р ш -

Ь р ш р ш р Ь р Ь Ь ф р А ш д р р < ш А ш А ш { Ь 1 3 3 5 Рфш1(шЬрЬ П и т ш Ь п с А р 2 р * п с А 

Ьр 1Гш/рр Р д д ш д - д р Ь р , п р р А Ь п р р д А ш ф ш Ь ш р ш р , р ш д ш р р р ц Ь [ 

Ьр Ъдрш!ррУ ш А р р 1 Г Ь / р р - Ц , и ш д р : Я.Ьр2рЬрди р ш д ш р р Ь п р р д ф Ь р ш -

д р ш ф Ь I 4 Р Ь р ш Ь д р ш ] р Ьдд ш д - д р Ь ш А р р р 1 1 3 9 2 Рфш1/шЬрЬг 

1 3 8 6 р . А р 2 ш т ш 1 / т . р ( п Л р А ш А ш Ь ш 1/шдрш 1/шЬ т Ь и ш ^ Ь т р д 4 ш ] 1 ( ш -

1)шЬ ш д р ] П с р Ь к р п с А ш А Ь Ь ш А р Ь ф1(Ш]П1.р1П1.ЬЬ 4 ' П и т ш Ь п с А • А ш р р ш р р 

1 Г Ь [ р р - 1 к и ш д р 2 р ш Ь р т р р ш щ Ь т т . р { ш Ь А ш и р Ь г 

1 3 9 2 р . и1/иш& А ш ^ Ь р Ь Ь Ар2Ш1пш1/шршЬЬЬрЬ ш р А Ь р ш ф п р ф1(Ш{пс-

р ^ п с Ь Ь Ь р ЬЬ А ш д п р д п с А р п с р д ш А р р ш д - д р Ь & р р р Ь п р п т Ь А д п с -

Р ^ п с Ь Ь Ь р р А ш и р Ь . <гЫуо И А р р - Ь д д р Ь и , пр Аш1/шп.ш1/ Ь д Ь с З п с и п с ф р Ь , 

т { р Ь П и т ш Ь ш у р у 8 4 2 ( 1 3 9 2 ) р п с ш 1 ( ш Ь р Ь и щ ш Ь д ^ ш Р п д р ^ п и Ь И д -

Р ш А ш р ш д ^ ш р ш р р ш ш Ь п с Ь . , . Х ) и г 

Ц ш р ш р р ш 1 / ш р п д Р ^ п и Ь ррш1/шЬпсА Ь Ь Ь д ш р ш р ищшЬфЬ[ 4 П и т ш -

Ь р д ш т ш ф п р Д ш ф Ь р р ш А р ш и т ш Ь п с Р ^ ш Ь к А ш ф ш т ш ф т р ц р Ь Ь / п с ицш-

1Лррфш1)пф^ р ш д ш р р А п / Ь п ш Ь д А ш А А Ь д ш ^ ш Ь Ь Ь р р А Ь п р п ф . Ь р ш А ш А ф ш Ь 

Рфш1/шЬр к орр Ь 2 т ф ш ^ 4 1 8 4 2 (ГЬАЫ/р 1 5 - р , п р р А ш А ш щ ш т ш и р ш Ь п с А 

4 1 3 9 3 ( к п [ р Ь 1 3 9 2 ) Рфш1{шЬр < п Л р и р 2 5 - р 1 п р Ь р г ш р Р р о р ф ш Ь 2 5 > 

•Рпсрд р 2 р ш Ь р А ш р ш р Ь р п с Р ^ п Л Ь Ь р р и р п с А р 1 { ш р ш - 1 { п { п Л / п с З п с -

ипсфр А к т р и т Ь р к п ц Р р Ь ^шсдфшА 4Р ^ ш Ь ш [ Я р д ш р к к ц , д т Ь ф п д д ш -

ф ш п Ь Ь р р / л с р ш д А ш Ь АЬт< ^ Ь р р р Ь и А д т п с А 4 р ш А р ш я д Ь д к / р р и / Ь т п с -
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р { ш Ь и ш г . А ш Ъ Ы р р к цршфк/ р п с р ч р ^ р ш Ь р т р р п ц Р Ь к р р , п р п Ь р Ц,ш-

Ьш шркЬ/р к. А ш р ш ф рЫ/шА ц ш ф ш п Ь Ь р Ь { р Ь к , ф ш и т п р Ь Ь , р ! ш Ь -

1/шртА //.}/ Ь р ш Ь ф ш б п ц ш к ш Ь и ц ш Ь Ь Ь р р р р ш ц п р А А шЬрг Ц ш р ш - ^ г ц п А -

{/гс. щ Ь м т Р ^ ш Ь ш А р ш и / Ь ц п и А р и/шАшЬрпШ 1;р ш п ш ^ р Ь А Ь р Р р Ь ф_Ьр% тш[ 

ф ш Ь р к П и т ш Ь р р р ц ш ^ ш Ь р 2 р ! ш Ь т . Р ] ш Ь р г 

1'цц ш ц - ц р Ь 5 р р ( И - Ь ) р р р 1 р 1 ш Ь п с Р ^ ш Ь и ^ ц р Ь ш ^ ш Ь ^ р ^ ш Ь п и ! А р -

л / и / т ш ^ Ь р !,шЬ рш§1 пиррЬ ( 1 3 7 0 — 1 4 0 5 к п р щ Ь и Ь р ш у ш ^ Ь ш ^ р д 

^ ш ш р ш / ш ш Ь ц п р ш ц Ь ц Ь р р А к т ^ ш р п & ш ^ п и ! { р А ш Ь ц Ь и ЦШ[ Ц ш р ш -

З п и и п и ^ р ц Ь А ) Ц , ^ А ш и р Ь ш р А Ь р ш ф п р т Ь ^ Ы / т р / п Л Ь Ь р { А ш ц п р ц п и А 

Р т / А ш Ц ' Ь А п ф Ь д р Ь . <гЬи р Ь я у Ь ш т / р и ( 1 3 9 5 ) Ы/Ь т ^ р Ь П и т ш Ь ш у 

И . А р р - Ь ц ц р Ь шЬпиЬ 2 ш г [ ш р ш ] р и р р фЬрш{ 3 т и п и р р Ь к щ ш т Ь р ш ц А Ь д ш Ь 

и ш Цши и ц т р и , 1ц. цшр&Ьш[ А ш ^ т Ь д ш Ь я 2 ' г М у « Щ ш ^ и Р ^ п Л р д Ь р к п и А 

пр рпиргу р2р/шЬЬ ш ^ т р ф ощЬпиР^пиЬ { 9 П Ч З м ф к / \ ш Ы / Р ш А п и р р ц п р -

р Ь р р Ь * Ч ш р ш - З т и т ! р р Ь рш/ирш/ик^т. ц п р А п с А ) Ц, у у ш ц р ^ п и р Ь Ь р р А ш -

и ' ш А и ц Ь , д п ц д тфшА п ш ц А ш ! / ш Ь ощ.Ьт.Р{шЬ А ш А ш р 1 ш Ы / Р ш А п и р р Ь ц ц 

ш ц - ц р Ь р Ь Ь ^ ш Ь ш ^ Ь ^ { и.фьрь ш А р п д р р Ь р ц ш щ ш А р 2 * * 

ш р ш т и т - ф р и ^ и к д щ ш ш Ь р ш ц А А ц Ь [ Ц,р&Ь%р р2р1шЬр к П и т ш -

Ьр ш / . р Ь ц ч ш ц ~ ц р Ь р 2 р ! ш Ь р ц Ь А 2 9 » 

1Г Ь А т р Ь д р Ь ш } Ь т . А Ь т к ^ ш р п & ш ^ п и А «Ъ/. р Арии о р Ь 2 ш ц ш р ш { 

ЩшрпЬ А р р р Ь р ц { Ь Р ш и Ь Ь п и Ы/Ь 4 0 0 А ш р ц п ф р цр!.цЬ М/уД ^ о ц Ь т - Р р А 

ш А р р ш ] р Ь , Ьи Ь А ш р д црл ш ц ш цт.р р 1& Ь п д р Ь . . . л 3 0 » Ц.}!! А ш т ф ш А р д Ь р Ь -

•[пиА п р [ ш ц ш Р ш ^ ш ^ ш Ь ц п р р Ь о ц Ь п и Р ^ п Л { Э " Ч 9 А Ь Ь д Ь ц ц 

ш ц - ц р Ь С р р ш А р р р Ь , { Ь ш ^ ш А 1Т Ь А п ф Ь д р Ь уД А р ^ ш ш ш ^ п и А ш А р р р ш Ь п и -

Ь р , иш!(Ш]Ь ^ ш р ш ц р ш Ь р р д к ц Ь щ р Ь р р А ш ^ п р ц ш ^ ш Ь п и Р ^ п Л р д ш Ц Ь А ш у ш 

п р /и пи рЬ ш ^ и т Ь ц « Ъ ц ц р Ь С Ь р » ш А р р р Ь о цЬ п !.руя Л дпи^д тш/пи 

А ш и р Ь 

ЩштЬршцАш1/шЬ ц п р А п ц п и р ^ п & Ь Ь р р Ь ц ц шц.-цфЬ р^р/шЬр к Ч ш -

р ш - 3 п и и т ф р А р % к ^ ш р п Л ш ^ ф п и А кЬг Р к к р п и р ц р ^ р / ш Ь р Ь оАшЬцш1рпи5 

{ р Ь 1 ш ц ш р ш 1ш1/шЪ ц п р р к р р , р ш ^ д Ч ш р ш - З п ш т - ф р 1 ( ш р п ц ш Ь п и З { р ш Ь -

шшр/^Ь/ рпирц р 2 р ! щ Ь р Ь . (Гушуо«/ ш А р ( 1 3 9 8 ) р А р п - Ь Ь д р Ь ц щ ш р п Ь Ь 

1 п ц р ш р ш , п р { р упус/ р Л ш А ш ^ ш у п и шцц.ри р р р и т п Ь ^ р д , шп.шиЬ[ р ш Ь 

ц Ь ш р ё Ь р р Ь р и р , цр р А р п Ь Ь д р Ь ц Ь ш к Ц-ррЬ р р ш Ь ц р р А А п ф п и , к 

г/ицршир р ш ц А ш и р Ы/рЬ р В п р Ь ' Ь р ц ш к шишр А ш р р Ь А р Ь у Д Д п ц ш -

А^р1/ к р ц ш и ш п , ц п А ш Ь д ц т п Л ш ^ р Ь д р Ь , ц п А ш Ь д цфшитш!/ 1/ЬршЬ к 

щ ш А п и и т Ь ц ш А ^ Ь ц т ш Ь , к цигЬшп.р1/ ш А р п д И Ь р Ь ш и р Ь . . . л 3 1 » 

К у и А р ^ ш т ш ^ т р ^ т Ъ р д 1/шрк/ф { { ( п ш А к / , п р р т и р Ь ш^иигЬц Р щ 

шц-цДЬД т р р п ц р Ь Ь р р шфшршпЬ/пи А ш и р Ь Ц ^ ш у я ь у Р у ш Ь А ш А ш А ш ] Ь 
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Ь р ш т р р п с ^ Ь Ь р р т ш р ш & ф п и ! ЬрЬ Ч-рдр Ь п р р д ( Ф п р р Ц.г/рш1/тА) А р Ь -

•к Я т / ш А Ь р р ! ) и И Ь р ш А р п д р : -Рпсрд р п р ш Ь р ршЬшшр1/пср^псЬр 1 3 9 8 

р . А ш и т ш т п и ! 4 Ь ш к ш ц ~!ртш т ш 1/шдрр. « . . . д р Ь д ш с д р р р и р д ш с ш п и . 

п р 1/П[р Р ш р А Ь , п р 4 И р р ш ! / . . . . , р : [ и ш Ь п ^ р Л 1Грр И / ш д Ь р , к Ц.,1рр 

Щ Ь д Ь р , пр 4 Ч 1 " 1 р й р п Ь ш Ь р 1 1 / д д п / Ь Ц , р р ш А шрш ) . . . » * - : 

{ ш Ы / Р ш А п с р Р I д Ь т п с Р ^ ш Ь р п с / ш д А ш Ь , А ш и Ь ш ф п р ш и / Ь и Ь р ш 1 / ш -

А р д ( 8 0 7 / 1 4 0 5 р . ) < Ь ш п Я,шЬр к П и т ш Ь р р п с р д ш й р р Рдд ш д - д р Ь С р -

р р , Ь р ш п р д р « 1 Г Ь / р р р » , рЬ-и/Ьи Ь ш к Р ш д Ь ^ р т Ь р С ш А и ш д - д р Ь р А р -

и/штш1/псРр:Л А ш ^ т Ь Ь д р Ь ^ ш р ш - З п т п с / р р Ь . «Ьи!/ р п с р р А ш Ь Ь З т и п с ф 

I Ь ш и ш ш ш 1/АшЬ Р ' ш А п с р р Ь р у 8 5 7 ( 1 4 0 8 ) шп.Ьш/ диш!/шс д о р и рср ш ш -

р ш щ Ь ш / к ш Ь д ^ Ь Ь/Ьш/ р р ш Ь т ^ Ь Я ш А ш и 1 / п и р Ы/Ь ф Ь р и т р Ь } ш 2 р ш р 4 и 

Д Ь р , Ь ш р р р ш д ш р Р ш д ^ 2 ' " Р Ч / 1 ш , 1 р р С ш р ш З > р Ь С ш А ^ ш ш р Ь ш,1р-

р ш ^ Ь д Ь ш д Ь ш / р Ь д и/лш; Ь п р ш ' у/тус/ А Ь & ш р Ь ш д дЬш А ш д п ф , ^ п р Ь о р , 

& р т [ р , д р Ь п с р к ш А Ь Ь ш д Ь дрЬпспрш!/шЬ к и/штЬршд,!ш1/шЬ и / ш ш р ш и -

т п с р Ь ш А р р г Ьс ш р к ш / Ы/Ь р фЬршу ш ^ р ш р А р Ь И ^ ш п Л Ь ш д к фшЬш1/Ьр-

ш р Ь ^ ш р ш д ш Ь с ши/ш Ы/Ьш/ р А Ь ш д ш Ь д п с Р р с Ь Ь д д р Ь ш А р р ш ^ Ь к 

/рр п р д р Ь а ^ г Р ш д Ь ^ р р п с р д ш А р р С ш А и шд-дрЬ/г ЬдЬ/ ( ^шрш.-3псипс!рр 

дшукш1/рд* р Ь д д Ь А <грш>}пср^шЬЬЬрр»! Ц у и лЦ/шдпсР$шЬ АшАш&ш (Ь Ф,шЬ-

П и т ш Ь р т Ь р ^ д д ш д - д р Ь С р р р Ьпс]Ьи/Ьи Аи/штш1/псР}псЬ 4 Аш^тЬпиТ 

Ъ ш р ш - З п с и п с З р р Ь ) 

П с ^ ш д р ш ф п р Р ' п ф А ш 1ГЬ&шфЬдпс фЬрпАр^^ш/ фЦш^псР^шЬ I11,9 

Ь д д р Ь ш А р р р АЬш А ш Ь д Ь и ( дш/ри Ь ш к Ь р ш п р д р «1ГЬ/рррза, Ф,Ьр9рЬи 

АшдЬрЬЬ А Ь п ш д р Ь р р А р 2 ш т ш 1 / ш р ш Ь Ь Ь р п с А и1/ишЬ 1 4 1 2 р . р ш д А р д и 

4р1штш1/фпи1 4 ш А р р Ь д д р Ь р 4 Ь т . «Ри1/ ЩЦЦ. ( 1 4 1 2 ) ш А р р п с ш 1 / ш Ь п с -

р Ь ш Ь 2.ш^1/шдЬшЬ т о Н ш р р и , р Р ш д ш с п р п с р Ь ш Ь Ршг/РРЬ / , и ц - 3 т . -

и п с ф р Ь к р 1/пдАЬши/ЬтпсрЬшЬ ИЬрпд ш ^ р ш р А р и [ к А р р Ь д д Ь р Ь к п р д -

с п ] Ь р с р щ 1ГЬ/рррЬ, п р ,)»»/«/ р Ь ш А ш ё т . к р ш р Ы / ш А р р р и т п Ь ^ р д » 3 * ' 

Ьр1/рпрд ш Ь д ш А ш ] и в1ГЬ/ррря Ар2штш1/фпи1 4 1 4 1 8 р . ( Г . . . р Р т ш -

1/шЬпсрЬшЬ 4и1д1/шдЬшЬ ш п А ш р р и Щ1/1; ( 1 4 1 8 ) к р А ш ^ р ш и / Ь ш п с р Ь ш Ь 

ш Ь ш п Ь Я ш с р р , р $Ьр!/рри Ц п р ! и ; п с Ь Ь ш д р д ш Ь п с р Ь ш Ь Ь и/шрпЬ З п с -

и п с ф р ь , к р рп.Ьш 1/ш/псрЬшЬ 1ГЬрп^и Ь ш А ш Ь д р И А р р - ^ д д Ь р Ь к п р д п ] Ь 

р с р п 1 1 Р Ь / р р - 1 Г ш А А ш д р Ь , п р п д ,шдЬш[/шЬ к и/шАши/шЬ /рдр Ь п д ш т ^ р 

Н и т п с ш ё , фшиЬ др р Ь ш А ш б п с р ЬЬ ш д д р и 2.ш ( п д . . . я 3 5 ) И/и ф!/ш-

{ п с Р } п Л р дпс^д 4 ш ш / р и , п р Ь д д ш д - д р Ь С р р р п р д п с ш Ь п Л р ЬдЬ/ 4 

1ТшААшд ( { Г п с А ш А А ш д ) ) 

1 4 1 9 Рфш1/шЬрЬ ЪшрЫ/ д ^ п с д п и ! дрфшЪ ш ф к т ш р ш Ь р 4р%штш1/ш-

р ш Ь п и ! П и т ш Ь р Ь ^ ш Ь ш ф п р ш А р р Ь д д ш д - д р Ь б р р р ш ц к и [ р А р ^ щ -
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ш ш ^ ф п и ! , Ь р ш Ь ш р ц Ь Ь ф п р / ш р р Ь к / ( р п р ц р Ь * 1РЬ['рр \ Г ш А А ш ц р . <г...р 

р т . ш ^ ш Ь т . р Ь ш Ь и 1 ш > п д Щ Ч Р ( 1 4 1 9 ) р / р ш щ Ь т т . р Ь ш ' и т Ь ш р Ь 

р р , ь р 1 р 1 ш ь т . р ь ш ь 1ТЬрп^ Ь ш А ш Ь ц р и и~1чррру ч р ч п 1 ч ^ Ь р Ь ч с ь Ь Ь 

ФрРЬ»"', 

Ч.^и / [ ^ ш / т Р / т ' и р А р А р { шфЬ/ /и ш - р ш Ь р Ь Ь Ь р ш ц р Ь ^ п с , п р 

р т р ч р ^ и ш Ь Р ц ц ш ц - ц р Ь С р р р Р г Р > Ь 1 { Л р Ь ^ к 1 4 1 9 р . 3 7 « Ц ш ^ ш ^ Ъ 

п/Ьшр 4 ш и к ) , п р Ь р ш п р ц р Ь х [ Г Ь / р р ( Г ш А А ш ц р , и Ц и ш Ь 1 4 1 2 Р ф ш ^ ш -

' ' / ' 7 С ^ / 1 7 " " " ' / ' / " А { А п р А Ь т , А ш ф ш Ь ш р ш р ф Ь р ^ р Ь р и & к р т . Р { ш Ь щ ш ш -

С ш п п ф р ^ р и и Ь т р ± т Ь р ф ш ц п и д ш Ь д к / { р п р ц п Л , р ш ^ д А р ^ ш м п ш ^ ш -

Ч р р Ы р р ш ф ш Ь ц ш р ш р у ш р п Л ш ^ т Л { р Ь А р ^ ш ш ш Ц Ь ^ ш А р р Ь ц ш ц - ц . р -

ь р ь м , 

Л > р ш у р ш / / Ь Ь Ь ш к « Ъ ц ц р Ь » ш й р р р ф п р ^ А ш р ш р Ь р т . р ^ п & Ь Ь р р 

р Ь ш Ь р 2 [ и ш Ь п ! . р ^ п & Ъ Ь р р к А ш т Ц ш щ Ь и Р ш ц Ь ^ р ( * П , - Р 1 ш р р ш ^ ш / Ь Ь р р 

' ' . Ь ш , /Унк/.//-/ И , Ы . д т 2 ш р п , . Ь ш 1 1 п П р ц р п и ! « Ь ^ л ь Д Ь Ч10Ч- ( 1 4 0 5 ) 

й Ь А ц ц р Ь Р ш ц ^ т . т { р Ь Ы ) Ь к ш ^ р Ь ш д ц Н р Ы / п ^ Ьр1(рр1г, к и щ ш Ь Ь ш д 

р ш //шрГ/1 к. р ш А ш Ь ш } рш'^д шп1/т[ л у 1/шршд, к ( и и ш р Ь ш д ц Ь ш ш с п с -

р р и (/•'!• ( 1 3 ) , Ьи т { р Ь п р ш Ь ц ш А р р Ьцг/.рЬ»391 Щ ш ^ т - Р ^ т Ь р д Ь р Ь -

/[пп/ п р 1 ' ч ц ш ц - ц р Ь р т р р п ц р ь к р р { р Ь ш к И р & ^ Ь » Ь р р Р ш ц к ^ р 

ш к р С ш Л и ш ц - ц р Ь р ф п р А п и ! { Ь р ш ц.ЬД ц п и р и ( ц . ш [ р и 

Р ц Ч ш ц - ц р Ъ р г Р ш ц Ъ ^ р к Ф , ш Ь - П и т ш Ь р Ьр1(пи р п и р ц ш и Т р р Ь Ь р р Лррк. 

Л ц ф ш А щ и ц р ш р р 2 ш р т . Ь ш 1(1{Ь[ [ ] . И Ь Ь д п и ^ ш р т Ь ш ^ п ц р Щ ш ^ т . р ^ ш Л р ' 

Iг/» ( 1 4 1 9 ) ( М р р Ъ ц ц р Ь р ш р ! ( ш д Ь ш [ ^ ш и ш ш Ь ш у 1 ц Ь ш д р Р ш ц % 2 " 1 

Ь р ^ р р Ь к ш ^ р Ь ш д 4 ( 6 0 ) ц Ь о ц Л р Ь ^ к р ц ш и ш п Ь 

Р " Ь Ь р р { Л ш А ш д / ц Ь ц ц ш ц - ц р ь Ъ р р р к п р р ш Ь { Д^Д/Ау Ь р ш п р ц р 

Ц ' / ' Ч р р - Ц ' ш А Л ш ц р , ш щ И ш и р Ь Щ ш ^ п и й { П . И Ь Ь д т . ш Ь ш ^ ш ц р п м . -

Р ц ш Ь « Ь Р Ф Ф Ь " 1 2 Р ( 1 4 2 3 ) Л Ь п ш с У Ь / Р р Ь Ч ш и ш ш Ь ш I 

А < ш ц , Ь Ь п р ш ш А р р Ъ ц ч р Ь к р и р п р ц р Х ) ^ * 

Ц ш Л ф Ь / Н Ь Ь д т . 2 ш р т Ь п ц р ш ] и Щ ш { п и р у л Л р А ш и ш ш ш п Ы { /1р 

А р 2 ш т ш Ц ш ц р р . « . . . Д и / / Д у < Щ Р ( 1 4 2 3 ) р ф р ь ф Ь ш д Ь п { Ь Ц р ш Ь ц ш р Ь р ш -

ЦП1.А Ч ш , р ш с р р ф Ь р ш ^ И ф р Ь р ! к { ш п ц Ь ш . к р 2 р / ш Ь Ш 2 р ! ш р < р и 1 Г Ь -

р п ^ к/ЬшдЬш[ ш п Ь ш р ш ц п и Л р Ь Ь ш ^ р с р Д ц п р б щ ш т Ь р ш ц Л р Ь , к Ь ш ц А ц 

лШ<п<_ ш р р п и д Ь ш у р 2 р ! ш Ь р Ь 1ГЬрп^ 1 Г ^ р р - 1 Т ш ц р ь " и щ ш Ь ц Ь ш к ш Ь ~ 

А Ь ш р р Ь и п щ к ш Ь Л ( и р р ш р ш р ш Л п с Р р Л Ь А ш и ш 2 Д / ш / ? < Д и Л Ь р п р а > 

« 1 Г Ь ф р - 1 Г ш А Л ш ц р Х ) и щ ш Ь п и Р х п А р щ Ь ш р { р ш д ш т р Ь / Ь р ш Ь п ф , п р А ш р -

р ш р р Р 2 р 1 ш Ь р А ш ф ш Ь ш р ш р ш Ь А Ь ш ц ш Ь ц п и Р 1 п Л { р д т - д ш р Ь р Ь / Ч ш р ш -
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р Ь р ш 1 / д п с Р { п А рг Р " ш А т р ^ ш Ь Ь Ь р р дЬп. 1 4 1 9 р . * [ ш Ы / Р ш Ц псрр прдР 

С ш А л п с р р о р п р д ш д т Ь р дштЪш^дЬ/ ^ р Ь ш 1{-1{путЬут Ъ ш р ш - О и А ш Ь р 

( 1 3 7 8 1 4 3 5 ) А Ь т , п р Ь р р Ь Ь р р р Ь АшрА.ш!{пи1ЬЬр 4р д п р й п с А Ъ ш р ш -

Ъ щ п й ц п г . щ Ь т т - Р ^ и Л ш р Ь А т ^ ш Ь и ш А А ш Ь Ь Ь р р 1 ^ ш 4 3 » 1 4 2 1 р . о д п и т п -

и р 1 - р Ъ [ ш Ы { Р ш А п с р р п р д р С ш А п т р р А и ^ ш ^ ш ^ ш Ь р ш Ь ш ^ т / Я , ш д ш р -

^ш1{Ьртр д ш ^ т п с А * Р ш д ш ф ш Ь р А пи, Ч ш р ш - З п т п с ф р п р д т Ь * I ) р ш Ь д ш -

р р Ь р ш { ш ш п ш 1 { и/шртт.р { ш Ь ^ А ш т Ь п и А , Ц р ш Ь д ш р Ь т р р Ьдрш^р 

Ц / д ш Ь д р ш р р ф ш р ц п и ! ЬЬ 1 Г Ь р д р Ь р пи ( Г п и п ц р 1/пдАЬрр, ри1{ О ш ^ п т р р 

11Ь& шфшрпф ф Ь р ш д ш п Ь п с А % 1ипршишЬ**1 

Ш-р^шЬЬЬрр Ш]и А ш д Р ш Ь ш 1 ) р д А Ь т п ( 1 4 2 1 р . ) Я,шЬр Ь П и -

т ш Ь р т Ь р ( Г Ь / р р - Ц ' ш А А ш д р А ш ф ш Ь ш р ш р Ц>Ь[ Р ш А т р ^ ш Ь тррш1{ш[ 

С ш А п п с р / р Ь ) -Рпсрд ш А р р р Ь п р 1 / п д А Ь п р п ^ А ш Ь о д т р Ь 4 р п и п с А С ш р ш ! р -

р ш Ь Р р р р р и р ь . « 8 2 4 ( 1 4 2 1 ) р . ш Ь и ш А А ш Ь Ь р э ш Ы / п с р ^ ш А р Ь А ш ^ п д п с -

Р ^ ш А р А ш А ш ^ ф ш Ь А ш ф р 1 Г п с А ш А А ш д р р Ь А ш / р р ^4.1 ш д - д р Ь р Ь , Р ш -

дЬ^р Ь Ь / Ш р р фш/р ( 1 ) ш п ш 1 [ ш р р > ) С ш А и ш д - д р Ь ш А р р р Ь ^ р ъ ш Щ Ь д 

А ш А р п с р Ь / Р " р А п с р Я п с р д ш Ь ш А р р р п р д р * ( Г р р д ш С ш ^ ' п т р р д п р д р : Ь р -

р ш Ь р ш р & ш Ь ш д ш Ь 1 { ш { и Ь р ш Ц ш Ь р ш р Ь А ш&псР^шЬ , А Ь & ш р шЬ ш I/ р ш д ш -

фпрш1/шЬ шп.штш&ЬпЬп!.Р(шЬ Ь. и т ш д ш Ь Ь п р А р п ф ш р т ш Ц Ь Ь р 1 / ш п ш ^ ш р -

А ш Ь А ш и р Ь » И р р д ш С ш А п т р р дЬп. ш ] Ь А ш А ш Ь ш 1 ] , Ь р р И / ш ^ Ь р т р 

А п т ш ^ ш ^ р п с А Р п с р р А Ь Ь ш р ш - З п с и п с ф ш А р р р п р д р Ь Ь р р А Ь т ш р ^ т -

Ь ш А Ь д Ё ш ^ ш т ш А ш р т ^р А д т А , р р Ь Ь д т р р п ц Р Ь Ь р р д Ь ш / т Р т ^ ш т р ш . -

Р ^ п Л ^р 2.ЬпрАЬ[ Ь р ш Ь д я ^ , 

1 Г Ь / р р - 1 Г ш А А ш д р т д ш Ь п с Р ^ п & р д А Ь т п П и т ш Ь п и I ( П ^ т п Л р р ) 

р п и ! 4 Ь р ш Ь д р ш ^ р и п ц Р ш Ь И А А ш д р , п р Ь ш р б ш Ь ш Ь п с А ( Ь п ц Ь р ш р -

т р ь , 1 4 2 5 р . И д Р ш А ш р п с А д р ф ш ё И ф Ь т ш р ш Ь р А р ^ ш т ш ^ ш р ш Ь р 1/ш-

р Ь л р А ш Ь р ш А ш и Ь Ь р ^ А ш ц п р д п и Т * « . . . [ ш р ррп.ЬшспрЬ ш А р р д ш Ч р ш Ь -

д ш р Ь ' т ^ р Ь Р ш ф р р д п I , шддши Р т р р , д ш А р р ш щ Ь т Ь П и т ш Ь р ш д ш р р 4 

д и п ц т ш Ь И А А ш т Ь * р А р п Ь Ь ш у ( Ь Ьр1/шрр 1/ши/шЬшср р ^ [ р Ь ^ Щ р Ь р р Ь 

р р ш Ь д р 4 ЬдЬш/, р / Ь д р Ь / п ^ р Ь А ш Ы ; д ш Ь ш п р ! ) ш А р п д и Ь п р ш : Ьс д Ь р -

1{рри 2.ш}пд4 дЦ.дрш1/ Ь д-РшридшА Ь. д П и т ш Ь ш у Ьр1)рри, А р Ь [ р Ршд%% 

ш Ь А шрдшрЬш1{ ш р ш р Ь ш / . . . . » * 6 » 

^ ^ ш ^ п с Р ^ Л р д п ц д 4 ш ш ф и , п р П и т ш Ь р ш д ш р р т Ь р и п ц Р ш Ь 

И А А ш д р р ш Ь т ш р Щ Ь / 4 ЬрЬ%ш1(пА ( И / р Ь ^ ш ) , ш щ ш ии/шЬфЬ/ ( 1/шрш~1/п-

дтЗцтн. Ц р ш Ь д ш р р 1/пдАрд' Ф,шЬр р Ь р д р [ А ш Ы Ь Ь / п с А ш А ш р , Ь р ш ии/ш-

Ь п с Р ^ п с Ь р д А Ь т п , ^ ш Ь п с А р ^ р т и ! 4 Ь р ш п р д р 1 Г Ь / р р - Ц , и ш д р , п р р ^ ш -

р п д ш Ь ш / п ф др А ш др Ьу У р ш Ь д ш р р Ь , 1 4 2 5 р . А ш Ы Ь п и ! { Я,шЬр р Ь р д р Ь 

ш Ы Ь ш т п с р ррЬпцА* Ь п ц Ь Рфш1)шЬрЬ Ь р ш А п р Ь д р ш 1 р Р ш А ш ш д - д р Ь р , 
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" Р Р ру/игпЛ { р П и т ш Ь п и ! ( П ' ^ т п А р р ) к П с р Л р ш ^ п и ! , и и / ш Ь ф п и ! { 1 ] р ш Ь -

,/шр/, 1/пцЛрд! Ч-]Ч- Л ш и р Ь т Ь ц Ы / т р / п А Ь Ь р { т ш / р и Р " п ф Л ш 1 Т Ь 6 п ф к -

д р Ь . " . . . А / / к р ^ р п р ц п и 1 р Ь ( 1 4 2 4 ) Р п с ш ^ ш Ъ р Ь Ы/Ь р ф Ь р ш ] Р ш ц р ^ т . Ьи 

/ч/шрш у , 1/п/Ьшд • ц ш и р р ш ^ ь Ш ш Л ^ ш т р Ь ф Ь и ш р и р . . . р и 1 Ь п р ш р ш р -

I/ ш д Ь ш /х А р и и / ш Ь Ь ш ц о р ш д [ ч р п д А ш т ш Ь Ь / ц щ п с р г Ь п р ш : р Л р п Ь Ь ш / 

цт1,рЬ П у т п Л Ь ш д и п ц г / ш Ь 1ААЛшц ш Ь п А ц п р ц р Ъ ц ц р Ь ш И р р ш ^ р Ъ , к 

1/1 т р ш Ь ш I / / 1 Ы/Ь р ф Ь р ш ц ц Ы / р Ь Ч , ш Ь ш . . . к р Ь п ^ к ш и р п ^ 1/шршд ш п -

Ь п ц 1/Ьш, ш л Ь р Р Ь ш / р Р ' ш и р Ь ц * р Ъп/ Ь ш Л р Ь / п к ш д , к ц п р ц р Ъ ц ц р Ь 

ш Л р р ш ^ р Ь ц и п ц ц ш Ь ЧАйшт'и ии/шЬ р р Ь р ц Ь Ь р Ь ч ш ^ ш д : гЬшр&Ьш/ [1 

>1р1и ин!рь 874(1425) Р т ш ^ ш Ь р Ь Ы/Ь ц ш р А Ь ш / р ф Ь р ш ^шЬшу| Ьи Ь р и -

ШШ1 р ф Ь р ш Ь п р ш . Ьс Ь Ь ц Ь ш / п р ц р р р ц п ^ Ь 1 Г { [ р р Н и ц . ш Ь п А У Ь т р Ь ш 

ц р к р ц Ь , / < 1 ш ц ш ш Ь ш / Ь/кш/ ц Ь ш д 1/шАрир Ьи р Ь ^ р и р р » ? п ц ш А Ь р 1 / : Ь I р 

Ь п / Ь и п / р Ь и и / ш Ь р Ь ц А о р Ь ц р ш ] р Ь Ь п р р Ь * Ч ш А ш Р р Ь ш Ь п Л ш п Ь ш у ц к р -

1/р р Ь П ' у т п А Ь ш д Ьи чкЧЧЬ Н ц Р ш Л г 

1 ' Ь ; и / к и ш Ь и Ь п и I Ь Ь р , Ц р ш Ь ц ш р р 1 4 2 4 — 1 4 2 5 Р ф ш 1 { ш Ь Ь Ь р р р Ь -

Р ш д р т 1/ 1 / ш р п ц ш Ь т Л { цршфЬу А ш р р ш р р ш й р р Ь Ь р р А р Л Ь ш 1 / ш Ь т р ~ 

р т . ^ р Ь Ь р р ! Ч, ш Ь п и ! ц р Л ш ц р т . Р ] п А д п ц д т ф п ц И А Л ш ц р п р ц р * 1 Т Ь [ р р -

II. и ш ц р р ш р г р ! ф п и ! А ш Ы Ь п Ы р Ь р ц р к ф п р г ш ц р ф п и ! Л п ц ш Л Ь р 1 / ( Д п ! . -

/ и ц П . р р ! / ) р Ь р ц р г Ц р ш Ь р д А Ь ш п Ц р ш Ь ц ш р р ц п р р Ь р р ц р ш ф п и Т Ь Ь Ь ш к 

П > р ! 1 р ш Ь к и щ ш Ь т Л Н А Л Ь ц р Ь ц р п р р х Р ш А ш - ш ц - ц р Ь р Ь : 

Ц р ш Ь ц ш р р Ьр!/пс ш ш р ф ш Л ц ш Ь А ш р т Ь р р Ь щ ш т ш 1 / т Ь Ь р Ь ц р ш ф Ь / 

А ш р р ш р р ш й р р Ь Ь р р р п / п р т р р п ц Р Ь Ь р р к фкр% ш ш у 1/ришЫ/шрл ш Л р р -

к Ь р р \ / Ь Ь т р п Ь ш р 1 п ц и А ц т п и Т Ь Ь р р Ь : I . 1иш^р1//шЬр Ё р ^ т { Ы / ш т Ь п р 

А ш р ш ф ш ^ р Ь А ш ^ ш и ш ш Ь р «/Д 2 Ш Р Р 1 Р 1 ш Ь Ь Ь р т . ^ Р ш ц Ь ^ п Ы , П ^ т п А р -

р п Ы , А ф ц ш Ь п и Т к ш Ц п ^ Р А ш и т ш и г ф ш й ррц.ш1/шЬ 1/ришЫ/шр! ш Д р р т , -

Р ] т . Ь Ь Ь р р , ткцш1/шЬ 2 , ш А Ь р р д Ь/ЬЬ/пф, р ш [ и ф п и ! { р Ь 1 / Ь Ь ш р п Ь ш Ц ш Ь / 1 7 -

р : ш Ь т . р у ш Ь А к т , ф т ш Ь ц р щ ш А р Ь [ р п и 1 { р Ь р р Ь Ь д и ] т . ц Ь р Ь Ь р Ь к А ш -

Яш/и А ш . Ь ц к и { р Ь ц ш / р и Р ^ Ь ш / Т р Ь Ь р р р ш Ь ш 1 / п и 1 ^ 1 1ГЬр 1 / ш р Ь р р п ф , Ьр2_-

ф ш б А ш Ь ц ш Л ш Ь р Ь Ь р р ц р ц ш щ ш ш & ш п . ц ш р & ш Ь \ ) р ш Ь ц ш р р 1 4 2 4 — 1 4 2 5 р р . 

ш р ^ ш ф ш Ь р Ь Ь р р , п р п Ь р , ф ш и ш п р Ь Ь , фЬр% ш ф Ь д р Ь А ш р р ш р р р р ц ш ! / ш Ь 

ш Л р р т . р ^ ш Ь ш Ы / ш р л и . Р { ш Ь р» 

Ф,шЬр к П и т ш Ь р А ш р р ш р р ш Л р р Ь Ь р р т п А Л ш р ш Ь т - Р ^ ш Л р ц р ш ц -

ф п ц ш и Ь ш ц к т Ь Ь р р п р и ц Ь и р ^ р ш Ь т - Р ^ ш Ь А р Л Ь ш ц р р А р ^ ш т ш ^ п и Л Ь Ь п Л Ь 

П и ш у . ш ц - ц р Ь Р ш / ш Ь р р р Ь Лг/шф ш ц ~ ц р Ь р Ь , п р р д р р р и Ь р п и ! Ь Ь 

ц ш р р 8 0 — 9 0 - ш Ц ш Ь р р . ш Ь ш ф п р р ц ч ш ц - ц р ь Ъ р р р к Ь р ш А Ь т Ь п р ц -

Ь Ь р р Ъ , 

1 0 - 1 3 3 4 
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П " ф Ь , Ь Ь " р р Ь А г / " ^ К и ш т у ш д - д р Ь Р ш / ш Ь р 1(П'Ьд]иц[1. С ш р ш Ц . -

ришЬр т/^шули/ « А ш р р ш р р ^ ш п ш ^ ш р р ^ Ь Ь р р А Ь ш Ь п р д Ь Ь р р д А Ы / р ' 

И и ш д шп.- дРЬ Р р Ь Я п Ч ш р Р ( Р р Ь ) Ь А ш д ш д - д Р Ь р ь ' ш ^ ш ш ш д о / , р Ь р п с 

А т [ рЫ/Ь/ Ьр Ь д р щ т п и ( к ) Ашп.ш]псА Ьр [ Ь р р Ь д и п ц [ } ш Ь Ы : р р Ь . . . 

Ь р р Р р ш Ь п и ! р т р ш Ь т . р } ш Ь д / т р ш Ь д ш ф 2 ш и ш Ь - Р Ы / 

у л « А , Ь ш ш Ь р ш р д ш д ш I / ш / I д р и к п р Ь д - Р р д и т ш Ь р ^ ш п ш ^ ш р р ^ Ь Ь р р 

АшЬдЬи/ к 1 / а ^ р Ьш/р/рЬ П1 И р ш р ^ ш А - р Ы / р Ь , п р п Ь р 1дшш!/шЬт.А ЬЬ 

р п е р р А Ь Ь шI/ — I/п{пиЬ/пс А Ь А ш А Ь А ш А р р Ь Ь р р Ь ( д ш и р Ь ) , пч/шр1/Ьд С ш р -

р ш р р ^ ш ( А ш р р ш р р ) фф/ш^Ьрр Ь ^ ш й Ь / п а 11пи!рр Ьш/р/р прп^ АшАшЬш!/ 

и щ ш и Ь д А ш р А ш р ш л р р р ! С п и ш п ф ш ^ д щ р и р ш п р р Ьдшф Ь р Ь р р А ш р -

Аш1/фЬд А ш р р ш р р //шпшфшр^р* /"туту ш д - д р Ь С р р р фрш, п р р шуту А ш А ш -

Ьш1{ шуту Ь ш А ш Ь д Ь Ь р р 1/шп.шфшрр^Ь Ь р . " 11гифр 1»ш/р/р Ь И р ш р ^ ш А -

р Ы { р АшрАш1(фЬдрЬ Ь р ш фрш Ь и и / ш Ь Ь д р Ь я 5 0 ! И ^ Ь п и А Ь ш к С ш р ш ! р - р ш Ь р 

А ш д п р д т . А Ь, п р Н и п и р р п ш ц ш р Ь Ь р р , п р п Ь р педкпрк/Ь/ ЬрЬ Ь д р щ т п и 

к И р р р ш * ш р А Ь и т ш д п р А т . р ^шЬ к ш п к т р р А ш А ш р , тЬиЬЬ/пф И и ш д 

ш д - д р Ь П и ^ Ь р ш д т А / р дпрАпЛЬт.рул«.1тр, р р ш р АЬе п р п ^ п и ! Ь Ь , пр шуту 

и шр г/р V ш р А ш р Ь А ш р р ш р р у ш у/г 1/шп.шфшрАшЬ д п р А р Ь г Ь р ш Ь р шуту А ш -

и р Ь Аш 11лЬп 1.А ЬЬ И и ш д ш д - д р Ь р Ь , п р р А ш А ш А ш ^ Ь ф п с А Ь к А р р т А р 

Н и т р р Ь Ь р р т д Ы / д т - Р ^ ш А р дш/ри Ь 2.шрршрр$ш ^ р / ш ^ Ь р р : 1Гр 

р ш р ор И и ш д ш д - д р Ь р А р р1П1.Ар р ш ? ш А ш р т р 1 / Ь Ь р р АЬт Ь Ь р р т А п ч ! 

Ь Я р д р Ь р д р , фр/ш^ЬРр А ш р р т - А р % Ь ш А р Ь Ь р р д к р у/и шЬ т р ^ п Л Ь ш ^ и -

щ р и п ф Ьр1/рпрд ш Ь д ш А ш Ь д Ь т А Ь А ш р р ш р р 1/шп.шфшрр^ЬЬррЬ, О ш р и ф ! 

о р р , шуту А п д п ф р д р /Ьдфпф //п^фпиГ Ь « С ш А р п Я , д р ш А ш А ш р Ь р ш Ь р 

А ш { ш Ь р д ш р А ш Ь п р щ Ь и С ш А р п д ш Ь ^ ш п ш ф ш р р ^ Ь р г И и ш д ш д - д р Ь р А ш -

А р д А Ь т п р 1 р Ь д п р д р Ь 1 Р д д ш д - д р Ь С р р р к р п п . р У Д ш А р д - р Ы / р 5 1 ! 

С ш р ш ! р - р ш Ь р * « А ш р р ш р р р ^ р ш Ь Ь Ь р р Ь я Ашт1/шдфшА д / р п с А 1)Ш-

рЬ/р Ь тшррЬрЬу Ьр1/т_ р ^ р ш Ь Ь Ь р ссРдд ш д - д р Ь С р р я ш Ь п Л п ф г 1ГЫ/р 

(ч/иЬс Ь И и ш д ш д - д р Ь Ь р Ь Япи/шрр ш А р р р д шлшу. Ь ш А р ^ ш т ш ^ ф п и А Ь 

^ ш Ь р р Ь р д р д р ш ф А ш Ь 1/шщш1/дт.р^шАр ( 1 3 8 7 р . ) 5 2 , Ь р ш А ш А р д А Ь -

« я п Ь д р щ ш п и р д ш^итЬд Ь ф п р ш д р ф п е А И и ш д ш д - д р Ь Р р Ь Я п ц ш р р Ь 

( П и ^ Ь р ш д п ^ р ) ) Ри!/ А ^ п ш ш А р р р ЬдЬ/ Ь АЬЬд И и ш д ш д - д р Ь Ь р Ь Я т . -

1 ш р р р п р д р Ь , п р р р г р Ь / Ь А п р А ш А р д А Ь т п I П р р ш Ь (у т ш р о р р Ь ш I / у р -

Ь р , (ГИишд ш д - д р Ь р р Ь Я п ц ш р р р р Ь Ь А ш д - ш д - д р Ь я ш А р п д р ш ^ ш Ь ш Ь -

фшЬ ш н ш р р Ь « р р Ь я ( п р д р ) р ш п р р ш д Ь Р п д Ь ф Ь / п с и п и Г Ь ш и р р п д Ь Ь р р 

Ц п д А р д , ри!{ Я п ц ш р р ( ц г ? ^ ) ш Ь п Л р др[ш1/шЬ и р ш / р А Ь т Ь ш Ь р п ф 

фЬрш&фЬу Ь -Рш/шЬр ( ц д ^ ) А к р , р ш Ь р п р ( ц д ^ ) ( Я п ц ш р Р ) ш Ь -
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ф ш Ь « р ш * ш ш п р 1/Ьшр и , к ц ш ф п \ и п , р \ п Л р I [ Ь р к А Ь ^ ш п с Р ^ ш Л р ! / ш р п ц 

4 ш п ш у р Ь р к / Р ш / ш Ь р ш Ь п Л р : ш ц ш ф ш ц п с Л р ш З Ъ Ь ш { Ь 

А ш ф ш Ь ш 1/шЬт р / ш й р 1/шшшрфк/ { С ш р ш ' р - Ь ш Л к р * ш р ш р Р ш р ц Л ш Ь р ^ -

Ь к р р к Аршшшрш1/рц'1,крр 1/пцйрд: - Р п с р ц рт/ишЬр ш Ь ф ш Ь Р ш / ш Ь р ш ц ш . 

ф ш ц ф ш А А к Ь 4/ Л ш Ь / 4 ц р ш ш 1 / ш Ь ц р ш 1 / ш Ь т р { ш Ь и ' Ь * к Ь р ш ш Л р п ц -

,ш1/шЬ ш Ь п Л р в и ц / р ш т . р р к 1Г. П Л р Ь Ц ш р р р 1/шцЛш& т п А Д ш Ъ ш п р д п с -

дш1/пи5 р к р ф ш Ь ^ при/к и п П и ш ц ш ц - ц р Ь - Р ш / ш Ь р р р Ь 1 ' Л ш ц Ш 1 у -

ц р Ь л ? л , п р р и/Ьшр { и р р ш ц р Ь / п р и / Ь и Н и ш , р ш ц - ц р Ь р р Ь Ч - п ц ш р р р р Ь 

/'//ш// ш ц - ц р Ь , Ц ш Ц ш \Ь ц р т ш 1 / ш Ь црш1/шЬ т р ^ ш Ь А Ь ^ ш Ь ц Ь Ь цшЬ/_ 

, ! ш Л ш Ь ш 1 / ш ц р ш ! / ш Ь р Ь т ] Р р ш Ь & ^ м т Р ^ п А Ь Ь р к и г П ^ и и / к и , А р ц ш / Ь ц ц 

ш ц - ц р Ь П р р ш Л р р р , п р Ь рур/к/ 4 П и ш ц ш ц - ц р Ь р д ш п ш % ц ш -

р п и ! , Ь п , . ] Ь ш д ф к / { & Ь ц ш р р 8 0 — 9 0 - ш 1 / ш Ь Р ф ш 1 / ш Ь Ь к р р Ь р п р , ш А Ь ц ц 

ш ц - ц р Ь & р р Р - р А к и и П щ ри1/ и / ш т & ш п п ф ф Ь р п А р ц ш / п т п Ы Ь ш и р р п ц -

Ь Ь р р 1/ш,/Лш& т п А Л ш & ш п р Рц,/ ш ц - ц р Ь И - Ь шп.Ашишрш1/ р ш д ш -

1/ш^пи) { г П ] и р ш д ш 1 / ш у ш р / п А р ш п ш у ш д к / { Д ш и ш А р А Ь Ь д п с и п и ] -

Ь ш и р р п ц Ь Ь р р Л Ь ц р п ф , п р п Ь р и / ш р ц ш и / к и иргш/ ЬЬ т ш р ш Ь ^ ш ш к / О ш -

р ш ' . р - Ь ш , ! Ь р ,л к ц ЬI/ т р / п А Ь к р р к Л ш и ш й р * С ш р ш ! р - р 1 ш Ь р Л Ь ц р т ^ , 

А ш ф ш Ь ш р ш р , р р Ь ] П 1 . р Ь р р р ш Ь ш р ш г / т Р к и р , ш / ш Ь ц ш ц р п , р , ш Ь А Ь -

т к ш Ь р л ф , Ч./ии/ки, Ч и ш ц ш ц - ц р Ь р р Ь Ч ' т / ш р р р р Ь Ь , 1 ш ц ш ц - ц р Ь р / п -

р и и / р р ,лш1/ и ' / ч г р ц & ш р ш Ц , - р , ш Ь р р т и т Л I; Н и ш ц ш ц - ц р Ь р * Ь ц р и / , л п и -

р Ы / Ь Ь / т А ш Ь ц ш И ш Ь р Ь к р р Л ш и р Ь , п р р Я р 1/лцй р п ц Ь к / п ф , ш ^ Ь п с А к ш к 

и / ш ш Л п и ! р к Ь р ш Ь р д и , п ш у 2 ш р р ш р р ] ш р 2 р " " 1 ^4.4. С р ~ 

р р ф р ш А ш р А ш 1 / ф п и ! к Ь ш 1 / - 1 / п ] п А / т . ц п р ш ф ш р Ь Ь р Цт-фр /иш/р/р к 

П р ш р ^ ш А - р Ы / р , и и / ш Ь п и Т Ь р ш Ь к ц р ш ф п и ! Ь р ш т р р п ц р Ь Ь р р г Ъ р ш р и -

и / ш Ь т . Р ] п А р д А Ь ш п Ь ц р и / ш п и р д ш / и ш к ц ( ф п р г ш ц р ф п и ! Н и ш ц ш ц - ц р Ь 

р р Ь Я-пс/шрр р р Ь Р А ш ц ш ц - ц р Ь р (Пи1/кршцп1_1/р), п р р ц р ш ф Ь / п ф 1 р ц 

ш й р п д р к 2 . ш р р ш р р / ш ф р / и / ] Ь Р р А ш р р к / п ф Р ^ Ь ш Л р Ь Ь р р д , ' ф к р ш 1 / ш Ь ц -

Ь п и ! { А ш р р ш р р р р ц ш Ц ш Ь р у р , ш Ь п , р { т Ь р г К у й А ш ш ф ш & р д А Ь ш п , 

и р Ь р Ь Н и ш ц ш ц - ц р Ь р р Ь ш Ц ш Ь Л ш А р д А Ь ш п , р ^ р г п и Л { Ь р ш п р ц р Ь ц ц 

ш ц . ц р Ь С р р р ( Р ) > А ш л Ь п и А Ь ш к Р п п р ' 9 , ш А р ц . - р Ы / р г 

Ч.Ьр/т.&Ь/пф С ш р ш ф - р г ш Ь р т к ц к 1 / т . р / п А Ь к р р ф Ь р п А р ц ш / щ р г п ч 

и / к ш р ( Ь^Ь/, п р С ш р ш ф - р г ш Ь р Ь п ц Ь и / Ь и 1р ш ш р р Ь р Ь / Ь ц ц ш ц - ц р Ь П р р 

ш Ь п А п ф Ь р ! / т [ ч р ш Ь Ы р р Ь , ш щ ри1/ и / ш ш ^ ш п п ф р р А Ь п р р шш1/ п А к -

д ш & Ь ^ п , р к р р А ш р р ш р р Ь к р р и / ш т Л п с Р ^ ш Ь р ш & Ь п и 1 Ь Ь р И псЬк/пх. 

АшЬш1/ ш Ы ь у м п , р } п А 4 м ^ Ь / , ? и р , ш / ш Ь ц Ь Ь р Ы / Ь / , п р р д 

к ш п ш ^ ш д к / Ь Ь 4 ш й ш Ь ш 1 / ш ц р ш 1 / ш Ь ш ц ш ф ш ц п с Л р к й ш й ш Ь ш 1 / ш ф р р и / т . Д -

Ь к р р г Н , ] и и / к и , о р р Ь ш 1 / , р и т Г / ш р ш ! р - р 1 ш Ь р У Р ц ц ш ц - ц р Ь С р р Ц , - Ь Ь ц Ь [ 
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4 ш1{~1(П1пА[т. д п р ш ф ш р Ь Ь р р АшАшЬш!/ш1/рдр, ш / Ь р Ь - р р ш 1 / ш Ь т А Р д д 

ш д - д р Ь С р р Р - Ь 4 ЬдЬ/ ш1/-1/п]пА/т. д п р ш ф ш р Ь Ь р р АшАшЬш1/ш!/рдр, 

ри1/ Р д д ш д - д р Ь Ц.-Ь ЬдЬу 4 р ш А т . р { ш Ь Ь Ь р р к 1/шрш-1/пу л Л / Л 1 т р р ш -

Ьш/ЬЬрр АшАшЬш1/ш1/рдр: С ш р ш ! р - р ш Ь р тфшА т Ь д Ы / т Р ( п А Ь Ь р р Рдц 

ш д - д р Ь С р р И р ^ р ш Ь р и и / ш Ь п ф (шЬ А ш и р Ь у Ь Ь А ш и м ш т фт.А А ш у ^ ш -

1/шЬ, ши/ш и/шри1/ш1/шЬ и/штАпдш1/шЬ ш д р ^ п е р Ь Ь р р т ^ ш / Ь Ь р т р Ц , ] и -

и/Ьи, р и т С ш р ш ! р - р ш Ь р т ^ ш / Ь Ь р р , Ьдд ш д - д р Ь С р р р ии/шЬфЬ/ 4 ш1/~ 

^ п ^ п А / т . д п р ш < [ ш р Ь Ь р ип>.!рр кш/р/р Ь И р ш р - ^ ш А - р Ы / р 1 / п д А р д Ц ш -

Ьш/Ь С ш р ш ! р - р ш Ь р т Ь д Ы / т - Р ^ п & Ь Ь р р А ш А Ь А ш т т . р { п А р Аш }1/ш1/шЪ, 

ши/ш и/шри1/ш1/шЪ к ш у у шдр^плрЬЬрр т ^ ш / Ь Ь р р АЬт д п ц д 4 т ш / р и , 

пр ш ] и Р д д ш д - д р Ь б р р ( Ь д д р Ь - С Ь р ) ш А р р р ( Р ) ррш!/шЬпиА ии/шЬфЬ/ 

4 л > Р Ь 11/пфр кш/р/р 1/пдАрд, ш у у ш1/-1/пущЬ/Л1 д п р ш А р ш А ш Ь ш т ш р 

1)т./Ь/А шЬ Р р А ш Ь од/пи 1/пдАрд< 

1 4 8 9 р . д ш р Ь ш Ь р ( П - ш ^ ш р I I 8 9 4 ) ш1/-1/п1пй/пи 3 ш 1/т.р и т / Р ш Ь р 

У п ц Ь ^ А ш Ь - р Ы / р р Ь р р А ш Ь р Ь тдшр!/Ьд ^ ш Ь ш /Ярд Ашршф р Ы / ш А р р р -

пш!/шЬ 2Р2"*ЬЬЬрр* ш 1 / - 1 / п { п А / п А Ь р р А и ^ п д п е Р ^ п А р ш у Ь т Ь д 1 (Ьрш1/шЬд-

ЬЬ/т. А ш А ш р г 11 т / Ь у | / ш Ь - р Ы / р ш р ш д п р Ь Ь р Ь д п А Ь д А1< ъшрр ши/итшАр 

д Ь д ш и / Ь т Ь р р Аи/шт ш ! / т _ р { п А р , Ш]Ьт.АЬтк д р ш ф Ь д Ь р ш Ь д у / > л Ь ш у Д & 

ш А р т . р ! п А Ь Ь р р ддш/р А ш и р , ишЦш у Ь ши/ит ш А р т . р у ш Ь д Ы / ш ф ш р Ь Ь р 

ЦлА ш д р ш { р 1 ш и ш Ь Р ш А д р Ь ш Ь р Ь к 2шуэу>ш р р у ш уД Р д д ш д - д р Ь С р р И д р -

д ш Ь р Ь рпЬЬ/т. Ь р ш ^ ш Ь р Ь р р А ш ^ п д т - Р ^ ш А р [и/иш1/фЬдрЬ5®» 

Ц»1/—1/п дпек/т. и п ц Р ш Ь Зш1/т.рр ( 1 4 7 8 — 1 4 9 0 ) дшАш1/ш/тр^шЬ А ш ~ 

АшЬш1/ ртрг/ д Ь д ш и / Ь т Ь р р А р ш д ^ ш / ш щ и т ш А р П 1 . р { п А р А ш р п д ф п и А 4 > 

А Ь А ф Ь д р р к д п р ш А р ш А ш Ь ш т ш р Ч п е / Ь ^ А ш Ь - р Ы / р Ь п р ш р ч ш ф ш Ь р 4 

1/шдАш!/Ьри/псА рт.рд р ^ р ш Ь Ь д д ш д - д р Ь С р р р д Ь А , п р р д ш ^ Ь ш ^ д Ь / 

4 у » Ь р д Ы / ш ^ р 1/шншфшрр[ Ч т . / ш р р - р Ы / р к ш1/~1/п^пА/т. д п р ш А р ш А ш ~ 

Ь ш т ш р Ч т ф р Ьш/р/р А к т ! Иу<у А ш и р Ь Н ш п р Ь т р р р А р о ш ш ш 1 / ш р ш Ь т А 

1 4 9 1 р . 1/шу л иА 4 ( Г п ф и Ь и д р р 1 Р ' ЧС...ри1/ Ц п ц Ь А ш Ь Ь 1/птпрЬшд д р п е р -

д р Ь \ д д р Ь ч Ь р , п р Ы/Ьшу 4 Р ^ Ь т Ы ? д ш р ш Ь дпрАЬу Ь А ш , ш Ь А р Ь и Ч-П 

( 3 0 0 0 ) г ш Ь т р д ш р А Ь ш у д р А Ь ш д р фЬрш] Ц о ф п А , к ЬАши р дшошЬ 

Ч ш Ь ш у , к 1/птпрЬшд д Ь ш ш Ь д к шп.Ьш/ д п р д р ф ш т ^ ш А р Ь к т ш р Ь ш / 

Ьд р р ш д р ь я ^ г й у л А р ^ ш т ш ^ п е Р ^ ш Ь АЬ% Ь д д р Ь - С Ь р р А ш Ь д Ь и 4 д ш / р и 

при/Ьи 1]т.!рр Ьш/р/р д ш ^ Ь ш ^ р д р к л у р Ь Аш1/шп.ш1/прдрг Ц.у|у Ёш1/ш-

т ш А ш р т р А ш и р Ь ф^/ш^пеА 4 Ь ш к щ ш р и р I / А Ь д р Ь ш I / 9>шд/пцшА р р Ь 

П'пг.дррАшЬ к п А ^ р Ь . а Я п ц ш р р р 5 7 д п р ш д Ь д Ь р р г/Апрш^рЬ / ш р ш Ц ш А т . -

Р ^ ш Ь /псрр У л | , ! р р кш/р/р / р т Ь и р Ь АшиЬЬ/пид шпшр А Ь А И А р р р ( 1 1 т -

/Ь/АшЬ р р Ь Р р А ш Ь — Ц . к . ) Ь к т ф Ь д Ё ш 1 / ш т ш А ш р т р Ь р ш ( Ч т ф р к ш -
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• / / ' / А — У " ^ ц ш 4 ш Ь йш 1/штши ш р ш р д А Ь ш п , Ь р и П и т ш Ь р 

11 р у к , 1/птпрЬд Р ^ Ь ш А т . ш Ь р р ф 1/пррр: II. 1 и Ьр1/пс ш р ^ ш ф ш Ь р Ь Ь р р р Ь -

Р и / у р т и ' Ьш ( ! Г Ы И . и р р р ) ш ц ф Ь и р Ь и ш Ь д ш Ь д р < р п Ь Ь д Ь ш к р п с р ц 

Л//7 ш ц - ц р Ь С р р р Ь ' » * * , 

2 ш ф ш Ь ш р ш р ш/и г] шишЬш1/ / ' 7 ' / ш ц - ц р Ь 5 р р р ( Р ) Л ш А ш и / ш т ё р ( 

ЬЬршр1/фт.11 П I ц п Л - 2 ш и ш Ь р ,/пршАрши ш Ь ш т ш р к 11 Ь Ь ф к ц р р 1 ) п ц Ь ^ ш Ь 

р р Ь ррг/шЬр 1/пцйрд, п р р А к п р т Ц { р Ь ц т Ь ф п и ! 11шии/псрш1/шЬр О р % ш р р 

ц ш ф ш п Ь Ь р р Ь. и ш иЬ ш /]п р ш и/ Ь и ' [ ш Ь р ш ц ш р р р р Ч А ш т -

Р { ш Ь цЫ/Ь р р А Ь п р р фЬрдЬЬ/т. Аш/Тшр, Ь ш ш р { п А ш А Ь ц цшАш1/ш/ш//шЬ-

и/ш/ршрр 1 { р ш Ь ф ш Ь р ц п р ш А р ш Л ш Ь ш ш ш р \1т.Ц>р Ьзш/р/р А Ь т ^ г 8 9 7 

( 1 4 9 2 ) р . ш у Ь ш Ь р 1 { ш Ь р ц ш ^ т п и } т Ь ц р п А Ь д ш Ь И ш 1 / ш т ш Л ш р т п и ! 1/пь-

!рр 1иш/р/р ии/шЬф п ч ! { ' Ь р ш р р Ь р р р р т Ь р Ч п с / Ь ^ ш Ь р р Ь Р р б ш Ь ощп». 

1/НцЛРдМ, 

Ц,Ь ц р ш цш пЬ ш/п ф С ш р ш ! р ~ р , ш Ь р тЬг/Ы/тР^шЬр Ь ц ц ш ц - ц р Ь С р р Р - р . 

и и/ ш Ь п !.р у ш Ь и ш и р Ь , и/ктр ( ш и Ь у , п р ш^Ь у / г А ш и т ш т ф п и ! Аш{1/ш1/шЬ 

к и/шри1/ш!/шЬ ш ч р р ч р Ь Ь р р тфдш/Ькрпфг /'44 ш ц - ц р Ь & р р р ^ р г ш Ь р А ш -

и р Ь -".иц^шЦшЬ ш ц р л п и р Ь Ь р р т Ь ц Ы / т - Р ^ п А Ь Ь р ЬЬ Ашцпрцт.Д цЬп. & Ь ц ш -

р р С0-ш1/шЬ Р ф ш ! / ш Ь Ь Ь р р д 6 2 г Ц.у" т Ь ц Ы / п 1 . р ^ п А Ь Ь р р д Ь р к п и ! п р А ш р 

р ш р р р2р!шЬЬЬрр Ь п р р д щт-рг { р Ь р ш р А р ш д р к / к цршфк/ р р Ь Ь д Ьшрг1/рЬ 

т р р т . ^ р ь к р р ( & 1 ц ш р п и Т ) ш Ь л и / к. П и т ш Ь п и ! ) У , у и А ш Ь ц ш А ш Ь р р и/ктр 

I; р ш д ш т р к / Ь р ш Ь ш [ , п р ш1/-1/п{пА/пс и п ц Р ш Ь Ь к р р & Ь ц ш р р фЬр^рЬ. 

р ш п п р ц п и / ш ^ Ь р ш Ь { р Ь р п ц ш д Ь / , п р 1^рЬ 1/шрпц йЬ^Ь/ 1/шЬр р ^ р г ш Ь п и -

Р /т.ЬЬ Ь р р 1 / Ь Ь ш р п Ь ш р т ^ и А ц т п и Т Ь Ь р р I Ч-шАр А ш И ш р и/ш ^ р ш р р Л Ьр { р Ь . 

рш^рш^фпц и/Ьтт.рушЬ Ч П Р Ш 1 1 Ш Р ^ ^ Р Р ^ Ч пс/Ь^й шЬ р р Ь Р р ё ш Ь р , Цп1_!рр 

/иш/р/р к ( Г т р ш р р ч ш ц - ц р Ь Р ш ^ ш Ь ц п и р - р Ы / р р Ь П п с и т ш И - р Ы / р , Ь р ш Ь -

д р д / ш . р ш р ш Ь ц п с р р А ц т п и ! { р ц ш А р ш р А р ш д Ь Ь у р р р ш ц ш с / ш п ш Ь ц р Ь к 

ш^ии/рипф и/Ьтт.Р{шЬ цЫ/р ф к р д Ь к / р р А Ь п р р ! 

' / ш Ь / ш / к П и т ш Ь т . Л Ь 4 4 ш ц - ц р Ь С р р Р - р Д ш А р д А Ь ш п р ^ р т Ы I; 

Ь р ш п р ц р % ш А р ц - р Ы / р , п р р 1 4 9 8 р . ц р ш ф п и ! пс 1 [ п ц п щ т п и 1 { 1Ацр}шЛшр. 

1/цЧрЬг'31 1к]и р 2 р , ш Ь р к Ь р ш А ш р п р ц к Ь р р И ш и р Ь А ш р п с и т т Ь ц Ы / п и Р ^ п Л -

Ь Ь р { тш/ри С ш р ш ! р ~ р 1 ш Ь р , иш1/Ш{Ь Ь р ш Ь д р ^ р г ш Ь т ф ^ ш Ь щ ш т Д т . -

Р ^ п А р ц т р и ( цш/ри и п ц Ь Апцфш&р и ш А л ! ш Ь Ь Ь р р д г 

Ь ' А р р к р к / т ] ш ч р / п с р Ь к р р т к ц Ы { П 1 . Р { п А Ь Ь р р А ш р р ш р р р ^ р х ш Ь Ь к -

р р г!ииТшЬш1/шцрт.Р{шЬ к т п А Л ш р ш Ь П 1 . Р { ш Ь ф к р ш р Ь р ^ ш / , и/Ьтр { ш и к / , 

п р А ш р р ш р р р 2 р ! ш Ь Ь Ь р р А ш р ш ф ш ^ р Ь { ш и т ш Ь п Ы ( П и т ш Ь ч и 1 ) А ш и -

тштфЬ/ к р1ргк/ Ыя л у р Ь ( И " ц ш р р 8 0 - ш 1 / ш Ь Р ф ш 1/шЬЬЬррд, ш у у Ь п ц Ь 

ц ш р р 30-ш1/шЬ Рфш1/шЬЬЬррд< 2 , ш р р ш р р р2р!шЬпиР{ш1г А Ь ш ц п ц Ь Ь Ь р -

на, 



1/ш /шдтдр^р к А р А Ь ш д р р р и/Ьтр { А ш А ш р Ь / ш р ш р Ь р Ь Ь Ф р А ш д р р Рдд 

ш д - д р Ь р п р ш Ь р Ь ( 1 3 3 5 р . ) , Р-Ь прршЪ 4 « " у " Рдд ш д - д р Ъ р . 

д А ф ш р Ь прп^ш1/р шиЬ/: 2 . ш А Ь Ь ш } Ь дЬи/и - . ' ш ^ ш ^ ш ! / ш д р / т р Ы р р д & 1 } 

д ш р р 80-ш1/шЬ Рфш1/шЬЬЬррд А р ^ ш т ш ^ ф п д О д д р Ь - С Ь р р ( ^ ч ч . ш д - д р Ь 

С р р ) р 1 р Ь / 4 АрЬ^Ь. в~Ь д ш р р Ьр1/рп р д т ш и Ь ш А ]ш!/р ( 1 4 1 2 р . ) : И.г/р{П1_р. 

Ь Ь р р т Ь д Ы / т Р ^ т Ь Ь Ь р р /^иуу ^ЬЬ шш/ри ш^Ь/р АшитштпиЬ Ьдрш1/шдпи-

Р / п и Ь Ь Ь р шЬЬ/ Ь. шршрш!/ш), ф р А ш д р р пи -{шд^ш^шЬ ш д р ( т р Ь Ь р р Ьт%(Ь. 

ш Ь п Л р - , р ш Ь Ь Ь р р Ь Ьпи^ЬшдЬЬ/, р ш Ь р пр Ь р ш Ь д АЬч Аш,1шЬш1/р ш п п и -

А п ^ д п ^ п ^ Р / п Л т Ь р А п т 5 0 тшрфш т ш р р Ь р т Р / п и Ь : 

Ь / Ы ц т / ш ' у Ь ф ш и т р д , п р Ь Аш^1/ш!/шЬ ш д р ^ п и р Ь Ь р п и А , Ь ' ш р ш р ш -

1/шЬ ф р А ш д р п и ! Аш/рр ( ш А р р ) Р д д ш д - д р Ь р Артштш1/1/тА % при/Ьи П и -

тшЬ Ь ф,шЬ р ш д ш р Ь Ь р р 1)шпип[шрр^, 1/шрЬ/р { Ь Ь р ш д р Ь / , пр р п и р р А р Ь -

Ьпи^Ь ш Ы Ь ш ф п р п и Р ] ш Ь А ш и р Ь 4> Р Ь Ь Ь А ш Ь Ьр1/шрштЬ р ^ р ш Ь п и Р 1пиЬр 

• ( 1 3 3 5 — 1 4 1 2 р р . ) р р [ АшфшЬш1/шЬ У у л ш 1/пдАрд, р ш Ь р п р Р д ц ш д -

д р ь б р р р ш А р р ш и / Ь т т - Р ^ ш Ь фЬршрЬр^ш/ А р ^ ш т ш ^ п и Р ^ п и Ь Ь Ь р ЬЬ А ш Ь -

дри/пиА Ьрш А ш А р д А Ь т п (рЬдАпии/ 1 4 4 5 р . , АрЬ^дЬп. Ьш А ш А ш д Ь / 4 

1 4 2 3 р . ) , т и т р р ш д ш т [ ш & у ^ , п р д Ь п Ь и & Ь д ш р р ш п ш ч р Ь т ш и Ь ш А у ш -

1/рд и1/иш& Аш у д р р ^ Ь Ь р р ш ф ш Ь д ш р ш р тшрпиЬш1/Ьу ЬЬ Ар2штш1/Ь/ Ь р ш 

. ш А р р ш щ Ь т п и р ^ Л р ( р 2 р шЬ тРдпиЬ р ) , р Ь Ь Ь ш ш и и / ш р Ь д р д ш р д Ь Ь А Ь -

п-шдЬу Ьрг 

Р д д ш д - д р Ь П р р р ^ р ш Ь р Ь Ь р ш п р д р Ь Ь р р пи р п п Ь Ь р р р т р и и Ь т р ( ш -

Ь р 1[Ьр1 4 дрфпиА 1 4 2 4 — 1 4 2 5 р р . ^ ш р ш - ^ п ^ п и Ь / п и ипи/РшЬ I ) р ш Ь д ш р р 

1/пдАрдI 

1ш{1/ш1/шЬ ш д р д п и р Ь Ь р р д Аш^тЬр ЬЬ Р д д ш д - д р Ь С р р р ( И ) А Ь т Ь ^ и ц 

п р д р Ь Ь р р ' 1 Г Ь / р р - 1 Г ш А А ш д , ипи/РшЬ П А А ш д , р п п Ь Ь р ' Ц"Ь/рр-Ц,ишд и <1'р-

р р - р Ы / 1 й у и 1ГЬ/рр-1кишдр 1 4 2 5 р . ш Ь - П и т ш Ь р д т Ь д ш ф п р ф Ь д $ п и -

/шАЬрр// к А ш и т ш т ф Ь д ш у Ь т Ь д г 

2 . Ш р р ш р р 1/шп.шфшрр]ЬЬрр ЬдЬ/ ЬЬ АшршфшдрЬ А ш д ш и т ш Ь р А р р ш -

Ь р д ш ф ш п Ъ Ь р р 1/ришЫ/шр р ^ р ш Ь Ь Ь р р » Ъ р ш Ь р д/пир ЬЬ р ш р & р ш д р Ь / 

А п Ь д п / Ь Ь р р р / р ш Ь ш 1/шЬ 1/ш^ирпиР/шЬ р ш ^ р ш ^ А ш Ь 2 Р 2 ш Ь т А К & ' Ь 1/шрр 

3 0 - ш 1/шЬ р р . 1 1Ь т ш д ш ^ п и А , Ь р ш Ь р Аи/штш1/фЬ/ ЬЬ и1/дррд З п р ш Ь ^ ш Ь -

Ь Ь р р Ь , ши/ш %Ь/шрр1шЬ Ь. Р ш А т р ^ ш Ь тррш1/ш/ЬЬррЬ: Цшрш-1/щпиЬ/т 

и/ЬтпиР^шЬ ш А р ш и / Ь д А ш Ь 2 Р 2 ш Ь т А при/1,и Р " ш А п и р { ш Ь Ь Ь р р дш]Ьш1/рд, 

Ь р ш Ь р р ш р ф Ь / ЬЬ 1/шрш-1/п{пиЬ/пи и п и / Р ш Ь Ь Ь р Зпиипи!рр Ь Ц р ш Ь д ш р р 

АЬт» & Ь д ш р р ш л ш р р Ь р ш п п р д п и А А ш р р ш р р р ^ р ш Ь Ь Ь р р А Ь р Р А Ь ш -

дшЬдфЬ/ ЬЬ Р ш А п с р д ш Ь Ь Ь р р Ь , А Ь р Р 1/ш/,ш-1/п{пиЬ/пи и п и / Р ш Ь Ь Ь р р Ь Л 
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Л ш Ь ч ^ и Ь ^ Ь / Ь р ш Ь д А ш ^ ш п ш ^ п р у Ь Ь р / ) 17А1Л Ц./и ш Ы / ш / п Л ф и р р ш ц р Ь р 

и / ш ш С ш п I; ц ш п Ь т Л Ь р ш Ь д / г 2 р ' ш Ь т . р ^ ш Ь 1 / п р д ш Ь и ш Ь 1 4 2 4 — 1 4 2 3 р р . : 

г}1) ц ш р р Ь р ^ р л р ч 1 / Ь и п Ы А ш р р ш р р р ^ р / ш Ь Ь Ь р р Ь п р р д Щ п с р ! Ь Ь р ш р & ~ 

р ш д Ь т / Т ' ! ш Ь т и Ь П и м ш Ь п и Т г Н ф Ь / р п ц — ц ш р Ь р п и 1 - " ш р р ш р р -

Ы . р р р ^ р / ш Ь т . р А р ю р п А ф п и ! { шфЬ/р Д ш Ь р " Я п ц ш Л Ь р р 1 { р , П и т ш Ь р > 

Ы н ц и р р к Р Ь р к г Р Р р 2 р 1 ш Ь т . р / г г А Ь Ь р р г 

/' ///> р Ь р Ь / т ] ш ш р р Ь р ш ц р 1 т . р Ь Ь р п и 1 щ ш А щ ш Ь ф ш Ь т / ц / И / т . р / п А ~ 

Ы . р р А т р р ш р р р 2 р л ш Ь Ь Ь р р к. Ь р ш Ь д 2 . Ш п ш ф р ц Ь Ь р р Ц ш и р Ь , и т п р Ь . Ь Ь р — 

И / ш / ш д Ь п и ! Ь Ь р Ь р ш Ь д й ^ п с ц ш ^ р п и Р / п А р & Г Ь — & Ъ ц ш р Ь р п и ! : 

ЧшС-ПишшСпиГ, М.С&[*.ин||1ГгшГ, Цл| р ш I] п I и к 2шГ^шг[цшти1 ]1?|иш| 

—<Н» »р}.) инфгЬЬг]! тпКиш^гтр^тЬр 

1Гш|]|Г ш!}-|)||& (1 335 р. ПшлшЕпиГ) 

1 1 
| ц / и . - ш Ч - ч р г | \1Гш11Ч!-И.ишЧ\ \1Ги>[1ч> / ' у 7 ш ч - ч р ь ъру 

[1386—1382 рр. ПишиЛп.V] [1385 -1412рр. - о и |Л шЪ Н1_|Л( 

I 1 1 
| РшЧш 'шд-чръ | [Уш/^-Уш^щ?] '.ЦпцРшЬ [1424 р. ^шЪпЫ] 
[142В р, Г1-шшЪяЫ [1412—23 рр. ПитшЪп^ к 1 

[фРг/.-рЬЬ 1 1 1Гш,Рр-а-шч ( В 1 1 4 2 5 р. ЦшЪпЫЪ 
[1431—1433 рр. Ц.чР""Гп,рп,..Г\ ' 

1 
у, ишц [>рЪ I 

I I 
| у и ч Ь ь ( Ц ш , * ш ч - ч № ) | | У « ч Ь 0 Н ч ш ч - ч р ь ЪЬс и . ч Н ш % ( Р ) | 

[1430 р. Зяищ 1 - [1460—1401 рр. 

| 1Гш1р{>-Я'»«Д* | [ 1*81 Р--Ра Пишш'!,пс.Г] 
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А. А. ХАЧАТРЯН 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КУРДСКОГО КНЯЖЕСТВА 
ХАККАРП В XIV В. 

Р е з ю м е 

До сих пор считалось, что курдское княжество из рода Хак-
1кари, охватывающее районы Вана (Тосп), Востана (Рштуник) и 
Джуламерика (Хаккарийа), было образовано примерно в 80-х 
ггодах XIV в. Однако дошедшая до нас арабская надпись мавзолея 
«Хал им а Хатун» в Востане, датированная 736/1335 г. показывает, 
что курдский эмир из рода Хаккарн-Изз ад-дин (Шнр) утвер-
дился в районе Востана в 1335 г. Таким образом, следует пере-
смотреть вопрос образования княжества Хаккари и дату форми-
рования его отодвинуть назад примерно на 50 лет. 

Курдские эмиры из рода Хаккари были полунезависимыми 
правителями в нескольких областях (Тосп, Рштуник, Андзева-
.цик, Албак, Чахук и др.) Южной Армении и признавали верхов-
ную власть Джаланридов, Тцмуридов, Кара-Коюнлу и Ак-Коюн-

л у . В период господства султанов кара-коюнлу они не раз выхо-
дили из-под власти своих сюзеренов и переходили к другим, и 
часто появлялись в лагере противника. Подобная неустойчивая 
политика была одной из причин распада княжества в 1424 — 
1425 гг. 

йЦ.ЪПЦ-Ц.Ч-РПЬЙ-ЗШ-'ЬЪЪР 

1. Е . (1е 2 а т Ь а и г . Мапие! Йе 8ёпеа1о81е е( йе сйгопо1о(»1е роиг ГЫв(о1ге Йс 
ГЫагп, ВегНп, 1955, р. гв< ашЬаиг), шршр. 

•<ГЧЭ 1Ч0Г « о ^ — ^ Ь ^ ^ и - у л - у ^ . - ; \ 

• Г Л 1 - Г Л - ^ м ч ^ ч 

2. «2.Ш] ^п^т/рур щшииТт.^ ^пА» , •». 4, ЬрЦшЬ, 1972, 36, 58, «АЬ г/шр/1 

АкпшурЬрр ^[чштш^шршЬЫр», ^ш^Льд I• Или[/[шЬ, *ГшиЬ Ьр^рпрц, 1958, {у 

7—771, ЬпцЬр «Памятные записи армянских рукописен», автореф. док. дне., 
Ереван, 1968, с. 33—34. 

•3. ЧшрЬ ^ш рЬЬ АЬпшцрЬрр ^/чиллш^шршЬЫ/р», 1/ш^Лгд кшц/г/цшЬ, 1950, ^ 
153, «8лидщ!1{ ^ицЬрЬЪ А/тш^ршд ^шнщтрш^шЬДл, 1/шцЛЪд Ь. [ш[пц1,шЬ, 
щрш!/ шиш^/А, Руффч!, 1915, 1,1 114—115/ 

4 . «</-1 ^[цшигш 1(М1ршЬЫря, 1,1 304 — 30о I 
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. 1 . - У / ) } - - • - -

.«//'.» А. КешаН, АЫа[ к11аЬе!ег1, 1МапЬи1, 19343. 5."75' 
С. Г1-|||)|Гш 1П,Лп.|,|,у)1, ЩштЯтфрй, [шк^-РшЛпгриц к ''ш/прушд (чрпд, Фшррц, 1860, 

1.1 29 Лл/уыяьСЛшб1 Р ' и ^ т I/ I 

7. "г/-г1 Чшг[* Ъ/чштт^ЬршЬЫрм, 399, 

8. Ьп/[Ъ ткцпЫ, 414, Ы Л ш . "ИтцшЦ Ькпшуршд ^шии/я,рш1[шЬ[,л3 2 0 3 — 2 0 4 , 

9. I л//т][Iг}/* 1цш1т1 тР[тЬ*, 4, ^ 21* 

10. I. 1ГШСШСТЦШС, Ьр^кр, Ь., 1977 (ш^ип^ктк* Ц'ШБШЦУШБ, Ч-), 2атЬаиг 
р. 253. 

11. \]гиЦ[,{ ^шиир^пЛр /» 1РП3 шцрш д, Зшпш^шршЬп^, *»ил11л1 штт,-

///»/ш^к^шдЬкрп^ и. АшЬоРтр/иЬЬкрп^ Ир^шЦ 8 Ьр-1Г^ рк ^кшЬ^, ^шцшрци-

щшм, 18033 /70 (ш^итАкт^ УшЛ 1/1,/ Ц.ЬЬд[г, ^шрпЛш^п^), *Мг!т. 2.. Ц*Ш— 
СшСх^шС, Ьр/^кр, Т. Ч-, УМ1 347, <г1шЛ г/пуп^ру// 4, ^ 

/ х ? . "2.Ш1 ' / п г ] п / ^ р и / ш н и Г т ] т Ь / * , ^ — 2 3 ; 

^шуши/шшлиГ, 7 /, Ь длД //, 1901, 554» 

Л . НбремоПе сЬгопсПо^ие сГер|§гар|11е агаЬе, риЬНё ьоиз 1а (11гёс(1оп Йе Ей. 
СошЬе, <1е .1. 5»и\-а|?е1 е( <1е О. \У1е1, I. XV, 1е Са1ге, 1956, рр. 65—66,. 
(№ 5696). 

/.7. Й/й *Цч1ш,Ц1\, шЬ ритр к р^ш^шЬр IП.р /иЬуршЬрт^ шЬцпи! итпщЬ^ % [гршрдр рт.рг}-
"//«'"//шршЬ IX. (Ь. Зпитиррг Ьш ^//шуди/ пр кр/(шпгцш ^Дд/шц^рр ^шр/^шд^пиГ 
(\ ии/'.'тЬ, ш^шЬр к /]р1П1.Р{П1.Ьр л/ *//» 1(ши1/шгУ ^кЬ ишрпидпЫ} пр[г 4ш*1шр ^шуш-
Ьш </ кЬр Акр (ипр^Ь 2 Ьпр^ш!/!!//т Р{т.Ьр1 

1С. ЖР—(/71
 ПшрЬр/, шршр 4кц[Лш 1[Ы>рр /[^ш^пи/Т ЬЬ, пр ^шрршр/г дкцш^ипиХрр шшршЬ— 

///»(.</ !,р (Тпипц^д !•"//' рЫ(ш& Дищ^ршР РрЬ ПЫшр^ 2Р1шЬЬкрпи1, ш^шЬ-
ЬкрпиТ к 1цт.чкрпи?! кр/цчч^шир '1 шушЬ/г ц.шркш§\_ рршр[цшм ткцшЬт.-

^ ччлг ^ 
При/ки тк^шЬпЛ ЖР цшрпиТ 2.шрршр/цшЬ рЬ^щр^пЫ 1Гк& ^шрр в[кр/»Ь 4пишЬ-

р/г рЬцшрАш1{ цтп^Ь ХпцшАкр^!] (Я^Ашр) ^/[иин^пр рш^шр-шйрпдт^ (шЕ;'»/, 

Нак-
каП' , Е1, N. Е., I. 3, ^е1(1еп—Раг15„ 1971, р. 85, Р. ТаезсЬпег, ,Со1ешеПк', 
Е1, Е„ \-О1. 2, Ье1(3еп—Ьопйоп, 1965, р. 57). 

17. Н-.̂ ^Ш 1ГЬАпфЬс|]|. 1,1 30, 
18. ^ ш у 'IП!]т]!>11/1111,1,Гп,Р]П1Ьн, 4, I,р 58, 

1ГшСш&1цшС, •?. ЗбГЗ, 1 . 1Х[ргшЬр 

I/и, и 1/и, Л к 1, .ич! шрпч! Ш у и ш 1/дпир[т.Ьр (и,к'и 2.ицшщи,и,т.А, 5 5 о , 4шЬ. 1 ) г 

19. 1Г. 0П1ШЬ,1ШБ. и.щш^шшпи!, <. Р, 4ш„ь и, к , 1960, 1986 (У 1 3 7 1 ) , 2010 

( К 1389), л,,Мт. I . и*Ц1СшБ|]у1иБ—ШШИ^ШБ, 1ицпд Ьпр ЩшЬкр, Ь^ршёрЬ,-

1903, 1,1 189, 191 — 192, «•«/•'> ^шрр ^^итш^шршЬЬкр», 597, «в-Ь члирр ^р^шичи-

1/шр'шЬЬкръ, Р, 1.1 Ь 7 П , 

30. в. КагатацагаИ, АЫа( шегаг1а51аг1, СПуеп Л̂ А1ЬАА51, Апкага, 1972, 5. 242: 
( N 0 1 0 6 ) : К У " •Ц,.Гш,,р1, р^ш^шЪр й^шк/пи ЬшЛшр Ькшшуптп^ Р . ЦшршАш— 

пшрш1р% ( р Ъ ц п ^ Ь п ^ Апшш^ш тшщиЛш^р/, 8 1 5 ( 1 4 1 1 ) р^ш^шЪр и фш — 

2Ш ЪшРпкЛ), шр^шЪш^рп^.р^п^.Ъ^^ р•{ш^рпчГ 4 црш'ирд ^ ^ щ / ш ! ' 7 9 0 — 8 0 0 

( 1 3 8 8 — 1 3 0 8 ) р ^ ш ^ и Л Ъ Ь Р [ , ш р ш Ъ р п ^ ( ш Ь ' и Щ . ш г р . , Ы 2 4 2 ) , 

153, 



'21. <№ цшр[1 •»/чшиги/^шршЬЬЬр», Ь* 5 9 ? . Ьшк X I I (шпш1шршЬ): 

22. в"!* чшр!* ^/гУШшии^шршЬЫр», 563. |/и?. Зтдш!/ йЬпшуршд 11и.чиитрш11шЬ[1.'« 

I I И " 

23. цш[• /> ^р^шичи^шршЬЬЬрЗ, 4» 715, 

24. п̂фьГш 1ГЬ&пфЬд|1. ч'|/|/т. чшгЬ ^^чшшш^шршЪЬЬрм, П. (г 5: 
2 5 . О г и ' ш С Ь ш С . •>•- «/шиЬ И . 1993—1.494 : X 137$). <^^^п. 1 Г ш -

['[ и: и Г] I ш и — ИГпищшП. уп д Ъпр ЩшЫр, (г /5?—/55: 
?5. ^шВшЕцдшВ, 358* 
27. Р-н^ш 1ГЬйпфЬ;||1. (] 

4 8 . Р . Зитег. дага-Роуип1и, Е1. N. Е., УО1. IV, 1.е1йет:—Ьопаоп, 1975. р. 586. 
29. Рш^ш 1ГЬ4ифЬд|>. 4 7 — 4 8 , 

30. ЪпуЬ тЬцпи1, 481 
-3/. '}'"/'/' р̂цитш^шршЬЬЬр», (» в?/| 

ЪпцЬ тЬ^п^, 622: 

33. И-пф̂ ш 1Г1»пфЬд||, 70: 
34. VIН) гушрЬ * ш 1]и:р шЬЫ.р)', IX, 1.9 5801 

•35. ЪлцЬ шЬцпЫ, ^ 220: 

36. ЪпцЬ тЬ^пи!, 231: 

•37. нЛш] о'п^п^рч/: иЛП Л п I /I ] п >>, 4, ^ 5 8 | 

•38 . {Г/| {иипш^шу^р Ъ^п^ « . . . шрч (1444) ^Ыдш, /: шЬд итрр ^шруиЛ цич,-

рш^шр/: Й[Пи1рЬрш&и Ь Ьр^ЬшЬЛшЬ ШШЛшрЬ' ... /: ушЬт/Чи/Ь 1",рш-Зпи:п,!/:/:Ъ, 

у.^^рши^тп^НмшЬ ПитшЬ ршцшр/»1 Ц.:1/гр-ЬцурЬ/А 1м пруп^ Ц" Щ: р-Ц" Ш-М ш-

7/гЬл (тЬ'и <гс1Ь Чшр1* ^^штш^шршЬЬЬря, Ц, 1,1 565): ЪпцЬ Р^ш^шЬ/мЬ шл 4/1УШ-

шш^шурр Ьтпи/ ^...^ил! /:ри, и/ 1.и:т./11. шЬ /.р^р/::, V ^ [), р - 1Г ш % | / ш д ^ Ь 6 <::ирЪ \нрп/ 

и 1?орЬ, (тЬ'и Н&Ь '}ш [' /' ч'Дтшши, 1/:::р шЬЫ.р», Ц, овб ) : 

39. ЦинЬЩ аЬЬд)! (;шГпЛш11пч), ^ 172—173, 

40. ЪпцЬ шЬ^пи!: 

41. ЪпцЬ тЬ^пц!: 

42. ^/чштш1/шршЬЫр», Ц., I, г 375: 

43. &2.Ш1 ^п^п^рчЬ "/Ш!Л|/Я^Я11|», V 4, 1.2 34: 

44. Н-П^ш 1ГЬАпфЬд||. 81, ^пчп^р•^|: щшт.Гп^^пЛ», (у 35, 1Гш-
БшС|цшС, Ч-, 384—385, 

43. ЗсНегеТ-пагаеИ ои Н18(о1ге <1е$ Коигйев раг ЗсЬеге!, рПпсе йе ВЫНя, риЫ. 
роиг 1е ргепИеге (гай. е( аппо!ё раг V. Уе11аш1по1-2егпо(, I. 1, 1ех!е 
регзап, ргепИеге раШе, З!-^. 1860, р 91 $сЬеге(-лате1], 1, 1), 
СИегеТ-патеЬ ои <а8(ез с!е 1а паноп коигйе раг С1)еге(-ои(1(Лпе, рПпсс (1е 
В1(1115, Йап$ Г<1а1е( с1'Аггегоише, (гай. с!и регзап е( с о т т е п ( е з раг Р. В. 
СЬагтоу , I. 1, р». 2, 51-к- 1870, р. 118-119 СЬегеГпатеЪ. 
1, 2). 

4 6 . IТ&Ь Аргштш^шршЪЬЬр», К, (у 326, 328, 376, ОинЦЬ) ЦБЬд]1 (^чрпАш^пч), 

1,1 173, «8п,дш1} ДЬпшуршд ' / ' " " " / " ' / " " / / ш Ь / ! » , 1,9. 353, 1Г|и&ш111}(|ш&, V. 'У-, 1,1 386— 

387, 
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' 4 ? . 'ГЬдпф^ф. 84, <1/1/от. Чшр1' './чшшш^шршЬЪЬр», И, /» 

Иш(/)|Ь| (Ш9|> (1 шрпАш^яц), 1.1 173, г1ш, ЛпцпЦрчЬ , *. 

4, 1.7 38, 58, ЦшбшС^шб, А. Ч-, 1,1 348. 
• 48. "Лиц ^т/пфрч!' и/шин!т//]П.Ь~, 4, ^ 3 8 * 

40. /мтЬаиг. р . 2 6 4 , Р т ч - . * * 4 » А ^ ' о 

во. <5сЬегеГ-патеН, I, 1, р. 92, СНеге1'-патеН, I, 2, р. 117—118. 
31. ЗсЬеге^-пашеЬ, I, 1. р. 93, СЬегеГ-патеН, I, 2, р. 118—119. 
32. '/<«Ь/. г'тп!' ч р ш ^ и Л С/чш рфш^шЬр гцш'щшЬ^!.} 1, "Сшршф-ЬшЛ/ц. приI Ипш^рЬ-

рт,1 Ь шршшдяру.1 1, '/.ЬциЛ/зЬпф-ЯЬрЬтЦ, '.ршшшрш^шЛ щшрц^ЬрЫI рЬш-

ЧР„.,Г (ТЬ'Н сЗсЬсгеГ-патеЬл* I, 1, р. 90;» ЬШРШЦ.-Ч.ШЛЬР ФРШЪИЬРЬЬ РШРЧ-ГШ-

Ья1/1/шЬ 111*1 рьи рЬшЧрпи! щшЪщшЬЩ^ 1, и/иш1 *787м Щш^шЬр, иш^ш/Ь ршрч^'шЬ/ч 

.'Л. Кшр,1т шЬ ф1.рш1}иЛчЬпи1 1, ш]Ь Ь ^шЪп[1 шурт.Р[пЛЫ.рЛ4 787 и/ииц ^ ш -

/,шЬ/. ф./и.пр/.ь ш,„(/,,, 1, 789(138711.) (тЬ'„ «СИегеГ-патеЬэ,;, 2, р. 116, 1т. 

11Л4 1, 1, р . 503, п о ( е 294)/ ^4р„,/ишшршр, ^шрш^-ЬшЛ,/, ппшЬрЬЬ ршрч^шЬп,-

///отЬ Л.) „цч \Цш!риЬр Лшд1./ 1, !'[ч/л/ &Ьш[ к р ш р 41Т шЬ^пи"/, Ь. ^ши/ц1ииЬ ф 

Ы/инп/./ Ьш/ипрч Р шрч^шЬ/1]Ь1.р/г и^шпЫр к ртЬ от I. ришт 1/' шЬчшф_п р^шА ршЬш-

ит1.чАя1Р]шЬ '[/.р/пи/ ркрфиА' Сиз^Зо ^ ('•"РР Ь •Ц'РЭР1'! ЯшЬр) /иря-

ЬпцршЛтЬ, прр / / ш I/ шЬ ''шЬри.г/пЫшрр (шшпЬрр Щш^шЬ ,ир41.рЫр р) Ъшфшишр 

/ 789(1387) // ш 

фяр (тк'и Ш а р а ф - х а н ибн Ш а м с а д д а н Б и д л и с и , Шараф-
паме, т. I (перевод, примечания и приложения Е. И. Васильевой), М.» 
1967, с. 153, 515 (прим. 273). 

а з . Х а т Ь а и г . р . 2 6 4 . шршр. р ш р ч . , 2 , Ц з в з , Ц \ а . Й ш р ^ , 

Ц 380- 381, 

34. ,8скеге/-паткк", I, I, р. 92, .Шараф-наме ' , I, с. 155—156. 
в з . ] . Н . \Коо(1$, ТНе А^^иуип1и, с1ап, соп{е(1егаМоп, ешр1ге. А з1и(1у 1п 15-1Ь/ 

9-1Ь сеп1игу 1игко-1гап1ап роННсз, М1ппеаро115-СН1са80, 1976, р. 156. 
56. лг/// ч"'р/' ^шр.рЬЬ А1.ишчр!>р/' './чштш 1[шршЬЫря, I?шиЬ Ьррпрч (1481 — 1 5 0 0 Р[1.), 

//нпрЛ.у I• /иш^^шЬ, 1967, 1,7 174 (шцт^Ьш!^ яд-Ъ чшр/1 А^шшш^шршЬЬЬр», Ч ) , 

57. и.,11,р.г1.1,1, прчА Чпцшрр-рЬ^р /^рчЬI|ш^|| ртррЛ.Ь 1{п[тЬ[т (Vпит-цпс) 

шш/шр/г.ъ 1,1 Ьш Л ш иЬ ш I] у I, ч I " ' . ш //ш/ш 1/шЬ н/шш/. рш ч^/'Ь и АшЬ^Ьи % П р -^оос!к, ТНе А^^иуип1и, р. 163), 1ГЬЧ. 4 
„1.1 Ьрш шршрЬрЬЬ шр&шЬшчртР]п,Ьр, прр фпршчр^шА ЬрцЫ^ш^ гг1Гш1г 

р/,» апилр/, ±рш 1489 р . (ш1/„ А . К е п ш И , Егз1псап Таг||1|, 18(апЬи1, 1932, 5: 
236). 

38. V . М т о г з к у , Рег51а 1п А. Э . 1478—1490. Ап аЪг^вед »гап81а11оп о! Р а Л и -
11а1| Ь. КигЫЬап КЬипЛз .ТаПкН-1 а1ат-ага-у1 аш1п1", Ьопйоп, 1957, р. 24 . 

59. «Лиц <1пП„.1рП1, и/шшЛтр^тЬ», . 4, 1,1 57, Ьшк 53, 

60. и.^4 й и,Ь р ии! ШиЬ тЬ'и «2.Ш] ^пцпфрч^ ЩШШЛ тф[П&Л, 4, 51 — 53, 

61. М 1 п о г з к у , Регз1а, р. и з , ';^^Iл. •/пчп^рч/1 ^ ш ш Л т р ^ Л я , 4, ^ 53, 

62. ч"1!'/1 '*1чшшш1р,1ршЬЫ,р», Р, 1,1 22, 282, 

63. а&Ь ч'"г/' ^/чшшш^шршЬЬЬр», 91, 277, 
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А. "). ФЩЦЛЗЦЛ. 

М)1Д1ГЬ ЗИРЦДтПМГС -РРТ-ЬРЬ 1ГЬД VII—X Т-Т-. 
( С и т шгшриДций шцр иигНЬг^) 

•РрдЬрр I!Ь% р и / ш А р ш ш р ш д п и А р р р д ш д р ш п и р { ш Ь иш^шй/ т и п и Т -

•Ьширрфшё р Ь ш д ш / [ ш п Ь Ь р р д АЫ/Ь 9 Ь ш ( ш & р р д ш д Ь ш АЬшшдп-

ш п д Ь Ь р " Ь . 1 Г ш п р , ( Г р Ь п р и ^ р Ь , Я . ' Ь р ш ц / Ь р р , У . Ьд/гшцшрт/р, Ц . 

Ъ р Ц р ш р Ь р , И А р Ь % ш р р Ь , [Ь. З ш и р А р Ь , 1Г. /}. ^ п и ш ^ д р Ь , р Ь ; щ Ь и Ь ш к 

АшАшЬш1/р П р Ь А п с ш р р 1г. дшрш1/шЬ П ' т и ш и ш ш Ь р пшс/Ашршг/шри/^шЬ 

дпр&р<ЬЬрр р р Ь Ь д ш ^ р ш т т р ^ п Л Ь Ь р п и ! р р [ р Ь %шш шЬдршди/рХЬ/ ЬЬ 

р и / ш А р Ь , ишЦш^Ь АЬд АЬшшррррпд Ашрдр АшАшр^ш шЬд •р дшЬ/ Ь р -

.ршЬд д п р А Ь р п ч 1 ] 1 

ЬЬр1/ш А п д ф ш & т А А Ь р Ь /дшш ш1/Ь ( шршр.ш^шЬ А р ^ Ь ш д ш р ^ ш Ь ш д -

р ^ п и р Ь Ь р р Ар А шЬ фрш д п ц д шш/ р р д Ь р р А ш А А Ьдш1(шЬ ш д А шЬ (VII—.V 

д д . ) и1(дрЬш1{шЬ ф п ц р г 

•РрдЬрр Ь ш р ш р и / ш А ш 1 / ш Ь А ш ф ш ш ш / р р Ь Ь р р А ш и р Ь А Ь р и/шш1)Ьрш-

, д п и ! Ь Ь р р шш1/шфрЬ ш д п ш Ь Ь , п р п ф А Ь ш Ь дршш1(шЬ ^ р г ш Ъ ш п т р ^ ш Ь АЬо 

•дЬп.Ьи [1/шЬ А ш А ш щ ш ш ш и р ш Ь д р ш ф п р АрЬ ш ф } ш \ Ь Ь р / 

•Ррдш1/шЬ Ар^шфш]рП1.А идшА/дшЬфшб Ь Ь и Ь р р , ш ^ Ь ш ц фЬ рш и / р т 1/~ 

"ЬЬрр Ь. А ш и Ь ш ^ п р ш щ Ь и Ь д д р Ь Ь р р Аш/^шшш/ррЬЬрр А р А ш Ь фрш А р 2 Т Р 

АЬшшдпшпдЬЬр Аш1/фшЪ ЬЬ д ш р д ш д Ь Ь / т ш ] Ь шЬиш1/Ьшр, р Ь А р Ь [ Ь 

•АшААЬдш1/шЬт-Р^пАр ррдЬрр дш//шЬЬ/ ЬЬ ш ] Ь 1/рпЬш1/шЬ д ш д ш ф ш р -

I / Ь р р , р Ь [ рршЬш1(шЬ А у т и Апдп//пирдЬЬрр> П'Ьп. ш ф Ь [ р Ь , прпу рр//ш-

дЬшЬЬр А ш ф ш т ш / р р Ь Ь р р ЬпцЬтР^пАр Ь Ь р 1 / ш ( ш д Ь т А ЬЬ п р щ Ь и ррр-

д Ь р р р р ш Ь ш Ц ш Ь & ш д А ш Ь А р А р 2 ! 2,шрдр Ь А ш Ь о р р Ь ш ! ) [ т и ш р ш Ь п и А р , 

1шЫ/ши 1{ш&, дт.р1/ Ь д р ш ш ! [ ш Ь [ р $ ш р т А т р { / / А р д шуЬ ш1/ЬАш{/п и / ш ш -

•бшппф, п р А ш ф ш ш ш / р р Ь Ь р р р Ь д А ш Ь р т Р д п А Ь Ь р р рЬш// уЬЬ 1/шрпд А ш Ь -

ьдришЬш/ р Ь д А ш Ь р т - Р ^ ш Ь А р А р < 

Ь р Ь р Ь д п А Ь Ь р , п р р р д Ь р р Ь ш р / ш р и I ш А ш 1 ] ш Ь 1/рпЬр д р ш д ш ^ ш ш ^ ш -

Ъ т Р ^ т Ь Ь Ьр/ р Ь [ / д Ь и д ш Ь п и А ЬЬ прп% А Ь ш ш д п ш п д Ь Ь р 3 , ши/ш Аш^шЬр 
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{1.1 р ! ' шу!| Ь р р { Ь Ь р Р ш ф ш Ь у Ь/ ррг/ш1/шЬ Р ршЦшЪ П 1 . р И Ь * и [гЬч 

п/ш ^и ш Ь Ь Ь р п ч ! I 

И.рЬиЬЬ/шЬ у р у ш Ь п и Т , ашрш1/шЬ Лпщ.Ьрр ш!/шрф Л шиЬш1/дт.р р , 

// р ш #/ шу 1л ш // шЪ т р / т Ь р 1).рЬЬ/ррд и!/иЬд А Ь т ц А Ь т Ь ш ш р ш б ф Ь / Р р ш Ь р 

шр/ц/ицшЪ Ь ш С ш Ь г / Ь Ь р р | пер Ч ш и ш Ь ^ ш Ь г/рЬшишДш у Д о р п р р р р и ш п -

Ь Ь т Р / ш Ь Ь шЬр/,Ьш1/шЬп:Р <шЬ г/Ьи &шфш/фшЬ и / ш / р ш р п и ! , ш ' Ь ф Ь р е -

'цш1/шЬши/Ьи фЬрш&фЬу и/Ьтш1/шЬ [/рпЬр'1 

•Ррг/Ьрр А Ь } Ьт/Ьи/Ьи т ш р ш & ф ш й { ш/Ь I / ш р А р р р , п р р р Ь Ь д Ь ш р 1 -

Ь р Ь Ь р р и'ръгь р и / ш и р ЬрЬшЪ Г { Ш 1 Р Ьг/Ь/ ЬЬ 1/ршг/Ш2Шш1/шЬЬЬр—</шсти'-: 

( Г р Ь щ Ь п , рЬ/и/Ьи р Ь г/г/А п и 1 { 1ГрЬпри1/рЬ, ш р ш ц Ь ш - р р р и т п Ь Ь ш 1 / ш Ь 

и л / р 1 т р Ы . р р Ар}ш1лш1/пи1 Ь Ь , п р Ш { Ь ррг/Ьрр, п р п Ь р р Ь г / п Л Ь д р Ь р р -

р р и ш п Ь Ь т Р / п и Ьр ( I I I г / . ) , Ьш/и1/рЬпчГ 1.Ч I./ ЬЬ < Ь р ш Ь п и Ь Ь р в : Ц. /и шп,-

Р Р > ! ш!л/рЬ { Ь^Ь/, п р ш р ш р и / ш т Л р / Ь Ь р ш р ~ Р " ш р ш р р Ь ( X ц . ) , Р р Ь ш / -

Н и р р р (XIII ц . ) Ь трр^ЬЬр, Ы / ш р ш ц р Ь / п ф VII г/. 4 0 - ш Ц ш Ь р р . ш р ш р -

Ь Ь р Р I/ т/Орд Р р ш Ь р 3)шри ЬшАшЬг/р Ь/^шЬпиТр, Л р ш д и ч ! шЬш1/ р 7 ш -

тш1/пи[ ЬЬ А Ь р ш Ь п и р р ц Ь р р Ь (гш/-шррш//, ш/-Лпс2рр1/рЬл7: 

•Ррг/Ьрр А р у Ц ш ц ш / ц ш Ь А ш ф ш ш ш / р р Ь Ь р р 11ширЬ иш!/шф, р ш Iд ш р -

<//, рии/пр ш Ь г/Ы/т р { ш Ь Ь Ь р ЬЬ и/шрп&ш1/пи5 ш р ш р ш Ц ш Ь шг/р/трЬ Ь р р : 

/ипирр ф Ь р ш р Ь р п ч 5 ^ " I А р и ц Ь р и / ш Л р Ь , ш^/Ь ц р ш цш рт ш 1/ ш Ь Ь р р -

рришпЬЬш1/шЬ г/шцшфшрЬЬррЬ, прпЬр, и/Ьшр { ЬЬрил/рЬ/, пр ррг/ш1/шЬ 

р р ш I / ш Ь т р / ш Ь цп^псР^тЗ/ ЬЬ п Л Ь д Ь / р и / ш И р д шп.шшуу П1 р Ь 

Ь Ь р Р ш ф ш Ь д Ь / ЬЬ ф Ь р у р Ь р и ш ш р ш & Л ш Ь г / Ш | / ш Ь ш 1 / Ь Ь р п ч ! : 

Ъшр! А р - р ш Ь р р т и р цршцш^тш1/шЬтрушЬ Д ш и р Ь : IX—X ш -

ршр АЬг/рЬш1/ЬЬрр Ьр1/ЬрпчТ дицтпЛ ЬрЬпиI { X г/, ^ршг/ш^тш 1/ш1гя1-
Р / ш Ь 1 1 Ы 1/1.рЬ т т\ч/р р р ш Ь ш 1/шЬ <)п>/пфп1.рг/ЬЬрр 1/{шЬрпи!г Р р Ь 2 ш т -

!/ш/р ( X ,/.) м/1/ш$тР/ш|/р Р р ш Ь р 3)шри ЬшАшЬг/р р п / п р п.птшш1/ЬЬрпч! 

( р р у ш Ь Ы . / ш и ? ) I X — X г/г/. г/п/тр^тЬ п Л Ь р Ь ш Ь р р ф «1/рш1/штЬЬр»*: 

Э)шрир 1/рш1/штЬЬррд 1;р ( ^ ш г ^ ш ^ р ) п р р {/.шЬфпЫ { р ррг/шрЬш[/ 

2 Р 2 ш Ь п ч 1 Ь ш Л Ь Ь ш р г п 2 п р Ь { р шЛрт// Р р ш Ь п и Т : Р р Ь 2шпс1/ш/р р т и р Ь р п ф ' 

ш/Ь А ш { ш Ь р { р Ъшг'6ш1| |1 1/шЛ Ц.^г6ш1[{19
 ш Ь п Л п ф х (1ТЬр 1/шрЬррп>1 

Ъшр Л"ш|//> Ь п ц Ь Ь рЬ/^ Иг/рйшфр, Ъшр шршрш1/шЬ ршп. Ь тшЬш1/тЛ 

{ 1/рш1/, п р р Л р х р Ь 11/шри1/ЬрЬЬ (1/рш1/) Р ш р с / Л ш Ь т Р ^ п Л Ъ 

Ри1/ Оин||] Ь п ц Ь и / Ь и рршЬш1/шЬ р ш п ( , п р р Ь2шЬш1/пч1 { ш ц р ^ т р , ш у > , 

А Ь ш Ь ш р ш р р шрг/Л шЬ ш р ш р 1//рЬ() Агш1{&, 1|гш1]Ь и п ц ^ ш г ) : //./и 1/шрцр 

•Ц/ш{ш1/п/пЫЫ;рр А ш Ь ц р и / т Л Ь Ь р ш / - Р и р ш р ! р р р ( X г/..), Ш/-1ТШ1/шг/~ 

П ш и Р Р " ( X ц . ) , Р р Ь Ш 1 - 3 > Ш 1 / Р < Р ] 2 ( I X — X ы ' ) , ш / - Р с / р р и р р ^ 3 ( X I I ц . ) 

к ш д/пу Ьр1/Ьрпч11 Н/-1Г пс1/Ш1/.1/.ширЬ Ь 2 п Ы п р «Я-шр^шЬр фпррр1/ 
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р ш д ш р Ь> р ш ( д ппсишш1/р Ь: Ь р ш Ь п и А 1/рш1/штшЪшр 1/ш, п р р 

А Ь & ш р п с А ЬЬ Ь Ь р ш Ь р д ш А Ь Ь п с р 1/Ршк ЬЬ т Ь д ш ф п р п с А » ' * : / / л ц Ь 1/рш-

1/шшшЬ ф Ь р ш р Ь р ^ ш / Р р Ь ш/-3)ш1/р-!р 11пш А Ь ш ш р р р р р / Ь д Ь Ь д Ь и / ш А -

и/шЬфЬ/, р и т п р р ш ] Ь и р р ш ^ ш { р Ьр д ш р А Ь / д Ь п Ь и 1и. / к Ь п ^ р р ^ ш Ь р 

1/пдАрд ( V I д . ) , п р р 1 / Р ш к й ш Ь д ш ф п р ^ Ь / Ьр Ь п р Ь д А р д ) з : Ц,ршрш1/шЬ 

т р р ш и / Ь т т . р ± ш Ь А ш А ш Ь ш ! / А п д Ь р р ш ) д 1/рш1/шттЬр р ш д ш Ъ Ь д р Ь Ь р -

1/пс А ш и р , А Ы / р т Ь д ш ф п р Ь д р Ь 3 ) Ь и ш , ри1/ А ] т . и р / } п д Ь д р Ь тЬдп1.А'&: 

Ц и т ш р ш р ш 1р1 ш р А ш д р р Ь Ь р р , р р ш Ь ш 1 / ш Ь Ъ ш р и Ь ш А ш Ь д р п А Ь р 

5 д ш ф ш п , п р п Ь д 1/шдАр АЬ% 4Д1» А ш Ь п с А ш р ш р ш 1 / ш Ь ш г / р { т р Ы р п с А Ь р -

1/пI п с д д ш д р п с р ^ ш А р А р 2 ш ш ш ! / ф п д у д п с А ( А п д . р р ^ д п с -

А п с А ) , П.Ш.А ( А п д . р р п п с А т А ) ррдш1/шЬ А р Ь д р Ь ш -

1 / ш ф ш { р Ь р [ ' г ' Ь р ш Ь д р д А Ы/Ь Ь[ - Р Ь р А ш Ь р Ь и ш А А шЬш1/рд 9~шр{шЬ р Ь ш -

1/шфш{рЬ Ьр> " Р Р ш р ш р А Ь д р Ь ш 1 / Ь Ь р р А ш д Ь п с А ЬЬ 3 ) ш р и Ь ш А ш Ь д р И р -

т ш ^ р р р п и р ш д ш ^ ш п р А Ь ^ > 1 Т р А ш г / ш р у ш Ь ш р ш р ш 1 / ш Ь ш д р ^ п с р Ь Ь р р 

( I X — Л д д . ) > п р п Ь р р р д Ь р р Ь А р 2 ш ш ш 1 / п и А Ь Ь , д / р ш ф п р ш и / Ь и , Ъ ш р и п с А 

З р р ш / т . А ^ , 1Гпипс/р А ш р д т А Ь ш//пср, А Ь р Р р Ь д А Ь р Р р п и г н А Ь Ь , 

и л 1.1 Ь ш ш р ш & р Ь Ь р п с А д п р & п д 1/рш1/шшЬЬрр А ш и р Ь - ® : Пи^шдршм/ Ь> "/> 

X д . А Ь д р Ь ш ! / ш/-1Г ш и п с д р Ь р р ш т р ш ш т р ^ п А Ь Ь р р д А Ы / п с А ш Ь д р ш -

д ш п Ь ш / п А р 2 Ш Р Р А п д п ф п с р д к Ь р р , ш { д Р ф п с А р р д Ь р р Ь ш р ш р и / ш А ш -

1/шЬ 1 / р п Ь р Ь , д р п с А Ь> п р « • • • Ь р ш Ь д р д ^ ш ш Ь р р 1/рш1/ Ь № и / ш ^ м л и / л 2 1 » 

З ш р ш р ш р ш ш р ш р Ь д ш & 1/д1/шпср Щ ш { п : . р { п А Ь Ь р р А Ь ш р ш ^ п р п ! . -

Р ] п А [ Ь Ь ш ш / р и ш А р п д 2 ш ! / ш Ь и / ш ш 1 / Ь р ш д п с А 1/шдАЬ/ р р д Ь р р Ь ш р / ш -

р и / ш А ш 1 / ш Ь и / ш ^ ш ш А п А р р А ш и р Ь , А р А р [ Ь Ь ш ш / р и Ь д р ш 1 / ш д Ь Ь / п с , 

Р Ь р п с р д ш д д ш р Ь ш 1 / [ ш . Р { п А р д ш ф ш Ь Ь / Ь д р ш д ш ^ ш ш ^ ш Ь т Р ^ п А р : 

и ш р & р р 1/ш, п р Ь ш р ш р и / ш А ш ! / ш Ь 2 Р * ш Ь т А к Ь р ш т ш р ш д А ш Ь А ш -

А ш Ь ш / / ш 2 р * ш Ь т А р р д Ь р р А Ь р ш ш р ш Ь ^ ш Ь 1 / р п Ь Ь Ь р р д Ь ЬдЬ/ р р р и ш п -

Ь Ь т . Р { п А р > ш к и ш ! / Ь ш р д ш р д ш д Ь п с А ЬЬ А р 2 Ш Р Р р р д ш д Ь ш Ь Ь р ' 

1 Т р Ь п р и 1 / р Ь , Я . Я р ш ^ ф Ь р р , Ц,. Ц ш р р Ь Ь п с р р 2 Ь Ь р 2 2 : Ь р ш р д р д р ш Ь ш -

1/шЬ С . Ь ш и р ш р р р р А Ь р Р р Ь д ш Ь п с А Ь ( р Ь к ш п ш Ь д ф ш и и: ш 1/шЬ щ р ф -

I ш / Ь Ь р р ) , р Ь А ш А шЬш1/ш1/рд Р т р д р и ш ш Ь р р р р и ш п Ь Ь ш ! / ш Ь ш ш р р р ршг/-

1/шдш& Ь Ь д Ь / А ш ^ Ь р р д к Ь Ь и ш п р ш 1 / ш Ь ш и п р р Ь Ь р р д : Ь р ш 1/шрдррпф, 

р р д Ь р р д ш ф ш Ь Ь / Ь Ь д р ш д Ш 2 Ш ш 1 / ш Ь п ! . Р { п А , п р р д А Ь ш п р Ь д п А Ь / р и -

/ ш А р - 3 : С . Ь ш и р ш р р ш { и ш Ь и ш 1 / Ь ш р А Ь р р п с А ЬЬ ш р ш р ш 1 / ш Ь ш : / р { п с р -

Ь Ь р р Ь { п 1.р Ь р р I 

Ъ ш р и/Ьшр Ь п р ш р ш р ш 1/шЬ шр2шфшЬрЬЬррд ш п ш 9 р р р и ш п -

Ь Ь ш . Р { п А р / ш { Ь ш ш р ш & п и ! Ьр д м Ь / ( Г Ь р А ш ф п р к \Гр2рЬ П р к Ь / р р 2 ш т 

158, 



Л т / т р п р ц Ы . р р Л , у , ш щ р ф п и ! р т Ь Ц . р ш р р ш / т Ц : Ьг[ щ ш т ш ^ р . 

п р I V ц ш р р шруш/т./ирЬ ш \ Ь при/ки и/шутпЬш1/шЬ 1/рпЪ И ш Ь ш ц [ Ь д 

2.Ш / ш и т ш Ь п ч ! , А Ь т ш ц ш ) п ч ! х 2,ппЛЬш1/шЬ 1/ш/иртР / т Ь т и к ш ц т - р : 

Ц.ршр к !/рЬ ш 1/Ы. р р Ь / П ! р Ь р р у к р к т Л { , п р Р р ш р п и ! 2 * , Я р р ш / т Л 2 " 1а 

рршЬш1/шЬ и 1Ш и у р у г и Ь Ь Ь р п ч ! 2 ^ И р р ш и ) ш Ь р г ш / р ф ш / т Р / ш Ь т р р ш и / Ь -

т т р / т Ь ')ш</шЬ ш ^ и г у р у ш Ь п ч ! г/Ьпки у ш р т Ь ш ^ т и { р Ь ц п / ш т к Ь / 

и/ки р р р и т п Ы , т р / т Ь р } ш/Ьи/ки А т ц ш / ш ^ ш Ь 1/рпЬрг 

X //. ш р ш р р т у п р г/ртЬш1/шЬ Ш/-1Т ш и т . ц р Ь , /ипиЬ/пф р р ц ш Ц ш Ь 

д к ц к р р О ш и р Ь , г/рт и п р « ш / - / ш Ц т р р 1 г . ш у - у т р ^ ш Ь (ррг/.ш1/шЬ 

д / и / Ь р — П . . Ф . ) р р р и т п Ь ^ ш Ь Ь , п р п Ь д р Ь ш Ц ш ф ш ^ р к р р цтЪфпи! ЬЬ 1 Г л -

н п ц р Ь Я и г р ш [ ш т ц р р 2 ' //рук рЫ/ш& т ш р ш & р п ч / л 2 8 » Ц./-1ГшипщрЪ 

и п Ч И 1Ь " " " / А " ЬуфшЬ д Ь ц Ь р р р р р и и т Ь Ь п IР/т.Ь р Ь ц п & Ь / т . д ш И ш Ь ш Ц р : 

11.111 А ш р д р р Ь ц ^ ш Ь р ш и / Ь и фрри/Ь/ { '1ЬцрЬш1/ЬЬрр п с у ш ц р п и Р ^ п Л р д : Ч ш -

р Ь [ р 4 Ь Ь р ш ц р к / , п р Л р Ь 1 А ш ^ Л ц ш ^ ш Ь т Р / ш Ь т ш р ш & п ч Т р * р р ц Ь р р ц Ь у 

р р р и т п Ь Ь ш ^ ш Ь ц ш ф ш Ь ш Ь р р шп!{ш { ЬцЬ/х 

•РЬЬшр^фпц А ш р д р ш п Ь 1п 1р/ш|/р т у ш ц р ш ф { 1)1]2.1Г Ч~1к И р к Ь / ш ц р -

п л п Р / ш Ь р Ь и ш р т п ч п р / ЬЬ р Ь с/ р ш гцшЬ р ш й ш Ь Л п & р р шршрш1/шЬ а Ь п ш -

ц р ш ф п Ь ц р .V 7 8 2 А Ь п ш ц р р р , т р Ь у ф п и ! п р (ГррцЬрр </Ьу 1/шЬ р р р и -

• л п Ь Ь п ! . р ] п & ц ш ф ш Ь п ц Ь Ь р ! Р и т к р к п ц Р р Ь ш^ц. Ьцк/ { ' / ш 1 ш Ь д ^ ш / п и ! , 

ч р р д А Ь ш п Ь р ш Ь д // к у ш ш р ш А ^ Ь д р и / ш А р » 2 - ! 

•РрцЬрр Л/у р р р и т п Ь Ь т - Р } ш Ь ц п / т Р ^ ш Ь ф Ь р ш р Ь р ^ ш / 1/д1/тпср т Ь -

г/Ы/т Р р ц Ь Ы . р ЬЬ А ш ц п р ц п и ! Ь ш к шуу А к ц р Ь ш 1/Ь Ь р3® г 1} шЦш/Ь ш п ш Ы -

Ъ ш ' . ш и и ц I / ш.уил/рт Р ^ ш Ь к Ь ш р & ш Ь р -Р п ср ц.р и ш шЬ п и ! р р р и т п Ь Ь ш 1 { ш Ь 

Ы / Ь ц Ь д р Ь Ь р р фЬршрЬр^ш/ Ь ^ т р Ь р р ) X ц.. А к ц р Ь ш Ц ш у - С ш р т у р р р ш р ф -

уиг/ЬЬрт/ I Т п и т / р / Т ш р ц п Ы 3 1 1/ш^рЬ Л р р ш Ь р Ы / Ь ц Ь д р Ь Ь р , Ир^т ш/Ь 

2 Р у ш Ь Ь к р п и ! , п р т Ь ц ш [ - 1 Г ш и т . ц р Ь А р ^ ш т ш ^ п и ! ( р р р и т п Ь д ш р р ц ш -

1/шЬ д к ц Ь р р Ь ) ЬгТшЬ 1/шру.р ш Ь ц Ы / т Р / т . Ь Ь Ь р р р ш ^ р г ш т п с Р ^ п й г п Ы " ш -

ц п р ц п и ! 4 Ь ш к 3 ш I / т р р : ОррЬшI/, ргпик/пф 1 Ь р Чпсг! Ы/ЬцЬдт. Л ш и р Ь . 

Ь ш Ь у п ч ! п р Ш{Ь ц т Ь ф п ч ! 4 " 2 ш р р ш р р / ш Ь р Ц р т Л * Ь Л ш ц р ш ^ р Д п -

лпш1/шлрпч1... п р р 1/рпсЛ ^ Ч п 1«/ щ п и / р ш Ь т Ь р к %ЬЬ { ЛрЬ/к. о р и » 3 2 : 

П.ршр < к ц р Ь ш 1 ) Ь к р р т ^ ш / Ь Ь р р Ар/1р ЬЬ т ш ф и Ь Ь р ш ц р Ь / т , п р 

1шршршЦшЬ ш р у ш ф ш Ь р Ь Ь р р к. р и / ш Л р т ш р ш & Л ш Ь ш р у ш / п ц и р Ь р т р ц 

ш ч 1/1 и р Ь ш / ^ т Р ( ш Ь А ш ф ш т ш / р р Ь Ь р р р ш ц Л ш ш Ь и ш Ц { р Ь I - Р р ц ш ^ ш Ь р р ш -

ЦшЬпг-Р } ш Ь Л Ь у , р Ь щ Ь и Ь у ф Ь д , ц п / п с Р ^ п А п Л Ь р пу Л р ш ^ Ь А Ь р ш Ь п -

и т . Р ] п А р , ш ц к ц р ш ц ш ^ т ш ^ ш Ь т Р х т Ь р , р р р и т п Ь к т . р $ т . Ь р к ш ц Ь , п -

р п Ь р А Ь т ц ^ к т Ь р р Ь Ь д т Ь ц р ц р у Ь д р Ь р и / и г й р Ь * 
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• Р р д Ь р р А Ь ? р и / ш А р т ш р ш & п с А р р р р Ь п ц Р т / р ш р д Ъ ш р к шп.ш% 

т ш р ш & п и А ш и Ь / п ф [ щ Ь ш р Ь •>ши1/шЬш/ р Ь д п А п и / . - Ц ш р Ь / р Ь п р п у ш 1 / р п -

р Ь Ь д п ц в ш ш / 1/рпЬш1{шЬ Ш { д д ш д ш ф ш р ш р т и т . Р { ш Ь Ь Ь р Р ш ф ш Ь д А ш Ь 

ш 1 / п А р Ь Ь р р , р ш { д и ш п ц д А и ш р ш ф п р [ [ ЬтЬ/ Ь р ш ' щшушпЬш^шЬ 1/рпЬр 

ф Ь р ш Ь ф Ь / р , р ш Ь р п р ш ] д и / р п д Ь и р ( ш ^ и р Ь р Ь * А ш ^ А Ь д ш 1 / ш Ь ш д т А р ) 

ш к Ь д А р р ш Ь р ^ ш р { п с р ш А ] ш 1 / к р Ь р к и ^ ш р п А ш 1 / ф п с А Ч " Ь р р Ь ш р ш д 

А ш и ш Ь ш ^ ш ^ р я ш Ь р - Ч ш А ш р ф п и Р Ь р р д Ь р р А Ь ? р и / ш А р ш ш р ш д А ш Ь к р Ь ~ 

д п А А ш Ь ш п ш ч р Ь ф п ц р , 

Ь и / ш А р Ь р Ь ш Ь д ш / р , р Ь ^ и / Ь и Ь ш к Ь р ш д ш д ш ф ш р ш ! / ш Ь / т р ш А ш -

тт.1/ д & Ь р р 1 д ш { А ш Ь ш ф п р ф ш ё { Д Ь И р ш р р ш / р А п д п ф т р д Ь Ь р р д ш р д ш д -

. А ш Ь ш п . ш Ы Ь ш 4 ш т 1 1 П 1 . Р { П 1 . Ь Ь Ь р п ф 3 3 г 

V I I д ш р р и!/дррЬ 1/рпЬш1{шЬ и и п д р ш/ш1/ шЬ д ш д ш ф ш р Ь Ь р р , п р р ш -

р п д Ь д 1 Г п с ^ ш А Ь д р , Ь ш п ш ^ Ь д р Ь 4 ш и ш р ш 1 / ш р д р ф п ф п р , т Р { ш Ь р : 1Гп1,-

^ ш А Ь д р д ш р & ш ф ш р ш р Ь Ь р р А ш р д ш р Ь Ь , Ь ш 1/шрпдшдш1[ р р Ь , п к р д 

ш ш Ь Ь / ш р ш р ш 1/шЬ р Ь р ш ! / д д п и рЬш1/-п1.р } ш Ь р У щ ш ^ и / ш Ь Ь / т / к о д ш ш -

а п р & Ь / т / ш / Ь , р Ь [ 1/шрЬ/р Ьр ф Ь р д Ь Ь / шЬдш1/шЬ ш , / ш Ь д п ц Р Ь Ь р р д * * : 

Я / р ш ф п р Ь / п ф I/ р п Ь ш р ш д ш р ш I/ ш Ь к п.шдАш1/шЬ 2 Ш / ' ^ П 1 - А р и ! / д р п с А 

1 Г Ь р р Ш { п и Т , ш { Ь т / 1 Ь ш к { Г Ь д р Ь ш ^ п и А ( З ш и р р р п с А ) , И п ^ ш А Ь д р 1 р А Ь ш -

дрЬд Ь п р п и и А п А р * р и / ш А р , п р р 4 р А Ь ш 1 / ш Ь и 1 / д р п А р р У « р и / ш А т А р п -

/ п р р Ьдрш{рп1.Р]П1.ЬЬ т 4 ш ф ш и ш р т р ^ п А Ь л Ь р , Ф . Ь р п 4 р м ш / и ! / д р п А р р 

ш ш р ш Л А ш Ь А Ь ш к ш Ь р п ф 6 1 0 — 6 3 2 р р . р Ь р ш д р п Ы [Гп^шАЬдр при/Ьи 

ш и ш & п п ш и п ц р ( ш п . ш р { ш / р ) , 1/шрпдшдш|/ р р уп 1/1171 ^ ш А ш / и А р Ь / 1 к р ш -

р р ш ] р р Ь ш 1 ц т . Р ] ш Ь д д ш / р А ш и р Ь , 

Ь р ш ъ ш Ы / ш р & ш ^ р А ш 4 р у 4 Ь т п х 6 3 2 р . 1/шдА1[Ьд ш р ш р ш Ц ш Ь р , ш ~ 

[ р ! р ш { п 1 . р { п А р ( р ш / р ! р ш — ф п р ш р р Ь п д , ^ ш ^ п р д п д ) , Ц п ш « р Ъ у п р и р , ш / р -

ф ш Ь Ь р р * Ц,рпс Р ш р р р ( 6 3 2 — 6 3 4 р р . ) , О А ш р Р р Ь Ь ш р р ш р р ( 6 3 4 — 6 4 4 

р р . ) , О и А ш Ь Р р Ь Ц . $ ф ш Ь р ( 6 4 4 — 6 5 6 р р . ) к И./Р Р р Ь Ц . р т Р ш / Р р р 

( 6 5 6 — 6 6 0 ) 4 ш А ш р ф п с А Ь р Ь И Ш ^ | | Т ] | 1 ( " | ' ш р д ш р ш д ш ш , ш р д ш р ш А р ш , Ь ф 

ш >'ш . п р р ш Ь ш ш р о р р Ь ш I / р ф ш , ш ] и ч ш р д ш р ш д ш ш » р ш / р ! р ш Ь Ь р р 

о р п р и1/ифЬд ш р ш р ш 1 / ш Ь п ш д А ш ^ ш Ь Ь р и и / ш Ь и р ш Ь 1 к р ш р р ш { р и ш 4 А ш Ь -

Ь Ь р р д 1/пири, п р р Ь А ш и Ь ш 1 / д Ь д р Ь ш Ь д ш А У п с ^ ш А Ь д р ^ ш ^ ш п ш ^ п р д 

р п ^ п р д Ь д Ь р р г 

1 } , { и щ р и п ф , и1/дрЬши/Ьи р и / ш А р П[ р Ь [ Ь р , 1 ' Р Ь п [ И р ш р р ш д р 

ш д Ь ф ш ! / ш Ь п 1 . Р { ш Ь ' и п д р ш / - р ш д ш р ш 1 / ш Ь д ш д ш ф ш р ш р п и т . р { п А р , " р р 

4 Ь Ь д Ь ф ш Ъ т . А Ы , р р р Ь р ш д р п и ! ф Ь р р Ь ш 1 / ш Ь п р Ь Ь А к ш ф п р ф Ь д п р и / Ь и 1/р-

р п Ь г -
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Ч р г / ш р Ь , шли тЬиш1/Ьтрд (;/ О Ь Ь р 1/шрш1/шЬ ши/Ьи ^ЬЬр 1/шрпц 

^ ш Л ш А ш / Ь Ь / X X ц . р п с р ц и / ш ш и ш р ш Ь \ к о р Ь Ц ш р р р А Ь ш , п р р ц ш Ь п и ! 

!;, р Ь ррг/Ьрр шАЛЬг/ш1/шЬшдтЛр и1/ифЬ/ { г/Ьпки И ш р ц ш р Ь р о р п р ^ г 

В , Ц ш р р Ь АрфЬфЬ/пф У Ш А ш Л Ь г / ш / - У / п ш р р <гРш!рирр н п Л { / -

О ш ш Ь р и ш у р л ш т п I Р 1шЬ шф/ш/Ькрр ф р ш , п р Ь р р ' к р Р р Ь ф!/ш /ш 1/п^Ь/ 

4 X I V — X V г/г/, ш р ш р АЬцрЬш!/ Р р Ь 2 ш у ш р ш/-Уи1/ш/шЬрр « г Н / - р и ш р ш 

!рр р ш й / р ч ш и - и ш А ш р ш я кр!/р Ь / т р Ь р р , г/рпи! п р У Ш А ш й Ь ц р ц р -

Ьш1/рдЬЬрр Л у Ьг/Ь/ ЬЬ Ь ш к ррг/Ьрг Ц,{и ш п р р п ф Ь ш А р у ш ш ш 1 / п Ы { 

н и Ь Я ш р ш Ь 1/шЛ Ч-шршЬ и.рпи ( Г ш / й п с Ь ш/-Рпирг/ррЬ к Ь р ш и р г / п Л * 

У ш / Л т Ь 1{.рт Ъ ш и р р р Ь з г ' » 

УЬг/ /Ашчпг/фЬд А Ь п р р Ь р Ь / У . ш/~Ц./псирр ш у р г ш ш п с Р ^ п Л р , р ш ^ д 

ц т Ь ф к д Ь р ш и1/црЬшг/рлтррх Р р Ь 2 ш у ш р р Ьр1/р: Цш/1/шРш/р А р ш ш ш р ш -

1/т Р / ш Ь ш п ш у р Ь А ш ш п р п и ! Акг/рЬш!/р ри!/ши/Ьи /и пи п и ! { Ь Д ш Ь шЬА— 

Ьиц/п/чиР/шЬ а ш и р Ь , р ш ^ д я у р Ь Ш/-Р т р ц р ш щ ш Ь т Ь п ф, ш ц ш / -

Ц п Ч щ р ™ > 

Р р Ь 1 ш у ш р р р р /!Ы/ псрру « Р ш А ц р р — я I — р ш ^ ц р р » ш у \ и ш т п и Р / п с -

Ь п и ! ^ р 2 ш т ш 1 / п и ! { У ш ^ п А У р п с Ь ш и р р 1/ши! У ш / Д п А Ц,рпс Р ш и р р 

Ь п ц Ь ш Ы Ь ш ф п р т Р л ш Ь р , р ш ] д ш/и ш Ь ц ш й Ш/-Рпсрг/р ш ц ц ш Ь п А п ^ г 

2 ш ] т Ь р п р Р р Ь 2,шушрр т.у у р у ш Ь р 4ЬцрЬш1/ { к ршфш!/шЬрЬ 

пцтфк/ 4 Р р Ь ш / - Ц . и р р р ( X I I I ц . ) <гП>.ип1.1/.-{/-цшрш фр «/шшрр!ршр ш и ~ 

и ш А ш р ш и Ьпс/Ьшшри/ ш у р г ш ш п с р д т Ь р дг ^ Ь р у р Ь и г/шрА/ш/ р т и п и ! { 

т ! Ь Д ш р ш Ь Н р т . У ш ^ И п & р А ш и р Ь , р ш ] д р Ь г/А шЬ рши/Ьи А р у ш ш ш -

1/пи! шццшЬп$Ър'л91 

2 ш { ш Ь р р Ь Р р Ь 2 ш у ш р р ш / - Р п с р ц р 1/шм! ш / - У п с р ц р шг/г/шЬпх,-

Ь р пршЬ//рд 4 фЬрдрЬ/1 Р ш д р ш щ , А ш / ш Ь р ^ Ь ш к р Ь ш / - Ц . / п ш р Ь Р р Ь 

2 ш / ш р р п р 4 р ш т ш р ш 1 / т . р 1 п & р д ( о ц м ф Ь / , А Ь ш р ш ф п р { ф р р и / п и ! т Ь р и -

т п и ! , п р р и/шшйшп.т\ { / ш ц ц ш Ь п & Ь к р р ^р&Ь/р ЬЬ Д Ь п и ! » Ц,]Ьпсш1!Ь~ 

Ь ш ^ Ь р ф , Л . р 1/ши1/шАЬЬрр ! р ш р ш ш п и ! ЬЬ р Ь ' Р р Ь 2,шушрр к р Ь ' Р р Ь 

ш / - У и р р р ф!/ш/ш1/п/т.р/тЬЬкрр, п р п Ь р р / п и п Ы ЬЬ Д ш р ш Ь ш / - Р п с р г / р р 

1/ии! Ш/-11 т Р ' / Р Р П1 р к > ! ш р ц ш р Ь р црЬш!/рд / р Ь Ь / т Д ш и р Ь , ш// ш/Ь 

А ш и р Ь , п р Ь ш р р р 2 П 1 Р 2 ш Ь ц ш й /иЬ/ { У п с А ш / 1 Ьг/р р ш р п ц Ь Ь р р * 0 * 

Н/ЬпсАшЬг/ЬрА, У . Я ш р р Ь , 1<!шшЬшЬук/пф и 1 / ц р Ь ш ц р 1 п и р Ь Ь р р , 2 « « -

р т Ь ш Ц п Ы 4 ш Ь А р Л Ь и/Ьг/Ь/, р к р р р У п с А ш И к г / р црЬш1/рдЬЬрр >!ку кг/к/ 

ЬЬ ррг/ш1/шЬ А ш д п и ! п ф пирру 1!шрг/р!/^ г 

8 ш р ш р ш р и п ш р ш р , ш у и Р л т р ( л Ь и ш 1/ЬшЬЬрр шкг/ Ь Ь цшЬ/ Ь ш к р р р ~ 

г/шг/ршш1/шЬ 1/рш1/шЬп1.Р/шЬ42 к с/шЛшЬш1/ш1/рд 1!шАё!Ьг/.ш1/шЬ ррг/Ьрр 

Л р 
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й у л ш л р р ф ш р А Ь р Ь д д А Ь [ , п р А р Л ш д ш р ) ш Ь ш р ш р ш ! { ш Ь ш д р ^ п и р -

Ь Ь р т А п р к Ь Ь { п с р р [ Ь Ь р •ХшЬдрсдпиТ* р и / ш А р Ь р к ш Ь д ш [ т А ш А ш Ь ш -

^ ш ^ р ч ш Ь т А Ц р ш р ш 1 / ш Ь р Ь р ш ^ д д п с А р р д Ь р р ш п ! { ш { п с Р { ш Ь А ш и р Ь : 

•РрдЬрр ш р ш ш д ш д Р р 4ш]рЬЬ[,I [ Ь п Ь ш ^ р ш р ^ р д и1{рдр ш п ш ф ш р ш р ш ^ ш Ь 

Ь ф ш Ъ п с А Ь Ь р р д 4 Ь м п г Р Ь д и А р Ь , Ц ш р п д Ь щ ш ш ш - \ Ь [ , п р V I I д . и ^ д р р Ь 

д к щ р ш { и ш ш р ш А р р и ш и ш Ь / ш Ь д п р р р 1 [ ш т ш р ш А ш р ^ ш : [ ш Ь р Ь Ь р р А ш -

.АшЬш1( ш п ш Ь А р Ь р п с р д д р Ь ф п р Ь Ь р А ш п ш / п с Р ^ ш Ь ш Ь д ш Ь ш р ш р д Ь д ш -

щ Ь т Ь р р А п и н Х Ь т к ш р ш р , Ь р Ь ш Ь д ш А Ь Ь р ш д р Ь Ь р , п р 1 Г п с ^ ш А Ь д р р и -

/шАш1{шЬ 4 ш А ш ] Ь р т . А 1{Ш1рЬ р р д Ь р , Ш1дш дш дЬп. [ р Ь ^ ш Ь ш ^ п с А , пр 

Ь р ш Ь р А Ь р щ ш т 1 { Ь р ш д р ш Ь А п с и п ц А ш Ь Ь Ь р Ь Ь р Ь : 1 ш { ш Ь р Ь> " р р и / ш А р 

А ш А ш ^ Ь р р ш д д Ь д т - Р ^ п & р А Ь А ш д Ь Ь [ п с к д п р А п с Ь Ь т р ^ п с Ь р ш ^ ш р ф ш д -

ЬЬ/пс Ьи/шшш1)т[ \ Г т А ш А Ь д р 1/пдАЬш1)рдЬЬрр И Ь р р ш ф А Ь А ш ^ ш р п ш ш -

Ь Ь р р д Ь п ц Ь р и ^ и ш р п с ^ Ь Ь р ЬрЬ д Ь п с А : ОррЬш!/, ш п ш г р Ь р Ш [ р ! р ш Ь ' 1крт. 

Р ш р р р , А ш р д ш р Ь р ш п . ш р Ь [ т Р } ш Ь и ^ д р Ь ш ^ ш Ь % р ч ш Ь п с А р р 4 0 Х ш д ш р 

д р р ^ Ь А ^ ш р п д т . р { п & р д ^ т р е 3 5 Р ш д ш р р т р ш А ш д р Ь д ^ р п Ь ш ^ ш Ь 1{ш-

р р р Ь Ь р р Ь , р Ь [ щ Ь и Ь ш к и ш р п с ^ Ь Ь р д Ь Ь / п Л ^ г 

•РрдЬрр А Ь ч р и [ ш А р т ш р ш А п с А р к А ш 4 А Ь д ш ^ ш Ь ш у п с А р , р и т А Ь р 

п & Ь д ш А ш ^ ш / Ь Ь р р , и ^ и ф Ь д ш р ш р ш 1 ) ш Ь Ь ф ш & п с А Ь Ь р р д -ъЬтп, п р п Ь р Ь 

•&ш!{штшдрш1)шЬ д Ь р р ш д ш д р Ь п [ А р ш { Ь р р д Ь р р , ш ц Ь Ьр1/ршдЬдр 

т ш р р Ь р А ш { р д ш А ш р Ь Ь р р ш ш и Ь А п д п ф п с р д к Ь р р 1 ц ш Ь р п с А : 

Ц,ршрш1]шЬ Ь ф ш й п с А Ь Ь р р ш ш р р Ь р И ш ^ ш ш Ь Ь р п с А и ^ и ф Ь д р Ь А р ш -

А ш А ш Ь ш ! ( : Я р ш Ь р ушуЬ А ш и ^ ш ш р Ь Ь р р Ь д п Л Ь д р Ь 4 ш т 1 ( ш и ] Ь и Ьр1/рпрд 

р ! ш [ р ! р ш { р х О А ш р р о р п р г Ь щ ш А р д р п ^ р Ь Ь р р п А Ь п Ь ш р Щ ш А п ш д А ш 1 / ш Ь 

А ш р А ш ! { п и 1 Ь Ь р р р Ь р ш д р т А 6 3 3 — 6 4 2 р р . ш р ш р Ь Ь р р Ь ф ш & Ь д р Ь ' Ч ш -

д Ь и т р Ь р , Ц р р р ш Ь , ^ Ь р р Ь { Г р ^ ш д Ь т р р , Ь д р щ ш п и р к шууЬ» 

6 3 3 р . 1 р р ш р ш д ш р р А п т ( Ь р ш р п с А ) р р ш Ь ш 1 { ш Ь д п р р р щ ш р т п с -

Р { п Л 1(рЬд ш р ш р Ь Ь р р д : Ь р А ш ] р ш А п с ш Ь ш щ р п д Ц ш и ш Ь д ш Ь д р Ь ш и -

ш р ш Ь , п р р р 1[р&ш1{р ' Ь р 4 ш ^ ш ^ ш р ф ш А ШШ[ПС Ь п ц Ь р и ^ Ьр1/рр 1/ЬЬтрп-

Ь ш р п ц и п с А Ь р р Ь , у1{шрпдшдш1[ А п р р [ р д ш д Ь Ь / Ьр1/рр п ш д А ш 1 / ш Ь пд% П1-

А Ь р р к 1/шЬрЬ/ ш р ш р Ь Ь р р ш Ь Ь ш р р Ь р ш д ш п ш д р ш г / ш д т А р : 6 3 7 р . 

и ^ д р Ь Ь р р Ь Ч ш д р и р ш ^ р Ъ ш ^ ш т ш А ш р т п с А ш р ш р Ь Ь р р р п ^ п р V ш ц Р ш -

Ьш1/р д ш р А ш ф 2 р ^ ш д ш р А ш ^ р Ь Ц Ь ш Р р ш Ь п с А п ш д А ш 1 / ш Ь Ь ш Ь п с А Ь Ь р р 

2 ш р п Л ш 1 { Ь [ п с д п р А п с А : 1Гр р ш Ь р ^ ш р ш р р д ш р ш р Ь Ь р р Ь Ь р р п с А Ь д р Ь И ш -

и ш Ь ^ ш Ь А ш { р ш р ш д ш р З р д р п Ь р : 1ГрЬ[ ш { д 1 ш д ! { Ь р ш 3 - р д р Р п д Ь д р ш -

д ш р р к А Ь Ц Ь Ь д А п ц ф ш Ь ! А Ь т ш щ Ь д Ь / п ф 2,шд!(Ьрт 3 - р д р Ь , ш р ш р Ь Ь р р 

р т р ш д р р Ь р р Ь Ь д Ь ф ш Ё п с А Ь Ь р р р р ш Ь ш Ц ш Ь т р р п с ^ р Ь Ь р п с А : 
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ЯЦигр { Ь Ь р ш ц р Ь [ , п р р т р ц - ш р ш р ш ^ ш Ь р ш р г п и 1 Ь Ь р р ш/и 2 С Г ~ 

у ш Ь п и / ш Ь ц р п Л Ь д ш Ь 6 3 7 — 6 3 8 Р Р • • Ь р р ш р ш р Ь Ь р р 4шр&ш1]фЬдрЬ 

# ш ц р р ш ] р ' ' * ( ' { Ь р р Ь ( Г р у ш ц Ь м р 2 . т . [ ф ш Ь р , Ч ш р И ш и р Ь р ( - Р к р г ! ш Ь у ш А ) 

Ь. ш у у у р у ш Ь Ь Ь р р 'фрш'^г 

6 4 0 р . Г и р р ш р р Ь Ъшр1)шцр щ р г ш г ^ п р т р ! ш й р шршрш1(шЬ ц п р р р 

ц р ш ф Ь д М " р р р р р р , Ц " п и п ц р Ь , ш р - Р ш / ш ц п ц р р р ( I X ц . ) / и п и р Ь р п ф , <*ррр~ 

цш!/шЬ р н / п р ш й р т Р / п Л Ъ Ь р р и ^ ' ! 2 Ь ш ш ц ш Ьр1/т. ш ш р р Ь Ь р р р Ь р ш д р п и } 

ш р ш р Ь Ь р р р т р ш д ш Ь Д [г р. ш [ п и ! г 6 4 1 р . Н ц р ш р р Ь Ч ш ^ и р щфишфпршб 

Ц п р р р А п ц ф ш Ь р д ушрг/фЬд цки/р С ш А р р ц т р г З Ь ц р р Ь ш 1 ц т . р у ш Ь ш Ь ~ 

и ш и ш Ь ц р Л шцрпг.Р]шЬ А Ь ш к ш Ь р т ш р ш р ш 1 / ш Ь ц п р р р Ьш Ь ш А ш Ь у к д г 

Ч - р и ч ^ Ь ш к Г П Р р ш р р Ь ,Ъшр1{шцр 1/р1{рЬ ф п р & Ь д цршфЬу С ш А р р ц т р р г 

Ч . ^ - Ч ш / ш ц т р р Ь ц р п ч 1 р Ь Ьш Ьфш&Ьд ш щ Д ш р щ г , гг1/п.фЬд р р ц Ь р р цЬг1, 

у ш р ц Ь д Ь р ш Ь д Ь. О Д ш р р Ь А ш ^ т Ь Ь д , п р Ь ф ш й п Ы Ь Ь р 1/шмшрЬ/пф А ш и Ь / 

{ гТрЬ/к. И.три/ш тш 1/шЬи^ г 

//у« 1/шщшЦдт.руш)/р Р р Ь / и ш щ п А р Ь у п и ! р Ь Пг-Ррш р р Ь 3 ) ш р ~ 

1/шцр Ьг/шСЬд 6 ш А р р ц п и р р Ь I I ш Л ш ц ш Ь р , рЬш1/}_т.р/шЬ фрш Ь у ш Ь ш ^ Ь д 

у/ицш Ь I ч ш р ш у 

З ш 1 / т Р р С ш А р р ц п с р р Л ш и р Ь р т и Ь / р и Ь у п и ! п р шуЬ « И Ь Ь г!шрц 

ц т Ь ф п и ! { Д р р ш / п и ! к ш ш р ш & ф ш б { Ь р р / Ч А п и 2 ш г ! ш ц ш Ь р г ! р у к . . 

II./и у р у ш Ь р р Ь ш \ { р ) Ь Ь р р р п / п р Ь 1ц •РРЧ-ЬР Ри1/ Ч.рпс У п ц ш ф р ( X 

ц . ) црпиТ п р Ъ ш А р р ц п с р р р т р ц р Ь ш 1 ц т . р ^ п Л р р ш ф ш ^ ш Ь ш / ш ф ш Ь -

А Ь ш ц ш Ь ц { р к Ь Ь р ш р ^ ф п и ! т Ь ц р 1/шпш1[шрр/ЬЬррЬ501 

Ч.ршр ш у р г ш р А ш ц р р Ь Ь р р к щ ш т й ш ц р р Ь к р р ргпиЬ/пф Р р ш р р , Д р -

р ш / р , Р р ш Ь р к шу/ ф и ц р Ь р р ЬфшйгТшЬ А ш и р Ь , '.шС,ш\и ц п р & ш & п и ! Ь Ь 

и ' ш р ш и , Ц ш А Ш 1 ] т ( Р у Ь ш г Т р ) т к р г Т р Ь Ь к р р , п р п Ь р р ш р ц ш д Ь п и 1 

к Ь гП.р / и Ь ц р р р ' ш п ш Ы Ь ш д Ь к / т р р ц к р р Ь ш щ ш Ь ц ш Ь р р р Ь ш ! ( р ) Ь Ь р р д » 

Ь р ш Ь д ф ^ ш л ш ^ п / п с И Ь Ь р р д И р р ш Ь щ ш р ц п р ш р ш р Ь Ь р р у Ь п Ь ш ] р Ь ш щ 

рЬш1/шфш л р к р р ц р ш ф Ь д р Ь Аи1/шдш1/шЬ цс) гЦ_шрт.р у ш < / р г Ц.Ь шш р ш 1 { п ц и , 

цш и/Ьшр { р ш д ш ш р Ь у #»у И р ш ^ Ь ш у [ и ш р 4 ш ц р ш 1 { ш Ь ц й ф ш р р Ь ЩШух/шЬ-

Ь Ь р п ф , ш ц к . т Ь ц р рЬш1цП1.р1шЬ А ш И ш п . ц р Л ш ц р т . р уш|/рг 

6 4 1 р . Ь Ь А ш ф Ь Ь ц р И ш Ц ш ш ш Л ш р ш р и ш и ш Ь ^ ш Ь Ь Ь р р ф к р у р Ь 

и р Ь { р г М у и ш Ь ц А ш ^ ш п ш ^ п р ц Ь Ь р р г1к& п с й Ь р { р Ь ЦпсшшЦЬ/, п р р Ь р -

1 / ш р ш ц р т Р 1 п & р ц ц ш ф ш Ь ц { ц р ш ц Ь д р Ь у ш р ш р ш 1 ( ш Ь ш ц р ] т . р Ь Ь р п и ! « 

Н р ш р Ь Ь р р ш ш р ш А АшцРшЬш1/р [перу р Ы / п и I ш п ш у ш д р Ь д ш р к Ь ц ш Ь И ш -

1/штпсгТг 2.шц1{Ьрт 3 - р ц р А ш р ^ ш ц р ф ш Ь црг!Ьд ф ш р г п ш ш р , ш Ь д ш ф 1ГЬ-

р п ф , пер фш(и-&шЬфЬд 6 5 1 р . 1 

Ы / ш р ш ц р Ь / п ф Р р ш Ь р Ьфш&пг-г!р, ш р ш р 4 Ь ц р Ь ш 1 ( Ь Ь р р гТЬрР р Ь ц 
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л1ЬрР тш 1[тА ЬЬ Ь ш к ррдЬррЬ31: и ^ и щ Ь и * 6 4 3 р . 3>Ь иш^р к 1 - ш -

р ш р п р р п д р д р ш ф А ш Ь А ш А ш Ь ш ! ) , р Ь ^ щ Ь и Ь^пиТ Ь ш р - Р ш р ш р р Ь , 3 ) ш р и р 

.ррдЬрр д р А ш д р Ь д р Ь ш р ш р Ь Ь р р Ь 3 2 , Ъ п у Ь * 6 4 3 р . Р р р п д т А (М-Хфшдр 

2 Р 1 ' ) < * 4 Ь р ш Ь п и ррдЬрр» < ш А ш п . д р А ш д р т . р 1 п А р д •»Ьтп ->ршАшр1[Ь-

д р Ь р щ ш А р д , р Ь [ щ Ь и Ь ш к г р д { Ш ] р д к р ш р ш е р д : Н р ш р Ь Ь р р Ь р ш Ь д 

^ ш р д Ь д р Ь к д к р Ь ф ш р Ь д р Ь 5 3 : 

6 4 5 р . \]ш/АшЬ р р Ь [ Ь ш р р ш Ь д р ш ф Ь д И л ш Ь р ( И д ^ ш Ъ р ) : 1?ит 

ш р ш р 4 Ь д р Ь ш 1 ( Ь Ь р р тф^ш/кЬрр, Ь р ш д п р ш ^ р ш А ш Ь ш т ш р р р р д ш ! ( ш Ь 

Р ш / ш и р ш Ь ( Р ш д ш и ш 1 { ш Ь ) д Ь д р Ь 1{П[ ш р Ь д р Ь д п А Ь у р и / ш А р 3 * , рЬ[и/Ьи 

и п ф п р ш р ш р ш Ь п Ы Ь/)Ь Ь ф ш Ё п д Ь Ь р р г И [ - Р ш / ш ц п с р р Ь д р п и ! Ь> п р аррр-

д Ь р р 1/афЬдрЬ Ь р ш 4 Ь т , р ш ^ д Ь ш ( Ц ш / А ш Ь р р Ь / Ь ш р р ш Ь — И . Ф . ) - ! ш д -

Р Ь д Ь р ш Ь д , п р п Ь д р д А р А ш и р Ь щ ш р т ш д р Ь д ( ± ъ ш р Ь { ) * р д { ш , А р А ш и Ь 

4у ф&шрЬд и ш д ш ^ ш ( р щ ш А ш 1 ( ш Ь ^ ш р ^ ш т Ь и ш Ц ) , р ш { д ш ^ и / р и р Ь Ь р р 

^ Ь Р Ь » ™ , 

I Г п т ш ф п р ш щ Ь и шдилдрир идшш^Ьр п А Ь р р р д Ь р р АЬр р щ ш А р т ш ~ 

ршд-АшЬ ш п ш р р Ь 2.р%шЬрг ЦрпЬш1{шЬ Ь п р д ш д ш ф ш р ш р п и т р ^ ш Ь Ь Ь р -

Р ш ф ш Ь д А ш Ь фрш [ п ц и ЬЬ ифп.псА ш { д А ш А ш Ь ш Ц 1(рршп.фпд 4 ш р 1 ( ш т Ь -

и ш ! ( Ь Ь р р У 2 р д { ш ( д / р ш - ^ ш р ! / ) к р ш р ш » ( < п д ш 4 ш р ! { ) г 

Р р ш Ь ш ^ ш Ь ш у « ЬрЦпи 4шр1/штЬиш1/ЬЬрЬ Ь[ ( д Ь д р т - { Д ф у ш к р ш р ш д -

р ш р ш р ) ш р ш р Ь Ь р р р р Ь Ь д ш р ^ ш ф ш Ь р Ь Ь р р и!/дрЬш//шЬ 2 р } ш Ь т А ф п р 

ш п ш Ь и ш и ш Ь [ ш Ь Ь Ь р р д 3 ^ * А!ш[р!рш{т.р{шЬ ^ ш р ^ ш ^ р Ь и р и т Ь А р п р п ^ ш -

Ц р А к ш ф п р ф к д 4рАЬш1/шЬт.А !рЬпдш[ш1/шЬ 4 ш р ш р Ь р т . Р } п А Ь Ь р р ц ш р -

ц ш д А ш Ь р Ь р ш д р п и А г 

Ц.11Ь<Ш{М п р хрддшЬ ( д / р ш ^ ш р ! / ) ф & ш р п и ! ЬрЬ Ь р ш Ь р , пфрЬр 

4 р ш А ш р ф п и I Ь р Ь р и / ш А р Ь д п А Ь / п с д , р и Ц р шршрр ц/шртшдрр ~!пдш(рЬ 

<шр1{ Ь р , п р р [ ш ф р ф п р ф п с А Ьр А ^ ш ^ ф п д 1/пцттршуД Ч * ш А Ь А ш т , 

Ъфш&фшЬ Ь р Ц р Ь Ь р р , ш } д Рфт.А ррдш1{шЬ 2 Р * ш Ь Ь Ь р р , А ш и Ь ш ф п р ш -

щ Ь и О А ш р Д / ш у Д ^ ш у Д о р п р , д Ь р ш д ш Ь д ш щ Ь и ф й ш р п с А ЬрЬ % р д ] ш к р , ш -

р ш 2 6 7 г 

К у и Ьр1]пи 6-шЬр 4шр1{штЬиш1{ЬЬрр 1/рршп.АшАр, п р 1 ( ш т ш р ф т А Ьр 

р и / ш А р д 4ршАшрфЬ[П1. к д р А ш д р Ь / т . д Ь щ р п и ! , ш р ш р Ь Ь р р р ш д ш р ш 1 { ш Ь 

к тЬтЬиш!/шЬ А Ь ^ п и ! ЬрЬ д п р & ш д р п и ! Ьфш&фшЪ Ь р Ц р Ь Ь р р А п д п ф т р д -

Ь Ь р р ф р ш I Х р д { ш { р д шдштфЬ/т. 4 ш А ш р , п р р д ш Ь Ь ф п с А Ьр р и т Ь ф ш -

•йпдЬЬрр щ ш ^ ш Ь ^ р 5 * , р и [ ш А р Ь р р Ь А Ь у А д п А ф п и ! Ьр 1 п к & к ш 1 { ш Ь п р Ь Ь , 

ш ^ Ь щ Ь и , р Ь щ к и р р д Ь р р ш р Ь д р Ь И п ш Ь т А ( Ц , д ф ш Ь р п и 1 ) г Муи шп^/и/ 

4шр1( Ь ь ^ к / , п р 1/рпЬшкшЬ д ш д ш ф ш р ш р п и п и Р ^ п А Ь Ь р р т ш р ш д т А р , 

р Ь ц д Ь и д п ц д Ь шш/ри и \ ш т А т . р ^ п А р , щ ш ^ ш Ь ^ п и ! Ь Ьр1/шр АшАшЬш1/, 
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П р щ Ь и ш / д и / р и р Ь р р д Ь р р 1/пдАрд А ш ' . А Ьдш1/шЬпир/шЬ р Ь д т Ь т м р Ц ш А 

А ш С ' А Л / / ш 1 / ш Ь ш д т А р ЬдЬ/ ( шЬш//шЬ пи р ш р д щ р п д Ь и : 

I I . ^ ч щ р и п ф , ф Ь [ и / Ь и Ь р Ь т и ( //Арр ^ ш р ш д р ф ш & р д , и1/дрЬ ш1/шЬ 2 С Р " 

у ш Ь т А ри/и/Ар д ш д ш ф ш р Ь Ь р р р р д Ь р р А Ь ^ ш ш р ш б ф Ь / Ь Ь д ш Ь д ш д - ! р А -

Ь ш 1 / ш Ь т А р п Ь т р / ш А р : У.{д и / р п д Ь и р р Ь р ш д р р к А ш Ь р ш и ш и Ь п и р , т Ь -

Ь Ь р р д р Ь р Ь / т и ш р ш Ь ф ш А [ Ь Ь : Н р ш / Ь ^ ш / ш Ь р ЬЬ 1/д1/тпир ш Ь д Ы / п и -

Р ^ п А Ь Ь р 7 ' * : И ^ Ь п и ^ ш Ь д Ь р А '".р АЬфЬ/пф р л ш / р ^ ш / п и Р ^ ш Ь -"шр1/ш{рЬ р ш -

д ш р ш ! ) ш Ь т Р / ш Ь р ф Ь р ш р Ь р п д Ь ^ п и р Ь р р ф р ш , 1/шрЬ/р Ь Ьдрш1/шдЬЬ/, 

п р р р д Ь р р р и / ш А р и ! / и Ь д р Ь р Ь д п А Ь / I X — X д д . : ОррЬш1/, ш / ~ Ь и р ш р -

Р р ь ( X д . ) ф1/ш{ш1/п[тА Ь> п р ЗЬшри Ь ш ^ ш Ь д р ррдш1/шЬ р Ь ш 1 / ш ф ш ! Р Ь ~ 

р р д р ш / р ^ р ш ^ п и Р ^ ш Ь р ш р ф п д р ш р ш 9 р ш и / ш ^ п ф п и А ЬрЬ р т р д м п ш 

Ь п р д Ь Ь р р е 0 ; Ц , [ ~ Ь и р ш р р р р * / 1/и: у ш 1/п [ п и р д т Ь Ь п и ^ ш д р ш ф Ь ш { Ь ш п п и А п ф , 

п р ррдш1/шЬ р Ь ш / / ш ф ш { р р и / ш т ш и р ш Ь ш ш п и ш Ы р р т р д д Ь д ш и / Ь ш Ь Ь р , 

п р р А р ш А ш А ш Ь ш ! / Р ш / Р ф ш л т Р ^ Ь 1/пдАрд Ь п и / Ь ш ^ ф ш А 1 / ш п ш ф ш р р -

[ р Ь Ь р : 

I I . Ь д р ш д ш п Ь ш / п : / Я р р ш / р , 1Гпипи/р к ш у у 2 . р * ш Ь Ь Ь р р '1шр1/ЬррЬ , 

ш р ш р ^ Ь д р Ь ш 1 / Ь Ь р р Р 2 ш " Г г"р2.шмш1/тА ЬЬ р р д Ь р р Ь : Ь р ш Ь д ш р ф -

р и / Ь Ь р р д Ь р к п и I Ь, п р I X — X д д , Ь ^ ф ш А т ш р ш & р Ь Ь р р д д ш Ь & ф т А Ьр 

А р ш ^ Ь р ш р ш ^ р Ы I 

1'Ь-и/Ьи Ь^фЬд ф Ь р к т А , ш у о Аш А ш Ь ш 1/ш'^ш шфш&пиА ( I X — X д д . ) 

рршЬш1/шЬ А п д п ф т . р д Ь Ь р р А Ь ^ дЬп.ки щ ш ^ и / ш Ь ф п и А Ьр д р ш д ш ^ ш ш Ц ш -

Ь т р ^ т Ь р , п р р д ш ф ш Ь п д Ь Ь р р ф й ш р ш А 4шр1/Ьрр А ш и р Ь ( р р д / ш у Д ) 

А ш р ] ш / п т А Ь Ь шршрш1/шЬ ш д р ^ т р Ь Ь р р : 

11.1/Ь^ш,,п п р р р д Ь р р А шиЬш1/дЬу ЬЬ М [ р р о р п р & ш д ш & рмшрр-

у р Ь Ь р р 2 ш р А А ш Ь р : ЩЬшр Ь Ь^Ь/, п р ри/шАш1/шЬ ш д ш Ь д Ь Ь р р и1/рдр 

ш п ш Ь Ь р р п р д р ш / р ф ш О и А ш Ь р ( 6 4 4 — 6 5 6 ) АшАшЬш1/г I I ш ^ . А Ь д ш Ц ш Ь 

Ъ ш А ш ^ к р р г/Адп^пиР^шЬ р А Ь ш 1 / ш Ь и/штЪшпЬ ш у Ь ЬР, П Р фшр[ш1/шЬ 

р п / п р и/ и: 2 т ::ЬЬ Ь р р д р ш д Ь д р ш А г О и А ш Ь р А Ь А ш ^ ш р п и и т р ш р Ы / ш А Ь Ь -

р р ( О А ш ^ ш Ь ш п ^ А р д ) А т ш 4 п д ф ш & Ь Ь ^ ^ ш р и т т Р ^ т Ь 1/пии,ш1/Ь/пф* р 

А ш ^ р ф р/ ш/р!р ш дт.р { ш Ь д ш Ь А ш р ш Ь р ^ г 

[ ) п д р ш / - ш Ь ш Ь и ш Ц ш Ь пи р ш д ш р ш 1 / ш Ь р к Ь п ш д А ш Ь щ р п д Ь и р р т р ш -

д т А р ш п р р ш ф Ь д /пир% 4 п и д п и А Ь Ь р р * и ш п р р Ь р ш ф Ь р р А Ь ч : ш у и 

2 р % ш Ь п и А Ь р , п р А к ш ф п р ф Ь д ^ ш ^ ш Ь р 2 р ш к ш ^ п и д д п к Р ^ т Ь р ( Ц . / р р рмпиА-

р р , Ц п и и ш Ц р д Ь Ь р р , 4 ш А ш р п ^ Ь Ь р р ) , п р р 1/рпЬш1/шЬ п и и А п и Ь р р А р А -

Ь ш д р р Ь Ьр И р д д ш / ш ^ р р Ь Ц ш р ш Ь 6 3 < Ь ш р Ь ш 1 / ш Ь трошЬпиА ^ДшЬйу/ут 

ш р т ш А ш ^ т п и А Ь Ь ^ и ш п р р Ь ршффг 2 ш ^ ^ р р к А Ь т ш и / Ь д п и А Ь № р ш д ш -
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- ш ^ ш Ь Ьщштш1{ЬЬрх щ ш А ш Ь * Ь [ п ф Л шАЛ Ь ц ш ^ ш Ь Ь Ь р р А ш ^ ш и ш р т Р л п А 

к ( и п т р ш ц Ь ^ ш ^ ш Ь т Р л ш Ь Д 2 Д|шЬл1. /7уш1< ф Ь р ш д п и ! ; Ь р ш Ь р ц т Ь п и ! 

{ р Ь . п р о р р Ь ш ^ ш Ь р1Ш[р!ршЬ ( р Л ш Л ) Ц ш р п ц { /Д&&/ Лрш/Ь Ц ' ш р ц ш р к р 

шза.ш1/рдп ш р { п с Ь ш 1 { р д р : ^ Ь ш к ш р ш р , Ц.[рЬ А ш Ь ц р и ш Ь п и ! { р о р р Ь ш ^ ш Ь 

А ш ф ш ^ Ь п р ц р , п р р Ь р Ь р ш Ц ш с / { р А Ь ш р ш ф п р п с Р л п А р д 6 ' : 

О и и ш Ь р и щ ш Ь т . Р { п & р д А Ь ш п , п р р ^ ш ц Л ш ^ Ь р щ Ь / { р Ь * р ш Ь Ь р р , 

р ш ц р ф ш Ап^ш1(фЬд Н/рЬ ( 6 5 6 — 6 6 0 ) : ш Л Ь Ь Ь Ь Р у Ь ш Л ш р ш р т р ш Л ш -

цррфЬд Ои'ш/шЬ ^ Ь р Ь ш р л ш ф р , 1 ] р р р ш ] р [ { ш п ш ^ ш р р ^ 1Гпсшф^ш р р Ь I I т ! р . 

/шЬр т р г ш ф п р п с Р ^ ш Л р , п р р ш Л Ь Ь 1{Ьрщ э ш Ь п и ! { р ш и и / ш р Ь ц р д ф Ь р ш д -

ЬЬ^ Ц.[ррЬ: 6 5 7 р . Ц р ф р Ь р Л п т [Гтшфлшлр ц п р р р щ ш р ш т р ^ п Л 1/рЬд 

ИуДД 1 { п ц Л Ь ш 1 { р д Ь Ь р р д : Ё ш ^ ш т ш Л ш р т р А ш у п р ц о р р , [ Т п с ш ^ ш ^ р црЬ« 

ф п р Ь Ь р р цпсршЬт^ и ' ш р т ш ц ш ^ ш цпсри Ы ( ш Ь х « ш и ш & п ц р р р ц ш т ш и ш ш -

Ь р Ь и : Ц . 1 П щ ш А р Ь 1А[рЬ ц ш ц ш р Ь д р Ь д л/шршр к и1/иЬд р ш Ь ш ^ д п и Р ^ п Л 

фшрЬ[ Ч т - ш ^ ш ^ р АЬш: М/ДД шли ф ш р Л п А р р Ьрш //пцЛЬш^рдЬЬрр ц р -

Ь ш А ш ш Ь д р Ь п р щ Ь и р ш ц ссшиш&п ц ш ш ш и ш ш Ь р ц Ь Л я 6 ^ : Н щ и / ш ш Ь ш -

ппф упс&шррр ЬЬршр1)фЬд Ь р ш ^ п ц Л Ь ш ^ р д Ь Ь р р ршЬш1{р к тшмЬрр 

А ш Л ш р л Т р ф Ь д р Ь пс ш (и ш Ь ц ш а А ш Ь ц Ь и Ы/шЬ л у ( / Д ш у Ь У л г ш ^ у ш / Д , 

ш ^ к Ц>[рр О'ршЬпф щ ш т Л п с Р л ш Ь р ш ш Ь р ш р Ь Л п с Л р А ш ( ш Ы / ш ^ 

р ! ш р р у р Ь Ь р р А п и ш Ь р р ( ш ц ш Ь ц р , ш р ш р ш ! { ш Ь «р/шршушя р ш п р д , п р р 

Ь ^ ш Ь ш 1{пи)' 4 цпири фшу, ш щ и т ш й р Ь п р р ш к к д Ьр!/шр пс ц ш р Ь р : 

И р т ш р Ь ш щ Ь и Р ф п и ! { р , пр р ! ш р р у р Ь Ь р р у ш р ё т Л р псццфшА { р т / ш ^ ш Ь -

Ь Ь р р 1}.Ь«Г, и ш ^ ш ^ Ь у п с ш п ф ш у / у у ш р ё п и З Ь р Ь щ ш ^ЬфЬд к у ш А Ь р р Л р ш и -

Ь т . Р ] ш Ь р Ь р п Ы п ф Ь р ш Ь и ^ и Ь д р Ь АшрЬу пс Л ш и Ь ш ^ д Ь / р Ь ' Л ш А Л Ь ц ш -

1]шЬ и рь лу и'ш^лкцш^шЬ 2.ш^шчпрЬ,1,"0'Ьр'' кшррурььрр оррЬш^шЬ 
ряш/рфшЬЬр А ш И ш р Ь д р Ь Лрш/Ь Н р т . Р ш р р р Ь , О Л ш р р Ь , ри1/ И [ р р Ь 1/р-

и п ф Л р Ь ^ к [Гпсшфлшлр А к т п А Ь д ш А ^ Ь Ё р : Ь р ш Ь р р щ ш Л р р п ц р 

шш1/ А у ш ^ Ь д р Ь п ш ц И ш р ш ц ш ршЦшЪ Ьршц.рЬрв" к и ^ и к д р Ь щ и ц р ш р Ь / 

ргпппр А п ц ш ш к р ц ш и р ц Ь Д : ЩштшАш1/шЬ п р ш щ п ш р Л т Л р [Ш^Ь 

ш р & ш ц ш Ь р к ш ш р ш б п с Л ц.тш1\ ( и ш / р ^ ш / т р у ш Ь р п / п р ш р р п с л Р Ы . р п и Т . 

Ь р ш Ь и ш и Ь ш 1щЬдрЬ А ш ^ ш ш р ш р ш ^ ш Ь ш р ш Л ш ц . р т . Р ] п А п А Ь д п ц ц р к -

р ь р л [ п р ШШррЬррI 

Н ) ш р р 9 р Ь к р р ц ш ц ш ф ш р Ь к р р ррг/Ьрр Л Ь у , р ш д ш п ф ш Ъ ^ , п р и!{иЬ[ 

ЬЬ тшрш&фЬ[ цЬп.ки ш^ц. тшр(1 А шЬ и ^ ц р Ь ш ^ ш Ь у р у ш Ь п и ! ( V I I ц . 

6 0 - ш Ц ш Ь Р Р ' ) : О р р Ь ш ш ^ - З ш ^ п с р р Ь Г/^лч/ п р 6 6 0 р . б ш А р р ц п с р п и Г 

А ш и ш ш ш ф Ь д р г ш р р ч р Ь Ь р р >1 р. ц п р ш р и и А р И)шрпии р р Ь ш у - И у ч ш р р цр/~ 

р1шфпрп1.рлш1?р5в: Р ' Ь к А Ь ц р Ь ш ^ р шлитЬц р р ц Ь р р Ь /Д А р у ш ш ш ^ п ч Т , 
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р ш / д Р р Ь 2шп:1/ш/р, п р р р Ь д д А т А Ь ш > д т Ь д ш Ь р п с А ( С ш ^ р р д п с р р 

у р у ш Ь ; р р д Ь р р д Ь р ш 1 / у п п * Р 1 ш Ь ф ш и ш Ь р р к р Ь ш1/[т.р !шЬ р ш р р е р / р -

ЬЬ/р, ^ р А р Ь А ш п ш / п : А и/ЬдЬ/пс А Ь р Ь Ь р ш д р п с р , т Ь р : гЬЬп. шфЬ/рЬ, 

ш / ~ 1 Г ш и т д р р шф/ш/ЬЬррд Ь р Ь т и Ь: п р V I I д ш р р ф Ь р ч Ь р р Ь р ш р р у р -

Ь Ь р р у ш р г Ы ш Ь о у ш р Ь Ь р р д Ь р Ь , Ц р Ь у ш р р Ь. Н п и п ц р 6 5 ; 

/чшррирЫ.рр 2 ш Р ^ А ш Ь р I X д ш р р д р р д Ь р р п А Ь д ш А А ш и Ь ш Ц д п с -

Р / ш Ь фЬ/пирЬ/^ш/ Ь / т р Ь р ЬЬ ^ . ш д п р д п с А ш р ~ Р " ш р ш р р Ь , Р р Ь ш/-1Хиррр 

и т р р з Ь Ь р 7 ' 1 ! П ц ш д р ш ф Ь ш \ и ш п р р ф АЬ% р Ь р Ь / дшр&^ш/ ш/- 1 Г ш и п щ р р 

р! р и ш ш р А Ь р ш ф п р ф ^ ш / т Р / п Л р : Ь ш А ш и Ь ш ф п р ш и / Ь и ^ Ь ^ т п с А Ь> П Р 

р р д Ь р р АЬу ш ш р ш А ф ш А д ш д ш ф ш р Ь Ь р р ирпш ш/Ьи/рирЬ Ь № > х р Ь щ р -

и р Ь р ш р р у р Ь Ь р р Ь р , п р п Ь р А р т п с А ЬЬ О и А ш Ь р Ь к Н/ррЬм1^: 

РЬ/и/Ьи фЦш^псА Ь Ь т / Ь Ш/-1Г ш и п с д р Ь , " П ш р и / ш т ш 1 / ш Ь Ьр1/рпсА 

рЬш!/фпд р р д Ь р р ^ ш ^ т Ь р Ь Ь при/Ьи ^ п л р ш ^ ( ш / и р Ь р Ь ' р ш р р у р — I X . 

Ь п ц Ь А р ш р р ^ ш и ш ш ш т А Ь Р р Ь 1иш/дпсЬр, п р р Ь^плА Ь , п р (гррдЬрр 

р ш р р / р Ь Ь р р 1/пдАЬш[/рдЬЬр - Р р д Ь р р р 1 ш р р 1 р ш А Ь т /рЬЬ/пи ф Ь -

р ш р Ь / ц ш / 1/шрЬ/р Ь р Ь р Ь / п с р р 1 ф ш и ш ш р 1 / Ь Ь р к и ! Р Ь ш 1 / ш Ь ш р ш р 'шр1• 

Ь А ш д т А , р Ь р ш р р у р Ь Ь р р д ш д ш ф ш р ш р п и п с Р ^ п А р р Ь [ п " с ш ^ д р ш Ь 

ш р ш д п р Ь Ь Ь Ь р Р ш ф ш Ь д Ь д ррдш1/шЬ А р у ш ^ ш / р к п Л Ь д ш ф ш д д р ш Ь 2 Ш Ш 

4 ш А ш р 1 п г . Ь Ь р г И п ш у ш д р ф ш А ' " ш р д р Ь и / ш ш ш и р ш Ь шш/пс 4 ш А ш р 4шр1/ 

Ь т 2 ш г / р т р { т Ь д ш р А Ь Ь / р л ш р р у р Ь Ь р р цшг/шф ш р ш р п и т . р { ш Ь и 1 / д р п А р ~ 

Ь Ь р р Ь ) Р и / ш А ш1/шЬ ш^д шдшЬдшфпрш1/шЬ 2.шрААшЬ ё р ш др Ь р р А Ь -

Аши/Ьи шртш^.ш ц ш т А ЬрЬ р ш 1рЦ>ш ! п : Р / ш Ь А п д п ф п с р д Ь Ь р р иигпррЬ 

р ш ф Ь р р 2 ш 4 Ь р р 7 * 1 

И ш Ц ш ( ь р р Ь Ь д 1/рпЬш1/шЬ А п / Ь п ш Ь д т . р $ ш Ь и/шт&шп.пф р ш р р у р -

Ь Ь р р ^ Ь ш ш д ш ^ п с А 4ЬдрЬш!/шдр1/фЬдрЬ, к Ь р ш Ь д д Ь А и/ш { р ш р р Ь/шЬ 

41 А р и ц Ь р , ш / р ' . р ш ] ш Р ( ш Ь р п р ' ш Ь т - Р ^ т Ь Ь Ь р р , ш { / к Аш-"АЬдш1/шЬ рЬш1/~ 

[ т . Р ] п А р 7 ° 1 

РЬ[и/Ьи д А ф ш р уЬ Ь1/шшЬ/, р р д Ь р р /ишррер /рЬЬ/р дЬп. [ Ь р Ь ^ ш Ь ш -

1/тА, п р Ь р ш Ь р А ш 4 А Ь д ш 1 / ш Ь Ь Ь I Ц ш ^ ш ^ Ь и/Ьтр Ь А р [ ( ш р к п р 

А ш Ь д ш А ш Ь р . ш { и % ш р А А ш Ь р Ь р ш д р п и I р р д Ь р р шфЬ/р ^ ш д п р д ш Ц р д 

д ш р А ш Ь р и / ш А р д ш д ш ф ш р ш р п и т . р ^ ш Ь р к шфЬ/р 2 Ш Ш Ь ш р ш д р д ш / Ь Ь р 

и т Ь д Ъ ф Ь д р Ь р и / ш А р А ш и и ш { ш 1 / ш Ь р Ь д п А А ш Ь А ш А ш р : ОдшфЬ/пф С/ЬЬш-

рпЬш1)шЬ р 2 р : ш Ь т р ^ ш Ь р п ц т р ^ т ь р д к А ш и Ь ш ф п р ш щ Ь и 9 4 2 р . р п с р -

Ь Ь р р 1/пдАрд Р ш д д ш д р д р ш ф п с А р д , р п с р д ! р Ь п д ш [ Ь Ь р р шфЬ/р п с А Ь -

д ш д р р Ь р р Ь Ь д д р р р Ь р р к 4 р А Ь ш д р Ь д р Ь А р 2 Ш Р Р ррдш1/шЬ р у р ш Ь п с -

Р р ч Ь Ь Ь р : Р и / ш А р д ш д ш ф ш р Ь Ь р р Ь р ш Ь д 1/пдАрд о д м ш д п р А ф п с А Ь ^ 

р р Ь Ь д т р р ш и / Ь ш п с Р ^шЬ ш А р ш и / Ь д А ш Ь 4 ш А ш р » Ууы Ъ ш Ь д ш А ш Ь р р р р 
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А Ь р Р р Ь Ь щ ш и т Ь д Л ш А Л Ь ц ш ^ ш Ь т Р л ш Ь ш ш р ш Ь г ! ш Ь р р р ц Ь р р ЛЬуг Ц ц 

1{Ьрщ ш и ш & , р и [ ш а ' р п р щ Ь и ф Ь п ц ш / ш ^ ш Ь ц ш ц ш ф ш р ш р т и т Р л п Л ц ш р -

А.шф ррцш1{шЬ фЬрЬшр1шг[р 1{рпЬр Ь п ц Ь г ц Ь и г - Р р ц ш ^ ш Ь и ц и 1/шрцр р * -

{ и ш Ь т - Р л п А Ь Ь р р д { р 1 ш и ш Ь ф Ь ) А Ь Ь р р р у р г ш Ь т . р ^ & р ( 9 6 1 — 1 0 1 5 Р Р . ) : 

Ь р ш А р и Ь ш ц р р Ь { р рт-рч р т у п р ф Ь п ц ш / 2шишЬфЬ]-Г р р Ь шу-^щибуЬ шу-
•РпсрцрЬ, п р р ь АшупцфЬд /гр ^ п с р у р АшЛшрлТрЬ/ р р ц ш ! { ш Ь IТр % ш р р д Ь -

ц Ь р р и 9 6 1 р . Арг/ЬшцрЬ/ р 1 р 1 ш Ъ т . Р ] п А , Ч р Ь ш ф ш р Л ш ) р ш р ш ц ш р п г [ : 

Ц,}итЬц Ь р ш ш а ш у р Ь р ш ц Ь р р д г ! Ы { р г!ц1{рр 1/шпт.дЬ[Ь { р " е г 

Х ш и ш Ь ф Ь ^ А р г! ш А р д А Ь ш п р ур! шЬ п ф у п Л Ь ш Ь д ш ф Ь р ш п р ц п Л У 

р ш ц р р Ь ( 9 7 9 — 1 0 1 5 Р Р ' ) , п р Ь р р ц п р & п Л Ь т Р л ш Ь р Ь р ш д р п Ы 11Ьд шЬц 

{ р глш[ри О п т п ц и ш Ь ш ^ ш Ь ц ш ц ш ф ш р Ь Ь р р шрг! ш т ш ф п р г ! шЬрг Р ш ц р р 

о р п р 2 . ш и ш Ь ф Ь ] А Ь Ь р р р у р ! ш Ь т . Р л ш Ь 1/шцг1р г!Ьу { р Ь О'тЬтЦ 

ц ш Ь р . П'рЬшг^шрр, Ь Ь А ш ф ш Ь ц р , Ц и ш ц ш р ш ц р Ь ш ^ Ь ' - г С ш р ш ф р/шЬ 

Р р Р / р и р Ь Ь у п и ! п р Ь р ш Ь { р Ь щ ш ш ^ ш Ь п и ! « , . . р п [ п р ш Л р п д Ь Ь р р , 

I Ь п Ь Ь р р , А ш р Р ш ф ш ] р Ь р р " Ь р Ь ш ф ш р р д ЛрЬ*Ь. Н А ф ш ц , Ы т ц р и т ш Ь . Р п -

р п у р р ц ( [ Ь п 1 п с р р и т ш Ь п 1_и — Ц,. Ф . ) , [ к и ш ц ш р ш ц Ь Ь Ь А ш ф ш Ь ц И ^ г 
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А. П. ПОЛАДЯН 

Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е ИСЛАМА С Р Е Д И К У Р Д О В 
В VII—X вв. 

(По арабским источникам) 

Р е з ю м е 

Вопрос о распространении ислама среди курдов в востоко-
ведческой литературе изучен слабо. В статье ставится цель на 
основании арабски* средневековых источников показать перво-
начальный этап процесса распространения ислама среди курдов. 
В связи с этим автором рассматривается ряд вопросов, связанных 
с домусульмаискими верованиями в среде курдов. 

Использованные арабоязычные материалы позволяют ут-
верждать, что первые упоминания о распространении ислама от-
носятся к 30-м г. VII в., однако они, по-видимому, легендарны. 
Более надежные сведения о начале исламизации курдов датируют-
ся IX в. Массовое обращение курдов в ислам началось лишь в X в., 
когда руководствуясь политическими и экономическими интере-
сами, ислам приняла курдская феодальная верхушка. 
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Ь ш ^ { п т ш 1 / ш Ь 2 ш ш Ь А п с 2 Ь Ь р ишЬд&Ь/ к 1/штшрпи! ЬЬ 1/рипф [ ш ф А ш -

{ Ь р Ь Ь , 1/рипф Iшф р р д Ь р Ь Ь » «1Г^п Ш2рлшр^р» шддшдрш1/шЬ р Ь п ц Р р 

Ъ п ц ф ш Ь п и ! 1/шрдт.А Ь Ь р . «Щ ш р Ь р д Ь р т . 1/Ьир р р д Ь р Ь Ь к ш и / ш А ^ т и 

1/Ьир -Сш{ЬрЬЬ Ь Ь » 2 1 Ьф п р « Р р д Ь р р к Ъ и ц Ь р р А р к Ь п ц Ь и/шрЬрр 1 / р ш -

д ш Ь » 3 / 1к{и 4 ш Ь д ш А ш Ь р р р Ь р Ь р и ш р Ь р { ш Ь ф 1 / Ш { т А ш ] Ь А ш и р Ь , п р 

и ц д 4 ш р к ш Ь Апдпфпсрг^кЬрр р А ш д Ь / , шррши/ЬшЬ/ ЬЬ А р А ^ ш Ь д / Ь д п Л ) 

Ц,{ди/рир и / ш { А ш Ь Ь Ь р п с А д^псррЬ Ь Ъдк/ Ь ш к Апдпфрдш1/шЬ р ш Ь ш 4 { т -

и т ф ^ ш Ь Ь А т ^ Ь Ь р р ф п р Ь Ь р Р ш ф ш Ь д т А р г Ъ А ш Ь о р р Ь ш I / ф п р Ь Ь р Р ш -
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ф ш Ь у Л ш Ь ф ш и ш т и Ь ЬЬ " ' / • р й - ц р й м ррцш1/шЬ { щ п и р А ш / Ь р Ь Ь ш ш р р Ь -

р ш ! / Ь Ь р р , п р п Ь р 1/шшшрфЬ/ ЬЬ А и ц р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р /{пцйрдг 

р и т А Ь ц •СшуиЬД шг/р/псрЬЬрр « Ч р й - ц р й а { и / п и р Ц ш и р Ь ц р ш ! / ш -

Ь т Р ^ ш Ь Л Ь / ш п ш у р Ь '\р2шмш1/т.йр ф Ь р ш р Ь р п и ! { X X ц ш р р и/щрЬЬррЬг 

1;н/нир ш ш р р Ь р ш 1 ) Ь Ь р р д и Ы / р А ш и ш п п ш рпфшЪ ц ш ^ т Р / п А р 1/рпи! { 

« Ъ р И - Ч р й » ( и л р ш ц р р р ! Н ^ Ь ш Ь ц Аруфт-Л п р цш « . . . |/Д фЬщ у ш ш 

Ь р ц ф п и ! шфЬ/р р ш Ь ш ш р ш А ф ш А { к р а Ь п с й { Щ ш р и ^ ш и т ш Ь р р / т р ц Ь -

р р Ь р ц Ь р р у ш р р т и Ь у ш Ь ш ф п р т Ь ц » * 1 

" ' Ь р й - ц р Д м - р А ш и р Ь А р у ш ш ш ^ т Р / п А 1/ш ЬшЬ. а - Р Ь р р р г ш Ь п и . I » 

А Ь т ш р р р р р и/шин! ф ш А р п и 1 I ' Ь р ш АЬцрЬш1/рУ А/трупи/р, ц р п и ! п р 

" П ц Ь п р р I 4 « ' Ь р Д - Ц р А р Я л ш ц й шЬфшцрг г1>ш Ь р ц п и ! Ь Ь А ш р и ш Ь р р Ь Ь р р 

г! ни! шЬш1/м''< 

2ш1/лр Ъ ш А щ ш щ ш Ь Ь (/р (Г-Рлт.рц.п-Ашл щ ш ш И Ш - Р ^ п А я ш р & Ь р ш -

фпр Ш 2 /и Ш1Л Л I Р / шЬ 1/Ьу ц Ь ш Ь ц Ь / { « Ч - р Л - ц р А р » А р щ ш и г п и ! , п р 1ц1-

р п и ! { <гII р р 9 Ь и / р / - Ц Ь п р Ь ( П и ^ Ь р ш ц т ^ р у р г ш Ь р ) » / и п р ш ц р р р 6 » С ш А -

и/ш/цшЬр ш/Ь Р ш р ц й ш Ь Ь / 4 р р ц ш ц Ь т И . (Фшршдр* ф р ш Ь и Ь р Ь Ь к р р р -

ц Ь р Ь Ь I Ь ц п А Ь р п ф А р ш ш ш р ш Ц ш А , ррцш1/шЬ р ш Ь ш А лт.и т.р^шЬ р Ь р -

фррфшА А ш ^ ш Ь р г ! п ц п ф ш А т р д ! Ь ш ш щ ш ш р р Ь р ш Ц р ц Ь ш Ь ц Ь / ( р р Ц.рр-

р п и ! р р р Ь и/шин! ш!/шЬ р р п ц т р д п А г 

а')г р И - ц р И и { и / п и р А ш ^ ш Ц ш Ь Я р ш ш р р Ь р ш I / ц Ь ш Ь ц ф ш А ( 

А ш ^ т Ь р ш ц ц ш ц р ш ц Ь т Ь р ф ш Ь ц [ ш / ш ^ ш Ь р с Ц, ццш ц р ш I/ шЬ А ш Ь ц Ь и р » 

2 5 - р ц А ш т п р п и ! 7 , п р р ц.рр I; ш г А ф Ь / 1 9 1 1 р . С ш т ш р г р Р ' ш ц / ц п ц [ п и ? г 

I I / и ш ! и р р Ь р ш 1 { р , п р шрА.шI/ 1/рли! { (ГЬшЬ П - р А - ц р А х ) р г п р ш ц р р р к 

цшифЬ/ 4 А ш ^ ш Ц ш Ь А Ь р р ш р Ь Ь р р 2 ш р р р > «1к$и А Ь р р ш Р р , — Ч - р Ь [ 4 [ ш -

I ш л шЬ р , — р р ц Ь р Ь Ь I Ь Ь ш и п и ! , ш ц А ш ^ Ь р Ь Ь х 9 » 

« ' Ь р Д - ц р Д » { и / п и р 4ш]1[ш1{шЬ щ ш ш п и ! Ь Ь р р ц р ш т И ш Ь ц п р & п ф р ц -

р ш ц ф Ь / 4 Ь ш к р ш Ь ш и Ь р , р р ц ш ц Ь т Р Ь Ь и Ь Ь 1 Г п ф и р и $ ш Ь р ) г Ь Ь у -

и//.и р Ь р Ь { с!Ьц АшдтЬЬ/) ц р р { ш п Ь I ц р ш /!р ш ш р р Ь р ш Ц р , п р р А Ь -

т ш ц ш / п и ! ш Ь А Ь ш ш д Ь / { г Р Ь Ь и Ь Ь «/рш&шИшЬш1/ ц р ш ц ф Ь / { « Ч р й - ц . р Я р в 

п и ш и П / ш и р р т Р л ш й р ! Ь р ш ш р р л р ф п и ! { ц ш Ь ф п и ! « Ф ^ п А р ^ ш Ь Н и ш ш р -

шЬ ц р д т А р Ь ррцш1/шЬ « к ш Ь Г Ь р И - ц р А » { и / п и л и ! » ш Ь т р щ 4 п ц ф ш А р 9 1 

1)„,,п.!пЬ З ш р п Ь д р Ь к Ч 1/ршр1 1иЬршЬ$шЬр Р ш р ц И ш Ь Ь / Ь Ь шф^ш/ 

I;и/пир' >П.р 1/пцДрд Я у ш ^ ф ш А « Ь ш Ь 'Ърй-ц.рДх) к « ' Ь р Я - ц р А р Ь р ц р » 

р т р ш ц р Ь р п ф ш ш р р Ь р ш !/Ь Ь р р , п р п Ь р А р ш т ш р ш Ц ф Ь ^ Ь Ь ш ш р р Ь р &п~ 

ц п ф ш д п А Ь р п и 

Ч.1ш и р ш Ь р Ь Ь А Ь ц А ш ^ ш Ь р А ш ^ Ь р Ы г I Ь ц ф п ф / п ц и т Ь и ш А ш/Ь 

Ь ^ т . р Ь р р , п р п Ь р ш п И ч ф п и ! ЬЬ « ' Ь р А - ц р А я { и / п и р АЬш> 
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Ъ р Ь и Ь ш ^ ш Ь р ф ш ^ ш Ь Ь Ь р р д и Ц и ш Ь р ш Ь ш ^ ^ п с и ш ^ ш Ь д р т ш р ^ ш ^ Ь Ь -

р р АшАшЬш1{ А Ь Ь р -ъшЬдрщЬ/ Ь Ь р ш р к А т ш < ш { / ц п щ ш р Ь ш 1 { , т ш р р Ь р 

д р ш д А п с Ь р Ь Ь р р т Ь р , р р д Ь р Ь Ь р А ш д п д А р 2.шрр ш ш р Ь д - . ' ш у р ш Ь ш и ш д -

Ь Ь р р * 1 1 Я р ш Ь д р д п А ш Ь р щ ш ш А Ь / ЬЬ Ь ш к ъ Я р А - д р А » ^и/пир т ш р р Ь -

р ш ф Ь Ь р р , ш и Ь [ п ф . <г->шу 1рЬр - \ ш { Ь р Ь Ь 1{1дштАЬЬр, р п с р д [ р Ь р У ррдЬ-

р Ь Ь я г 1ТрЬ1 шус/|/ <шу р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р д А Ь Ь р д р р Ь Ь р ш а Ь [ } п р т ш р р Ь -

р ш ! { ' <гЬшЬ Я р А - д р А я р п р ш д р п ф г Я р ш Ь д р д у п р и р р р д Ь р Ь Ь ЬЬ д р ш п , -

ф ш А . 9,Ьдп Я р р ш { Ь ц ш Ь р , И и ш ш п с р Щ п д п и { ш Ь р , Щ Ь ш р п и ^ ш Ь д ш ц ш Ь р 

к ( Ь ш у п 1 Г п с р ш д \ ш Ь р Ц ш т ш р А ш А р : 1ГЫ/ тшррЬрш1{ шиЬу { 2.пфиЬф 

2 . п ф и Ь ф { ш Ь р , А ш ^ Ь р Ь Ь к р р д Ь р Ь Ь у Ь д п с Ь Ь р п ф , ш р & ш ! { р х 4 ш ] Ь р Ь Ь , у ш -

ф ш & п Ь ' р р д Ь р Ь Ь г Ьр1/т т ш р р Ь р ш ! { д р р Ь Ь р ш п Ь у 1крп [ ш д п ] ш Ь р д к 

И ш Ь ф ш Ь С ш р п ^ ш Ь р д г Ь р ш Ь р А Ь р р Ь д р ш Ь р п ф шиЬу ЬЬ р р д Ь р Ь Ь к Ь п ц -

Ь р 4 ш ] Ь р Ь Ь / Ь д п Л Ь р т р ~ г 

1 ш у р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р д д р р Ь Ь р ш п Ь у Ь ш к а Я р А - д р А я к а Я р А - д р А 

кшЬ.1> р п р ш д р к р р 1{рпд р р д Ь р Ь Ь уЬдфпф щ ш р Ь р д Ь р г Ч р ш Ь р д ш и ф т А 

ЬЬ « С шп.шЬря к « Ь д д ш Ь ^ р р я ^ Ь р п и ш ^ ш Ь р Ь п ц Р р 1 д ш р Ь р д Ь р р тшррр» 

Ц ш т ш р А ш Ь АшАшЬш1{ и/шрпд ш д ш А ш р д р 1 / р ш А ш Ь ф п с А Ь Ь ш п ш Ы р Ь 

р А р Ь р р к и ш п р д Ь Ь р Ь р р одпиТ ЁпъЬ/пф^ 1[пфр ш Ь и ш р ш Ь Ь Ь ЬЬр1/ш-

у ш д Ь п и I » Щшрр р Ь р ш д р п с А а ^ ш ^ ш п ш ^ п р д я р А р Ь р р А р у к ш Ь д р ( п с -

Ь Ь Ь п с А А р А р д п ц Р , п р р А п д п ф р д р ш д ш ш ш ш Ь Ь у п д п с д Ь д Ь -

д р ! ) ш р ш ш ^ ш { ш п с Р ^ п Л Ь Ь р р д 

Я р р Ь Ь р шп.Ь[ Ь ш к « Я р А - д р А я р Ь р д р п е р ш д Ь ш д ш д Ь Ь р р д А Ы ( р х 

А ш и Ь ш д р ш т . Р ] ш А р ^ Ь о р ^ ш р ш р ш ш у , р ш Ь ш и ш д П р А Ь Ь ш I / Ц , А р р 1 ц ш -

Ь р ^ р ^ п д т . Р д п & Ь Ь р р г С и т Ь р ш ^ ш д п р д А ш Ь , р р Ь Ь д ш А ш д ^ п е д ш д р -

ЬЬррХ
 п д А Ь д р р , Ь п ц Ь щ Ь и АшиЬш^дЬу ЬЬ « Я р А - д р А я р Ь р д р ш и / и т ш А -

р т Р ^ ш Ь р р Ь д д Ь А С ш ^ - И р р ш и ^ ш Ь р п Ъ ш ( / ш / п с Р { ш Ь к Ь ш т ш 1[фЬ/ 

ЬЬ шуф рЬрдр щшутщшЬпсР^шЬ АшАшЬш1ц 

« Ь ш Ь Я р А - д р А » Ь * д п и р {1(ш1/шЬ щ ш т п с А Ь Ь р р ш п Ь [ ф п с А ЬЬ с с Ч ш -

и п Л д р Я ш ф р р » ^и/пир т ш р р Ь р ш 1/ЬЬрр 4 Ь т > ОррЬш1{, ш р к А ш ш ^ ш ^ 

р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р А Ь р 4 ш р д р Ь , р к х %у р " Ь [ р ш Ь ш 4 { п т ш 1 / ш Ь Ь А п с у Ь Ь р д р -

т Ь Ь , щ ш т ш и р ш Ь Ь / Ь Ь , п р р р р ф и ш у у Ь А п с у Ь Ь р р д р т Ь Ь Ь ш к а И ш и Ь ш 

&п.Ьрря ^ { п с д Ь р р г й у и Ц ш щ ш Ц д п с Р { ш А р 4 Ь т ш р р р р р ЬЬ Ь ш к « Ц ш и Ь ш 

Л л Ь р р я т ш р р Ь р ш 1 { Ь Ь р р ^ ш д т Ь р р ш Ь ш ^ ш ф ш р , ш1(шдЬАр1{пи V , 1 Г Ь [ р р -

О ^ ш Ь у ш Ь у ш Ь / г А р р ш Ь р д р т п д п с Р ^ п & Ь Ь р р г И ^ и щ Ь и , « Л ш и Ь ш А п Ь р Я 

щ ш ш п с А р р ш Ь ш и ш д 1ГшЬпс1{ 2 . ш р п с Р { П с Ь { ш Ь р А ш и р Ь Ь ш дрЬ[ 4 ^ Ь -

т к ] Ш [ р . <г У ш Ь т / / р р А ш { р р р д Ь р Ь Ь д р т д ш ё Ь Ь р р д 4 р у Ь Ь р * 1 . « Ф ш ^ ш / 

ф ш у ш я , 2 . « ( Ь п с и ш ш А к 3 . а ( Г ш А п к Ц р Ь Ь » , 4 . а Д ш А р п ц 3 > р п у » , 
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5, «Ь)шБ 'Нр|/-1}[11/> ( р Ь ц ц б п с и п и ' Ь р Ь { я . ) , в . " V р ш й ш Ь р п Ь ш -

уЬцш/«Ал. А ш ц Ь , А. ш ц Ь м ' г " и ш и Ь ш 8 ш ф р р / и Ь р ш Р р и р ш Ь ш и ш д ( Ь ш -

у п Ц т . р и л ц ш Ь р /1 ш и р ь Ь ш ц р Ь / { А Ь / л к ^ ш / р . " ( Ь ш у п Ь -,'ш/ЬрЬЬ ц р ш Ь Я р 

у ш р р А Ь р р ш р Ы р 'пс Ь р ц Ь р , р р ц Ь р Ь Ь ' «ЬшЬ Т*[11Г-1).р1Г» ( р Ь ц ц & п и ! р Л р Ь 

4 — 2 . Л . ) , " 1 / ш й п А Р.рЬЬм А пирр2 и / п Ь и Ь Ь р пс Ь р ц Ь р и ^ г 

" Н ш и Ь ш Ь п Ь р р » А ш ! р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р р й ш Ь ш / п ф Ь ш к " Ь ш Ь гЬри ~ 

ц р и ' р н ш ш р р Ьрш1/Ь Ь р р , Аш/1]ш1/шЬ { щ п и р п р п у ц р ф ш ц Ь Ь р р Ь ш 1 ( ш Ь ш -

р ш р ф л / и ш Ь д Ь [ ЬЬ " Ь ш Ь ' Ь р А - ц р А р Ь й г 1ГЬр Ц-рр ш п ш & 1крп ^ ш ц л ^ ш Ь р 

" Ь ш Ь ' Ь р Я - ц р А м р р ц Ь р Ь Ь щ ш ш п и / п с Л , р Ь ц ц Ь и ' Ь ш ^ Р р , Ь ш Ь п Ь п р р 

{ А ши/рпиТ { А п р Ь ц р п р О п ш , п р р , р Ь щ Ь и ' Ь ш ф р р А п р Ь ц р ш ^ р р , Ь р ш А ш -

И ш р и / п ц щ ш ш Ь ^ п у р ^ Ь Ь р { 1/шрЬ/ шш/ри* ц ш п Ь Ь р ш р ш & ш д Ь Ь / п с А ш А ш р , 

Ь ш Ь п Ь Ь и " [ ш и / ш и ш ш 1 / , цЬ/, ш ц ф Ь и » р р ш р р д [ р ш ш р р Ь р п и ! , ( и ш п Ь п и ! 

4 ц ш п Ь Ь р р А Ь ш , р Ь р п и ! шпсЬг 

Р ш Ь ш и ш д «/п!{шдр Ь ш р ш р Ь п р р " ' Ь ш ф р р к 1Т<Ьри ш ш р р Ь р ш ^ п и ! 

шифЬ/ { А Ь ш Ь ^ Ш / р . 

"крпцрЬр ип[ ^иии. 1/шрЬ[, 

1/1.1^ щпI//.шЛ 1/пп / шпI 2^1*1, 

^ I чч(, уЧииЦгр Ьрш11 // шпЬшршА I 

^ил/рр 1 цщпц^ртЬ ип[ [и ш уил/, 

ЦщтррршЬ 1/пп риЬрд АЬп, 

'АшпЬЬр шрЬд и}1,1{! шшрин^ ш ! 

ЧчипЫр 1.Р"'] йрЬ^ фш^ш/гЬ, 

рЬд^пА
 и

 ЦР^О! <//./, 
ЬЬ шЬиш^-ш/миш// 2и,Ь ил/ шрЫр, 

ЬрЬр, р(рд ч ш п Ы р п А , 

1/.р1.д 1 > п ^ р р ^ л Л р ЬрЬр ршцшр— 

/и/ишЬ 2Ыш/ 2ш[шЬ цЬшд Лпш Чин/рр, 

51, и ш/р рЬд1/пА 1 / ///' ишрЬр, 

ЬЬ 141141!ршЬ ип[ 1{шри1^_рр р, 

ЬЬ щ п ^ р ш Ь 1/пп [Ь //ш^*//'/' р! 

Иишд— 'ЬилЦф, рп ршЬ рЬ^щЬ^иЬ /н 

а.,шд—крпцрЬр, ьь "Ь4. пцЬр ор,Ьшб рь, 

ЬЬ рпц нцЬр шЬрАшЬ рЬ, 

ЬЬпр чр 2 Ш Ш ^р 1шр1ррЬ^г 

1'и1/ 1/Ьр ц р р ШП.Ш& р ш Ь ш и ш д Ц , р п [шЦ-п^шЬр (ГЬшЬ ' Ь р Я - ц р А я 

т ш р р Ь р ш Ц р А ш й ш Ь А ш Ь ц р ф ш ц п и ! ш ш [ п и 1 { А Ь ш к д ш / р . 

а & ш А ш Ь ш Ц р Ь [/ЬцЬр | / А И ш р ц , ш ц щ п р т ц ш Ь [ [ Ь ц Ь р ш Ь п с Ь Ь ш Ь п ) 

ЪЬг/Ьпсй { т ш и Ь р Ь ц ш р Ы / ш Ь / ' Ь р ш ш щ п Ь ( р л р п р л щ Ь р ) 1/ЬрРш [ и р ц и п [ 
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д ш р п д , Ц р ш ш А р и щ д ш р п д , Ц р Ь р р . к Ь к ш : " п и и / я и д/р ЫшЬпЬ 1{^шд-

Ь Ь ! Ч-шпЬЬр ^ [ З п д ш , 1(ЬрРш ^ ш Ь д : Ь Ь р Ь А ш Ь п р уД Ь д Ь Ь р . [ ш щ р и -

ш ш ^ п с Ь . ш д ф р и Ь п А , д р [ ш Ь р п А , рЬ^ р ш Ь пр р ш п Ь ш д ш п Ь Ь р п с Ь 

р Ь ш 1/рЬрш: Ц р Ь р р р п д 1/рЬЬ: У п у к ф / Ь , д А Ь ш и п [ Ь р Ь [ 1 

Ц . Ч п д и Ь , — Ь щ ш ш ш < р р р1,др, и ш р ш р ш ш Ь ип[ •!шдшр, р р -

1 { п А А Ь ш д р Ь [ пс Ьрр и: 

Чч1Ш, — Ц>щп, 4 р 2 р Ь пс[, р и о р д р А *>пдр шпшфг 

И щ и Ъ р р ш д Щ щ д Ь 1{ЬрРш д ш п Ь Ь р п А ш Ь и п с р Ь Ь , 1/дриЬш ш д ф Ь и , 

р д ш АЬу [ ш щ ш и ш ш Ц р ш п Ь Ь р Ь р Ь ш , р Ь р Ь 4шфпс ( Ь Ь р и ) х : 

Р ш д р д р ш Ь р д , Ь А ш Ь о р р Ь ш ! / д р ф ш д Ь Ь р ЬЬ Ь ш Ь шп^псАр $ Ь т 1/шщ-

фшА ^ ш т ф ш А Ь Ь р р * ш п { п с А р « Ф ш { д ш Я [рЬЬ/рг « Ц ш и Ь ш А п Ь р Р ^ и / п и п с А 

" р у ш ш ш ^ ф п с А Ь, п р (гФш^дш» рЫ/шд шп.{псАр Ъ ш Ь ш щ ш р ^ Ь Ь р Ь < : > ^ , 

Р П Ч 1 ш ш / р и , п р Ашрдр1/ д Ь ш Ь пс дшЬг Я р ш щ ш т Ё ш п п ф Vшдр щ ш -

Ь ш и т . Р { п А пс Р ш Ы / п с Р ^ п с Ь Ь и ш Ь д & ф п с А ш т р ш р ^ п с А : 1Г->'Ьрр « й д п с А » 

ь ш/7 шгс^псАр р Ь р ш Ь р , ш д ш Ь п с А Ь Ь р ш Ь , п р р 4 ш А ш р к г Ч 4 . п и ^ к 

« И ^ п с А ш А к 1Г4Ьр»16, 

1 ш I р ш Ь ш и ш д % Ь д п Д р р ш ^ Ь ц ш Ь р « Ы ш Ь Я р А - д р А » ш ш р р Ь р ш 1 / п с А 

Ь п с ] Ь щ Ь и щ ш ш А ф п с А Ь ш щ п с А р А ш и р Ь , п р р д Ашрдр1{ ф ш р Ь Ь п с А 

Ь р п с и ш ф п с А Ь Ь , р р Ь Ь д ш Ь ш и п с Ь Ь Ь р р Ь шуу п с д д п с Р ^ ш А р ЬЬ ш ш Ь п с А г 

Ы у Ь шЬтшпр, пер шп.{псА Ь ш ^ т Ь ш р Ь р ф Ь у , ш Ь о д ш ш д п р А Ь / р Ь дшп,-

ЬпсАг Ъ ш р р ш щ ш Ь Я р А - д р А р ( Ь ш Ь п Ь ) ш р ^ ш А ш р ^ Ь / п ф ф т ш Ь д р , т ш -

I [ ш р р ш ш Ь п с А Ь ^ Ь Ь д ш у Ь шЬшшгср, пер шп^псАЬ Ь дшЬфпсА» 1Х{д ш А Ь -

4 р д ш д ш Ь р 4 Ь т д п ш Ь А ш р ш р Ь ргскфпсА к и щ ш Ь п с А ^ к Т И ^ ^ / т / р р 

А р А Ь п р р , п р р 4 ш А ш р ^ п у ^ я и / Ь « к ш Ь Ь 1/пщ» ( « Ц п Ъ ш ш р ш Ь а ) » 

( Г Я р А - д р А р Х ) ^ ш ^ ш ^ ш Ь щ ш ш п с А Ь Ь р п с А ш Ь д ЬЬ дтЬ[ Ь ш к у к 

р п с р д А п д п ф п с р д Ь к р р ш р к ш Ь п с р ^ ш Ь и Ь р ш ^ ш щ Ь р р ш р т ш д п / п д д р р -

ф ш д Ь Ь р : Р ш Ь ш и ш д 2,пфиЬф 2 п ф и Ь ф { ш Ь р «Ь)шЬш Я р А - д р А » р п р ш д р -

р р к Р п 1 ш ш р р Ь р ш ^ Р 4 Ь р п и р * 1 Г ш 4 А п с д р ( Ь ш Ы И ш Ь д д Ь п р Ь р ) , п р р 

(Г^шу д { п с д р 4 ш д Ь Ь р Ь [ » , Ь р ш р ш ш д р ш п с Р ^ ш Ь д д ш д п с А п ф Ь о д Ь т А 

ш { д д ] п с д р р Ь ш ^ р ^ Ь Ь р р Ь ) Ъ р ш Ь д р д р ш / ш Ь ф ш Ь п ' р ш р р 4 п т р ш ф ш д ш к -

Ь Ь р р д Ьш Ь р ^ п с А , р Ь р п с А , ш Ы Ь п с А Ь ш Ь р Ь р р Ь г Цпфр АшАшЬш1/ 

др!(фпсА Ь ^ А А Ь п р р д » 1 ш у д ^ п с д ш д р Ь Ь р р д р А п с А ЬЬ % ш 4 р Ь , п р Ь р ш 

к п р д р ш & А Ь п р р < ш А ш р п и 1 ц ш А Ь п р щ ш ш р ш и ш к у ш ш . « 2 ш ] Ь р Ь , — ш и -

ф п с А Ь ш { Ь ш Ь д , — щ ш т р ф 1 / п А Ь Ь ш Ь 2 ш ^ ~ Р ш д ш ф п р р А п ш , 1/дЬшЬ 

ш Ь д , 1/дрАЬЬ 2.ш$рЬ, 1/шиЬЬ. 

— ( и А ш р д р Ь и щ Ь и ~ Ь и щ Ь и д п ^ ш р п е р ^ п е к ш р Ь д , А Ь р ^шушЬу» д ш р А -

р Ь д I Ч д р А Ь Ь р Ь р ш 4 ш А ш р А р п и ! ^ ш А Ь п р щ ш ш р ш и ш Ь у » 
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( ( Ь [ ш ф , и г Ь и ш ф , п р ц п ^ ш р ) и ш р ц цЬ>1 р ш и р р п с Ь и ш р ц , 

Ь р ш Л Ь п р р и] ш т р ш и т Ь д Ь Ь р ш ш Ь п Л р Ч Р ^ З Я ш Ь ц ц Ь п р Ь ( П и ^ Ь р ш -

цпЦ/)Л1 

Р ш Ь ш и ш д Ц ш Ь ф ш Ь Ъ ш р п ^ ш Ь р " Н ) ш Ь ш Ч ' р Я - ц р Я а т ш р р Ь р ш ! { п и ! 

Ъпр Ь р ш Ь ц Ь Ь р п ф ( Ь Ь р 1 / ш 1 ш Ь п и ! ш/Ь ц ш р ш ф п р р р п ц п с Р ^ п с Ь р , р и т п р р 

ц р ш д р и / Ь т ш ^ ш Ь ш г / т р ! / р р ц Ь р р , й ш ' Л . ц ш ^ ш Ь 1/рпЬ Д щ ш т ъ ш п п ^ 

р г ш р ф Ь / , А ш / ш А ф Ь / , С Ь ^ ф Ь ] п с I ) п т п р ш А Ь Ь р р Ь Ь Ь Ь р ш р ^ ф Ь / р Ь ' р т р р 

Ь р Ь ' и { ш р и р ! { I / р п Ь ш ^ р д р п Ь ш ^ ш / Ь Ь р р ^ п ц А р д г И / и и / Ь и , Ч р Я - ц р Я р Ь р -

| / Д ш и / и ш ш и р уршцпср1{ р р ц Ь р р , Ь р р ш Ь и Ь п и Г Ь Ь , п р ш ц Ь и Д фръш1/р 

I Ь Ь ц р и ш г ] р Ь / т , и т р и / ф ш А ц р А п и ! Ь Ь Р ' п с р р р ш ^р и Ь ц ш ^ ш Ь и п с Ь Ь р 

ц ш ф ш Ь ш Ь р р Ь А Ь т Ь п ц Р ш ц ш ф п р р Ь , п р Ь р ш Ь д О ф & л г ^ п г Ь д п с ^ д ш ш , 

ц п р р п щ ш р 1 { р , п р и / Ь и ц р ш А Я Ь ц ш ! ) ш Ь у р ш ц ш ф ш Ь ш Ь р р Ь А Ь т Ь п ц и / ш р -

и р ^ Ь Ь р р д и / ш у ш и / ш Ь ф Ь Ь ! Р ' т р р р ш ^ р р ш ц ш ф п р р р т и р п ф р р щ ш т р ш и -

Ш р / т Ь Ь 4 •Сш/шЬт/У, и ш ^ ш ^ Ь р р ш 1 / ш Ь п и 1 Ь Ь Ь ц ш р ш р рлшрт.0 

( р р ц Ь р р Ь : Ъш р р ц п р р р Ь р ш ф ш 1 / ш Ь р Ь п с у ш д ш А 4 п с ц ш р ^ п с Я к р Ь р -

ц р / { п р А ш Ь Я ш Ь щ ш ш й ш п р ц ш п Ь п с Я г « О и Я ш Ь д р р ш ц ш ф п р р , — ш и ф п с Я { 

т ш р р Ь р ш ^ п и ! , — { Ь р ш Ь { р п с у ш д Ь / , п р 1{прфр ф Ь р у ш д ш ф г Ъ п р 

Р ш ц р Ь ф ш у ш Ь ц п р р п ф псцшр^Ьд р р Ь Ь оцЬпсР^шЬ, ри1{ ЬшЬпЬ, Ьрр 

р/Тшдшф Р ш ц р Ь ф ш у ш Ь ц ш / р и { п с р ш Ь д о ц Ь т . р } ш Ь , ф Ь р д р Ь д р р т ц Ь р р , 

П у ш Ц Ь Ь р Ь ш ф п р Ь д Р ш ц р Ь ф ш у ш л р Ь ! Ь р р п р ф л ш д р Ь А ш и ш Ь , г/Ы{ 

т Ь ц Ь и ш ш Ь г Р ш ц р Ь ф ш у ш Ь р и т Ь ц р д Я р ш Ь р щ й п с Р ^ п Л ш р Ь д , ц ш А -

ф ш ^ п Л и п ф п р Ь д р Ь д , п р « ц ш А ф р Я Ь у Я А ш р р ( / } п ц Ь ) Ц ц д Ь и , 1 { р т ш и 

Ь ш Ь п ] р Ь Ь т ц ш Ь Ь р р Ь к Я у ш ^ Ь Ь р р Ь а г О . ш А ф ш ф Ь щ ш ш р ш и ш Ь д { ц . п с 

т ф Ь д I И.рП1.Ь /ишЬпЬ т ц Ь р р Ь Я у ш ^ Ь Ь р Ь ш Я р п ц у Я ш А ш д ш Ь : 

Р ш ц р Ь ф ш у ш Ь ц ш А ф ш ^ п А ш и ш д , 

— З п р и 4 ш т ц ш А ф ш 1 / у р Ь Ь и , 1 { Щ ш т р ш и т Ь и , [ щ Ь Ь и пи1{пс р Ь ф -

и п с •!Ьу п с 1 / т ш Ь Ь и , 1 / Ь р Р ш и ( р Ь р ц . ) , 1/тши р р Ь Ь 1 { Ы { ш Ь п с А ш р и -

Ь Ь р п с , { р р р А ш р и р Ь п с И п р Ь п р { ш п Ь р ^ < / ш А ш Ь ш Ь ) 1 Г Ь Ь р ш р р ! ш -

/ р Ь ц Ь ш Ь р I д ф Ь Ь р 1(Ш[р И Ь у т 

Ц ш ^ ш ^ Ь < ш ! { ш п ш 1 1 р п е р р ф ш у ш ^ р п р п ц ш л Р р Ь , ' Ъ р Д - ц р Д р Ь р ц р ц р -

р ш ф п и Т р А Ь у ш п с Р л ш й р т Ь ц р уД п & Ь Ь п и З г Р ш Ь ш и ш д р ш ] Ь п с А Ь т Ь Ь Ь р -

1 ) Ш Л ш д Ь п и ! { рперц ш ц ш ш ш ш Ь Ь у 1/Ьпу яу Д р Ш ] Ь ш Ы Ь ш ц п А п с Р д п с Ь р , 

п р р ф р Ь р Ь р п / п р ш ш р р Ь р ш ^ Ь Ь р п и ! Ь р Ь ш Ь 4 1'1/Ь/, ш ц Ь . Ь р ш р Ь ш т п с р 

( и Ь [ р р * ш п п ц у ц ш т п ц п с Р л п & р , А Ь п ш т Ь и п с Р ^ п Л р * Ъш 4ш1/шпш1{ и п с -

Ь р , А ш ф ш т ш ^ р д р п с р р Ь р р Ы / ш т А ш Д р р р ш Л п с и Ь п с щ п с р ш А ш ф ш т п с -

Р ^ ш Ь , 1 / ш и ^ ш А ш Ь р п ф 4 ф Ь р ш р Ь р ф п и ! ф ш у ш ^ р Ь ш р ю р п р псцшр1[шЬ-

и п с р й р Ь г Ц-ЛЧ- 1{рЬр Ь р р Ы / ш т п и ! п р ш Л п с и р Ь р , п р ц р Ь Ь р Ь пс Я р -
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^ ш Ц Ь Ь р р т ъ ш д ш Ь , и т р ъ р Ь ш р ш ш / р и 4 1/штфрЬ: к ш т ^ р ишт1/Ь/р 

г ш и ш ш т п Ы 4 Ь р ш 1/ши!/ш&ЬЬрр: 

( М р Ь Ь ш р д Ь Ь р Ь р р д [ р р р Ы / ш ф , п р к ш Ь п ^ р Ь , т д Ь р р Ь Ь р п Л к < 

Ь Ь р п Л ш А р п д г п ф р Ь д Ь д Ь / Ь , и щ ш Ь Ь у г И р д Ь Ь 1 { № й кш1.Ь 1}П1-,1С У д ^ Я ' 

1ГЫ{ 4/ т Ь и ш ф , п р Р ш д р Ь ф ш ^ ш Ь пер д п р р п ф Ы/шф: ^ р Ь р Ь ш ^ Ь д п у 

к ш Ь п 1{ш, П1 ш д Ь р 1{шЬ, п у А ^ ш ^ Ь Ь р 1/шЬ, А Ы / 4/ ' Ы / ш ф я : Ч р ш Ь д р д 

А Ь т п , р Ь щ Ь и Ьи/пир а'{т.и т ш р р Ь р ш ^ Ь Ь р п и ! 4 и / ш ш А ф п е А 1дшри!/ш-

1/шЬ д п р р р А ш и р Ь , ^ п е р р ш 1 / ш Ь д п р р Ь к ш Ь п / р ЦЬпя ш п ш э ш р ^ п ф д ш ~ 

1 р и /дфпеА 4 Р ^ р д р рш1/р к А ш А ш Ь ш ! / « ф Ь р к т А Ь ш р д р / р 

ЦршЦ д д Ь д у ш р р р ш Ь р А Ь у т Р Ь р д п е А и/ш/Р^пеЬ 4 ш л ш у ш Ь т А , п р р д 

А Ь т п р Ь р р , Ь Ь р и р т е А ш Ъ Рперрш1/шЬ пду Ч П Р 2 С > Р ш д р Ь ф ш 1 ш Ь ' рр~ 

ършрлАрпф, ш А р п д у п ф р Ь 1/рш1/р Ьшрш1/ Ь Ь д ш п Ь п е А г 

Ц , ^ и щ р и п ф , р и т И т Ь ф ш Ь С ш р п ^ ш Ь р и / ш т п е А р , р р д Ь р р ш д д ш ] р Ь 

ш д ш т ш д р П 1 . р { ш Ь р д Ь А Ь Ь к Ь р ш Ь д ш р д ш р ш д р и / ш ( р ш р р ъ Ъ ^ т А ЬЬ 

п у А р ш ] Ь А ш А А Ь д ш 1 / ш Ь 2 р р д ш ф ш Ь ш Ь р р щ ш р и р 1 / Ь Ь р р , ш ц к д ш ф ш Ь ш -

1/рд и п Л Ь р Р т р р Ь р р г 

« Я р А - д р А р И т ш р р Ь р ш 1 / Ь Ь р р ш Ь д ш { Ь ш д ф Ь / п ф ^ А ш ^ ш ^ ш Ь А р е ш -

ф ш ] р п е А Апе/фЬ/ ЬЬ 4ш]1{ш1(шЬ р ш Ь ш А } т . и т . Р { ш Ь Ь А п ц Ь Ь р р А Ь т , ш р -

тшдп/Ь/пф Ь ш к А ш { А п д п ф р д р А т п р т А Ь Ь р р , р п А Ь р р , А д т п е А Ь Ь р р , 

1 д ш ] р ш р р о т ш р р п Ь ш 1 / Ш [ Ь Ь р р дЬА•• И ^ и щ Ь и , Ь р Ь ш Ь п е А р Ь ш 1 { ф п д , ш у -

А р А А ш Ь д п е д / ш / Ф,шрдшЬ * { ш р д ш Ь { ш Ь р , п р у ш т у Ь п р А ш ^ ш т р ш Ь ш и ш д 

к р , т р р ш и / Ь т т . А Ьр А р р ш Ь р у Ь д п Л Ь р р 1 А ш ^ Ь р Ь Ь , р р д Ь р Ь Ь , Р п е р р Ь -

р Ь Ь - ' , д р ш Ь р « к ш Ь Я р А - д р А в Ьи/пир Ь р Ь р А ш ф ш / п Л к р р ш р А Ь т у ш д -

Цши/фшА• ъ ^ п е д Ь р р , р ш ^ д д ш ф п р , А р ф ш Ь д п ь . Р { ш Ь и/штХхшппф р фр&ш!{р 

ьЬдшф ш у Ь А Ь д /рРф Ь Ь р1/ш { ш д Ь Ь/) 1 Г р ш { Ь 1/шрпдшдшф Аш ^тЬЬ/ т р ф -

/ ш у и т Ь д А ш д п р А т . Р { ш Ь А ш А ш п п ш рпфшЬд.ш1/т.Р{пеЦр к Ь щ п и Ь А Ь т 

1/шщфшА А р ц ш р Ь р д г « к ш Ь Я р А - д р А р я ш { д Ш^педр ш р ш ш д п / п е А 4 

С ш А - И р ш и р о р п р , X V I д ш р р ф Ь р у Ь р п е А т Ь д р п Л Ь д ш А И р к Ь ц ш Ь 2,ш-

( ш и т ш Ь р Ашу р Ь ш 1 ( 1 п е Р [ ш Ь т Ь д ш А ш Ь п е А р д Ь щ р Щ ш р и Ц ш и ш ш Ь , п р р 

Ашу А п д п ф р д р щ ш ш А т ф ^ ш Ь п д р Ь р д ш 1 / ш Ь у р у ш Ь Ь Ь р р д А Ы/Ь 

Р ш Ь ш и ш д Ф,шрдшЬ Я , ш р д ш Ь { ш Ь р « к ш Ь Я р А - д р А я Ьи/пир ш { д 

д р Я р А - д р А ш Ь п е Ь п ф А Ь р п и р А ш Ь д Ь и 4 д ш / р и п р щ Ь и Аш у д ш д Р ш 1 / ш Ь г 

Ь р ш А п р ш Ь п Л Ь 4 У ш р ш р р п и , А п р р 1 I Г ш р ш Ь I 2 . ш { Ь р р д ш д р р А ш А ш Ь ш Ц 

Ь ш 1 { п р д Ь п е А 4 Ь р А Ь п д Ь Ь р р Ь , п р р ш Ь п и ! 4 * & ш А И р ш и р Ь р ш Ь ф Ь р д -

Ь п е А 4 Ь р й п и н 1 к } Ь т . А Ь т к , т Ь и Ь Ь / п ф Ь р ш ш р А ш Ь р р Ь Ь р р * А ш А ш р А ш 1 / , 

ш Ь ф ш р ! 1 р Ь Ь / р , Ь р ш Ь п р д Ь д р п е А 4 ' 

Ч р А - д р А р , п р р ш1/шЬурЬ 1 / ш р ф ш Ь 4 [ р Ь п е А д Ь р т Р ^ ш Ь щртш1/р, 
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р р р к ( / Ш | ' - Ч . р ш и р ц п р р р р ш у ш р р ц р Ь ф п р , Р у Ь ш Я р Ь Ь р р ц Ь Я ш ш Ь п е и 

Я р ? ш р р ф ш ц п Л А ш ц Р ш Ь ш ^ Ь Ь р . " Ц . ф г / ш Ь и т ш Ь р , 2 ш у ш р и ш ш Ъ р , Ц , р ш -

р р и и и и Ь р Ь Ь р ш р Ь / т Я Ь, ' Ч ш р и Ь / ш и м ш Ь р Ь я ! 1Гр рЬгЬ ^ п ф р <ЬшЯшЬш1{ ' Ь р Я -

Ч р Я р 1 / п р д Ь т Я 4 р Р Ашр/ ЛЬ п р р | Ъ ш А - Ч . р ш и р ц Ь ш А ш ш Ь [ п ф Ь р ш ш ^ р р 

р Ы / Ь п ц А ш п ш 1П1 р ^ т Ь Ь Ь р р , ^ ш р ц ш ч р т и { Ь р ш А ш Я ш р п и Ц х ш А Ь п р 

щ ш ш р ш и т / ц г ' Ь р ш Ь р д А Ь ш п Ь р ш Ь ^ я у л ы / Ь Ь ' Ь р Я - ц р Я р1шЬг• 2 Ь т ш ц ш -

Ь ш ф р ^ т Я 4 ц Ь р т р { ш Ь Я Ь я ц т Ь ф п ц р р А Ь п ц Ь Ь р р Ь г П - р ш Ь р д А Ь - . 

ш п Ь р ш А ш ^ р р * У ш р т р р п и р , 1 / р п Ы { 1 Г р р И ш р т р р п и ш р ш ц п и р : 

2Ьшшг]Ш1П1.и ' Ь р Я - ц р Я р / ш Ь р и р р ш А ш р ф п г Я { С ш А - Н р ш и р Ь ц р п р ' 

/ Г ш А Я т ц Ь р ц р Ь р ш щ 1 [ ш Ь х лр'и•' С ш А - Н р ш и р 1 / ш р п ц ш Ь п е Я 

А ш у и н / ш у ! > ш р р А Ь ш , п р А ш { ц Ь р р Ь 1/шрпц ( ц ш а Ь ш / р р ш п А Я р 1 { 

у Ь ц р ф Ь и ш Ь г ' Ь р ш ф п р ! Ш р Ь Ь А ш Я ш А ш ^ Ь ф п е О { I / ш ш ш р Ь у ' Ь р Я - Ц р Я р 

1///1# м р п [ п р и / ш А ш Ь у Ь Ь р р , Я р ш / Ь р Ь Ь ш А Ь п р р ш у р р р ш щ Я м ш ц р п г . -

Р / т Ь Р д , 

1 Г Ь р г 1 п ч ! р д р ! р и ш ф р р ш ф п р ф ш А ' Ь р Я - ц р Я р г ш Ь р ц р Я п е и { р т р ш - -

• / ш Ц ш ^ у ш ! » С ш А - И р ш и р д р А ц р п е Я ( Ьр1/пс Ь ц ш Ь 1/шуфр у ш ф А п ц ш -

I Т ш и , п р п / Ь и ц р р р А ш Я ш р ш п Л - ш Ь ц ^ ш п п е д р х 2 . ш Я ш А ш / Ь ш р и ш ш -

Ь и ц т д А Ь ш п Ь ш ш { ц Ь ц Ь Ь р р 1 / ш у р Ь Ь р р и р Ь Я р { ф Ь р ш А п е Я , ц р ш Ь п ф 

/ ш ф т Я { Я Ь А ш ш р ш А т Р ^ п Л , п е р I / ш п п с д Ь у { ш ш [ р и Я р рЬрц.1 Р Ь р ц р 

/ / ш п т д т . Я р д А Ь ш п Ь р ш Ь^пцЯЬ ш!/р д Ь Ь р р к С ш А - Н р ш и р ц п р р р Я р у к 

т Ь ц р 4 т Ь Ь Ь п е Я 1/штшцр Цпрф» С ш А - Н р ш и р ц р Ь ф п р Ь Ь р р у Ь Ь I ) ш р п ц ш -

Ь т Я р Ь р ч р ц р ш ф Ь ц Н-1Ч Я ш Я ш Ь ш ! / ' Ь р Я - ц р Я р л ш Ь р Ь Я п т р 1 { ( Г п с р ш ц 

ш Ь п Л п ф Я р ш Ь А Ь ш ф п р т Р ] П 1 . Ь ц ш ф ш & ш Ь п с Я { Ь р ш Ь , . р Ь р ц р д ф ш р ^ п е Я 

к у ш А р Ь А ш ] 1 п Ь т Я 4 р к р ч р у р р ш 1 ( п Л р р ш Ь ц р 1 Я р р ш 1 { п Л р р фш1]Ьрпед 

А Ь ш п Я р ш ] Ь у ш А р ч р Ь ф п р Ь Ь р р Ь А ш у п ц ф п с Я { р Ь р ц р ц.ршфЬ[> 

4ЬгЬфшр Ь Ц ш т Ь / . Ч ^ ш р ц ш Ь $ ш Ь р к р п е р ц р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р ш ш р ~ . 

р Ь р ш Ц Ь Ь р р Ь Я ш Ь п е Р ^ п Л р к ш ш р р Ь р п е Р л п А р г ^ ш р ц ш Ь { ш Ь р ш ш р -

р Ь р ш 1 / т Я ф ш и ш п р Ь Ь Я р ш А п е / ф Ь / Ь Ь « А ш у < { п ц п ф р ц р щ ш ш Я т р Ь ^ ш Ь Я Ь у 

р р у ш ф Ь р п ф Ь ш р / р Ь р ш д р 1 п Л Ь д п ц З > 1 9 шуф Я Ь А ц ш ц Р р к Ь п ц Ь у р у ш -

Ь т Я т Ь ц р п А Ь д п ц р р ц Ь р р А ш ^ т Ь р ш щ и т ш Я р т . Р ] п л . Ь р 1 К у к Ьр1(пе р1П-. 

I п р р р ш ц ш р А п е Р л п & Ь Ь р р Я р ш и Ь п е р 1 п А р ц р т ф п е Я { п р щ Ь и к р Ц п е А ш -

р к ш Ь Я п ц п ф п е р ц Ь Ь р р Я р ш и Ь ш Ц ш Ь р п ц н р р д ш и Я ш Ь т. и / ш ^ р ш р р ш р -

ш ш А ш / ш п е р ] п А х р Ь ц ц Ь Я щ ш р и ^ ш Ц ш Ь т р р ш щ Ь ю п ь Р { ш Ь > 

Н А ш р Ь р ь ^ п с « ' Ь р Я - ц р Я р х > к « к ш Ь г Ь р Я ~ ц р Я р Х ) р р ц Ь р Ь Ь т ш р р Ь -

р ш Ц Ы р р ш щ р ш Ь А ш р ш ц ш ш Ь Ь А ш ] р ш Ь ш и ш д Ь Ь р р Ь к ш щ р ш Ь [ Ш ] Ь 

т ш р ш А т Я Ь11 ч.шЬ[ А Ь ш ц п ц Ь А ш р к ш Ь т. р ш р Ы [ ш Я Аш-} <Ьпцпфрц.р 

у р у ш Ь Ь Ь р п и Т к и г 
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АДЖИЕ ДЖНДИ 

АРМЯНСКИЕ ВАРИАНТЫ КУРДСКОГО 
ЭПОСА « Д Ы М - Д Ы М -

Р е з ю м е 
Распространенность произведений курдского устного народ-

ного творчества среди армян одно из примечательных явлении 
курдско-армянскнх историко-культурных взаимосвязей. В статье 
обстоятельно анализируются варианты курдского эпоса «Дым-
Дым», популярных в западноармянской среде, вскрыты особен-
ности этих вариантов, локализация их идейно-художественных 
черт. 

о и ъ п р - и ч - р п ъ р - з п ъ ъ ъ ь р 
1. ЗЬ'и 9\ Цг̂ шЬЛш̂ шЬ. Ьр1)Ьр 1, ь., 1978, I). -^и^щй^, {•./ДЬ/шЬ шЧушЧРш11шЬ 

4пц п^ш&т, *>\ Ь., ±Ш!-ррг[ш1]шЬ Ц"пи Щш-^шцшр'ши/шм. 1904: 1/иу Ьр Ы р Ь -

у ш Ь шцушурш^шЪ Лпцп^шАт, •!. Ц, 1Г пиЩш-^шг/шръшщшт, 190$, И/кпр. Рицт, 

Рр ип^прпцРЬЬрр, 1/рРш^шЪ ^ ш д ш ^ ш Ь ^ ъ ш ^ р к ршрршпр, Чш-ьррЬ, 1930, 
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Н. А. ДЖАУАРИ 

КУРДСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

Курдская народная музыка занимает достойное место в об-
щей культуре народов Востока. Она широко известна и пользует-
ся большой популярностью как среди курдов, так и соседних на-
родов. 

Уже с конца прошлого века курдский музыкальный фольклор 
привлекал внимание многих фольклористов, музыковедов, писа-
телей, путешественников разных национальностей и особенно ар-
мян, для которых он стал предметом исследований и музыкаль-
ных обработок. 

Первые известные нам записи курдской музыки сделаны рус-
ским музыкантом П. Сиялским1. Эти записи, однако, имеют толь-
ко документальное значение. Из армянских музыкантов собира-
нием курдских песен занимались Кара-Мурза, Комитас, С. Ме-
ликян, А. Кочарян, К. Закарян, С. Гаспарян и М. Тумаджан. Эти 
записи являются значительным вкладом в деле сохранения курд-
ской традиционной музыки и создания национальной профессио-
нальной музыкальной школы2. 

Примечательным явлением в культурной жизни курдов Со-
ветской Армении стало появление сборников народных песен, за-
писанных курдскими музыкантами-фольклористами Н. Д ж а у а р и и 
Дж. Джалил 3 . Издано семь сборников Н. Д ж а у а р и и четыре сбор-
пика Д ж . Д ж а л и л . 

Последние работы4 Д ж . Д ж а л и л охватывают малоизданные 
или вовсе не изданные образцы курдской музыки—инструменталь-
ные наигрыши, средневековые бейты, исторические песни, кото-
рые обогащают жанровый состав сборников. Они также популяр-
ны и составлены для широкого круга читателей по принципу от 
простых образцов к сложным. В них словесные тексты песен по-
добраны добросовестно, в то время к а к в музыкальных текстах 
миого неясностей, неточностей, которые создают впечатление не-
доработанное™ материала6 . 

Как в предыдущих, так и в последних сборниках Д ж . Д ж а л и л 
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большое место занимают песни-пляски. Ею изданы так:ке 33 пес-
ни-пляски в сборнике «Курдский фольклор-, составленные 
О. Джалилом и Д ж . Джалнлом6 . 

В настоящее время значительная работа проделана по запи-
сям музыкальных фольклорных образцов курдскими музыкантами 
за рубежом. В 1978 г. в Багдаде изданы нотные записи народных 
песен Анвара Карадахн в сборнике песен, посвященном известно-
му певцу Хасану Знраку7 . С 1980 г. в Швеции издается журнал 
«Музыка и искусство» на курдском языке. В изданных 14-и номе-
рах опубликованы статьи о музыке и музыкантах, есть разделы 
музыкальной грамоты, фольклорных записей и песен, сочиненных 
автором журнала—иракским музыкантом Баширом Ботанн*. Им 
издан также сборник собственных сочинений песен и стихов, под 
заглавием «Мир и любовь»9. 

Как фольклорные публикации А. Карадахи. так и Б. Ботанн 
содержат крестьянские и городские песни, мелодии. Они создают 
общее представление о музыкальной жизни курдов Ирака. Но. к 
сожалению, эти записи своей интерпретацией народной музыки, 
техникой записи еще не совсем удовлетворяют современным тре-
бованиям музыкальной фольклористики. 

Довольно богатый материал содержится и в механических 
записях курдской музыки. Они хранятся в государственных и в 
личных фонотеках: в Институте русской литературы АН СССР, в 
Институте искусств АН АрмССР, в Тбилисской государственной 
консерватории. Записи сделаны Э. Эвальд, X. Кушнаряном. А. 
Кочаряном, В. Ахобадзе, Н. Джауари. Из личных" собраний нам 
известны записи Г. Чхиквадзе, Д ж . Джалил, Н. Джауари. Боль-
шую работу в области механических записей курдского музыкаль-
ного фольклора в исполнении лучших народных певцов и инстру-
менталистов делает редакция передач на курдском языке Госко-
митета по телевидению и радиовещанию АрмССР в Ереване. 
Значительная работа проделана в этом направлении в Багдаде и 
Керманшахе. 

Сравнительно мало сделано в области исследования курдской 
народной музыки. Известно, что в 1898 г. в Берлине Комнтас, с 
окончанием консерватории, представил труд о курдской музыке, 
который, к сожалению, не сохранился. Д о нас дошли только не-
которые замечания относительно курдской музыки в статьях Ко-
митаса об армянской народной музыке. О теоретических вопро-
сах курдской музыки высказывались также армянские музыкове-
ды В. Корганов, С. Меликян, С. Гаспарян. Эти замечания отно-
сятся к разным вопросам курдской музыки и имеют определенную 
научную ценность10. 

В 1976 г. Институтом искусств АН АрмССР издана моногра-
фия Н. Джауари «Курдское народное песенное искусство» на ар-
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. •«киской язык'.-. Она посвяшс-на вопросам музыкального быта 
курдского народа, ветвям, жанрам и стилистическим особеннос-
ти •/. курдских песен. 

Несмотря на проделанную работу, курдская народная музы-
ка продолжает оставаться мало записанной и исследованной* об-
ластью курдского фольклора. Собирание и исследование народной 
музыки в данное время требуют более серьезного отношения, так 
как день за днем исчезают многие образцы традиционной куль-
туры народа. А работы, проведенные по настоящее время, имеют 
в основном стихийный характер и часто не отвечают современным 
научным требованиям. 

В свя'ш с затрагиваемым вопросом особую значимость приоб-
ретает выявление новых образцов народного творчества, ибо до 
настоящего времени основную часть всех записей курдской музы-
ки составляют плясовые песни. Причина такого явления—недо-
статочное знание музыкального быта народа и, в частности, бо-
лее легкое восприятие на слух плясовых песен, по сравнению с 
песнями других жанров, запись которых требует определенной 
подготовленности в области курдской музыки и языка. Имеются в 
виду обра-яш народного песенного творчества, которые, по срав-
нению с песнями-плясками, «лежавшими на поверхности» тради-
ционной музыки, находятся в глубоких слоях народного творче-
ства, более характерны и ценны- Это протяжные песни—песни-
сказы, исторические, лирические, которые, кроме последних, пред-
ставляют собой лоющиеся отрывки из народного сказания, исто-
рических рассказов. Песенные отрывки выступают либо как до-
полнение к рассказу, либо являются самостоятельными закон-
ченными произведениями. Сказитель обычно рассказывает собы-
тие и ноет стихотворные разделы. Или поет только стихотворные 
разделы, имея в виду общеизвестность рассказа. Эти песни не ос-
тавляют цельного впечатления, если отсутствует рассказ. Фикса-
ция рассказов столь же важна, сколько запись песен. 

Кроме вышеуказанных песен в народе бытуют также редкие 
образцы, как, например, отрывки из народного героического зно-
са «Дым-Дым», трудовые песни, песни семейного быта и т. д. 

Песни, записанные до сих пор, являясь в основном песнями-
плясками, в то ж е время представляют крестьянскую музыку. Ин-
тересно, что до последнего времени под курдской музыкой под-
разумевалась крестьянская. Это результат того, что крестьянская 
песня 'но сравнению с другими ветвями в песенном творчестве на-
рода занимает доминирующее положение. Курдский народ, будучи 
тесно связанным с сельским бытом, создал богатую крестьянскую 
музыку, которая наиболее ярко отражает его национальный дух, 
творческие возможности и особенности национального исполни-
тельского искусства. 
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Не меньший научный интерес представляют и другие ветви, 
самостоятельность которых очевидна не только различием их спе-
циального назначения, но и отличием их музыкально-поэтических 
особенностей от песен крестьянских. Это песни ашугскне, город-
ские и духовные. 

Курдское ашугское искусство аналогнчно принятому среди 
восточных народов сельскому ашугскому искусству и представля-
ет составную часть ашугского искусства Востока. "Оно сохраняет-
ся как в среде курдов Советского Союза, так и в самом Курдиста-
не и продолжает оставаться важной и почитаемой областью музы-
кальной культуры народа. 

Созданне и развитие курдских городских песен связаны с 
ростом курдских городов, с появлением интеллигенции, с пробуж-
дением национального самосознания народа. Они начали форми-
роваться в Курдистане и постепенно распространяться, приобре-
тая большую популярность. 

В курдском песенном творчестве более сложную область 
представляют духовные песни. Пока нам известны только духов-
ные песни курдов-езидов. Они оформились и приобрели самостоя-
тельность в курдской среде на основе древней курдской языческой 
культуры. Духовные песни в то же время имеют профессиональ-
ное начало. 

Исследование ветвей песенного творчества имеет познава-
тельное значение, а также способствует дальнейшему поиску, с 
целью полного собирания образцов фольклора. 

Важную часть курдской народной музыки составляют также 
инструментальные наигрыши—пастушеские, лирические, плясо-
вые, которые до сих пор очень мало записаны. 

Пастушеские наигрыши—мелодии широкого дыхания. Буду-
чи художественным воплощением выражения чувств пастуха, 
они представляют собой лирические поэмы. Это высокохудожест-
венные произведения, которые наряду с песнями, исполняются 
т а к ж е и на концертах. 

Интересно, что курдские лирические наигрыши в основном 
программны, имеют определенные содержания. Рассказы берутся 
из народного предания, исторического прошлого народа, фикса-
ция которых также представляет настоятельную необходимость. 

Плясовые наигрыши—либо самостоятельные мелодии, либо 
•мелодии известных несен-плясок. Этот раздел инструментальной 
музыки имеет, естественно, много общего с жанром песен-плясок, 
с "той лишь разницей, что, благодаря возможностям инструментов, 
они имеют сравнительно широкий диапазон и мелодическое раз-
витие. Интересную часть инструментальной музыки составляют 
также обрядовые, в частности, свадебные наигрыши, охотничьи и 
т. д. 
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Инструментальные наигрыши с применением различных музы-
: ильных инструментов представляют собой богатую и ценную 
часть курдской музыки и как таковые заслуживают серьезного 
внимания. 

Помимо выявления новых песен и наигрышей, особого вни-
мания требует также их выбор. Курдская музыка, как и музы-
кальное искусство других народов, имеет свой своеобразный ха-
рактер. В основе этой музыки лежат определенная ладо-интона-
нионная система, особые принципы развития мелодии и формооб-
разования. В настоящее время особенности песен разных видов и 
жанров выявлены лишь в общих чертах. Изучение своеобразия 
курдской музыки поможет правильному подбору песен. 

Большого вни мания требует также вопрос составления и из-
дания сборников курдского музыкального фольклора. Имеющиеся 
сборники в основном носят популярный характер и содержат не-
обработанный материал. Пора подумать о научных методах сис-
тематизации материалов, отвечающих современным требованиям. 

Работы в области собирания и изучения образцов курдской 
народной музыки велись и ведутся в основном в Советской Арме-
нии. В наше время почти не изучена музыка курдов, проживаю-
щих в республиках Советского Союза: в Грузии, Азербайджане, 
Туркмении, Киргизии, Казахстане, а также в самом Курдистане,, 
разделенном между Ираком, Ираном, Турцией и Сирией. Соби-
рание и изучение музыки курдов этих регионов приведут к реше-
нию многих важных вопросов. 

Кроме территориальной раздробленности, курды делятся на 
различные группировки в зависимости от диалектов и вероиспо-
ведания. Следует отметить, что имеющиеся до сих пор записи в 
основном сделаны от курдов-езидов, говорящих на диалекте кур-
манджи. И естественно, живя при разных общественных форма-
циях, в разных социальных условиях, принадлежа к разным диа-
лектам и верам, народ создал разные музыкальные диалекты и. 
поддиалекты. В то ж е время фольклор отдельных частей народа, 
со своими отличительными особенностями имеет общенациональ-
ный характер. В связи с этим одним из основных вопросов курд-
ской фольклористики 'является сравнительное изучение фольклора 
отдельных частей народа, выявление общностей и характерных, 
особенностей. 

Будучи самостоятельным искусством, курдская музыка одно-
временно представляет звено общей культуры народов Востока.. 
Веками курды проживали в соседстве со многими народами. Изу-
чение взаимоотношений и взаимовлияний музыкальных культур-
этих народов поможет выявлению многих новых вопросов. 

Эти работы будут сделаны многими поколениями. Но сегодня: 
уже в связи с изменением традиционного народного фольклора, 
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.час должен беспокоить вопрос подготовки и специализации кад-
ров. Этот вопрос должен заинтересовать как нурдоведов. так н 
остальных востоковедоз. так как вопросы курдской музыки тесно 
•связаны с вопросами востоковедения, в котором выявление свя-
зей духовной культуры отдельных народов имеет важное научное 
значение. 
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К. К. КУРДОЕВ 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА В КУРДСКОЛ1 ЯЗЫКЕ 

Вопрос о собственных именах в курдском языке до последне-
го времени в курдоведческон литературе не ставился. Между тем 
изучение собственных имен имеет важное значение для исследо-
вания средств н способов словообразования, словарного состава 
языка и для вскрытия некоторых грамматических и фонетических 
процессов, играющих важную роль в образовании и изменении 
имен собственных. 

На основании имеющихся языковых фактов курдские имена 
собственные можно разделить на следующие группы: 

1) имена собственные курдского или иранского происхожде-
ния, восходящие по значению к курдским или общеиранскнм 
словам; 

2) имена собственные арабского происхождения, т. е. имена, 
которые по изучению, значению или грамматическим формам 
восходят или к значимым словам или к собственным арабским 
именам; 

3) собственные имена, проникшие в курдский язык из армян-
ского, русского и турецкого языков. 

Последняя группа имен собственных представлена незначи-
тельным количеством слов. Преобладают в курдском языке име-
на собственные двух первых групп. 

Почти все курдские собственные имена, как и арабские, вос-
ходят .к нарицательным словам и не представляют собой отвле-
ченных имен. С каждым собственным именем в курдском языке 
связано представление о том или ином признаке или даже груп-
пе признаков. Курдские собственные имена по объему делятся на 
простые, сложные и сокращенные, которые в свою очередь под-
разделяются на мужские и женские собственные имена. В груп-
пу простых собственных имен входят общеираискне слова н соб-
ственные имена, возникшие на материале самого курдского или 
же персидского языков. Курдские или персидские собственные 
имена имеют полную и сокращенную формы. Полные собствен-
ные имена это такие слова, которые не подвергались фонетнче-
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скому изменению, сохранили свою первоначальную именную ос-
нову и легко поддаются этимологии. К ним могут быть отнесены 
следующие: Чачан, Кэкан, Ч ' э к а я , К ь л Ь а н , ОэрЬ'ьнг, П ' эришан . 
Камран, Рьзган, РьЬ'ан, Шьчган, Шарибан, П'злэ-А'ан, С^эрэман, 
Шьмшит, З о р а б и другие. Почти все эти имена собственные упот-
ребляются во всех иранских языках. Значение некоторых из них 
легко можно быть объяснено на материале персидского и других 
иранских языков; так, например, следующие собственные имена 
по значению воспринимаются как нарицательные слова: Ь 'ьнар — 
персидское анар (гранат), БьЬар, ср. персидское баЬар (весна),. 
Нигер, ср.персидскоенегар (картина) , Нергьз, ср. персидское нар-
гес (нарпис), Зоро, ср. персидское зор (сила) , СэрЬ'ьнг,ср. , пер-
сидское сарЬанг (полковник), ЩьЬангир, ср. персидское шьван-
гир (завоеватель) и другие. 

Как видно из примеров все эти собственные имена являются 
знаменательными словами, именами существительными. Но со-
ставу они делятся на простые и сложные. Последние образова-
лись соединением курдских или персидских существительных е 
прилагательными и глагольными основами. При этом глагольные 
основы всегда выступают в роли второго члена композита, тогда 
как прилагательные могут быть первым и вторым. В таком слу-
чае, они являются определяющими членами сложных собствен-
ных имен. Благодаря этому достигается индивидуализирование, 
опредмечивание общих признаков, по которым называется или 
обозначается то или иное лицо. 

К сложным собственным именам могут быть отнесены имена 
Гблша Гулыпа (гол . роза" ; ша „радостный); П 'орсор (п 'ор ' 
„волос"; сор „красный", „рыжий" , п 'орсор „златокудрая" , „ры-
жеволосая") ; Гблизэр (голи „локоны", „кудри" , з эр , ж е л т ы й " , 
гблизэр „златокудрая") ; Гблназ (гол „роза" наз „нежный" , гбл-
наз „нежная роза"); П 'оргол (п 'ор ' „волос", гол „роза" ) ; Соргбл 
,розоволосая" (сор „красный, гол „роза"; соргбл „красная ро-
за" ) ; Ьивэрои (Ьив „луна"; рои „светлый"; ясный; Ьнвэрон „свет-
лая луна") ; Нубар* (но „новый", бар „плод"; нубар „новый 
плод"); Сибэр (си „тень"; бэр „перед", „лицо"; сибэр „черноли-
кая") ; Гблп 'эри (гол „роза"; п 'эри „пери"; Щангир (щангир 
стяж'еннаи форма заимствованного персидского щаЬангир „за-
воеватель") ; Хбдеда ( Х ^ э д е „бог"; да —осн. прош. вр. гл. дан 
„дать"; Хжэдеда „богом дан") ; Шазад (шаЬ „царь"; зад—осн. 
ирош. пр. гл. заи 'дэн „родиться"; шазадэ „царевич") ; Шерза— 
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. .рожденный от льва" , (шер—лев, за осн. прош. вр. гл. з ад 
„родится", шерза—рожденный от льва). 

Из приведенных примеров видно, что сложные имена включа-
ют з себя женские и мужские собственные имена, образованные 
сложением к\рдскнх и персидских слов и корней. Наряду с этим 
в курдском языке мы встречаем ряд собственных имен, образо-
ванных п\тем слияния слов или корней курдского, арабского и 
турецкого происхождения. Эти слова вошлн в курдский язык 
вместе с заимствованными собственными именами из турецкого н 
персидского языков: Щ э ф э р аг 'а , Темур бэг, рблихан , Надьр 
хан, Мэмэд аг 'а , Мьстэфэ бэг н др. 

Известно, что слова хан. бег. ага в курдском, точно так же. 
как и в турецком и персидском языках употребляются самостоя-
тельно в значении: хан—князь, бэг—феодал , аг 'а—хозяин, госпо-
дин, помещик. Они большей частью служат для обозначения со-
циального положения класса феодалов и помещиков, или же для 
обозначения чина, должности и титула т с о или иного лица: 
АЬ'мэд ага—господин Ахмед, Бэдьр хан—князь Беднр, Мьстэфэ 
бэг—феодал Мустафа или князь Мустафа. Однако, выступая в 
качестве второго элемента собственного имени, слова бег, хан. 
аг а постепенно утрачивают свое нарицательное значение и в 
курдском языке они воспринимаются как неотделимая часть пол-
ного сложного собственного имени. 

Таким образом, в курдском языке слова хан, бэг и аг 'а слу-
жили одним из средств образования собственных имен на основе 
слияния с простыми арабскими и турецкими словами и собствен-
ными именами Э'лихан, Ордихан, Омэрхан, Те 'щьраг 'а , Щэфэ-
раг 'а , Сннэмхан, Э'либэг, Лэт 'нфаг 'а , (Зблихан, П'эрпхаи, Ь ' а -
сэнбэг, Э 'гитбэг и другие. 

Несколько слов о собственных именах, заимствованных из 
турецкого, армянского и русского языков. 

Как известно, в курдском языке встречается небольшая 
группа собственных имен из названных языков. К собственным 
именам, восходящим к армянским и русским словам могут быть 
отнесены следующие слова: Сьмо (ср. арм. Симон), Осе (ср. арм. 
Осеп); Басо (ср. рус. Вася, Василий); Исо (ср. Исус). Соне (ср. 
рус. Соня); Хачо (ср. арм. Хачнк) и друпне. 

К собственным именам тюркского происхождения относятся 
слова Эфэнди от него же образована форма Эфо (ср. тур. эфэн-
ди „господин"); Ч 'ич ' эк (ср. тур. чичэк „роза"); Тели (ср. тур. 
те 'ли (украшенная золотыми нитями); Гозэл (ср. тур. гозэл 
„привлекательная, красивая"); Гозе (сокращ. форма от гозэл). 
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Как видно из примеров, некоторые собственные имена ту-
рецкого происхождения встречаются и в усеченном виде Эфэнди и 
Эфо: Гозэл Гозе; Ханьм Хане. Хат'ун и Хате. 

Таким образом, рассмотренный материал показывает, что 
почти все -заимствованные собственные имена, восходящие к араб-
ским, турецким и другим языкам подразделяются на две большие 
группы: а ; собственные имена, сохранившие свою первоначаль-
ную форму и неподвергшиеся фонетическим изменениям; б) соб-
ственные имена, подвергшиеся сокращению или фонетическим из-
менениям и сохранившие свою первоначальную именную основу. 

Сокращение собственных имен не является специфическим 
явлением курдского языка. Оно встречается во многих языках, в 
частности, в русском, армянском и грузинском языках, но в курд-
ском языке оно имеет некоторое своеобразие и отличается от со-
кращения в грузинском, армянском и русском языках. 

Как известно, в армянском, грузинском языках сокращен-
ные собственные имена принимают показатель «о», придающий им 
значение уменьшительности, ласкательности (ср. груз. Александр 
и Сандро, Басили и Васо; ср. армянское Карапет и Каро, Хачик 
и Хачо). В русском языке сокращение собственных имен имеет 
некоторое отличие от подобного рода сокращений в армянском 
и грузинском (ср. рус. Николай и Коля, Иван и Ваня, Борис и 
Боря) . Между грузинскими, армянскими и русскими именами 
собственными имеется семантическая общность. Она заключается 
в том, что в них сокращение в основном используется как сред-
ство различия младшего и старшего возраста. 

В курдском языке с сокращением собственных имен связан 
процесс образования новых мужских и женских собственных имен. 
Они обозначают не только возраст, ио и пол или род, а в ряде 
случаев и социальное положение называемого лица. 

Чтобы проследить это своеобразие курдских собственных 
имен, остановимся на фонетическом процессе, которому подверга-
ются сокращенные собственные имена. 

В свое время на характер сокращения собственных имен в 
курдском языке обращали внимание Александр Ж а б а , курдский 
ученый Тсфик Вахби; автор грамматики курдского языка на 
арабском языке и издатель курдского журнала „Нэ\уар" Д ж а л г -
дет Бадирхан. Все эти авторы отмечали, что арабские собствен-
ные имена, проникшие в курдский язык, часто подвергаются со-
кращению. А. Ж а б а в сборнике курдских текстов на страницах 
11—12 приводит список полных и сокращенных имен собствен-
ных: Сьло и Сьлеман, Тэ 'мо и Т 'эмьр, Э 'вдо и Э 'вдал, Бэк ' ьр 
и Бэк 'о, Надо и Надьр Мэме и Мэмэд, АЬме и АЬмэд, Мьсто и 
Мьстэфа, Щасо и Щасьм и другие. 
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Аналогичные примеры приводит Тефик Вахби: Гадьр и Га-
л е , СальЬ и Сале, Р ' э ш и д и Р ' э ш е , МэЬмэд и МьЬе и другие. 

Однако ни А. Ж а б а , ни Тефик не заметили, что сокращение 
собственных имен в курдском языке присуще не только .заим-
ствованным арабским словам, но и собственным именам курдско-
го или иранского происхождения и, что это сокращение сопро-
вождается оформлением собственных имен показателями ч-о- и 
-се». 

Интересно отметить, что на это явление в курдском языке 
обратил внимание еще X. Абовян. написавший нсторнко-этногра 
фический очерк о курдах. Он писал: «Почти ко всем именам соб-
ственным, д а ж е к названиям других народов, курды присоединя-
ют окончание «о» и сокращают их почти наполовину, напр. Гас-
сан, Шамди, Алавердн и др. изменяются в Гассо. Шамо, Алло—из 
этого правила исключаются только имена знатных и сколько-ни-
будь значительных лиц, следовательно, обычай этот служит неко-
торым образом отличием для высшего сословия*. 

Следует отметить, что до последнего времени никто из спе-
циалистов по курдскому языку не обратил внимания на это важ-
ное замечание X. Абовяна. Между тем оно имеет большое зна-
чение для понимания сущности процесса образования собствен-
ных имен. 

На самом деле материал показывает, что большинство соб-
ственных имен оканчивается гласными показателями «о» и «е*. 

Эти показатели, являются формами звательного падежа: «о»— 
показатель имен мужского рода, «е»—женского рода. В силу это-
го все сокращенные собственные имена, оформленные показате-
лем «о», воспринимаются как мужские собственные имена, а со-
кращенные имена, оканчивающиеся показателем «е».—как жен-
ские собственные имена (ср. собственные имена мужские: 
Б ' э к ' ь р и Бэк 'о ; Надьр и Надо; Б э д ь р и Бэдо; Сьлемаи и Сьл© 
и женские собственные имена: З э л и х э и Зэлхе , З эй 'нэб и З э й ' н е 
Фатмэ и Фате; Щ э ю а р и Щэ\уе и др . ) . 

Полным арабским и курдским собственным именам в курд-
ском языке противопоставляются сокращенные имена не только но 
объему и внешним формам, но и по значению и употреблению. 

Очень редко к сокращенным женским собственным именам 
прибавляются слова: Хатун «барыня, ханьм «госпожа» и т. п. 

Употребление слов бэг, хан, аг 'а в качестве определения к 
собственным именам (Надьрхан, Омэрхан, Шэрэфхап Э 'мэрхаи , 
Омэрахан , смэрханьм, Э 'лиаг ' а ) отражает порядок сочета-
ния определяемого и определения в тех языках, откуда они за-
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. имствованы. Однако в курдском языке эги заимствованные слова 
ь ряде случаев органически слились со своим определяемым име-
нем, например, Ордихан, Э'лихан, Э 'лнбэг . Э'гитаха. 

Это показывает на дальнейший процесс их локализации, ког-
да в таком сочетании они уже не воспринимаются как самостоя-
тельные слова. 

Аналогичное явление происходит с употреблением показате-
лей звательных падежей женского (е) и мужского (о) родов. 
Как окончания собственных имен они не воспринимаются в фор-
ме звательного падежа женского и мужского рода, напр., а) Мьс-
то, Т 'эмо, Ходо, Бак'о, Шько, Мэмо, Сьмо, Э'вдо, Щьмо, Баро, 
Ш,анго б) Безе, П'урте, Бэсе, Гэ\уре, Голе, Нуре, Назе и дру-
гие. 

В курдском языке сокращенные собственные имена в ряде 
случаев получают окончание «е» не различающее категорию ро-
да, например Каке, Мэме, Хьле Дэде , Дэле , Мьсте, Ь ' э м е , Мь-
Ь'е и другие. 

Вместе с этим необходимо отметить, что очень часто одни и 
. те же формы звательного падежа «о», «е» прибавляются к одно-

му и тому же собственному имени, например, Шэро, Шэре; Хэмо, 
Хаме; Хано, Хане; Безо, Безе; Мэмо, Мэме и другие. 

Обратимся к именам собственным, заимствованным из араб-
ского языка. Известно, что арабские слова проникли в персидский 
язык через литературу, письменность-

Курды заимствовали арабские слова, в том числе и собствен-
ные имена, в основном, непосредственно из языковой' стихии. 
В силу этого' значительное количество заимствованных араб-
ских собственных «мен в курдском языке подверглось боль-
шим фонетическим изменениям. В настоящее время неволь-
но возникает вопрос: произошли ли они из арабских слов и 
собственных имен, или же они являются собственными именами 
курдского или общеиранского происхождения. Однако сравнение 
некоторых материалов показывает, что большинство курдских 
собственных имен, кажущихся «а первый взгляд словами не араб-
скими, в действительности являются арабскими. Например, курд-
ские имена собственные АЬме, Ь ' эмо и Мэм представляются нам 
фонетической разновидностью арабских имен собственных АЬмэд, 
Ь ' эмнд и МэЬэмод, а именно: имена АЬме, АЬмо, Н'эмо, Н 'эме 
являются курдскими вариантами арабских имен АЬмэд и Ь 'эмид, 
а курдские мужские имена Мэм, Мэмо, Мэме вариантами араб-
ского имени МэЬэмэд, МуЬэмэд. Фонетические варианты арабских 
собственных имен, употребляемых в курдском языке, наряду с их 
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арабскими формами, встречаются чрезвычайно часто, например. 
Ъ'эсэн. Н'эсо, Н'эсе; Зэлихэ, Зэлхе, Зэлхо; Зэйнэ'б. Зэйне, 
Зэйно: Мьстэфа, Мьсто. Мьсте; Э'вдал. Э'вдо. Э'вде: Мэщит. 
Мэшо; (?асьм. Оасо: Бэк'ьр, Бэк'о; Щэлат. Щэло; Нэщиф. Нэщо. 
Нэще; Мьзбэт, Мьзбе; Бэдьр. Бэдо; Хэлил Хэло; Щэлнл. Щэло; 
Надьр, Надо. 

Таким образом, з курдском языке преобладают собственные 
имена, заимствованные из арабского и подвергшиеся фонетиче-
скому изменению. 

Имеется также значительное количество арабских собствен-
ных имен, употребляемых в курдском как женские имена, но не 
оформленных арабским показателем женского рода, например, 
Зэйнэб, Шэрбэт, Сэнэм, Р'эхбэт, Ь 'озрэт. Мьзбэт, Хэзал, Сьб-
Ъ'ан. Эсмэр, Алмаст и другие. Наряду с этим встречаются неко-
торые собственные имена, которые в курдском языке употребля-
ются одновременно и как женские имена, и как мужские, напри-
мер, Щэ\\-ар, Сэнэм, Сьлт'ан, Лэт'иф, Нэщиф, Щэмил, Щэмал 
Сэбре (женские имена), и Сэбрн (мужское имя) и другие. 

Таким образом, в словарном составе курдских собственных 
имен, наряду с исконно курдскими словами и собственными име-
нами имеются арабские, персидские, отчасти тюркские, армян-
ские и русские собственные имена. Анализ материала показывает, 
что значительное количество курдских собственных имен вместе 
с заимствованными собственными именами представляет собой 
самостоятельные слова (имена существительные, прилагательные 
и глагольные основы или корни). Вместе с тем наблюдаются 
весьма важные грамматические и фонетические процессы, прису-
щие курдскому языку и сыгравшие существенную роль в образо-
вании собственных имен и в развитии, а также пополнении их сло-
варного состава. Благодаря грамматическим и фонетическим про-
цессам образование собственных имен происходит, вернее разви-
вается по двум основным направлениям: а) образование женских 
собственных имен, б) образование мужских собственных имен, ко-
торые подразделяются на простые, сложные, полные н сокращен-
ные. Простые собственные имена восходят, как было сказано, к 
знаменательным словам, а сложные и сокращенные собственные 
имена по основным способам н нормам образования слов в курд-
ском языке. 

В зависимости от грамматических и фонетических процессов, 
которым подвергались и подвергаются собственные имена в курд-
ском языке произошел процесс формальной и семантической диф-
ференциации различных групп собственных имен. Эта дифферен-
циация проявляется в делении собственных имей на простые и 
сложные, полные и сокращенные, различающиеся между собой не 
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голько но ;шеш неформальным признакам, но и по употреблению. 
В гаинсимости от пола, возраста и социального положения пол-
ные и сокращенные имена употребляются по-разному: сокращен-
ные собственные имена употребляются как собственные имена 
лиц низшего' и среднего сословия—крестьян, кочевников и лиц 
младшего возраста, а полные собстзенные имена, как собствен-
ные имена лип высшего сословия—вождей племен, знатных и бо-
гатых представителей духовенства и людей старшего зозраста. 

Сокращаясь и приобретая показатели ззательного падежа 
"<>* и -е*, курдские собственные имена делятся на две противо-
положные группы имен: ь) женские собственные имена, оформ-
ленные показателем 6) мужские собстзенные имена, оформ-
ленные показателем 'о» . 

Выполняя функцию различения женских и мужских собствен-
ных имен, показатели и "е» во многих случаях воспринима-
ются как лексиколизованная часть слова. Лексиколмзация по-
казателей звательного падежа -го» и «е» особенно видна на при-
мере простых собственных имен. Следовательно, сокращение пол-
ных собственных имен с одновременным их оформлением показа-
телями звательного падежа «о» и *е» и дальнейший процесс лек-
сиколизаиии последних, а также процесс отвлечения значения 
собственных имен от их первоначального знаменательного значе-
ния являются историческим процессом развития способов образо-
вания собственных имен в курдском языке. 
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М. У. х л м о я н 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
В СОВРЕМЕННОМ КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ 

Морфологические (фразо-грамматнческие) разряды фразео-
логизмов определяются на основе их соотнесения с соответствую-
щими лексико-грамматнческимн разрядами слов. При этом мор-
фологическая классификация фразеологизмов не совпадает с нх 
структурно-семантической классификацией: к одному морфологи-
ческому разряду могут относиться фразеологизмы разных струк-
гурно-семантических типов, а один и тот же структурно-семанти-
ческий тип нередко объединяет единицы, соотносящиеся с разны-
ми частями речи. 

В основе дифференциации фразеологизмов на структурно-
семантические типы лежат семантические и зависящие от послед-
них соответствующие формально-грамматические особенности их 
комплексной организации. Деление же фразеологизмов на морфо-
логические разряды, точно также, как н деление слов на лекснко-
грамматические разряды, основано на характере их грамматиче-
ского значения при непременном учете семантических особеннос-
тей и той функции, которую они выполняют в составе предложе-
ния. 

Фразеологизмы курдского языка в зависимости от характера 
обозначаемых ими объектов действительности делятся на неко-
торые классы, которые в свою очередь дифференцируются на 
соответствующие разряды: 

Этими классами являются: номинативные фразеологические 
единицы, служебные фразеологические единицы, модальные фра-
зеологические единицы, междометные фразеологические единицы. 

I 

НОМИНАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

Номинативными фразеологизмами являются обороты, вы-
ступающие обозначениями предметов, явлений, действии, состоя-
ний, качеств и т. д. Они имеют значительный удельный вес в 
фразеологическом фонде языка, представляя также большое мно-
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/ообра>ис структурно-семантических типов. Различаются следую-
щие разряд и номинативных фразеологизмов: субстантивные, 
адъективные, адвербиальные и глагольные. Эта дифференциация 
но минативных оборотов оснозана на семантических, синтаксиче-
ских и морфологических признаках, проявляющихся у них в ус-
ловиях контекста. 

Фразо-грамматическое значение номинативных фразеологиз-
мов обычно определяется лексико-грамматическим значением их 
стержневого слова. Фразеологизмы со стержневыми импонирую-
щими словами, например, именами существительными являются 
субстантивными фразеологизмами. Если же стержневой компо-
нент представлен глаголом, то фразеологизм оказывается фра-
зеологизмом глагольным и т. д. 

Однако, вместе с тем, курдская фразеология лредстазляет 
немало случаев, когда фразо-грамматическое значение фразеоло-
гизма не совпадает с лексико-грамматическим значением стержне-
вого компонента. В частности, многие фразеологизмы синкрети-
чески соединяют в себе фразео-грамматическое значенне двух 
частей речи. Например, субстантивные фразеологизмы могут сов-
мещать субстантивное и прилагательное, ср. фразео-грамматичес-
кио значения гьрийа р 'эш „очень жадный и „жадина", нав у 
дэнг—„слава, известность" и „славный, известный". Адвербиаль-
ные фразеологизмы могут иметь фразео—-грамматическое значе-
ние прилагательного, ср. например: сэр ав—э'бура х\ь-э „чест-
но" и „честный" и т. д. 

Следует также отметить, что для курдской фразеологии не 
менее характерны случаи, когда фразеологизмы по стержневому 
слову являются глагольными, ио реализуются в предложении з 
качестве прилагательного, см. например:э 'рдева нае хане—„очень 
маленький, низкого роста" и т. д. 

СУБСТА11ТИВПЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Единицы фразеологической системы языка, которые служат 
обозначением предмета в широком смысле, т. е. обладают значе-
нием предметности, называются субстантивными фразеологизма-
ми. В качестве таких единиц выступают, например ава р'у 
«честь, достоинство», ав у агьр «беда бедствие, несчастье», ав у 
зар «плач, стенание, переживание», йе сор «красная сыпь, 
корь", нане п 'ехэмбэр „кукуруза" , д ы ш а дорэижн — „бренный 
мир, этот свет, земной шар" и т. д . 

Субстантивные фразеологизмы подразделяются на два типа: 
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фразеологизмы со структурой подчинительного словосочетания и 
фразеологизмы со структурой сочинительного словосочетания. 

Фразеологизмы, имеющие структуру подчинительного слово-
сочетания. з свою очередь, подразделяются на два разряда: 
фразеологизмы, реализующиеся в структуре изафетно—опреде-
лительного словосочетания и фразеологизмы структуры «относи-
тельное местонменне+нмя прилагательное или имя существитель-
ное (с предлогом или без предлога) или же форма причастия 
прошедшего времени». 

Фразеологизмы, имеющие структуру сочинительного словосо-
четания также подразделяются на дза разряда: фразеологизмы со 
структурой парного словосочетания и фразеологизмы со вторым 
компонентом—словом—рифмой. 

Фразеологизмы со структурой подчинительного словосочетания 
Структурно-семантические особенности фразеологизмов с 

подчинительной структурой 

А. Фразеологизмы, имеющие изафетную структуру. 
Современный курдский язык представляет две группы фра-

зеологизмов с изафетной структурой: а) собственно изафетные 
субстантивные фразеологизмы, возникшие в структуре определи-
тельного словосочетания: гола шин—«небо», хбдане мале— 
«святой дух. которому поклоняется семья», хэме дьла—«пережи-
вания. тоска», рэбэне дера—«аскет» и т. п.; б) фразеологизмы, 
которые внешне напоминают изафетные субстантивные фразеоло-
гизмы, но по происхождению и по семантико-грамматичеекому со-
держанию не являются таковыми. Это обороты, оказавшиеся в 
структуре изафетной конструкции в результате варьирования 
фразеологических единиц, относящихся в основном к двум струк-
турно-семантическим типам, а именно к фразеологизмам-сравне-
ниям и к предложно-адъективным фразеологизмам, ср. предлож-
но-адьектнвный фразеологизм бь дьле сах—«чистосердечно- и 
его вариант дьле сах с тем же значением, но в структуре пзафет-
ного словосочетания. Или, ср. фразеологизм — мина борфа 
йэкшэвйиэ — „очень белый, белоснежный" и его сокращенный 
вариант бэрфа йэкшэвнйэ с тем ж е значением, по в изафетной 
структуре. 

Случайное совпадение сокращенных вариантов фразеологиз-
мов указанных двух структурно-семантических типов с субстан-
тивными фразеологизмами, изначально имеющими определитель-
ную структуру, должно в обязательном порядке быть учтено, т. к. 
в противном случае будет иметь место нарушение принципа 
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структурно-семантической типологии фразеологизмов, согласно 
которому структурно-семантический тип образуют фразеологизмы, 
имеющие общую структурно-семантическую организацию. 

План выражения изафетных субстантивных фразеологизмов 
представлен словосочетаниями, обычно состоящими из двух или 
грех или же, реже, четырех компоннрующих слов, а план их со-
держания—фразеологической семантемой, отражающей реальные 
видовые (типовые) или ассоциативно-видовые проявления пред-
метов и явлений объективной действительности. 

Фразеологизмами с семантемами, являющимися отражения-
ми реально-видовых проявлений объектов действительности, вы-
ступают, например, обороты типа: дьнйа р'он—«белый свет, окру-
жающий мир, земля со всеми существующими на ней», дьнйа 
дэрэиин—«бренный чир, этот свет», дьнийа \ \иалин—-тот свет, 
загробный мир* и т. д. Примерами ж е фразеологизмов с семан-
темами, являющимися отражениями ассониатнвно-видовых прояв-
лений объектов действительности, выступают обороты типа: коне 
нире—«-паутина*, ср. «паутина паука» как составное значение и 
"шатер старухи* как буквальное значение, п'ыплар'а чоле—«гру-
бый, неотесанный человек», ср. составное значение «дикая зелень» 
с буквальным значением «зелень поля» и т. д. 

Б. Фразеологизмы, имеющие структуру «относительное мес-
гоимение+имя прилагательное или имя существительное (с пред-
логом или без предлога) или же форма причастия прошедшего 
времени» Эта разновидность субстантивных фразеологизмов де-
лится на три сравнительно небольшие группы: а) эвфемистиче-
ские фразеологизмы: йа дэнг (вместо слова ^ьрмэ) „пистолет", 
йе зэр(вместо слова зер ' ) „золото, золотые монеты", йа тэ 'л 
(вместо слова арач) „водка" и т. д. б) диэфемистические фра-
зеологизмы: йе навН'арам — „презренный", йе щьну—„сумасшед-
шии*, йа к 'элбьсэ (к 'элбсэ)—„дряхлая , старая" и т. д. в) фра-
зеологизмы-табу: йе Ьур (вместо слова хори) „оспа", йе сор 
(вместо слова сорьк) „красная сыпь, корь" и т. д. 

Фразеологизмы со структурой сочинительного словосочетания 

• Структурно-семантическая организация фра-
зеологизмов с сочинительной структурой. 

А. Фразеологизмы со структурой парного словосочетания или 
парные фразеологизмы. План содержания фразеологизмов этого 
типа представляется родовым субстантивным обобщенно-собира-
тельным или обобщенно-усилительным понятием, а их план зы-
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ражения—словосочетанием, образующимся по грамматической 
модели сочетания однородных членов предложения из потребности 
в выражении фразеологического понятия. Такое словосочетание, 
как правило, является абсолютно двучленным, т. е состоит н.< 
двух компонирующих слов, связанных между собой союзным 
словом о (у) или без него. При этом в зависимости от характера 
фразеологического понятия в качестве компонирующих слов из-
бираются два имени существительных (пли субстантивированных 
имен прилагательных), которые в условиях соединения семанти-
чески однородны, морфологически равнозначны и синтаксически 
равносильны. Они оказываются носителями понятий, выступаю-
щих по отношению к общему, родовому понятию всего комплекса 
как понятия видовые, см., например, де у бав—«родители»— 
фразеологическое понятие, ср. с «мать и отец»—составным, бук-
вальным значением как сочетанием двух видовых понятий. 
Вместе с тем, если выбор компонирующих слов с их соответству-
ющими семантическими, морфологическими н синтаксическими 
особенностями зависит от характера фразеологического понятия 
(например, в зависимости от субстантпвности этого понятия в ка-
честве компонирующих слов избираются имена существительные, 
см. дэст у п'е—«конечности», букв, «руки и ногн», а если это 
понятие является адъективным понятием, то в качестве компонен-
тов выбираются имена прилагательные и т. д.). то порядок нх 
расположения в соединении подчинено правилу ритмико-нитона-
цнонной структуры последнего, допускающего строго определен-
ный тип лексического наполнения модели, а именно: из избира-
емых двух компоннрующих слов сравнительно долгий занимает 
постпозицию, а краткий—препозицию. См. щн-иьвнн—«постель, 
постельная принадлежность», бьск-т'эморпк—«локоны», бащ-бэр-
тил—«подкуп, взятка». ду-дэрман—«лекарство, препараты», 
шуштьн-вэшуштьн»—«стирка, мытье» и т. д. 

Б . Фразеологизмы со вторым компонентом—словом-рифмой. 
Обороты с первым значимым и вторым незначимым компонирую-
щим словом-рифмой представляют в языке отдельный структур-
но-семантический тип. К ним относятся, например, Ьур-мур 
«мелкие вещи, вещи, товар, пожитки», к'эсиб-к'успб—«нищие, бед-
ные люди», ньфьр'-афьр'—«проклятие» и т. д. План содержания 
таких субстантивных оборотов образует родовое собирательно-
обобщенное или обобщенно-усилительное понятие, нередко ослож-
ненное семантическими оттенками неопределенности, пренебрежи-
тельности или презрительности. А план их выражения представля-
ется словосочетанием, состоящим из слова—имени существитель-
ного (или имени прилагательного) и непосредственно следующего 
за ним его отзвука—слова—эхо, рифмующегося и/или аллитериру-
ющегося с ним. См. к'эснб-к'усиб—«нищие» (к'эсиб—«нищий») 
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или Нэсту-п'эсту «всякого рода кости» (Нэсту—"ко.ть-) и т. д. 
Значимый компонент а них выступает одновременно и :-.г:-: .терж-
невое слово сочетания, и как источник возникновения эторого 
компонента.-

Морфологические особенности субстантивных фразеологических 
единиц 

Несмотря на семантическое разнообразие, зсем субстантиз-
ным фразеологизмам присуще общее, одинаковое для всех значе-
ние—предметное. Оно выражается в том, что субстантивные фра-
зеологизмы обладают грамматическими категориями рода, числа, 
падежа, определенности и неопределенности, а также могут оп-
ределяться прилагательными, местоимениями, числительными и 
находятся в сочетании с глаголом. Морфологические изменения 
субстантивных фразеологизмов и реализуемые ими грамматичес-
кие значения прослеживаются в составе предложения, где они 
употребляются в роли подлежащего, дополнения, именной части 
составного сказуемого, определения и определяемого. 

Р О Д 

Категория рода является классификационной грамматической 
категорией субстантивных фразеологизмов. Она лежит з основе 
дифференциации субстантивных фразеологизмов на два класса: 
фразеологизмы мужского рода и фразеологизмы женского рода. 
Редко встречаются также субстантивные фразеологизмы общего 
рода, которые, однако, не могут составить отдельный класс, т. к. 
не имеют своих особых родовых признаков. Их реализация то з 
значении мужского рода, то женского рода происходит в полной 
зависимости от конкретных целей высказывания (ч'ежке гора 
«мерзавец», ср. ч'ежка гора—«мерзавка»). Категория рода про-
слеживается у субстантивных фразеологизмов в единственном 
числе. Во множественном числе субстантивные фразеологизмы по 
родам не различаются. В зависимости от этого субстантивные 
фразеологизмы, традиционно употребляющиеся только зо множе-
ственном числе (нав—нуч'ьк—«насмешливые или бранные прозви-
ща», иьфьр'—афьр'—«проклятия всякого рода, недобрые пожела-
ния») не обнаруживают принадлежности ни к мужскому, ни к 
женскому роду. При этом они встречаются среди субстантивных 
фразеологизмов как с подчинительной, так и с сочинительной 
структурой. 

В зависимости от особенностей структурно-семантической ор-
ганизации субстантивных фразеологизмов по-разному определяет-
ся их родовая принадлежность. При этом различия между суб-
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стантивнымп фразеологизмами мужского и женского рода наблю-
даются как в плане их семантики, так и в морфологическом плане. 
В семантическом плане различаются фразеологизмы женского и 
мужского рода с общим значением лица. Например, фразеологизм 
ахае Н'эр'ийе—«шишка на ровном месте, человек, который много 
мнит о себе, ничтожная личность*—обозначает лицо только муж-
ского пола, а фразеологизм мака нодьк нод щэ'нуйи—«женщина, 
которая име^т много детей, очень находчивая, бойкая"—лицо 
женского рода. 

В морфологическом плане фразеологизмы мужского и жен-
ского рода различаются постановкой при них указательных мес-
тоимений в форме косвенного падежа ед. числа и соответствующи-
ми изафетнымн показателями (см.. например. Ьур—мур: Ьур—му-
ре мьн : Ьур—мурэкн баш, вп Кур—мури и т . д., бэжн у бал: 
бэжн у бала тэ, ве бажн у бале, бэжн у балэкэ бэдэ\\- и т. д., 
тьрале бэхдае: э%гн тьрале бэхдае. то тьрале бэхдайейи и т. д. 
кэвч'ийе Ь'эрам: эвн кэвч'нйе Ь'эрам, кэвч 'ики Ь'эрамэ и т. д. 

В плане взаимоотношений между - фразео-грамматическнм 
значением и значением составным (суммой значений компонирую-
щих слоз) род фразеологизмов различных структур определяется 
по-разному. Род субстантивных парных фразеологизмов опреде-
ляется родом компонирующего слова, стоящего в постпозиции См., 
например, нав-намус—«честь» (намус—«честь»—существительное 
женского рода) , дэрд-бэла—«беда» бэла—«беда»—существитель-
ное женского рода) ; ав-агьр—«беда, бедствие (агьр—«огонь»— 
существительное мужского рода) , ав-зар—«плач, рыдание, му-
чение» (зар—«язык»—существительное мужского рода) и т. д. 
Род субстантивных фразеологизмов со вторым компонентом, сло-
зом-рифмой, определяется родом значимого, препозитивного ком-
понента. См. например, субстантивные фразеологизмы мужского 
рода: хан-ман—«здание, дом» (хан—«дом—существительное муж-
ского рода) , шэр'-шур'—«драка, ссора, клевета» (шэр'—«драка, 
ссора»—существительное мужского рода), мал-мул—«имущество, 
скот» (мал—«скот, имущество»—существительное мужского ро-
да) и т. д. Род субстантивных фразеологизмов с. относительным 
местоимением в препозиции определяется родом этого местоиме-
ния. См. например: йа дэнг—«пистолет» (фразеологизм женского 
рода), йа—относительное местоимение женского рода), йа тэ'л— 
«водка» (фразеологизм женского рода), йа—относительное мес-
тоимение женского рода) , йе гоно—«тот, кто подразумевается» 
(фразеологизм мужского рода) , йе—относительное местоимение 
мужского рода и т. д. Род субстантивных нзафетных фразеологиз-
мов определяется родом ведущего компонирующего слова, стоя-
щего в препозиции- См. например: дэрге тэнг—«трудное, безвы-
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/одное положение» (дэргэ—«дверь*—сушестзительное мужского 
рола), лике бе Н'эйам—«нетерпеливый человек, которому не спит-
• я, который встает рано* (дик—«петух»—сушестзительное муж-
ского рода), канийа сьпи—«святой источник, откуда, согласно 
'."«идской религии", мать берет молоко для новорожденного ребен-
ка (кани «источник»—существительное женского рода) , аха 
сар- «вечный покой, могила* (ах—«земля»—существительное 
женского рода; и т. д. 

Ч И С Л О 

Субстантивные фразеологизмы в значении прямого падежа не 
имеют специальных показателей, ни единственного, ни множест-
венно/о числа. Число определяется лишь в контексте через соот-
ветствующие формы сказуемого: хан-ман бэдэ\\ -э—«здание краси-
вое*, ср. хан-ман бэдэшьн—«здания красивые» или мьн хэрщ— 
хэращ да—~я отдал налог», ср. мьн хэрщ-хэращ дан—«я отдал 
налоги* и т. д. В значении ж е косвенного падежа (см. косвенный 
падеж) субстантивные фразеологизмы оформлены показателями— 
е/ -йе- для женского рода и—и/ -йи (для мужского рода в един-
ственном числе, а показателем -йа—во множественном числе: ве 
дзф-до'шате «эта свадьба», ср. ван дэф-деЧ'ата—«эти свадьбы» 
или ви эк'ьн-т'икыни—«этот посев», ср. ван эк 'ьн-т 'ик 'на—«эти 
посевы» и т. д. Субстантивные фразеологизмы в значении зватель-
ного падежа хотя и объективно встречаются, но сравнительно 
редко оформляются показателями этого падежа: -е/ -йе (для жен-
ского рода) или -о (для мужского рода) в единственном числе и 
-но (или -ин ) во множественном числе: р 'абе алэме, то к'омэке 
бьди кор'ед мьн—«Бог, чтобы помог моим сыновьям!», дэр у 
щинарно, \уэрен к'омэке бьдьн ван хэбатчийа—«Соседи, приходи-
те на помощь этим рабочим» и т. д. 

Показателями единственного и множественного числа высту-
пают также соответствующие изафетные флексии: —е/йе (для 
мужского рода), —а/—йа (для женского рода) в единственном 
числе и —е/д/—йе/д во множественном числе: эк 'ьн—т'ик 'не 
баш „хороший посев", ср эк 'ьн—т'ик 'нед баш —„хорошие посе-
вы". При оформлении фразеологизма неопределенным артиклем-
эк изафетными показателями единственного числа выступают—и 
(для мужского рода), э—(для женского рода): эк 'ьн—т'икнэки 
баш—„какой-то хороший посев", ср. ав—халикэ баш „какая—то 
хорошая почва земля)" . В качестве неопределенного артикля во 
множественном числе выступает показатель—нэ: эк 'ьн—т'ик 'ьннэ 
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б а ш - . к а к и е - т о хорошие посевы", ав—халинэ дэ\\-ламэнд— .ка -
кие-то богатые земли (почвы)* и т. д. 

Грамматическая категория числа у субстантивых фразеоло-
гизмов зависит от характера их семаитико-грамматической орга-
низации. 

Субстантивные фразеологизмы с сочинительной структурой в 
своем подавляющем большинстве имеют только множественное 
число: ав—Ьесьр .слезы, рыдание, плач", дэр—щинар—.соседи, 
окружающие*, и другие. Но встречаются и такие, которые име-
ют только единственное число. В этих оборотах значение един-
ственного числа реализуется с дополнительным оттенком соби-
рательности или собирательности—усилительности: бэхт—мь-
раз—.счастье, заветное желание", бнн—бохз—«неприятный за-
пах", ав—Ьэлга—„климат", си—снбэр —„тенистое место, защита, 
покровительство", си—стар—„защита, покровительство, опора" и 
т. д . 

Фразеологизмов с сочинительной структурой, имеющих оба 
соотносительных числа сравнительно мало. Они представлены 
оборотами типа: дэм-дэзгэ—«убранство, утварь, порядок, строй, 
устройство, инструменты» (ср. вн дэм-дэзгэйн и ван дэм-дэзга) , 
ду-дэрман—«лекарство, препараты» (ср. вн ду-дэрмани и ван л.у-
дэрмана) и другие. 

Субстантивные фразеологизмы с подчинительной структурой 
и, особенно изафетные фразеологизмы, в подавляющем своем 
большинстве, имеют только единственное число: бпнайа ч 'э 'ва— 
„бог", сэре песэкьнийа—„глава, старший по положению, тот у 
кого можно получить совет", бука баране —.домосед", ава р'у — 
.честь", ава авЬ'эйат(Ь'эйате)—„живая вода", ава бьн кае— 
.предатель" , и т . д. 

Некоторые фразеологизмы традиционно употребляющиеся в 
единственном числе, могут иметь и множественное число. Это обо-
роты типа: гэр 'ока нава гбнд—.бродяга , бродяжка" , ср. гор' 
окед нава гбнд—"бродяги, бродяжки", т ' уле гора —„мерзавец, 
подлец", ср. т 'улед гора—„мерзавцы, подлецы" и т. д. Редко 
встречаются также субстантивные фразеологизмы, употребляю-
щиеся только во множественном числе. В качестве таковых 
выступают, например: йе Кур—„оспа", йе зэр—„золото, золотые 
монеты", йе нав т 'ьлийа—„деньги" и т. д. 
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к а т е г о р и я п а д е ж а 

Падежные нормативные изменения обычно характерны для 
субстантивных фразеологизмов с сочинительной структурой. 
Фразеологизмы с. подчинительной структурой не претерпевают 
подобных изменений. 

п р я м о й п а д е ж 

Формы единственного и множественного числа субстантивно-
го фразеологизма в прямом падеже не имеют специальных флек-
тивных показателей. Падежное значение определяется по выпол-
няемой фразеологизмом функции в составе предложения. В част-
ности он выступает: 

1. Подлежащим субъектной конструкции: нане п ' ехэмбэр бал 
мэ Ьешин набэ — „кукуруза у нас не выращивается" , д э ф — д э ' 
у/ат бэтьли—«свадьба (брачный обряд) завершилась" и т. д . 

2. Дополнением объектной конструкции предложения: э ^ и 
пане пехамбэр хар—„он съел к у к у р у з у " , мьн дэйн—дуйе х\уэ 
дан „я отдал свои долги" и т. д . 

3. Предикативом именного сказуемого: То тьр ' але бэхдаейи— 
„ты лодырь, бездельник," э\у к ' уте бэр тэндурейэ—„он лентяй" 
и т. д . 

к о с в е н н ы й п а д е ж 

Субстантивные фразеологизмы в косвенном падеже един-
ственного числа приобретают флексию женского рода -е и флек-
сию мужского рода -и: ви Ьур—мури бьдэ у и — „ п е р е д а й ему эти 
вещи", ве нав—намусе—"эту честь" и т. д . Во множественном 
числе субстантивные фразеологизмы имеют флексию—а: ван 
Ьур -мура бьдэ \УИ—„передай ему эти вещи,,, ван та у бэна то 
ж ь к 'б тини? „Откуда у тебя такие хитрости?" и т. д . 

В косвенном падеже субстантивные фразеологизмы очень 
часто сопровождаются указательно-определительным местоиме-
нием, в форме косвенного падежа ед. или мн. числа: ве д э ' ф — д ' 
э\уате—(„эта свадьба" ) , ср. ван д э ' ф дэ ' \уата—„эти свадьбы" . 

Фразеологизмы в косвенном падеже выполняют в основном 
функцию: 

1. Прямого дополнения субъектной конструкции предложе-
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ния: э\\' ав у халийа кал—бава Ь 'ьз д ь к э — . о н любит родные 
края" , жьньке мал—муле х ъ э фьрот—женщина продала свое 
имущество" и т. д . 

2. Субъекта действия объектной конструкции предложения: 
омьд —ешана Э\У МЭЗЬН кьран —.родные вырастили её* дар—щи -
нара к 'омэк дан %-ан — .соседи помогли им", ду -дэрмана цэ-
нщ кьрьн—.лекарства помогли ему выздороветь" и т. д . 

3. Косвенного дополнения или обстоятельства: эсэкре сор 
гэлэк щьмэ ' т жь ав-агьра хьлаз кьрьн: „Красная Армия спасла 
от беды многие народы*. ЛЬ дэрге тэнгданэ—"он находится 
в трудном положении ' и т. д. К субстантивным фразеологизмам 
в косвенном падеже нередко присоединяются послелоги—р'п,— 
ва, —да, выражающие различные падежные отношения: орт 'а 
бэхт—мьразада хэбэр надьн—"в отношения влюбленных не вме-
шиваются" , э у ви эк ' ьн—т 'нк 'нир 'а машийан—„с этими посева-
ми мучились они" , з\уэ щот — щобарнйева мьжульн—„они 

заняты землепашеством" и т. д . 
Некоторые субстантивные фразеологизмы могут иметь зва-

тельный падеж, выражающий обращение к лицу или к персони-
фицируемому предмету. Однако значение этого падежа можно оп-
ределить лишь в условиях контекста, т. к. существующие падеж-
ные показатели и частицы обращения не используются (ИЛИ же 
используются, но очень редко) Л о сэбисане кор ' ё сэбисана. тэ 
чьма иро мьр 'а хэбат Ьнштийэ?—„Эй, ты, мерзавец, почему 
не работаешь весь день?" , леле, кэвч 'ийа Ьэр'аы, то чьма 
т ' эв ш б х б л е мэ дьби? „Эй, ты, сплетница, почему вмешива-
ешься в наши дела" и т. д. 

АДЪЕКТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Среди фразеологизмов современного курдского языка значи-
тельный удельный вес имеют адъективные обороты, которые вы-
ступают обозначениями самых разнообразных качеств, свойств как 
людей, так и предметов и явлений. Примерами адъективных фра-
зеологизмов служат «мина пола»—очень крепкий, твердый, «мина 
р 'увийа „хитрый, лукавый" , мина Ьива йэкшэви „очень краси-
вый", дьл—горч ' ьке гора харийэ „очень смелый, бесстрашный, 
храбрый", и т . д. 

208, 



Адъективные фразеологизмы подразделяются на дза типа: 
фразеологизмы со структурой предложения и фразеологизмы со 
структурой словосочетания. 

Фразеологизмы со структурой предложения могут кроме 
главных членов содержать и второстепенные члены. Кроме того, 
они являются проницаемыми фразеологизмами, допускающими 
вклинивание переменных элементов з позицию между подлежа-
щим и сказуемым, т. е. они устанавливают синтаксическую связь 
с соответствующими членами предложения внутри своей струк-
турной организации: а^^ьле \ун (тэ, %-ан) му кэр д ь к э — , у него 
(у тебя, у них) светлая голова, он (ты, они) умный, человек 
большого, тонкого ума") . 

Адъективные фразеологизмы со структурой словосочетания 
подразделяются на две группы: фразеологизмы с сочинительной 
структурой и фразеологизмы с подчинительной структурой. 

Фразеологизмы со структурой предложения 

Адъективные фразеологизмы со структурой предложения об-
разованы по следующим структурно-семантическим моделям: 

1. Фразеологизмы с компонирующим глаголом в личной фор-
ме 3 лица настоящего длительного или прошедшего длительного 
времени изъявительного наклонения выступают носителями ка-
чественной характеристики состояния различных сторон лица: 
бина шире вьр'ни жь дэве фк—е те—„молоко на губах не об-
сохло у кого, незрелый, молокосос", Ь'эвт к'отан к ' эр фк—е 
нак 'ыниньн— втот-то очень тяжелый, имеющий большой вес, 
тяжеловесный", Ь'эвт ч'обан ль фк—е наенэ Ьэв —„тот-то очень 
толстый, тот-то очень гордый, надменный" и т. д . 

2. Фразеологизмы, предикативный компонент которых пред-
ставлен именным составным сказуемым, в котором предикативом 
выступают имена прилагательные, адъективированные имена су-
ществительные или различного рода именные словосочетания 
или же формы причастия прошедшего времени, выражают качест-
венную характеристику различных сторон лица: 
кьрасе фк—е кьнэ „тот-то глуп", ч ' э ' ве фк—е (рльн—„тот-то 
очень жадный, алчный, ненасытный", ^афе фк —е г э р м э - „ т о т -
то пьяный, навеселе" и т. д. К этому типу фразеологизмов 
очень близки обороты, предикативный компонент которых пред-
ставлен глагольным сказуемым, выраженным утвердительной 
или отрицательной формой глагола Ьэйин—„есть" в 3 л . ед. или 

209, 
1 4 - 3 3 4 



мн. чиста настоящего времени: Ь'эвт т 'орбе фк—е Ьэнэ — . т о т - т а 
очень хитрый, лукавый*, п 'эр 'да бэр ч 'э 'ве фк—е т'Онэ — .тот-
то очень щедрый, великодушный'1 , фьр 'шке фк—е т'бнэ— 
.ТОТ-ТО т р у с л и в * II Т. Д. 

Фразеологизмы со структурой словосочетания 
Фразеологизмы с сочинительной структурой 

Этот тип адъективных фразеологизмов выражает усилитель-
ные или обобщенно-усилительные родовые понятия и представлен 
двумя рядами оборотов: а) фразеологизмами парной конструк-
ции, состоящими из двух синонимичных друг другу компоннрую-
щпх слов—имен прилагательных или форм причастия прошедше-
го времени: б) фразеологизмами со вторым компонентом словом-
рифмой: т 'ер—т'ьжи—„богатый, полный, обеспеченный", кэм— 
кбр' (кбр—кэм)—„несчастный", вьк—вала— .пустой, совершенно 
пустой", т 'оп—т' эзэ—.новый, совершенно новый": шуштн—вэ-
шушти „стиранный" хари—вэхарн— „наевшийся—напившийся, 
сытый", р'ут—тут— „голый, совершенно голый, бедный, пус-
той* и т. д. 

Фразеологизмы со структурой подчинительного словосочетания 

К ним относятся: 
1. Фразеологизмы с компоннрующнм глаголом только или 

преимущественно в личной форме 3 лица ед. или мн. числя про-
шедшего результативного времени (перфекта) изъявительного 
наклонения объединяются качественной характеристикой отдель-
ных состояний лица, сопровождаемых определенными его дей-
ствиями или формами его поведения: дуве дьне мегнйэ—„тертый 
калач, бывалый человек", поч'а х ^ э ль Н'эму ^блада шуштииэ 
— „очень опытный (человек)", Иэвнртьршкед Х\УЭ бь хуне страна 
— „бессовестный, кровожадный", сэр дэр 'зийа руньштьнэ „как 
на иголках, в состоянии волнения, нервного возбуждения" и т. д . 

2. Фразеологизмы с компоннрующнм переходным глаголом 
только или преимущественно в личной форме 3 лица ед. или мн. 
числа настоящего длительного или прошедшего длительного вре-
мен изъявительного наклонения выступают носителями качествен-
ной характеристики духовного склада и отдельных морально-эти-
ческих особенностей поведения лица: р'бН'е мерьв дьк'ьшнньн— 
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.жестоки , изводят, терзают (человека.)", шаба Ь'эвт мера дьдэ — 
.храбрая , смелая, отважная", сэре мэрийа зьЬа-зьпа кор 'дькьн 
—.сильны, могучи", сэре Ь 'ьрче п 'ьр 'чева дьхбн —.неприличны, 
бестактны ча едой", мэ'ра жь 46ле дэрдьхэ—„очень хитрый, 
лукавый" и т. д. 

К фразеологизма» этой модели очень близки обороты модели 
«именной компонент, представленный предложно-именнымн слово-
сочетаниями+иепереходный или косвенно-переходный глагол, ре-
ализуемый только или преимущественно з личной форме 3 лица 
ед. или ми. числа настоящего длительного времени изъявительно-

го наклонения": бэр мьрна Х\УЭ нак 'эвэ „смелый, бесстрашный", 
хуна хилэда вэдьг_|эпьч'э—„очень злой, вспыльчивый", бэр п'ийе 
са дьчэ—„очень много, в изобилии" и т. д . 

3. Фразеологизмы, соотносящиеся с именным составным ска-
зуемым, объединяются общим значением качественной характерис-
тики социального, физического или морально-этического состоя-
ния лица: сэр сэЬ'эта х^эйэ—„здоровый" , сэр созе Х\УЭЙЭ—„(у 
него) слова не расходятся с делом", бь сэре хмэйэ - „ о д и н , 
одинокий", шэт 'эла р 'эшэ—„удивительный, противныи", гора 
бьр 'читьрэ, мара тэ 'зитьрэ—„бедный, нищий" и т. д . 

4. Фразеологизмы с компаративной структурой выступают 
обозначениями признаков или качеств признаков предметов, лиц, 
явлений: мина коч 'э—„очень крепкий", мина букэкэ р 'убьхели— 
.очень красивый, изящный", мина села чэланди —„очень грязный, 
черный, как сажа" , яэй дьбе жь Европае Ьатийэ—„очень гор-
дый, горделивый, надменный" и т. д . 

Морфологические особенности адъективных фразеологизмов 

Признак признака, который выражается адъективным фра-
зеологизмом, не мыслится в отвлечении от лица (или предмета, 
явления) и связан с ним: например: Ь'эвт т 'орбе ши Ьэнэ—„он 
очень хитрый" ср, Ь 'эвт т 'орбе л-е Ьэнэ—„она очень хитрая", 
ср. Ь'эвт т 'орбе «ган Ьэнэ—„они очень хитрые", или, э\уэ сэр 
сэЬ'эта х\уэйэ — „она здоровая" , ср. э\у сэр сэЬ'ета х\уэйэ —„он 
здоровый", ср. э ^ сэр сэЬ'эта хчгэнэ—„они здоровые" и т. д. 
Адъективные фразеологизмы обычно не обладают специальными 
грамматическими показателями для выражения рода и числа. Их 
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связь с именем существительным осуществляется в семантичес-
ком плане. В этом плане выделяются некоторые типы фразеоло-
гизмов. которые по-разному относятся к реализации грамматиче-
ских категорий. 

Многие фразеологизмы связываются с именами существи-
тельными обоих родов и могут реализовать не только значение 
единственного числа, но и значение множественного числа, см. 
например, указанный выше оборот Ь'эвт т 'орбе дуе Ьэнэ, Ь'эвт 
т 'орбе %'и Нэнэ, Ь'эвт т 'орбе чуан Ьэнэ; ч 'э 'ве же цбльн—„она 
очень жадная" , ч ' э 'ве ч/и чбльн—„он очень жадный", ч 'э 'ве 
мав чбльн--„они очень жадные" и т. п. Вместе с тем, в языке 
немало фразеологизмов, которые связываются только с именами 
существительными мужского рода -или женского рода и реализу-
ют значение единственного числа или только значение множест-
венного числа. См., например, фразеологизм дуве дьне метийэ— 
«бывалый человек», который применяется только в отношении 
лица ;м уж око го рода и обычно в единственном числе, а фразеоло-
гизм, мина Н'ьрча гэлийа—«как зверь, как горная медведица», 
связывается только с именем существительным женского рода в 
единственном числе. 

Синтаксические свойства адъективных фразеологических единиц 

В предложении адъективные фразеологизмы могут быть: 
1. Адъективным сказуемым: эту сэр сэре Х\УЭ д ь р ^ ь с э — „он 

очень рад", «ги дьл—гбрщькед гора харийэ—„он смелый, храб-
рый" и т. д . 

2. Предикативным членом составного именного сказуемого: 
э\уэ мина Ьива йэкшэвийэ—„она очень красивая", мал вьк—ва-
лайэ—„дом совершенно пустой," эзи сэр сэЬ'эт—чэщата х\уэмэ— 
„я здоровый" и т. д. 

3. Определением: Шэва р 'эш—тэ'ри—„темная ночь", к'ьн-
ща т ' о п — т ' э з э - „ н о в а я одежда" , и т. д. 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

Глагольными фразеологизмами называются обороты, которые 
выражают действие или состояние как процеос, обладают грам-
матическими категориями наклонения, времени, числа, лица, пе-
реходности—непереходности, залога и в предложении выполняют 
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' функцию сказуемого. Они представлены оборотами типа: гийан-
ды! Ьильк Нэсту—«доводить до крайнего изнурения, мучить»,, 
р 'абун сэр хшэ—„выздоравливать. поправляться", к'этьн дэрийа 
— „впадать в нищету, в бедность", кьрьн бэниште нав дэв-дьр-
ана—„делать предметом всеобщих разговоров, постоянных пере-

, судов, судачить", бун ьнва бьн э 'мр , "исчезать, не появляться 
больше, пропадать* и т. д . 

Глагольные фразеологизмы в курдском языке подразделяют-
ся на два типа: фразеологизмы со структурой словосочетания и 
фразеологизмы со структурой повествовательного предложения. 

Структурно-семантические особенности глагольных 
фразеологизмов со структурой предложения 

Фразеологизмы со структурой предложения обычно отражают 
различного рода состояния физического, психического, психо-фи-
зического или социального порядка, в которые прибывает или в 

, которых пребывает лицо (реже нелицо): (т 'экэра) э 'рэба фк —е. 
бэрда—„тот-то смутился, растерялся перед лицом опасности", 
р 'уйе фк—е бу к'ьтан—„тот-то побледнел", бае сэре фк—е пе-
гьрт—„тот-то стал с ума сходить", ар 'ике фк—е ду нагрэ— 
„тот-то волочит жалкое существование, испытывает нужду" , бин 
Натэ бэр фк'—е— „тот-то отдохнул, утешился, пришел в себя, 
успокоился", нав—дьле фк—е ^этийан—„тот-то сильно испугал-
ся" и т. д. Кроме того, встречается немало фразеологизмов со 
структурой предложения, которые выступают обозначениями 
разного рода чувств, испытываемых лицом к кому-либо или к 
чему-либо. Примерами таких фразеологизмов являются чэ 'ве 
фк—е бк—е, бтир'а дьр 'ьжэ—„тот-то испытывает чувство ост-
рой зависти к чему-либо, к кому-либо", э ц ^ а фк—е фьр'и сэр 
бк—е—„тот-то влюбился в того-то", Ь'эйфа фк—е ль бк '—е-
те—„тот-то жалеет того-то" и т. д . 

Структурно-семантические особенности глагольных 
фразеологизмов со структурой словосочетания 

Фразеологизмы этого типа делятся на две группы; фразеоло- -
гизмы с сочинительной структурой и фразеологизмы; с. подчини-
тельной структурой. 
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Фразеологизмы с сочинительной структурой представлены в 
виде парных сочетаний типа: дьдэ-дьстинэ—«хорошо проводить 
жизнь», дьчэте—«посещает, навещат» и т. д., которые выражают 
обобщенно-родовые глагольные понятия. В языке их очень мало. 

Фразеологизмы с подчинительной структурой обнаруживают 
принадлежность к различным структурно-семантическим типам, 
основными и продуктивными из которых являются: 

1. Фразеологизмы, обозначающие претерпевание субъектом 
некоторого физического изменения: дэша к'ынандьн (или гьртьн) 
—'«простудиться, покрываться инеем, льдом», ба Ъьлдан или Ьэ\\-а 
Ььлдан (или гьртьн)—«воспаляться» и т. д. 

2. Фразеологизмы, обозначающие процесс становления лица 
обладателем некоторого психического свойства, определяющего 
его внешнее поведение: сэри стэндьн—«избаловываться, распус-
каться, наглеть», дьл стэндьн—«ободряться, подбодряться, сметь, 
осмеливаться» и т. д. 

3. Фразеологизмы, выступающие обозначением процесса при-
обретения лицом некоторого физического свойства или процесса 
прибывания лица в физическое состояние: гошт гьртьн—«толс-
теть, зарубцеваться (о ране)», бэр гьртьн—«забеременеть» и т. д. 

4. Фразеологизмы, обозначающие процесс прибывания лица 
в определенное психическое состояние: хоф к'ынандьн (или гьр-
тьн)—«страшиться, бояться, ужасаться», дэрд дитьн—«горевать, 
скорбить, печалиться» и т. д. 

5. Фразеологизмы, указывающие на проявление у лица не-
которого внутреннего усилия над собой: Х\УЭ ЛЬ дзет х \ \эда гьр-
тьн—«держать себя в руках, сдерживать порывы овоих чувств, 
подчиняя их своей воле», Х\УЭ дан паш»—«отстраняться, отсту-
пать, отступиться» и т. д. 

6. Фразеологизмы, указывающие на проявление у лица опре-
деленных духовных качеств: Х\УЭ авитьн капе хэзэбе—«стали 
жадничать, стали проявлять безмерную скупость», х \ \э авитьн 
сэр гбНэки—«проявлять безмерную безучастность, не проявлять 
интереса к тому, что творится вокруг» и т. д. 

7. Фразеологизмы, указывающие на лишение лица определен-
ных психических или социальных особенностей: Х\УЭ бнда кьрьн— 
«утратить самообладание», Х\УЭ данэ \уаге стри—«оставаться без 
имущества, без средств к существованию» и т. д. 

8. Фразеологизмы, обозначающие утерю субъектом определен-
ных физических или психо-физических качеств или ж е социальных, 
морально-этических возможностей (положений, состояний и т. п.): 
ж ь дине ХТУЭ дэрк 'этьн—«жениться на иноверке, выйти замуж за 
иноверца (о курдах-езидах); ж ь нав зин к'этьн—«лишаться поло-
жения, должности», ж ь низаме к 'этьн—«каши просят, износились, 
продырявились» и т. д. 
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9. Фразеологизмы, обозначающие действие, направленное на: 
лишение объекта физических, духовных или социальных качеств, 
особенностей: жь зар-зьман ехьстьн,—«мучить, заставлять рабо 
тать до изнурения, изнеможения», жь низаме ехьстьн—«продол-
жительной ноской 'сделать негодным», жь р'уйе э 'рде Ььлдан— 
«уничтожить», жь бэр ч'э 'ва ехьстьн—«лишать авторитета, нало-
жить опалу на кого-либо» и т. д. 

10. Фразеологизмы, обозначающие действие, направленное на-
психику объекта и вызывающие у него различные душевные пе-
реживания: к 'эла фк-е р 'акьрьи—«выводя-из себя, приводя в со-
стояние крайнего раздражения, возбуждать (кого-либо), довести 
до слез», шуша дьле фк-е шкенандьн—«обижать, огорчить кого-
либо» и т. д. 

11. Фразеологизмы, обозначающие действие, направленное на: 
сферу умственной деятельности объекта и приводящее его к оп-
ределенному состоянию: Ь'ыне фк-е бадан—«вкручивать мозги 
кому, преднамеренно внушать что-либо заведомо неправильное, 
ложное, стараясь обмануть, провести кого-либо», сэре фк-е 
т 'ьжи кьрьн—«обводить вокруг пальца кого-либо, ловко, хитро 
обманывать» и т. д. 

12. Фразеологизмы, обозначающие действие, заключающееся 
либо в лишении объекта принадлежащих ему материальных цен-
ностей или физических и морально-этических качеств и возмож-
ностей, либо в представлении объекту социальных, морально-
этических возможностей и т. п.: сэре фк-е бьр'ин—«лишать кого-
либо средств существования», чоке фк-е бьр'ин—«запретить кому-
либо пойти куда-либо, посещать кого-либо», Ьбрмэта фк-е ехьстьн» 
—«срамить, позорить кого-либо, ронять чей-то авторитет» и т. д. 

Кроме того, имеется большое количество фразеологизмов, вы-
ражающих отношение субъекта к объекту, которое заключается: 
а) в физическом уничтожении объекта: кока фк-е ^эландьн—«ис-
коренять, уничтожить, истреблять кого-либо» и т. п. б) в приме-
нении физической силы в отношении к объекту: к ' елэке фк-е 
р'аст кьрьн—«намять бока кому, побить, избить, отколотить (ко-
го-либо)» и т. п. в) в обвинении, осуждении объекта: гоне фк-е 
бьр'ин—«устанавливать чью-либо вину, осуждать, приговаривать 
кого-либо» и т. п. г) в эксплуатации объекта: хуна фк-е харьн— 
«жестоко эксплуатировать, притеснять кого-либо» и т. п. д) в ока-
зании, объекту уважения или помощи, поддержки, услуги и т. п., 
пьшта фк-е гьртьн—«защищать кого-либо, поддерживать кого-ли-
бо», р 'у 'мэта фк-е бльнд кьрьн—«прославлять кого-либо, подни-
мать чей-то авторитет» и т. п. е) в нарушении покоя у объекта 
или в пренебрежении к объекту, к его действиям, поступкам и 
т. п-: хэбэра фк-е шкенандьн «пренебречь чьим-то советом», гб-
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Ъе фк-е бьрьн—«надоедать кому-либо, мучить кого-либо своими 
разговорами, криками» и т. д. и т. п. 

13. Фразеологизмы, объединяющиеся общим значением при-
бывания лица в некоторое физическое, душевное, психо-физнче-
ское или психическое состояние: дэсте х\уэ т 'эв луаркьрьн—„при-
бывать в безделье, тосковать, страдать, горевать", к'ефа х\\-э 
анин—„веселиться* Ь' ше х\уэ бнда кьрьн—„терять рассудок, 
лишаться ума" , р 'у—гблиие х\уэ спикьрьн—„постареть" и т. д. 

Наряду с фразеологизмами, обнаруживающими единичное 
сцепление компонентного состава, в глагольной фразеологии курд-
ского языка значительное место занимают серийные, моделиро-
ванные обороты, реализующиеся в структуре «глагол+имя». К 
ним относятся: к 'этьн т 'эльке—„попадать (попадаться) впросак", 
к 'этьн бэлае —„попадать в беду", кьрьн т 'эльке—„загонять в 
западню, в ловушку," кьрьн бэлае—„навлекать на к о г о - л и б о 
беду, неприятности", и т. д. 

Морфологические особенности глагольных фразеологических 
единиц 

А. Формообразование фразеологизма. Парадигматические 
формы глагольного фразеологизма проявляются в его отношени-
ях и связях с другими словами в предложении и обычно закреп-
ляются за глагольным или глагольными компонентами. См. на-
пример: сэре тэ т 'ьжи дькэ—«он обманывает тебя», ср. 
Э\УИ сэре тэ т 'ьжи кьр—«он обманул тебя», Э\У мэва те-дьчэ—«он 
посещает нас», ср. е\у мэва дьЬат-дьчу—«он посещал нас» и т. д. 
Следует отметить, что фразеологизмами с двумя глагольными 
компонирующими словами, как правило, выступают парные гла-
гольные обороты. 

Парадигматические формы фразеологизмов указывают на на-
личие у них различных грамматических категорий. Возьмем в ка-
честве примера парадигматические формы фразеологизма ава Х\УЭ 
гдЪастьи—«акклиматизироваться», «приспособляться к новоми 
климату» (букв, изменить свою воду). 

Изъявительное наклонение 

Настоящее время 

ед. число мн. число 

1 - е л. эз ава х\уэ дьгбЬезьм 
2 - е л. То ава х«гэ дьгбЬези 
3 - е л. э\у ава х«гэ дьгбЬезэ 
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1—е л. эм 
2 — е л . Ьун ава х\уэ дьгбЬезьн 
3 — е л э\у 



Будущее время 
ед. число мн. число 

1 - е л . Эзе ава хугэ бьгбНезьм 1 - е л. Э м е 
2 - е л. Тбе ава хшэ бьгбЬези 2 - е л. Нуне ава хшэ бьгоЬезьк 
3 - е л . Э ^ е ава х«гэ бьгбНезэ 3 - е л. Эиге 

» 
Простое прошедшее время 

ед. число мн. число 

1 —е л. мьн 1 - е л . мэ 
2 - е л. Тэ ава х\уэ гбЬаст 2 - е л. \уэ ава х\уэ гбЬаст 

(гбЬер 'и) (гбЬер'ин> 
3 — е л . \\-и 3 - е л . \уан 

Прошедшее длительное время 
ед. число мн. число 

1 —е л. мьн 1 - е л. мэ 
2—е л. тэ ава х\уе дьгбЬаст 2—е л. \уэ ава х\уэ дьгбЬаст 
3 — е л . \уи 3 — е л . адан 

Прошедшее результативное время (перфект) 
ед. число мн. число 

1 - е л. мьн 1 - е л . мэ 
2 - Е л. тэ ава х»-э гбЬастийэ 2 - е л. шэ ава Х\УЭ гбЬастийэ 
3 - е л. \\'н 3 - е л. \уан 

Преждепрошедшее время 
ед. число мн. число 

1 - е л. мьн 1 - е л . мэ 
2 - Е л. тэ ава хи,-э гбЬастьбу 2 - е л. \УЭ ава хшэ гбЬастьбу 

(гбЬер'и бу) 
3 - е л. туи 3 - е л. \уан 
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Сослагательное наклонение 
(конъюктив) 

Настоящее-будущее время 

ед. число мн. число 

1 _ е л. Эз ава хшэ бьгбЬезьм 1—е л. эм 
2 - е л. То ава Х\УЭ бьгбЬези 2 - е л. Ьун ава ХТУЭ бьгбИезьн 
3 - е л. ава хшэ бьгбЬезэ 3— е л. эту 

Прошедше-настоящее время 
ед. число мн. число 

1 - е л. мьн 1 - е л. мэ 
2 - е л. тэ ава Х\УЭ бьгбЬаста 2 - е л \УЭ ава х\уэ бьгбЬаста 
• 3 - е л. >уи 3 - е л. \уан 

Прошедшее время 
ед. число мн. число 

1 - е л. мьн 1 - е л. мэ 
2—е л. тэ ава хчуэ гбЬастьбуйа 2 - е л. \уэ ава х\уэ гбНастьбуйа 
• 3 - е л. \уи 3 - е л. \уан 

Перечисленные грамматические категории наклонения, вре-
мени, лица и числа, прослеживаемые на системе спряжения фра-
зеологизма ава Х\УЭ гоЬастьн, характерны для основной массы 
глагольных фразеологизмов современного языка. Но наряду с 
этими фразеологизмами есть и такие, которые употребляются 
только или преимущественно в одном наклонении, "в одном или в 

двух временах, в единственном или во множественном числе. На-
пример, фразеологизмы, обозначающие действие, направленное 
на психику объекта и вызывающие у него различные душевные 
переживания, обычно употребляются в личных формах простого 
прошедшего времени изъявительного наклонения: э\уе шуша дьле 
ЛУИ шкенанд—«она огорчила его», \уана дьл-Ььнаве мьн кэрбь-
:кэр кьрьн—«они растерзали мою душу» и т. д. Фразеологизм 
т 'экэра э 'рэба фк-е бэрда—«тот-то смутился, растерялся», как 
правило, встречается в речи в форме 3 л. ед. числа простого про-
шедшего времени изъявительного наклонения, хотя объективно 
он может употребляться и в других личных формах данного вре-
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• менн. Во многих фразеологизмах, обозначающих действие, осу-
ществляемое несколькими лицами, компонирующий глагол упот-
ребляется только во множественном числе: глийе Х\УЭ кьрьн йэк 
—«решили, пришли к одному решению», к вотка гьлие кьрьн йэк, 
\уэкл Зине бьвьн бьгЬиньн Мэме у диса бнньн «тут голубки ре-
шили отнести Зин к Маму, а затем принести назад». 

Б. Категория переходности-переходности. Глагольные фра-
зеологизмы делятся на две группы: переходные и непереходные 
фразеологизмы. 

К переходным относятся, например: жь ав—зар ехьстьн— 
„изнурять, мучать, терзать", жь ньга ехьстьн—„вынуждать кого-

г. либо долго ходить пешком, доводя до усталости, приводя в 
п полное изнеможение", жь бэр ч'э 'ва ехьстьн —„лишать автори-
т тета, наложить опалу на к о г о - л и б о " , жь р 'е дэрхьстьн—„сби-

вать с пути, изменять у кого—либо линию поведения", а^ьле 
фк—е рут кьрьн —„одурачивать кого—либо, околпачивать, об-
манывать кого—либо", и т. д. 

К непереходным фразеологизмам относятся, например: Ьэша 
гьртьн (или Ньлдан) —„воспаляться", яэи^ат гьртьн—„крепнуть, 
усиливаться", хэм к 'ьшандьн—„заботиться, печалиться, горе-

а вать", х \ \ э лан паш —„отстраняться, отступаться", жь нав зин 
I к'этьн —„выбиваться из седла, лишаться положения, быть у в о -

г ленным", и т. д . 
В системе глагольной фразеологии широкое распространение 

I имеет корреляция фразеологизмов различных структурно-семанти-
ческих типов по переходности-непереходности. Наиболее основ-
ными группами таких фразеологизмов выступают следующие: 

1. Переходные фразеологизмы модели «предлог4-именной 
компонент+компонирующий переходный глагол (дэрхьстьн, ехь-

э стьн и т. п.)» в своем подавляющем большинстве противопостав-
лены соответствующим непереходным фразеологизмам модели 
«предлог+именнои комлонент+непереходный глагол (к'этьн, 

!- дэрк'этьн, бун и т. п.).: ж ь р'е дэрхьстьн—«сбивать с пути, изме-
нить (у кого) линию поведения» и ж ь р'е дэрк'этьн—«сбиваться 
с пути, изменить линию своего поведения», ж ь нав зин ехьстьн 

) (или ж ь зин анин харе)—«выбивать из седла, лишать (кого-либо) 
: положения, должности, увольнять» и жь зин к 'этьн/ или жь зин 

Ьатьн харе—«выбиваться из седла, лишаться положения, быть, 
уволенным», жь нав дэста хьлаз кьрьн—«спасти (кого-либо) от 
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напасти, от беды» и жь нав дзета хьлаз бун—«спастись от беды» 
и т. д. 

2. Фразеологизмы-словосочетания модели «именной компонент 
+вставочный компонент+компонирующий переходный глагол» 
противопоставлены соответствующим фразеологизмам-предложе-
ниям модели «подлежащее+вставочный компонент+преднкатпв-
ный компонент, выраженный непереходным глаголом»:к'ока фк—е 
^эландьн—„искоренять, уничтожать, истреблять кого-либо или 
чей—то род" и к 'ока фк—е цэлийа „тот-то истребился, уничто-
жился, чей—то род истребился, уничтожился'*, шуша дьле 
фк—е шкенандьн— „обижать, огорчать того-то- и шуша дьле 
фк—е шкэст—„тот-то обиделся, огорчился", и т. д. 

3. Обороты серии глагола кьрьн, в которых этот глагол вы-
ступает в значении «положить, ставить, класть», противопостав-
лены оборотами серии глагола к'этьн, в которых последний упот-
ребляетоя в значении «попасть, попасться». Примеры: кьрьн орт а 
до кэвьра—«припирать (прижимать) к стенке (стене), станнть 
кого-либо в безвыходное положение» и к'этьн орт'а до кэвьра— 
«оказываться, очутиться, быть в тяжелом, безвыходном положе-
нии», кьрьн р'ожа ^оло—«ставить (кого-либо) в неловкое положе-
ние», кэтьн р 'ожа яоло—«попадать в переделку, оказываться в 
тяжелом, неловком, сложном положении» и т. д. 

4. Обороты серии глагола кьрьн, в которых этот глагол вы-
ступает в значении «превратить (во что, сделать) кем* чем», про-
тивопоставлены непереходным оборотам серии глагола бун, упот-
ребляемого в значении «превратиться, становиться». Примеры: 
кьрьн поле сьлук—«пригвоздить к позорному столбу (кого)» и бун 
поле сьлук—«опозориться» и т. д. 

5. Обороты серии глагола анин противопоставлены непере-
ходным оборотам серии глагола Ьатьн, в которых этот глагол вы-
ступает в значении «приводиться, представиться, прийти». При-
меры: анин р'еза мэрьва—«выводить в люди, помогать (кому-лн-
.ло) найти место в жизни» и Ьатьн р'еза мэрьва—«выходить в лю-
ди, становиться самостоятельным, находить место в жизни», 
анин сэр хэмла бэре—«восстанавливать, приводить в прежнее со-
стояние» и Ьатьн сэр хэмла бэре—«восстанавливаться, прибывать 
;в прежнее состояние» и т. д. 

В зависимости от отнесенности к переходным или непереход-
ным фразеологизмам глагольные фразеологизмы выражают со-
ответствующие залоговые значения. В частности, все переходные 
•фразеологизмы употребляются в действительном залоге. В стра-
дательном ж е залоге употребляется большое количество непере-
ходных глагольных фразеологизмов, а также многие обороты се-
рии глагола Ьатьн, в основе образования которых лежит модель 
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страдательного залога, требующего для своего выражения сцеп-
ления непереходного вспомогательного глагола Ьатьн с именем 
действия, оформленным показателем -е (факультативно): приме-
ры: Ьатьн соркьрьне—«получать выговор», Ьатьн п'епэскьрьне— 
«лишаться авторитета», Ьатьн кбштьне—«мучиться, терзаться» 
и т. д. 

АДВЕРБИАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

Адвербиальные фразеологизмы занимают значительное мес-
то в фразеологической системе языка. В морфологическом плане 
они не подвергаются никаким изменениям и выполняют в предло-
жении функцию наречия, реализуя различные обстоятельственные 
значения. 

Среди адвербиальных фразеологизмов выделяются фразеоло-
гизмы с сочинительной структурой и фразеологизмы с подчини-
тельной структурой. Фразеологизмы с подчинительной структу-
рой относятся к двум структурно-семантическим типам: к ком-
паративным фразеологизмам и к фразеологизмам предложно-ад-
вербиальным. Фразеологизмы же с сочинительной структурой 
представлены парными и повторными фразеологическими оборо-
тами. 

Структурно-семантические и синтаксические особенности 
адвербиальных фразеологизмов с сочинительной структурой 

А. Парные адвербиальные фразеологизмы. Адвербиальные 
фразеологизмы со структурой парного словосочетания реализуют 
обобщенно-усилительное родовое наречное понятие, выражающее 
обстоятельство времени или образа действия. Они образуются: 

1. Из двух наречий «зу-дэрэнг» обязательно, непременно, ра-
но или поздно», п'ьр'—Ььндьк «мало ли, много ли» ,т ' эк-т ' эне «со-
вершенно один, одиноко» и т. п. 

2. Из двух имен существительных, употребляющихся в каче-
стве наречий времени: шэв-р'о—«день и ночь, все время», гав-
сэЬ'эт—«непрерывно, все время», сал-зэман—«веками, все вре-
мя» и т. п. 

3. Из двух адвербналнзованных форм косвенного падежа 
имен существительных: бара-пьштийа (или шэма)—«много, в 
большом количестве, грузами», сьбе—эваре—«все время, утром и 
вечером», сала-зэмана или ^бр'нэ-зэмана—«в течение веков, ве-
ками, все время» и т. п. 

4. Из двух наречий, образованных путем сочетания послесло-

.1 
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гов и предлогов: сэр'а-бэр'а—«поверхностно, односторонне»,, 
пашда-пешда—«взад-вперед и т. п. 

Б. Повторные фразеологические обороты. План выражения 
повторных фразеологических оборотов представляет словосочета-
ние. организованное по грамматической модели переменного пов-
торения: оно состоит из повторяющегося компонирующего слова,, 
стоящего в препозиции и его повторения: бэрэ-бэрэ—«постепен-
но», сьре-сьре—«поочередно» и т. д. В ряде случаев повторяюще-
еся компонирующее слово связывается со своим повторением по-
средством предлогов бь, сэр, бэрбь или союза о/у: йер бь йер— 
«с одного места в другое, везде и повсюду», гьли сэр гьлн—«под-
робно», \\-элат бэрбь туэлат—«из одной страны в другую, везде и 
повсюду» и т. д. Заметим также, что у одних оборотов компони-
рующие слова представлены в одной и той же словоформе, а у 
других в различных словоформах. К оборотам первого типа отно-
сятся: 

1. Повторы, в которых повторяющиеся компоненты обозна-
чают отдельные отрезки времени: сал бь сал—«из года в год, еже-
годно», р'ож бь р'ож—«изо дня в день, ежедневно» и т. д. Подоб-
ного рода обороты выражают значение продолжительности, бес-
прерывности или многократности действия во времени и выполня-
ют в предложении функцию обстоятельства времени. 

2. Повторы, в которых повторяющиеся компоненты являются 
представителями отдельных отрезков пространства: чуэлат бэрбь 
\уэлат—«из одной страны в другую», - мал бь мал—«из дома в 
дом», ябл бь ябл—«от корки до корки; везде» и т. д. Повторы 
этого типа выражают значение продолжительности, беспрерыв-
ности действия в пространстве и выполняют в предложении функ-
цию обстоятельства места. 

3. Повторы, в которых повторяющиеся компоненты являются 
нумеративнымп именами существительными: яэлфэ—чэлфэ— 
«группами, по группам», зо-зо или зо бь зо—«парами, по парам». 
бац бь бая —«пучками, букетами» и т. д. Они выражают или зна-
чение неопределенного количества, множества, например, яэлфэ-
Яэлфэ, или значение разделительности, распределительности и 
порядковости, например, зо-зо, щот-щот и т. д. Кроме того, встре-
чаются повторы типа дэстэ-дэстэ—«партиями, частями, группами, 
много», выражающие значение многообразности, многочислен-
ности. 

4. Повторы, образующиеся в результате повторения имен 
прилагательных: башяэ-бапщэ—«разные, разнообразные», бе-
яэйдэ-беяэйдэ—«много, очень много; неприлично» и т. д. Оборо-
ты этого типа выражают значение неопределенной множествен-
ности и разнообразности. Они выступают в предложении в каче-
стве обстоятельства меры или образа действия. 
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5. Повторы, образующиеся в результате удвоения наречии 
или адвербиализованных имен существительных и прилагатель-
ных: Ьеди-Неди—«тихо, очень тихо, медленно, очень медленно», 
бэрэ-бэрэ—«постепенно», гэрм-гзрм—«лишне неуместно» и т. д 

Среди повторов-фразеологизмов встречаются также такие, 
которые представляют компоненты в разных словоформах. Это, в 
основном, те обороты, которые выражают значение нерегулярнос-
ти, случайности и т. п.: щар-шара—«иногда», дэ 'н-дэ 'на—«иногда 
в течение дня» и т. д. 

Структурно-семантические и синтаксические особенности 
адвербиальных фразеологизмов с подчинительной структурой 

А. Пред ложно-адвербиальные фразеологизмы. Предложив-ад-
вербиальные фразеологизмы выполняют в предложении функцию 
обстоятельства места, времени, причины, условия, уступки, цели, 
образа действия, меры и степени. При этом обстоятельственные 
значения, реализуемые такими фразеологизмами в большей или 
меньшей мере сопровождаются семантическими оттенками, отра-
ж а ю щ и м и различные физические или духовные состояния субъ-
екта действия. См. например, бь дьле .шкэсти—«в трауре», бь 
Ь'эмде Х\УЭ—«спокойно», бь ч 'э 'ве гьрти—«с закрытыми глазами, 
не размышляя (делать что-либо)» и т. д. В предложении э\\га бэ-
лэнгаз бь дьле шкэсти малда руньшитийэ—«бедняжка в трауре 
сидит дома» фразеологизм бь дьле шкэсти в большей степени ре-
ализует значение обстоятельства состояния. 

В зависимости от хара.ктера семантического содержания мо-
дель образования предложно-адвербиальных фразеологизмов до-
пускает самые разнообразные типы лексического наполнения. 
Приводим некоторые наиболее основные из них. 

1. Обороты, в которых имя существительное представлено в 
форме косвенного падежа ед. числа: бэр мьрьне—«при смерти, на 
смертном одре», бэ р сэри—«в головах, в изголовье», бь зоре— 
«силой, насильно» и т. д. 

2. Обороты, -в которых имя существительное употребляется в 
форме косвенного падежа мн. числа: бь р 'ожа—«очень долго, 
днями», бь Ьэска—«как из ведра (льет), очень сильным потоком» 
и. т. д. 

3. Обороты, в которых имя существительное представлено в 
форме косвенного падежа , оформленной неопределенным артик-
лем -эк/-к: бь тэЬэрэки—«каким-то образом, как-то, кое-как», бь 
гьлики—«одним словом, короче говоря», бь р 'еке—«как-то, ка-
ким-то образом» и т. д. 

4. Обороты структуры «предлог+числительное или парное 
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словосочетание, нзафетное или ж е словосочетание со вторым ком-
понентом словом-рифмой: бь сарк'у сурк '—«как следует, по всем 
правилам, прилично», бь гэф у гор'—«с сердцем, в гневе, серди-
то», бь Ьэрдб ч 'э 'вз «в оба глаза, очень внимательно, пристально», 
бь к 'ефа х\\'э—«по своей воле, по своему желанию, по своему ус-
мотрению», бь сэре Х\УЭ—«один, самостоятельно» и т. д. 

Характерной чертой предложно-адвербнальных фразеологиз-
мов является то, что они в своем подавляющем большинстве име-
ют сокращенные варианты в виде изафетных конструкций. См. 
например: бь бае бэзе—«быстро» и бае базе с тем ж е значением, 
бь изна х\ \эде—«волей бога» и изна х\\'эде с тем ж е значением и 
т. д. 

Б. Адвербиальные компаративные фразеологические единицы. 
Фразеологизмы этого типа в зависимости от особенностей струк-
турно-семантической и грамматической организации делятся на 
следующие группы: 

1. Фразеологизмы модели «мина (иола) нот'ьла, ш ь б е т а + 
имя существительное в форме косвенного падежа мн. числа» вы-
ражают качественную характеристику действия лица или состо-
яния, в котором оно пребывает: «мнна коч'а (р'уньштийэ, с кь-
нийэ)—«(сидит, стоит) как пень, неподвижно, безучастно», мина 
сэН'эта—«как часы, точно, бесперебойно (работать, действовать)», 
мина э'\\ 'ра (дьхбрыцэ)—«сильно, громко (орать, кричать)», мина 
мьрийа сэкьнийэ , (р 'уньштийэ)—«тихо, спокойно (стоит, сидит)» 
и т. д. Качественную характеристику действия субъекта представ-
ляют также фразеологизмы типа мина аве заньн—«знать очень 
хорошо, досконально, основательно», мина к 'уси—«как че-
репаха, очень медленно (идти)» и т. д. Подобного рода обороты 
в предложении выполняют функцию обстоятельства образа дей-
ствия. 

2. Фразеологизмы, реализующиеся в структуре «сравнитель-
ный союз (ча\\-а) мина+сравнительный групповой компонент, вы-
раженный изафетной конструкцией, в которой определением вы-
ступает притяжательное местоимение х ^ э (свой, свою»), выража-
ют качественную характеристику психического состояния, в кото-
ром пребывает лицо: мина мала Х\УЭ—<«как у себя дома, непо-
средственно, свободно, без стеснения (чувствовать, держать себя 
и т. п.)», мина мале х \ \ э—«как свою собственность», мина кбр'е 
х\уэ—«с любовью, искренне (следить за кем-либо)», мина р'онайа 
ч'э 'ве х\\тэ—«как зеницу ока, бдительно, заботливо (беречь, хра-
нить)» и т. д. Фразеологизмы модели «мина ( ч а \ у а ) + и м я суще-
ствительное в косвенном падеже ед. числа, оформленное неопре-
деленным артиклем—эк+объектно-предикативное или реже ад-
вербиально-предикативное словосочетание» сочетают функции двух 
наречий: образа действия и меры и степени, в ы р а ж а я качествен-
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ную характеристику действия и одновременно его интенсивности. 
Примеры: мина к'усики Ььлк'ьшийа яальбе х\\-э—«сильно опеча-
лился», мина кэвьрэки к 'этэ бьне бэ'ре—«исчез бесследно», мина 
кэвьрэки жь сэр мьла к'эт—«избавился от забот, от чего-либо об-
ременительного» и т. д. 

МЕЖДОМЕТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

План содержания междометных фразеологизмов представля-
ет семантема, обладающая эмотивной характеристикой и имею-
щая форму выражения в виде сцепления лексем, которое склады-
вается по грамматическим моделям переменного восклицательно-
го словосочетания или предложения. 

Фразеологизмы со структурой восклицательного предложения 
выступают выразителями приветствий-пожеланий, или прощаний-
пожеланий, а также благословений, проклятий, восторга, клятвен-
ных заверений и т. д.: сьба тэ хер—«Да будет утро твое добрым! 
Доброе утро!», Ощаха фк-е шена хтуэде бэ!—«Мир дому сему1 
Д а благоустроит бог чей-то дом!» Хатуна фэрхан бэр фк-е р'уне! 
—«Чтобы святая Хатун Фархан (ангел, помогающая женщинам 
разрешиться (по суеверным представлениям) помогла тому-то ро-
дить ребенка», кэвьре фк-е бьябльбэ—«Чтобы тот-то умер!» 
Шэмсо, шькьр тэбэ!—«Слава тебе господи, слава богу!» Хчуэде 
льЬэв бинэ «Бог помочь! Помоги, бог!», ч 'э 'ве мьн бьр'ьжьн!— 
«Лопни мои глаза!» и т. д. 

Фразеологизмы-словосочетания с восклицательной интонаци-
ей служат для выражения: а) удивления, изумления, сомнения, 
разочарования или согласия, восхищения и т. д. Шэйла дуэйлере 
(Ьэй)—«Ну и ну!» Ьай ло!—«Ого!» (этот оборот может выражать 
три типа эмоций: удивление, досаду, изумление), Ай-Ьай—«Разу-
меется, да, конечно!» (выражение полного согласия с кем-либо) и 
т. д. б) негодования, возмущения, злобы, ненависти к кому-либо, 
к чему-либо: р 'ожа р'эш—«к черту (к бесу, к лешему)! Будь прок-
лят!» ДэнаДьЬоке (бэ) : «Кчерту, будь проклят!» и т. д. в) кате-
горического заверения, убеждения в отсутствии чего-либо: агьр-
пишобэ!—«И помину нет о чем! Абсолютно нет чего-либо: «Ь'эра-
ме рэшбэ—«Абсолютно нет (чего-либо)» и т. д. г) усиленной 
просьбы, мольбы! Бьдэ хатьре х \уэде у мера!—«Ради самого гос-
пода бога!»Хатьре хчуэдеки!—«Христа ради! Ради бога! Пожалуй-
ста,' очень прошу!» и т. д. д) различных приветствий при встрече 
или расставании: Бь хер Ьатьн!—«Добро пожаловать!» мэк 'иле 
славабн!—«Передай поклон!» и т. д. и т. п. 

В синтаксическом плане междометные фразеологизмы реали-
зуются как самостоятельные и обособленные речевые единицы, не 
входящие в состав предложения в качестве его членов. 
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МОДАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

В фразеологическом составе курдского языка отдельное место 
занимают модальные фразеологизмы, выполняющие функцию 
вводных слов. Ими являются например: Ьэла сэрда жи—„к тому 
же, вдобавок", бэхте тэлр'а (или п 'учр'а)—„ к несчастью, к 
сожалению", дьбэ ко—„наверняка, может быть", чьяас жн Ьэбэ 
— „все же, в с е - т а к и " , ча\уа дьбежьн,—„так сказать", чь шур 'эи 
йэбэ (или мабэ)—„во что бы то ни стало", тьшкн бэр ч 'эванэ 
или э 'йанэ—„дело ясное, верно, несомненно", бь гьлнкп — „коро-
ч • говоря, в общем и целом", чь сэре \УЭ хаш кьм—„таким об-
разом, в итоге, короче говоря" и т. д. 

Модальные фразеологизмы не имеют морфологических при-
знаков, они неизменяемы. Подобно междометным оборотам обла-
дают способностью независимого употребления, т. е. не входят в 
состав предложения в качестве его членов. 

СЛУЖЕБНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

К ним относятся: а) предложные фразеологические единицы 
типа: бь алик'арийа (фк-е, фт-и—„с помощью (того-то)", бэр 
ч 'э 'ве (фк-е) „на глазах (у того-то)-", бь сайа (фк-е, фт-и)— 
„благодаря (тому-то)", бь мэ'на (фк-е, фт-и) —„под видом, под 
предлогом (того-то)" и т. д. б) союзные фразеологические еди-
ницы типа: сэр ве (\уе) йэке ко.. .—„из-за того что...", бона \уе 
йэке ко... „для того, чтобы, с тем, чтобы", Ьэма \уэхта ко...— 
„как только.-., как только что...", ле Ьэма ко... „но как толь-
ко.. ." , тэ яэй дьго ко... „словно как.. .", хдуэде гьрави—„якобы, 
будто бы, как бы", и т. д . 

1Г. I. ЪШГП31М| 
V 

«М1ПШ№Ш1Ь8 т Ъ Р Ь Ъ Ь •Щ.Р&Ч1МтР1' &ЪЧЦ.РЦД,Ш1ЦЛ-
шря-ЬР!; 

Ц. г! ф п ф п I «I 

2/и ш ш ш Ь р р р р д Ь р Ь Ь р д ш р & ^ ш & р Ь Ь р р р Д ш и т ш р Ь р ш ^ ш Ь ш Ц ш Ь д ш -

и ш Ц ш р д й ш Ь ш п ш у р Ь ф п р & Ь & Ь р ш Ь п и Г р ш д ш А ш ^ ш ф п и ! Ь Ь А ш А ш щ ш -

ш ш и / и ш Ь р т и р р А ш и Ь р р А Ь т А ш р ш р Ь р ш ^ д ф п д д ш р Щ ш Ь р Ь Ь р р р Ь р ш -

226 



Ц ш Ъ ш ^ ш Ь 1/шрцЬрр & у ш р ш А [ п и и ш 1 { ш Ь ш п ш Ы Ь ш А ш ш ^ п и Р ^ п А Ь Ь р р : 

' Ь ш р & ф ш & р Ь Ь р р р и ш р И ш и ш ш р Ь р ш Ц ш Ь ш ^ ш Ь Ь у ш Ь ш ^ п с р ^ ш Ъ пи Ь ш р / ш ~ 

ц ш и т Р ^ ш Ь Л у Ь р ш Ь д Ц ш т ш р ш Ь ц Ь р р , р ш Я ш Ь ф п и ! Ь Ь 4 Ь Ь ф ш р н И р Ъ -

р р ' ш Ь ф ш Ь п ц ш ^ ш р , и щ ш и ш р 1 { п и , Ь ц ш Ь ш ^ ш ф п р п ц к Л ш ^ Ь ш р ^ п и р ^ п е -

Ь ш ^ р Ь г Ъ р ш Ь д р д ^ п е р ш р ш Ь Ц п и р р [ Ь ц ф ш р ш Ь ш ^ ш Ь Ь у ш Ь ш ^ Я ш Ь пи р Ь -

рш1{шЬш1/шЬ I/шрщЬрр ц р и к п р п и й Ь Ь р р ш п ш Ы Ь ш А ш т ^ т Р л т & Ь Ь р р Ь р -

Ц ш р ш ц р п и Р ^ п А р ш р ф п и ! ( А ш И ш Я ш Я ш Ь ш 1 ц ш И Ь р п ц п ф пи А р й р ( ш ш р р и 

ц ш р & ф ш й ш р ш Ь ш Ц ш Ь р Ь р ш ^ ш Ь п и Р л п А р ш п . ш Ы Ь ш д Ь Ь [ п р щ Ь и ц ш р А -

ф ш & ш р ш Ь ш ^ ш Ь ц р ш п и Р л ш Ь ш п ш Ы р Ь р ш в р Ь г 



3. А. ЮСУПОВА 

ЭНКЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОИМЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(на материале курдского языка) 

Одной из специфических особенностей грамматического строя 
южного наречия курдского языка—сорани (сравнительно с кур-
манджи) является широкое использование в нем личных энкли-
тических местоимений, функционирующих в языке наряду с 
полными личными местоимениями:1 

Энклитические местоимения Полные местоимения 
Ед. ч. Мн. ч. Ед. ч. Мн. ч. 

1 - е л. — (1)гп —гпап (е )т !п е т е 
2 - е л. —(1)1 —1ап (е)1о е\уе 
3 - е л. —I/—у —уап е\у е\уап 

Несмотря на относительную изученность энклитических мес-
тоимений2, вне поля зрения исследователей все еще остаются мно-
гие грамматические особенности и функции энклитик, тесно свя-
занные с вопросами строя предложения в целом. Они и являются 
предметом настоящей статьи. 

Поскольку в формировании структуры предложения решаю-
щая роль отводится энклитическим местоимениям, совмещающим 
синтаксические функции с функциями морфологическими, в 
статье будут рассмотрены основные конструкции предложения, 
так или иначе связанные с употреблением энклитик. 

Синтаксические функции энклитических местоимений. Сохра-
няя значения знаменательных слов, энклитика способна функцио-
нировать в качестве различных второстепенных членов предложе-
ния, в частности определения, прямого и косвенного дополнений. 
Она может сочетаться как с самостоятельными лексическими 
единицами, так и с предлогами и предложно-послеложнымн соче-
таниями, обеспечивая в предложении самые разнообразные син-
таксические связи. При этом, если в предложении употреблено 
одновременно несколько энклитик (в разных функциях), то в их 
расположении наблюдается определенный порядок. 
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Ниже даны основные позиции энклитических местоимений э 
функции второстепенных членов предложения. 

1. Функция определения. 
Позиция 1—примыкает к определяемому слову: ГагМ 1ау уе-

кёк (]апе и р1г'з1-1 1ау Негаг (поел.) 'тайны свои зедан одному, 
спрашивай у тысячи'; ?а\уекап-1 Ье к а т е г а т у е \ \ е (*е>ауе\уе 'гла-
за его загорелись надеждой ' . 

Если определяемое имя оформлено грамматическими показа-
телями (определенности, мн. числа), местоименная энклитика 
стоит в замыкающей позиции: кигТ хош, хй5кеке-1ап ейеш Ье 
кигТ ра^ау еш >уи1а1е 'сын мой, вашу сестру я отдам в жены 
сыну падишаха этой страны'; Нзеке -тап Ьи\уе\уе Ье хип (поел.) 
'наша пряжа снова превратилась в шерсть' (т. е. 'все пошло 
насмарку') . 

За местоименной энклитикой могут следовать послелоги: еш 
ге\у1уе 1е Ьар1г1-т-е\уе Ь о т та\уе!е\уе 'эта земля осталась мне 
от моих предков' ; Ьегйикуап 1е та ! еке -у -оа ешёшпе\уе 'оба они 
остаются (жить) в его доме ' . 

Позиция 2—при наличии к определяемому слову нескольких 
определений, местоименная энклитика примыкает к последнему из 
них: 1е р1Г Ы-еуек! пагко1е Ье зег Ги\уе гегбе дег(1а\у?уекеуа 
1ёрег Ьй 'её бледное, покрытое пылью лицо внезапно озарилось 
улыбкой' . 

Позиция 3—предшествует предикативной езязке: еш руа\уе 
х1гш-уап-е 'этот человек их родственник'; с1оз1! йозНт бозИ-т -е 
'друг моего друга (и) мой друг. 

II. Функция прямого дополнения. 
Позиция I—в составе сказуемого. Позиция 1а—при сказуемом, 

выраженном простым глаголом, примыкает к глагольным префик-
сам (модальности, длительности, отрицания): ?ёг Ы-тп-5кёпё пек 
Тё\у1-ш Ы-т-хууа1 (поел.) 'пусть сломит меня лев, но не съест 
лиса' ; <1оз1 е\уеуе е - т - е и ё п ё , с ! и ] т т е\уеуэ е - т - к е п ё п ё (поел.) 
'друг ТОТ, КТО заставляет меня плакать, враг тот, кто заставля-
ет меня смеяться' . 

Позиция 16—при сказуемом, выраженном сложноименным 
глаголом, примыкает к именной части: Ыго, х\уа а^агёагМ Ьё 
'ступай (и) да хранит тебя бог' ; ё51а кё ^егш-! ека!е\уе 'кто же 
теперь согреет его? ' . 
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Позиция 1в—при сказуемом, выраженном сложноприставоч-
ным глаголом, примыкает к приставке: Ь1гау де\угекеу йег-уап ека 
'старший брат выгоняет их ' йе Ьег1-т <1е 'ну отпусти меня!'. 

Позиция 2—примыкает к косвенному дополнению (редко): 
Ье1ат зеп! Гй1 ке пеъгек 1е ййге%*е Ье т ! п И Ы2ап1п 'ТОЛЬКО ТЫ 
обнажи голову, не ТО они издали примут тебя за меня'. 

Позиция 3—примыкает к обстоятельственному слову (редко): 
рёш Ы1ё Ье <;еп(1-уап ейеу 'скажи мне, за сколько отдашь 
их? ' . 

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех зафикси-
рованных случаях употребления энклитики в функции прямого 
дополнения сказуемое выражено глаголом в настоящих временах. 

III. Функция косвенного дополнения. 
А. Предложное косвенное дополнение. 
Позиция 1—примыкает к предлогу—при сказуемом, выражен-

ном как переходным, так и непереходным глаголом, независимо от 
временных форм. 

Позиция 1а—примыкает к простому предлогу (первичному, 
отыменному): Ьег $1ёШ ЬО-1 с1ёп!т 'я принесу тебе всё, 
что ты пожелаешь' ; т ! п п а ^ ё п т 1е &е1-1ап Ьёш 'я не осмели-
ваюсь идти с вами'. 

Позиция 16—примыкает к сложному предлогу3: е\уаш? рё-у 
рёкеп:п и ?йп 'а они посмеялись над ним да и ушли', казе р1Г 
Ьй 16-у еП]ё (поел.) 'переполненная чаша проливается' (букв 
чаша наполнилась, из неё льётся ') . 

Позиция 2—примыкает к прямому дополнению (или к его оп-
ределению). а предлог стоит в постпозиции. В данной конструкции 
сказуемое обычно выражено переходным глаголом в настоящих 
временах. 

Позиция 2а—простой предлог в постпозиции: ке хеVII Ьа1 
з е п п М Ьо д!уе? ке ЬпзМ Ьй рёхогМ Ьо д!уе? 'когда хочешь 
спать, зачем тебе подушка? когда хочешь есть, зачем тебе 
ложка? ' ; ке\У5апе-т Ьо Ьоуах ке 'начнеть-ка мне эти баш-
маки' . 

Предлог, однако, может быть отдален от сочетания прямое 
дополнение+энклитнка в функции косвенного дополнения. Ср. с 
предыдущим примером: е\у ке\У5апа-ш 1ау Ьоуах?! Ьо Ьоуах ке 
'начисть-ка мне эти башмаки у чистильщика'; (1ез1еп\уёп1-т 1ет 
]йге Ьо (1апё 'постели мне постель в этой комнате' . 

При сказуемом, выраженном сложнонменным глаголом, эн-
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клитика в функции косвенного дополнения присоединяется к имен-
ной части глагола, образуя ту же структуру, что и с прямым до-
полнением: т ! п Ьо е\\-е На1йш 1§Ы Ьо Ы к е т 'я пришёл для то-
го, чтобы поработать для тебя' ; е т рагде ге\\'1уе т ! п епазё!, 
1епуа т ! л , ?йпке т ! п Гепс-1 1е зег е й е т 'ЭТОТ КЛОЧОК земли 
знает меня и только меня, так как я тружусь на ней'. 

Позиция 26—сложный предлог в постпозиции: ёз!а йег^а-у 
1ё ека1е\уе 'сейчас она откроет ему дверь ' : ^е\уге а\у е?ё]ё и 
р!дйк рё-у 1ё еха! (поел.) 'взрослый прольет воду, малый сту-
пит в неё ногой'. 

При сказуемом, выраженном сложнонменным глаголом, эн-
клитика стоит при именной части: с\\ 'ёп15-тап рё Ыбеп с\уаЬ(За-
пе^еуап па$ё ' даже если они будут бранить нас. всё равно не 
стоит отвечать им'. 

Особо следует отметить употребление местоименной энклити-
ки в функции косвенного дополнения, выступающего в качестве 
субъекта действия в конструкции с пассивным глаголом в формах 
настоящего и прошедшего времен. В данной конструкции, как и в 
рассмотренной выше, энклитика в указанной функции занимает 
две позиции: а) примыкает к предлогу (простому, сложному): 
Го]ё ше1а тап&ауёк! йеЬа1е Ьагаг, Ьег?епс1ё йека Ьо-у па!гозгё1 
'однажды мулла погнал (свою) корову на базар, но как он ни 
старается, ему не удаётся продать (её) ' ; Ье1ки рё-у Ыкгё 1е 
без! §ёге Ш§[агуап Ь1ка1 'может ему удастся спасти их из лап 
льва' ; б) примыкает к объекту действия, а предлог стоит в пост-
позиции: ке йикап! с1апа пе хмагсИп и пе пйз11п1$-1 Ьо екга 
'когда он открыл лавку, он не мог больше ни есть, ни спать' ; 
зё тепсЬеМш ЬеЬй, Ье\у$еке-уап рё ха\уёп пеек!гауе\уе 'у меня 
было три работника, (но) им не очистить было двор ' . 

Рассматриваемая конструкция, встречающаяся преимущест-
венно в фольклорных текстах, привлекает внимание тем, что гла-
гол в ней чаще имеет отрицательную форму и содержит модаль-
ные значения невозможности, несостоятельности выполнения дей-
ствия субъектом. 

Позиция 3—при сказуемом, выраженном глаголами наличия, 
состояния, примыкает соответственно к объекту обладания, состо-
яния. 

Позиция За—простой предлог в постпозиции: ау ке еше-у 1а 
хо$ Ьй 'ах, как ему было это приятно'; дГ-1 1а Ьеуе 'что у тебя 
есть? ' . 
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Позиция 36—сложный предлог в постпозиции: с е т ! Лапеуё 
рёз!е Гё\у:-т рё Ъй у меня с собой было несколько лисьих 
шкурок". 

Б. Беспредложное косвенное дополнение. 
Позиция 1—при сказуемом, выраженном переходным глаголом 

в формах настоящего времени. 
Позиция 1а—при сказуемом, выраженном простым глаголом 

(обычно это глаголы направленного действия, оформленные ори-
ентирующей энклитикой -ё), примыкает к формообразующим 
префиксам: пПп е-1-йетё 'я дам тебе ' ; Ы-т-§:епё 'помогите 
мне!'; Шг Ьо Ь-Т регезИт 'зачем же мне теперь поклоняться 
ему' . 

Позиция 16—при сказуемом, выраженном сложноименным 
глаголом, примыкает к именной части: кигекешап х1гте!-уап екеп 
'наши сыновья служат им'; т 1 ш ? уаг1с!е-у ес!ет 'я тоже помогу 
ему ' . 

Позиция 1в—при сказуемом, выраженном глаголом-связкой; 
примыкает к присвязочной части:. Ыгакет , е т Ье\у1е дТ-Мп? 'бра-
тец, кто тебе эти семеро?' ; е \ \е дМап-е? 'что это с вами (та-
кое)? ' . 

Позиция 2—при .сказуемом, выраженном переходным глаго-
лом в настоящем времени, примыкает к прямому дополнению (или 
к его определению): Нети пйзШп, кё г ё ^ е - т ека1е\ус 'все (ещё) 
спят, КТО ж е покажет мне дорогу ' ; 1е Гау х\уа, рагдеуек п а п Ь т 
Ь1с1еге 'ради бога, дай мне кусок хлеба' : е т к1р!уеу е т ?е\уе 
гййамёкг з а т п а к 1 - т еха1е\\'е уас1 'тишина этой ночи напомнила 
мне одну страшную историю'. Если определение к прямому до-
полнению также выражено энклитическим местоимением, то 
косвенное дополнение следует за ним: е т г о Ыгакап1-т-И р!?ап 
е(1ет 'сегодня я покажу тебе моих братьев'. 

Позиция 3—примыкает к косвенному дополнению (обстоятель-
ственному слову)—в конструкции с опущенным сказуемым: е т е 
Ьо е т г!з1апе-{ап 'а это вам на зиму'; 1\уё$йекеу т ш ! ? Ьо е\уа-
г ё - т а п 'а моя провизия—нам на вечер". 

Таким образом, обладая признаками знаменательных слов 
(способностью присоединяться к предлогам, сочетаться с други-
ми членами предложения, отделяться от предшествующего слова 
относящимся к нему определением н т. д.) , личные энклитические 
местоимения могут выполнять в предложении различные функции: 
1) определения; 2) прямого дополнения; 3) косвенного дополне-
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ния, как предложного, так л беспредложного; 4) субъекта действия 
(логического подлежащего)—в конструкции с глаголом в пассиве 
(редко). 

Помимо активного употребления как заместителя имени (или 
полных местоимений), энклитические местоимения широко исполь-
зуются при построении особой конструкции предложения, своеоб-
разие которой заключается в том, что один из ее элементов дуб-
лируется энклитикой. Следует при этом заметить, что конструкция 
эта не является принадлежностью какого-либо определенного сти-
ля речи. Она встречается в художественной, научной литературе и 
в фольклорных текстах4. 

Собранный материал позволяет выделить ряд моделей данной 
конструкции с учетом глагольной и именной сочетаемости и з за-
висимости от грамматических характеристик глагола. 

Конструкция 1—наиболее продуктивная, строящаяся по схе-
ме: субъект (обладания, состояния)+объект (обладания, состоя-
н и я ) + г л а г о л в нейтральной форме 3-го л. ед. ч. 

Модель 1—с глаголом ЬеЪйп .иметься' , отмеченный в сле-
дующих формах: а) настояще-бидущего времени: ёше ЪЫ $ег 
Ыг1п-тап Ьеуе 'у нас есть двадцать голов коз ' ; Гап еЪё $\уап-1 
ЬеЪё 'у стада должен быть пастух'; Ьегкез Ье1Ъез1ёк-1 1а ЬеЪё, 
ке 1еш сП\уапес1а Ы1а\у пекгаЬё!е\уе, Нкауе е\у Ье1Ьез1екаптап Ьо 
Ыпёгё 'каждый у кого окажутся стихи, не опубликованные в 
данном сборнике, просьба прислать эти стихи нам'. Последний 
пример примечателен тем, что в нем значение „наличия" (пере-
даваемое в русском языке предлогом „у") , подчёркивается 
предлогом с аналогичным значением; б) прошедшего времени: 
т ! п зё киП-ш ЬеЪй 'у меня было три сына'; кмёгёк ]1пёк-Т ЬеЪй 
'у некого слепца была жена ' ; в) преждепрошедшего времени: 
е1ёп рас11?ауек Ьи\уе, зё к!с-Т ЬеЪиме 'рассказывают, был некий 
падишах и было у него три дочери ' . 

В описываемой 'модели, при наличии определения к объекту 
обладания, дублирующая энклитика перемещается к определению: 
каЬгау со!а ]1пёк1 с\уап-1 ЬеЪй 'у ткача была красивая жена ; ем 
каЬгауе депа^еуек-! й1гёН Ьеуе 'у того человека длинный под-
бородок' . Между субъектом и объектом обладания может стоять 
косвенное дополнение: йМ Ьо (Ш Гё^а-у Ьеуе (поел.) 'у сердца 
к сердцу есть путь' . 

Модель 2—с глаголом Ьйп 'быть ' (в значении 'иметься ' ) , 
отмеченный в формах: а) настояще-будущего времени: 1о кигё-
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к И еЬё 'у тебя будет сын': гп1п е т е \ \ ё т1г^е\у1ёк1 г Ш - т ЫЬе 
•я хочу, чтобы у меня была большая мечеть'. Привлекает вни-
мание употребление указанной формы чаще в значении прошед-
шего времени: ]1пёк киГёк и Ыгауёк и тёгйёк-Т еЬё 'у одной 
женщины был сын, брат и муж' ; т е ! а с!и ]1п-1 с!еЬё у муллы 
было две жены; б)прошедшего времени (редко): руа\уеке т а ! и 
ёе\у1еЫ Ьй 'у этого человека было большое состояние'; в) 
преждепрошедшего времени (редко): 1е?кеп зогап сШ 1ауЬе11-
уап Ьи\уе 'у соранской армии была особая форма' . 

Модели е глаголами ЬеЪйп, Ьйп образуют общие для них 
отрицательные конструкции: е%'апе 1е Ье\\ге1е\уе Мд-уап пеЬй 
'поначалу у них ничего не было' ; т ! п киП-ш ЫЬё и пе'оё Ье 
4о $1? 'будет у меня сын ИЛИ не будет, тебе то что?'. 

В этих моделях субъект обладания, известный по контексту, 
может быть опущен: Ье1ат кигёк-1 Нцпе-ш Ьеуе 'но у меня есть 
непутёвый сын!': е^ег раге-ш ЫЪ\\ауе 'будь у меня деньги.. . ' . 
Возможна и отрицательная конструкция с опущенным субъек-
том обладания: Ьаи гк(т, с ё ^ е - т а п п!уе и руа\у-тап-1? п!уе 'отец 
мой, нет у нас места, да и мужчин нет у нас в доме' . 

При отсутствии объекта обладания, дублирующая субъект 
энклитика стоит при глаголе (обычно это глагол ЬеЪйп): з!раз Ьо 
х\уа ш 1п Ь е - т - е :благодарение богу, у меня есть (состояние)'; 
е№1$ Ьеуе-Ы 'и у него есть (родственники)'. 

Модель 3—с глаголом-связкой, отмеченной преимущественно 
в формах настоящего времени, с предикативом, выраженным: а) 
существительным: Ыгаш па%'-1 Агас1е имя моего брата—Азад 
(букв, 'брат мой имя его Азад есть'); хй?кекеу 'итг-1 ?апге за1е 
'его сестре шестнадцать лет ' ; б) прилагательным: ё т е г ё - т а п 
с1йге 'у нас дальний путь'; х ё 2 а т ?\уё-у д!гапе, кигТ?! Ьег в ^ ё у 
§;1гапе, к1д! 1е л-ап кегИг 'жена его туга на ухо, сын его тоже 
глухой, а дочь его глуха больше, чем они'; в) местоимением: 
пип Ь е т й Ы%га-т з е г к е ^ И т 1оуе 'все мои желания —чтобы ты 
победил' (букв, 'я все желания мои победа твоя есть'); Ъ!г и 
Га4ап $ у е ? 'каково ваше мнение?; г) наречным словом: ё\уе 
т а М а п 1е кигёуе? где находится ваш дом?'; рёкепТп-1 гог ^!г-
уап-1 ёмауе (поел.) 'за долгим смехом следует плач', 

Обнаружены также случаи, когда связка в сочетании с на-
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правительным предлогом рё передает значение временного нали-
чия «при себе», «с собой»: е\уе 101? 1е1е кч1ёге-1 рёуе 1е па\у йе-
зез1Гс1а? Ве1ё т ! ш 5 Ьег 51ёк! \уа-т рёуе 'а что у тебя тоже в 
узелке кусок- лепёшки?—Да и у меня с собой тоже самое'; 
руа\уеке йез1ез1Ге хохёк-1 рё Ьй 'при мужчине был узелок с 
персиками'; ср. с примером, где вместо связки употреблён гла-
гол „наличия": Ыга, Ыгзппе, е т зе т ! п 5 к е - ш рё Ьеуе, Ьош зйг 
Ь1кеу1е\уе 'братец, я голоден, а что, если ты пожаришь мне эти 
три куры, что при мне'. 

Модель 4—с глаголами состояния (физического, психическо-
го), отмеченными в формах: а) настоящего времени: т ! п зег1-т 
с1ё$ё 'у меня болит голова'; кигбекап зее-уап хо$е\уё 'курды 
любят собак'; ё т е азау1§1 ё \уе-тап е\уё 'мы желаем вашего 
благополучия' ; б) прошедшего времени (преимущественно со 
сложноименными глаголами): Ьо?! ш!п зег1-т з1р1 пеЬгше, ке?Г 
Г)?1-ш 51 рТ Ьиме 'но почему голова у меня не поседела, тогда 
как борода моя стала белой? ' ; М1го1 1е ?егтк!г(Ип 1е\уа\у? &уап-1 
а ^ б а у 'Мирот от стыда вся покрылась испариной'. 

Модель 5—с некоторыми непереходными глаголами: ]1уап 
'жить ' , ш!гб1п 'умирать' , ке\у11п 'падать ' , зй!ап 'гореть ' , Ьа11п 
'ИДТИ', 'приходить' , &еу1$Ип 'достигать' , 1ёрегТп 'перевалить ' (о 
возрасте), й е г р е г т 'торчать' , 'выступать' и, возможно, другие: 
е\уапеу$; гогЬеуап 1еш зегйешапеу б\уау1ба ]1уачМп 'большинство 
из них жили совсем недавно' ; руамёк Ыгауек-? е т г ё ' у одного 
человека умирает брат'; <11го21п гпаН5-Г Ызй1ё кез Ьа\уеп рё пака 
(поел.) 'у лгуна н дом сгорит, всё равно ему никто не поверит' . 

Отмечены случаи, когда глагол имеет форму пассива просто-
го прошедшего времени. Обычно это сложноименной глагол с лек-
сикализованной именной частью, к которой и примыкает энклити-
ческое местоимение, дублирующее субъект состояния, стоящий в 
начале предложения: пНп агаш!-ш 1ё Ыга 'я Лишился покоя' ; 
Везё г!шап-! Ьез1га 'у Басе (от страха) отнялся язык' ; таз1уеке 
Шг 1е си!е-у Ыга 'рыба перестала двигаться ' . 

' Итак конструкция 1 (поссесснвная), строится с глаголами 
«наличия», с глаголом-связкой,-с глаголами со значением физиче-
ского и психического состояния, а также с небольшой группой не-
переходных глаголов, выражающих в сущности состояние субъ-
екта. 

Конструкция II—в которой энклитическое местоимение дублн-
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рует косвенное дополненне (предложное н реже беспредложное). 
Модель 1—с предложным косвенным дополнением. 
Модель 1а—сказуемое, выражено переходным или непере-

ходным глаголом в формах настоящего времени: т1п Ьаро Незеп 
туа хепке ]т1-ш Ьо <1епё* 'дядюшка Хасан собирается привести 
мне жену ' ; Ъйке Ыдко1 х\\-а киГёк! како1гёт1п и к1?ёкёк1 (1апт1г-
\уапу рёеЬехзё 'а) младшей невестке бог дарует мальчика с зо-
лотым чубом и девочку с жемчужными зубами'. 

Модель 16—сказуемое, выражено глаголом-связкой: е\у ра$а-
уеу ечуе ш1п! Ьо д!уё? 'зачем я понадобился вашему падишаху' ; 
т1п т а г ! т , шаг§епс и се\\-аЫг-1 Ьо '(ведь) я змей, а за-
чем змею сокровища?' . 

Модель 1в составляют структуры, в которых дублируемое эн-
клитикой косвенное дополнение, обычно с локальным значением, 
управляется сложным предлогом или предложно-послесложным 
сочетанием. Данная модель отмечена с глаголом-связкой (преиму-
щественно), с глаголом ЬеЬйп, а также с некоторыми глаголами 
состояния в формах как настоящего, так и прошедшего времен. 

1. Косвенное дополненне управляется сложным предлогом 
1ё: 1е\у с1г1ге<1а ко?кёк! 20г Ьегг-! 1ё-уе, 1е зег ко?кеке\уе ш1па-
геуек-1 1ёуе, 1е зег т ш а г е к е Ьи?11гёкТ 1ёуе 'на том острове на-
ходится очень высокий дворец' на том дворце находится мина-
рет, на этом минарете находится верблюд'; 1е пе\у Ьах^еу ётес1а 
ге1атёк-1 1ёуе 'в нашей бахче находится какой-то мужчина' . 

2. Косвенное дополненне управляется предложно-послелож-
ным сочетанием (ёйа/Нуа: е т ?аге депй с1аш?1з1ап-Г (ёйауе? 
сколько в этом городе институтов?; Ьёз1апеке Ьё?1а с1е-рапге 
§й1!-у Нуа та%ге 'в огороде осталось ещё арбузов десять-пят-
надцать'; е\у &1гс1е р19йке§ Ь"ету1 кйре1еу р!г 1е гёг-Г 1ёс1а Ьеуе 
'а в том холмике находится семь кувшннов полных золота' . Ср. 
с аналогичной конструкцией, где дублирующая энклитика от-
сутствует (единственный пример): геп^е е т ?ап З Н е т а ш у е т1х-
деигН гог 1ёс1аЬё1' в этом городе Сулейманне, должно быть, есть 
много мечетей?' . 

3. Косвенное дополнение управляется предложно-послелож-
ным сочетанием рёйа/р1уа: со&еуек а\у-1 руа Ыгма геЬ"те1е \уи-
§1к ЫЬё (поел.) 'русло, по которому течёт вода, высыхает с 
трудом"; киГеке 1егйуёк-Т рёйа Ьа1 'мальчика охватила дрожь ' . 

4. Косвенное дополнение управляется предложно-послелож-
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ным сочетанием рё\уе: йег^ау Ь"м5еке$ яНМ рёмеуе 'а на во-
ротах двора—замок: ср., когда дублируемое энклитикой косвен-

ное дополнение в контексте опущено: рё\уе п е т а м е , ке?! 
с]ап ехепе зег !з^апекаш1 'на тебе и мяса то не осталось, а они 
вонзают зубы в твои кости'. 

Модель 2—с беспредложным косвенным дополнением: Го]е 
рас115а гшад/апёк! гог-! Йё1 'однажды к падишаху приходит мноп> 
гостей'; Ье Ьегзё те1екеу Шепдёк-! Ьегекешё 'на каждые три 
дома её приходится по одному ружью' . 

Конструкция III—в которой энклитика дублирует прямое до-
полнение. Данная конструкция, встречающаяся довольно редко,, 
зафиксирована с переходными глаголами в настоящем времени и 
преимущественно в форме 2-го л. ед. ч. Употребляется она глав-
ным образом в составе пословиц, что сближает ее с безличной 
конструкцией: йо 1а пе-у-]еп! кеге пайа{ 'пахту пока не собьёшь, 
масла не даст ' ; ма!е 1а пе-у-Ьё]! пе-у-\уё]! 'слово пока не отсе-
ешь, не произноси его ' . 

Конструкция IV—в которой энклитика дублирует обстоятель-
ство. Эта конструкция встречается совсем редко: Ьа 1ёге мидапёк-! 
Ьо Ыйеуп и пап! ш'чгегоу 1ё Ыхоуп 'давай здесь устроим стоян-
ку и пополдничаем тут ' . 

Рассмотренные конструкции, как можно видеть из приведен-
ных примеров, различаются частотой употребления, особенностя-
ми внутреннего строения и состава, глагольной и именной сочета-
емостью. Объединяются ж е эти конструкции по следующим приз-
накам: 1) дублированием одного из элементов (исключая грам-
матическое подлежащее) энклитическим местоимением; 2) допус-
тимостью опущения в контексте дублируемого элемента, но не 
энклитики; 3) неупотребляемостью с переходным глаголом в про-
шедшем времени. Все это говорит о том, что конструкция с дуб-
лирующей энклитикой—явление грамматического порядка (возмож-
но, связанное в плане диахронии со становлением переходных гла-
голов в прошедшем-времени). 

В грамматической литературе данная конструкция обычно 
толкуется как предложение с тематическим подлежащим, основное 
назначение которого сводится к тому, чтобы выделить один из 
членов предложения5 . Однако отмеченные выше грамматические 
особенности этой конструкции, а главное возможность опущения 
«выделенного» члена (в поссессивной—наиболее распространенной 
ее разновидности во всяком случае), говорит о том, что выдели-
тельная функция не является для нее основной. Тем более, что в 
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языке существуют иные, более употребительные, способы выделе-
ния членов предложения—интонация, замена местоименной эн-
клитики полным местоимением и т. д. Используется и вынесение 
выделенного слова в начало предложения, но при этом, оно, как 
право, не дублируется. М ы не исключаем возможности использо-
вания конструкции с дублирующей энклитикой в целях актуально-
го членения, однако, как свидетельствует материал, подавляющая 
часть моделей этой конструкции в современном языке (с утрачен-
ной именной флексией) служит для выражения косвенно-притя-
жательных отношений в предложении с субъектом состояния (ча-
ще лица и реже предмета), выраженного личным энклитическим 
местоимением. 

Морфологические функции энклитических местоимений. В 
предложении с переходным глаголом в прошедшем времени, яв-
ляющегося, как уже отмечалось исследователями, структурным 
аналогом поссессивной конструкции, энклитические местоимения 
выступают в качестве отделяемых личных показателей. 

В зависимости от состава предложения энклитика в функции 
личных показателей занимает различные позиции, образуя ряд 
конструкций, анализ которых приводится ниже. 

Конструкция 1—содержит подлежащее, прямое дополненне и 
глагол—как основные компоненты данной конструкции. Энклити-
ка, выражающая лицо и число подлежащего стоит при прямом 
дополнении. 

Модель 1—прямое дополнение выражено именем (местоиме-
нием): т ш Ьег^ёг т а з Ь т пех«гагс!1ше 'я никогда не ел рыбу' ; 
(1а!к1т т1п-! Ъехём к1гёи\уе 'меня вырастила моя мать'. 

При наличии к прямому дополнению определения, энклитика 
перемещается к определению: го]ёк Ьегпй ез1ёге]тёгТ т е т 1 е к е М 
ко к1гс!еме 'однажды (падишах) собрал всех звездочетов стра-
ны'. 

Модель 2—прямое дополнение выражено глагольным оконча-
нием6, по отношению к которому энклитика, в зависимости от 
структурного типа глагола, занимает следующие позиции. 

1. При простом глаголе: а) следует за прямым дополнением: 
адаеке Ыгй-ш-! вода унесла нас; Ъамк1т пагсШ-т-! 'отец послал 
меня ' ; при отрицательной форме глагола энклитика переходит к 
отрицанию: Ъа\укИ 1е каИ хоуйа пе-у-пагй-Т 'твой отец послал 
тебя не вовремя'; б) предшествует прямому дополнению (ред-
ко): ё т е §1г1-тап-1п 'мы схватили их'; т1п йа -т -И-е йезН х\уа 
*я поручил тебя богу ' . 

2. При сложноприставочном или сложноименном глаголе эн-
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клитнка примыкает соответственно к приставке или именной части 
глагола: еме 1ем1а бег-уап к1гйй-т 'вот они и прогнали меня 
оттуда' : Ье с ё - т а п йё$ИЬй-и 'мы их оставили (на месте)' . 

Конструкция 2—содержит подлежащее, прямое дополнение и 
косвенное дополнение, выраженное именем или глагольным окон-
чанием. 

Модель 1—косвенное дополнение, выраженное именем (мес-
тоимением), следует за прямым дополнением. Энклитика-личный 
показатель стоит при прямом дополнении: т1п 1п-гп Ье Ыгау х о т 
2ап!\уе, пемек ш1п, Ьетйкез 1оуап Ье Ыгау т ! п гашме ' (ведь) я 
считала тебя своим братом, и не только я, все считали тебя 
моим братом". 

Модель 2—косвенное дополнение выражено глагольным окон-
чанием, управляется направительным предлогом Ьо (реже рё) . 
Энклитика-личный показатель занимает две позиции: а) примы-
кает к прямому дополнению: ]1пеке ^1г41то1кеуек-! Ьо Нгё с1а-т 
'женщина бросила мне как-то узелок ' ; т ! п з а т а п ё к ! гог1-т Ьо 
ко к!гс!й-у1 'я собрал для тебя большое состояние'; б) примы-
кает к предлогу: 1епуа сПуапт Ьопгамёке Ь о - т Ьепам-! 'мой 
единственный дар (это) стихи (которые) я принёс тебе ' . 

Модель 3—как прямое, так и косвенное дополнение выражены 
глагольным окончанием. Энклитика-личный показатель примыкает 
к Предлогу: х\уа Ьо-у пагй-ш-1 ' (сам) бог ниспослал тебя мне'; 
хма 1ё-у зепй1-т-1п 'бог отнял их у меня' . 

Конструкция 3—содержит подлежащее и косвенное дополне-
ние. 

Модель 1—косвенное дополнение выражено именем (местои-
мением), к которому присоединяется энклитика-личный показа-
тель: бмёпё Ье руа \уекеу-т га^еуапб 'вчера я дал понять его 
человеку. . . ' ; Ье Ьезаг а\у-! бач/е чи1ерёу 1ег пеЬиме (поел.) 
тысячу вод проплыл и лодыжки не промочил' . 

Модель 2—косвенное дополнение выражено глагольным окон-
чанием. Энклитика-личный показатель занимает следующие пози-
ции: а) при простом глаголе присоединяется к предлогу: руамёк 
Ьо-у ^ ё г а - т - е м е <0дин человек рассказал мне.. . ' ; т ! п р ё - т пе-
туиЫ 'разве я не говорил тебе. . . ' ; ]1пеке Ьо-у Ыгй 'женщина от-
несла ему (одежду) ' , б) при сложноименном или сложноприста-
вочном глаголе предлог обычно отсутствует, а энклитика при-
мыкает соответственно к именной или приставочной части гла-
гола: кигеке зеугёк-1 к!гб1-т ми!-! 'юноша взглянул на меня и 
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сказал.. . ; 1ё?-уап б а - т и ?1гйЬеке$-уаи гЦапШ-т '(они) к тому 
ж е избили меня и леденцы мои рассыпали'. 

Конструкция IV—содержит подлежащее и глагол, при котором 
стоит энклитика-личный показатель: Ьа\укш е?-Т-хтуаг<1 и 1Пзе?-1 

ек1гб 'МОЙ отец (одновременно) и ел и рассказывал'; раЛ?а \\'и1-
1 'падишах сказал. . . ' . 

Если, однако, в конструкции имеется какое-либо обстоятель. 
ственное слово, то энклитика перемещается к нему: руа\уе гог-1 
туи! }1пе к е т - ! Ыз1 'муж много говорил, (а) жена мало слуша-
ла ' ; т ! п е\уеп<1е-т ^^зе к!гс1 е>уё<;епет ё?ё '(я) СТОЛЬКО гово-
рил, (ЧТО) у меня болит челюсть' . 

Говоря о функциях энклитических местоимений в качестве 
личных глагольных показателей, следует иметь в виду., что энкли-
тика 3-го л. мн. ч. (при употреблении с переходным глаголом в 
прошедшем времени) нередко образует конструкцию с неопреде-
ленно-личным значением: уекёкуап Ь1гс1-уап Ьо езкег! 'одного из 
них забрали в армию'; 1е Ьагаг рагеке-уап 1ё (Иг! 'на базаре у 
него украли деньги' . Ср. с конструкцией, образованной пере-
ходным глаголом в настоящем времени, где аналогичную функ-
цию выполняет личное глагольное окончание 3-го л. мн. ч.: 1е 
г1з1ап сагёк е1ёп загйе (поел.) 'зимой один раз говорят „холод-
но1"; кигеке з1Ьеупё еЬеп 'мальчика заберут завтра' . 

Таковы основные конструкции с переходным глаголом в про-
шедшем времени, в которых энклитические местоимения выступа-
ют в качестве личных глагольных показателей, отражающих лицо 
и число грамматического подлежащего7 . 

Вместе с тем в текстах зафиксированы отдельные случаи со. 
гласования переходного глагола в прошедшем времени с прямым 
дополнением: те1а сПекап-! к1гб-п-е к о т а у е к и а§1г-1 1ёЬегс1а-п 
'мулла собрал все вещи и поджёг их' ; каЬга т о т е к а п - 1 Ьа\уТ?1-
п-е зег $ е я е т 'мужчина швырнул свечи на дорогу' ; Ье1ё Ье пе-
ЬаИ за1ёк йитуапЬт 1е т1па!екап1т па$И-п 'да, с неурожаем (я) 
в один год похоронил двоих из моих детей' . 

В приведенных примерах при подлежащем в единственном 
числе глагол имеет форму множественного числа, согласованную 
с множественным числом прямого дополнения. При этом лицо и 
число подлежащего (реального действующего лица) отражены эн-
клитическим местоимением, примыкающим к прямому дополнению. 

В других обнаруженных примерах, представляющих собой 
сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, 
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прямое дополнение находится в главной его части, а энклитика, 
отражающая лицо и число подлежащего—в придаточной, в соста-
ве глагола. Причем, если это простой глагол, то энклитика стоит 
перед глагольным окончанием, согласованным с прямым дополне-
нием, если же глагол сложноприставочный, то после приставки: 

есП е\у §011 и ка-екапе .дт х1"з1и-1-п-е 1йгеке1еиге 'а что это за 
арбузы и дыни, (которые) ты положил в свой мешок?, 1е 
уа еке«/1е уап'кксПп Ъеш зё С | е 1 е ш е у Ье безИ еп^ез1 1е Ьег б е т ! 
хоуа йа-у-паЬйп 'одновременно он начинал перебирать (букв, 
играть) рукой те три карандаша, которые он специально поло-
жил перед собой' . 

Анализируемая конструкция интересна тем, что в ней «объ-
ектная» конструкция, столь характерная для глагольной системы 
курманджн, сочетается с конструкцией «поссессивной», свойствен-
ной южному наречию—сорани. 

Следует, однако, иметь в виду, что случаи согласования пере-
ходного глагола в прошедшем времени с прямым дополнением в 
сорани крайне редки, а потому они должны рассматриваться как 
реликтовые, так как нормой для языка является согласование 
глагола с подлежащим. 

В процессе исследования грамматических функций энклити-
ческих местоимений выявился еще один любопытный факт. Отме-
чены случаи, когда местоименная энклитика 3-го л. ед. ч. выступа-
ет в качестве предикативной связки:8 кигеке па1епа1ё(1)-1 'маль-
чик стонет ' ; т а - е к е у а п р!ГёЫ 1е т ! \уап 'их дом полон гостей; 
Ьея1?ё(1)-1 '(она) и права ' и т. д. О местоименном происхожде-
нии форманта = 1 свидетельствуют такие примеры, г д е = ! одно-
временно толкуется и как энклитическое местоимение в притя-
жательной функции: Ьепуа 1е Ьег да\уё(1)! доп раг баук! 1е р!г 
пехо? ке\у! 'все еще перед его глазами (то), как в прошлом 
году внезапно заболела его мать'; е\уе како1еу ш!п и е\у бапе-
т1пуаг!уекапё(1)-1 'это мой (золотой) чуб, а это её ж е м ч у ж н ы е 
зубы' . Ср. т а к ж е с примерами, в которых указанный формант 
дублирует энклитику 3-го л. ед . в составе именного с к а з у е м о г о : 
дек! .Ьа-1п(]е бепйк и д!пе(-Т- (у)е(1)-1 ' клюв и когти являются 
оружием для птиц' (букв, ' о р у ж и е птицы клюв и когти её 
есть ' ) : Г\уапГ т а Н р!Г-у-е(1)-1 1е ш т а п 'ВИДИТ, дом его полон 
гостей' . Дублирование энклитики вызвано, должно быть, с од-
ной стороны, тем, что при имени (в составе сказуемого) с глас-
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ным исходом энклитика может быть истолкована как вставной 
сонант -у-: пеу^Тгапё ?Т-у-е-(1)-1 'он и не знает, что с ним та-
кое'; шегс1еке-у-е(1)-1 'это её муж' , с другой-склонностью к стя-
жению энклитики и связки в долгий гласный ё: р1Гё11<^р1гуе1Г, 

В заключение следует отметить, что столь глубокое проник-
новение энклитических местоимений в грамматический строй язы-
ка, их разнообразные синтаксические, морфологические и стилис-
тические функции позволяют не согласиться с лишенным основа-
ния высказыванием о том, что сохранность энклитик в языке явля-
ется «лингвистической случайностью», якобы возникшей под влия-
нием соседних иранских языков9. Кстати, в качестве источника 
заимствования приводятся курдские же диалекты, в частности,, 
диалект горанп (он же авромани), представляющий одну из круп-
ных разновидностей южного наречия курдского языка, на котором 
сохранилась богатейшая классическая и религиозная литература 
курдов10. 

я. а. зт-ши^пчи 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 

.1. В качестве иллюстративного материала в настоящей статье использована 
современная курдская литература (художественная, научная), а также 
фольклорные тексты, изданные в Ираке. 

2. См. работы: О, Мапп, Кигй15с11-рег5|5сЬе РогзсЬип^еп. Б1е МипЛаг! Йег 
МикМ-Кигйеп, Те11 I, ВегПп, 1906; С• У. ЕЛтопЛ5, РгеровШопз ап<1 регвоп-
а1 аШхез 1п 5ои1Ьегп КигЛзН,—В50А8, I . , 1955, УО1. 17, р( 3; О. N. Мас-
кепг1е, КипЯзН с!1а1ек« 51ий1ез, Ь., 1961, I. \.К. Р. Эйюби, И. А. Смирно-
ва, Курдский диалект мукри, Л., 1968; К. К. Курдоев, Грамматика курд-
ского языка на материале диалектов курманджи и сорани. М., 1978. 

3. В сорани, как и в курмапджи, сложные предлоги образуются сочетанием 
простого предлога с энклитикой -ё. Но в отличие от курманджи, где дан-
ная энклитика соотносится с личным местоимением 3-го л. ед. ч., замещая 
его в одной из функций косвенного дополнения, в сорани она употребляет-
ся в своеобразной ориентирующей функции (ср. курм.: ]ё Ыр1гзе и сор.: 
1су Ыр 1гзе'спроси у него'). Подробнее об этом см. 3. А. Юсупова, Употреб 
ление первичных предлогов с местоименной энклитикой в южном диалекте 
курдского языка.—В кн.: История, культура, языки народов Востока. М , 
1970. 

4. Аналогичная конструкция, весьма распространенная в современных иранских 
языках, отмечена и в курманджи (с дублирующим личным местоимением 
3-го л. ед. или мн. ч. в косвенной форме). 

5. См. И. И. Цукерман, К характеристике предложений с тематическим подле-
жащим в курдском языке,—Палестинский сборник, вып. 13(76). М,—Л., 
1965; И. А. Смирнова, О характере спряжения переходных глаголов в 
прошедшем времени в курдских диалектах центральной группы.—В кн.: 
Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967, 
с. 142—148. 

6. В южном наречии курдского языка личные окончания прошедшего времени 
непереходных глаголов в определенных конструкциях с переходным глаго-
лом в прошедшем времени выступают в функции прямого или косвенного 
дополнения, что дало основание некоторым авторам считать их энклитика-
ми 2-го ряда. См. И. А. Смирнова, указ. соч. 

7. Следует иметь в виду, что конструкция с переходным глаголом в прошед-
шем времени в современном ее состоянии трактуется иранистами как ак> 
тивная, но при диахроническом подходе одними авторами характеризует-
ся как «эргативная» (см. Л. А. Пирейко, Основные вопросы эргативности 
на материале индоиранских языков. М., 1968), другими—как «местоимен-
но-поссессивиая» (см. И. А. Смирнова, указ. соч.); К• К. Курдоев предла-
гает термин «безобъектно-объектная» (см. указ. соч., с. 178). 
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8. Сходное явление отмечено п в других иранских языках, в частности, в мунд-
жанском. См. В. С. Соколова. Генетические отношения мунджанского язы-
ка и шугнано-язгулямской группы. Л., 1973. с. 189. 

9. Л. Н. Маккензи, Курманджи, курдн, гуранн.—Народы Азии и Африки. 1, М., 
1963, с. 169; см. также Р. Л. Цабо.юв, Очерк исторической морфологии 
курдского языка. М., 1978, с. 28. 

10. По нашему мнению наличие или отсутствие энклитических местоимений яв-
ляется основным дифференциальным признаком для диалектного членения-
курдского языка. На основании этого признака курдские диалекты в сов-
ременном пх состоянии делятся на две основные группы: северную и юж-
ную. Данный признак совпадает с территориальным размещением указан-
ных диалектов (Северный Курдистан—Южный Курдистан). 
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ЬЬ Ашишрш1/пиР^шЬ тшррЬр иЬпш тшрр рш }рЬ рАрЬрр ЬЬр^ш^шдт-

др;ЬЬр, прпЬдрд лпиршршЬцпирр пиЬЬдЬ/ Ь щшр^Ь^ш /рЬЬ/пи, ЬРЬкш}Ь 
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прпЬр ЬЬр1/ш^шЬпи! Ь/гЬ рЬтрр Ашдпиитпф, Апдт[рдш1/шЬ АшрдшршЬ-

рпф, при/Ьидр [шф Ьркш^рЬ А ш и ш рш1/т.р {шЬ ш^ррЬ: ЪрртшишрдЬЬ-
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ЬрЬ ррЬЬд шмдшдш АшрирЬ» ЬрртшишрдЬЬрЬ Ь[ ррЬЬд АЬрРрЬ ЬЬ 1/ш-
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р р /!р А ш ф ш р ш ш Ь ц , п р Ь п с р м щ Ь и ^ п ^ ф п и ! { р Ь ц ш р п с Ц ^ ! Я - р Ь р Ь Ь п с ] Ь 

й р т р Ь ( А ш ц п р ц п и ! ф Ь р у Ь р и Р ' п с р р р ш ^ р Р ш ф ш р ^ п с щ п е ц р д А ш } р Ь Ь ш ~ 
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дпр&Ьу дпи/и/ш, А Ь п Ь п д , и / ш р ш Ь , д п т р к ш ц Ь г 

Р Ь д ш р п И / р А ш и Ь ш 1 / р д Ь п р ш А ш р и Ь Ь р Ь пи ш д у р ! / Ь Ь р р А ш д Ь ф Ь / Ь Ь 

т п Ь ш 1 / ш Ь п р Ь Ь , и/'&ЬфЬ/ п и ! / Ь д Ь Ь , ш р & ш р Ь д Ь Ь д ш р д Ь р п ф , й ш р р р Ь / ЬЬ 

ш ^ р Ь пи п и Ь р р ^ ! 

Ь р р т ш и ш р д Ь Ь р р Ь р р Ь А Ь рЬдшрпи1/р Ь Ь А р ш ф р р Ь у Ь ф ш д п д Ь Ь р р ^ , 

Ь р д Ь / , и/шрЬ/ Ь Ь д р к р ь ш А р п д у о р р ) С п и р у и / ш р р А р 1/пдАр Ь п р ш А ш р и -
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ЬЬрЬ пи шдур!/ЬЬрЬ ЬЬ рпЬЬ/, А/пии 1/пдАрх шдшЬЬрр пи &ш$Ьш1/дЬ/ 
1ТрА^шЬд: 

гЬш АшЬи/шшршишрд ршдАшрЬпцР, рш/д АрАЬш1/шЬпиА иррш^рЬ 
ЬрдЬр АпррЬЬ/пи Ар Ардпи$ Ь ЬдЬ/, шрЬ/ЬЬ АрА/шЬд дш^рр, дпидшдрЬ/ 
ррЬЬд уЬпрАрр^г 

"РЬдшрпи1/р, р ЬщЬи Аш^шТ/шЬ А шА ршр&А шЬ орд Аш у шдур1/ЬЬрр 
Аши'шр, ррдпиАрЬЬрр АшА шр ршрш ршЬш/пи ор Ьр АшАшрфпиА»,— 
дртА / //., Ц.фдш/р, И]ЬпиАЬтЬ А ЬдрЬ ш!/р Ы/шршдрпиА Ь, РЬ рЬдшрпи-
1/пиА рЬ^и/Ьи Ьр 1/шшш1'фпиТ шдур1/ЬЬрр ршршр дпиуш1/пиАр: ПиА ршр-
шр рЬрпиА, фшш шршА шдрпиР^шАр шпиЬ Ь[' фЬршдшпЬпиА, ри1/ 
ршр,ш ниЬЬдпдЬЬрр ушрпиЬшТ/пиА Ь№ пиршрпир^пикр^г 

РЬдшрпиТ/р орЬррЬ шдурТ/ЬЬрЬ пи ЬпршАшриЬЬрр фпрр ршрЬррд 
А{пидш1/ЬЬр (Ъ'ОЛЬК) ЬЬ урЬЬ/2{> ЪАшЬшшри/ (г 1/шппи^дЬЬррл шп1/ш[пи~ 
Р!пиЬр рЬдшрпиТ/ш^рЬ ЬришушрпиА АЬшршфпрпиР^пик Ь шш/ри ршдш-
Аш^шЬ/пи АЬшшррррр Ар ЬрЬпи/Р, Сшш Ашъшр ррЬЬд шдшЬЬрр Аш~ 
Ашр шдур!/ рЬтрЬ/пи Ьи/шшш1/пф рЬдшрпиI/ Ы{ш& 1/шЬш^р АптЬЬш-
/пф шдур1/ЬЬррЬ Ь шпшушр1/Ь/пф Аррд, ушршр, [пид, и/шЬрр, дшЬш-
,/шЬ ЬфЬрЬЬр (д/ршупр, Ршу1/рЬш1/, Аш}Ь/р, ишЬр), фпршрЬЬр и/ш-
АшЬупиА Ь№ ишшЬш/ А]пидш!/ЬЬррг Ц.дур1/ЬЬрр 1/шрпи1/ АршАшрфпиА Ь№ 
ЬАшЬ фпр!шЬш1/пиАрд, и/шшИшпшршЬ Ь/пф, рЬ А^пидш1/ЬЬрр Рш/пи/р 
ЦшЬш^рЬЬ ЬЬ22 (ррр Ьш Ь АпфшЬшфпрпдр—1Г. пиишр ррЬЬр ш{д 
рршфпиЬрр ^п&ЬЬ^г 

ириш1/шЬ ЬА шЬоррЬшI/ ЬрЬпи^рр рпрАрдшршЬпиРдтЬр 1/шрпд Ь 
ршдшшрфЬ/ Ьр1/ш1/р> /А А ЬЬ р д шпшу, дш шду1/шЬ АшфшЬЬ/пи к ЬршЬ 
рр Ашрир дшр&ЬЬ/пи дшЫ/пиР^пиЬЬ ш1/Ьшр1/пд ирАфп/р1/ Арчпд Ьр РрЬ-
дшрт!/ ш^дЬ/шг) 1/шЬшЬд АшАшрг Ярш >\1{ш{пиР$п&Ь Ь Ьшк шдЬ фши-
шр, пр рЬ дш рпи!/{шЬ А}пидш1/Ь Ь рр, Рш^пи/р ^шЬш^рЬ и/ шш1/шЬ Ь/пид 
дшш, АшАшрфпиА Ь^Ь Ьшк «шАпииЬшТ/шЬ шпиЬ пи тЬдйг 2,Ьшкшршр 
ЬЬршдрфпиА Ьр, пр пркЬ А{пидш1/ &Ьнр рЬрЬ/пф, 1/рЬр рр шдш{рЬ «ш-
АпииЬшдЬпиА Ь» ^1пидш1/р шЬр АшЬдришдпд шду!/ш АЬт/ 1Г}пии 1/пдАрд 
Ь/* А^пидш1/р ±фпр!шЬш1/Ь/р ршдштрфпиА Ь ршЬпф, пр ЬрЬ 1/шЬш^р 
А Ьпр рЬрЬрЬ ш^Ь, дпАшрЬрпиР^пиЬ 1/штшршЬ Т//рЬЬрЬ к ши/шАпфшЬ 
ррЬЬ.д шЬдр дршршпиА1 шЬдрурррА$шЬ шуршрАпиА) 

Рш/пи/р 9.шЬш^рЬ рЬдпиЬЬ/пф при/Ьи ррЬЬд рАшишпиЬ АпфшЬш-
фпр к АЬшкЬ/пф Ьрш рпрАрдрЬ, шдур!/ЬЬрр пу Ар 1/ЬРЩ IО'Ь дфупиА 
РрЬЬд 1рЬш& А]пидш1/ЬЬрр, ршЬр пр дршЬр шАпииЬш1/шЬ шпик пи 
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•ЦрЬ ЬрЬ и АшЬцЬр&^ш^ 1 ц ш Ь р л и / црш/ишпий ш Ь ц шщшАпфЬ^пи р т / , ! р р -

цшЬруг 

ЛЬ* ф Ь р ш р Ь р п и ! Ь р Ь ц ш р п и ^ т й щ ш т р ш и т ф п ц ъ ш у Ь р р Ь , шщш Г[р-

р ш Ь р /пироррЬш ц п А ш р Ь р п и Р ^ п и Ь ^ р Ь , р р р ф и шу/ п ц р Ъ Ь р р , ЬшЬ Р ш -

[пи[р Ц ш Ь ш ^ Ь * п р щ Ь и А}пи1ш1{р А п ф ш Ь ш ф п р п ц р , Ь п р ш А ш р и Ь Ь р р т 

ш / ц р Ц Ь Ь р р р т р А р ц ш т п и р , р Л ш и ш п А О' ш р ц - и р р ш ц п рАх[шАр и/шичЦ/Ьг 

Пиушцршф ( р Ь ц ш р п и ^ п и ! ш Ь д ^ ш д ф п ц И р ш у у ш р ш р п ц т Р / т Ь Ь и . 

ч А ш р и пи ф Ь и ш ^ р [ и ш ^ Ь 

•Ррц.ш1{шЬ р р ш ^ ш Ь п и Р ^ п А п и ! ш ш р ш А ф ш А ЬрЬ.пи}Р I; ш у Ь , п р р Ь ц ш -

р п ^ п и ! АшЪшр, п р Ы ; ш ц ш ^ р пи ш ц у ^ ш рЬшрАу ЬЬ п р щ Ь и « А ш р и пи ф Ь ~ 

и ш » , цшрцшрЬ/^, ц А л [ - ц п и п Ь ш у / Ь ф ш ц р , Ьрц.р пи и/шрр р ш д ш ^ ш Ь - т -

Р ^ п и Ь Ь Ь р р шш1{ ш Ь д Ц ш д р Ь у цпищ.р А ш р и ш Ь р р р , рш/д ш щ ш ^ Ь Ь р \ишц\, 

Акпфг р и и ц р А р т ф ш А Ь ^/уАу т ц ш Ь Ь р р пи ш щ р ^ Ь Ь р р ЬЬр1/шу/и-

Р ^ ш И р дпидшцрЬ^пи Ш]Ь А ш р и ш Ь р р р , п р р Ь упиш р Ь пиу ш р ^ ш Ь ш Ь ш ^ п и 

% р ь р р Ь Ь р , п р щ Ь и ц р Ь р ш Ь р фшрДфЬЬ А ш р и ш Ь Ы ( ш Ь А ш Ь ц Ь и р А р и ш -

Ц ш р ц р Ь г 

1 Г ш и Ь ш ! { р д Ь Ь р р р Ь ц ш р п и ^ р д Ьрц. пи щ ш р п ф , гиршр, т р ш й ш ц р т -

Р ^ ш й р Ь р Ы ( п ] ш Ь й ш ^ р ш й п и ш р Ь ф Ь р ш ц ш п Ь п и Л к р Ь р р Ь Ь д рЬш1]шх(шу-

/>у»2*» Р Ь ш ^ р ^ Ь Ь р р ц.рДшфпрпи[ ^ р Ь р Ь ц ш р п и ^ р д ф Ь р ш ц ш р & п ц Ь р р ш ш -

и ш р ц Ь Ь р р Ь , п р п Ь р щ р г Ь Ь р р Ь пиЬЬрЬ Ь р ф Ъ Ь р ш Ь ц Ашц1/Ьи/иш1/ЬЬр, А Ь п -

р Ь р р Ь А ш ц 1 { Ь ф Ь у Ь р , пиЬ^ЬцрпиТ Ь р ш Ь д Ь р ц Ь пи щ ш р р : С ш ш Ашаш/ч 

рЬцшрпи!/рд ф Ь р ш ц ш р & п ц р л Т р р Ь Д р ш Ь п и ! Ьр п р Ы ; АЬрпиЬр Ь. гГшЬЬ/т^ 

•щшрр Л г у , щ ш р р ш у р Ьр Цшп.Ьпей, р р 1{штш1{ЬЬрпф Ь и р ш Д т п и Р ^ ш й р 

•шурти&пиР^пА ш п ш у ш д Ь Ь р п ф А ш Ь ц р и ш ^ ш Ь Ь Ь р р ДЬуг Ь р р Ь й Ь и/шрр 

•>1Ьу Ьр А ш Ь п и й А ш ф ш р ф ш А пцу р ш ц й т р ^ п А р , ц р ш Ь п ф Ь п р [ р д р А ш -

•цпрцЬ^пф Ь р р ш ш и ш р ц Ь Ь р р пирш рлп1.р ^шЬ р I 

(А^итЬц Ь.и, р Ь ^ щ Ь и Ы]шт1,[ ЬЬ пиипийЬ ш и р р п ц Ь Ь р р , АЬпфЬЬрр 

А ш й ш р АЬшршфпрпиР^пиЬ ^Р и и г Ь ц А ф п и ! р р Ь Ь д ц ш ^ ш ^ Ь Ь р р А ш й ш р ш -

щ ш ц ш А ш р и Ь ш д п и 1{шй ф Ь и ш д п и рЬтрЬ^пи25» Р Ь ц ш р п и ^ р А р и ш ^ ш р ц р 

и р ш Ь т [ шфшртфпий Р Ь ^ Ь и шифЬд и ^ ц р п и й , р Ь ц ш р п и ^ р , п р щ Ь и 

{ [ ш р Ь п р и п ф п р п и ] Р р фрш д ш р ц и/штушъ пиушцрпиР^пиЬ 1р ц ш р А ф Ь у 

1 Г р Ь щ Ь п . ш у ! » Апи^сЬ пиушцршф ^, р ш Ь р п р , р и ш Ь р Ь т . / Р р Ь , А Ь ш ц п ц Ь 

шфшЬц.ш1)шЬ р Ь и т р т п и т р * Ьф]>ршц.прАйшЬ А Ь и р А Ь т ш ц ш ц ш р ш у р у ш -

Ь п и й р Ь ^ - п р 1 ш ф п ф ф п ф п р т иРд л иЬЬ Ьр 1{ршА, и ш ^ ш у Ь А ш й Ь А ш т ш р ш р 

ш й р п ц у ш ^ ш Ь 1/Ьри/пф р Ь ц А п и щ йрЬ^Ь. Л р о р Ь р р А ш и ш А /[Ьршщрпи^р 

р Ь п р п у ш р ш ш А ш ^ ш п и Р ^ п А Ь, I ] ш р п ш шп.шфЬу р ш ц й ш Ц п ц А ш Ь р пи р т р ш -

ц Ь р Ь п и и п и А Ь ш и р р п и Р ] ш Ь > 
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['Ь//ш р т I/р ц р ш д р ' 1/^шЬрр ш и / ш д ш р Ы / Ь р п у ( р Ы / Ь р п и А п и ) р Ь т -

р т р у ш Ь ш у / А Ь ш р ш ф п р т Р д т Ь Ь Ь р Ь[ Ь Ь /'Г/Ь/ р р д Ь р р А Ь у г Ч р ш Ь р , р Ь { -

и/Ьи ш и ф Ь д , шфшЬдш1/шЬ д ш р & ш А б Ь и Ь р Ь пи т п Ь ш р А р п и Р ^ п и Ь Ь Ь р Ь Ь Ь , 

п р п Ь д р Ь р ш д р п и А р п / п р А ш и Ь ш 1 / р д Ь Ь р р А р у к и т Ь д Ь ф п и А Ь Ь ^ А ш А Ь А ш -

ш ш р ш р ш Ы / ш у 1 / ш Ь д , иш1/ш(Ь прпуш1/р & р и ш ! { ш р д п ф ^ ш ф ш & к ф ш А А ш -

дпр/уч,1/дп!.руи,Ь и / ш ] А ш Ь Ь Ь р ! //уг/ ш п . т А т [ р Ь п р п у ( Ь ш ф р п д р ш п Ь ш -

р И р т - Р 

X V I I д ш р р р т р д I ц п Ь т ( Х А А ш д Ь Ь ш Ь р Ь « 1 Г ш А Ь Я р Ь » и / п Ь А п и А 

ш Ь д р ш д ш п Ь ш / п ф Ь ш ф р п д р т п Ь ш1/ш т ш р п и Р ^ ш Ь р , А ш и Ь ш ф п р ш и / Ь и А р * 

у ш ш ш 1 / т А Ь , " р ш п Ь ш 1 / ш Ь п р Ь Ь А ш д Ь ф ш Ь пи д п щ ф ш Ь т д ш Ь Ь р Ь пи ш д -

ур1/ЬЬрЬ Ш ] д А ш Ь д Ь и р А ш А ш Ь ш 1 / д р п и Ь п и А Ь р Ь д ш у т Ь р п и ! , Ь у ш Ь ш ф п р 

А ш ф ш р п ц р р т Ь д Ь р п и А , пир Ь р д п и А , и / ш р п и А , п и р ш р ш Ь п и А и Ь р п 1 

д т . ] д Ь р р г 7 1 

II.]д ш п Ь Ь р р Ь А ш р д р ! / , р и т п р п и А Ь ш к Ь р р т ш и ш р д Ь Ь р р , р р ш р 

т Ь Ь р ш ^ д Ь / Ь / п ф , у Ь п р А ш ф п р п и А Ь Ь ^ А р А ^ ш Ь д г 

А ш ф ш р т ( Р Ы р Ь р Ь у р Ь п ч / Ь ш к ш п ш Ы р Ь т Ь Ь р п и А < й у и 1/ш и/ш 1/дпи-

(И^шАр ш р А ш Ь ш А ш ф ш т т Ь д Ы / т . р { п и Ь Ь Ь р Ь А ш д п р д п и А 1ГЬ/ш Н ш А А п и д 

Р ш ^ ш д р д р Ь . « Ь р Ы / п ^ ш Ь А р ш ^ р р ф п и А Ь Ь р п / п р ш д ш р Ь р р т ш и ш р д Ь Ь р р ' 

ш д ш Ь Ь р Ь пи ш д у р ! / Ь Ь р р , А ш р и Ь Ь р Ь пи 1/шЬш^рг г Ь ш т ш р ! / п и А Ь Ь А р 

11Ь& у р Ь п и Р , ф ш п п и А А п А Ь р к А р ш ф ^ р п и А Ь р д ш и ш д Ь Ь р р пи Ь р ш -

А р у т Ь Ь р р х Ь ф р ш д р 1/ш А д^пидр ш А р п д у Ь р р т ш и ш р д п и р ^ п и Ь р шуф Ь -

р Ы / п А ш ф ш р ф п и А Ь ш ш Ь р : Ъ ф ш д п и А Ь Ь Р ш п . , и / ш р п и А , I / ш т ш р п и } 

р А р ш ^ р Ь Ь р д Ь р А р Ь ^ к ш п.ш фп т } п р р д А Ь т п р п / п р р д р ф п и А Ь Ь р р Ь Ь д 

ш Ь Ь р р Л 2 8 . ' 

Р р д ш 1 / ш Ь шддш1/дш1/шЬ у ш т р А р Ь р р 11Ьу шдур1/ ф Ь т р Ь / п и и / ш -

тррфш1/пф ( Ь р Ь ш д д и / р и р Ь у 1 ( ш р у р у ш щ ш т п и А 1/ш А ш д д ш 1 / ш Ь Ь Ь р р 11Ьу) 

ш д ш Ь ш ] д Ь / п и А Ьр А ш р ш д ш ш Ь Ь р р Ь ( Ь р Ь д р ш Ь р ш и / р п и А ЬЬ^' Ь р Ь ^ д Ь з 

АЬп.пи) к А р р ш Ь р о р А Ь ш / п и д А Ь т п ф Ь р ш д ш п Ь п и А Ьр ш т Ь к А ш т 1 / ш -

и/Ьи р п ц р Ь р р , А т Ь р р А р Ь 1/Ь р Ь Ь р р А р у п д п ф Аши1/шдЬЬу ш ш / р и , п р А ш -

ф ш Ь Ь / , д ш Ь / Ь р р шду1/шЬ> - Р п ц р Ь р р упирр А ш $ т Ь п и А Ь Ь Ь А п р р , Ь ш Ь[ 

ш А п и и Ь п и Ь к и1/ифпиА Ь р шду1/ш А ш и р Ь А ш р д пи ф п р А р ; Ь р Ц п и и ш к р . 

А ш А ш А ш ^ Ь п и Р ^ ш Ь дш/пид А Ь т п , ш р ф п и А Ь р Ь у ш Ь р ш р ш р п д п и Р ^ п & р 2 ^ : 

Ь ш Ь п р ш Ь ш / р , р Ь т р п и р ^ п и Ь 1/штшрЬ/р т Ь д р Ь р п и Ь Ь Ь п и А Ь ш к р Ь -

р ш т Ь д п и А (1/РР ш Ь д п и А ш д р ^ п и р Ь Ь р р А п т > I X д р д п и р Ь Ь р р Ь р р Ь А Ь д р т -

Ь р ф п и А Ь Ь Ь р Ь ш 1 / ш ф ш } р Ь р Ь д пи р п 1 ш ф ш 1 р Ь р Ь д ршфш1/шЬ А Ь п п и Ь р р -

т ш и ш р д т д ш Ь Ь р Ь ш Ь ш и п и Ь Ь Ь р р Ь у р р т ш Ь Ь / р и А ш Ь д р и / п и А Ь р Ь у р р 

Ы/шЪ ш д у р 1 / Ь Ь р р Ь , р п и р Ь р ф п р ш Ь ш 1 / п и А Ь р ш Ь д А Ь т , д д ш д Ь Ь [ п ф р -
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р Ъ Ь д ф Ь р ш р Ь р й п А р р г Ъ й ш Ь ш ^ Ь р ш р Р ш ^ Ь А ш Ь ц р щ п Ы Ь Ь р р А ш и ш р ш -

- 4 т . р ^ Ь ^ п ц Л р д ш Ь ш Ь и ф п ^ Ь р Ь , р ш й р ш и ш Ь р р ш Ь ц р р Ъ т ш ^ р и . ц р -

р ш Ь р ц р ш ф Ь ^ п ф п р щ Ь и г ч 1{шЬ{иши'тш&1[ш&, А ш Ь ц ш й ш Ь р Ь Ь п р р Ь р й ш Ь 

' ш р щ п А р г 

Ьшряш/И пииЬш1{шЬ р Ь и г р т Р ^ ш Ь ц р и Ь п р п и Т Ь Ь р р д Ь Р " т . р р р ш } р р р р -

ц.Ьрр ( Ь ц ц р Ь Ь р р ) Д Ь у щ ш А и / ш Ь ф ш & А Ь ш Ь ] ш [ п и у ш ц р ш ф и п ф п р п ц Р р г 

Ь р Ь шцу1(шЬ А ш й ш ^ р п ц Ь р р ш ш и ш р ц р АшкТ шп. А Ь ш ш щ Ь ц п Ы Ь Ь р р р Ь -

Р ш д р п и ! / { ш р п ц ш Ь ш р рп.ЬЬ[ ш ц у ^ ш А Ь п р Ь ш у Ь и / Ь и , п р п р Ц 11Ы]р Ы / ш -

ш Ь р , ш щ о р ф ш Ь р д ш щ ^ ш Ы^шшИшм!р й ' р ш у у т ц щ п р к Ь Ы^ршпи/! ' Ь р 

I / ш р п ц п Л Ь Ь ш ^ г 2ш1{шп.ш1{ ц Ь и / р п и / А ш Ь ц Ь и Ьр ц ш [ р и ф ^ ш Ь Ь. ш к ш ш -

и щ и ! А Ь п р р р п Ь Ь ^ т . ф ш и ш р г ^1/шЬ Ьр А ш р д р п р п ^ п и ! Ь ш к ш/Ь п 1<и/-

р п и ! , Ь р р шцу1{ш й Ь п ц Ь Ь р р ф п р А Ь р Ь ц1н1 ^ ш Ь ц Ь Ь ^ п и ш щ ш й п и и Ь п и -

Р ^ ш Ь р » Ри!/ Ь р Ь Ь р ш Ь р р р Ь Ь д ш щ ^ ш Ь ш ш у / Ь ш у у ш ц ш ] р ( п р р А ш ц ф ш -

ц Ь щ Ь ш щ ш ш щ ( ш ^ и р Ь р Ь * А Ь п р р рп.Ьш& т ц ш ^ р Ь. ш ц * 1 / ш ) р Ь -

• т ш Ь р р Ь Ь р р й р у Ь р ^ Ь ш А п и Р ^ п А Ь р ш п . ш у ш Ь п и Т 3 0 1 

З Ь п р р р п Ь Ь ^ п ф , п р Ь Ь шу{ 1/шрцр А щ п Ы п ф 1/Ш1]' ш Ь Л р е ш ^ ш Ь у ф й ш Ь 

ч 1 р у п д п ф п р Ы ; А Ы ^ р Ь $ т . р ш } р Ь ц.шр&ЬЬ[т. ц ш ц ш ф ш р р А ш д ш Ь р Ь 4 " 1 / * 

' ^ ш и у ш Ь 2 Ш Ш ^ п ц п ф п и р ф Ь Ь р р г П р п у ш Ь ц Ь р п и ! ц ш ш / Ь р ш Ь и р р ш ц п р Л -

фш& ц п р Ь п г [ П 1 . р Ь р А ш / Т ш р ^ п и ! , п р Ь п ц Ь р и 1 { ^ ш Ъ р и п и ! Ьр ш р ^ ш Ь 

ф р Ы р и п ф п р п ц Р р ^ » 

и , Ь ц р Ц п ф 1 { ш и р р р ц Ь р р й Ь у ц п р Ь п ц 1 ш Ь и т ^ п р п ц р р ^ЬЬ р А ш Ь -

ц р щ п и ! , и ш 1 ( Ш ] Ь п и у ш ц р ш ф Ь> п р Ь у ш Ь ц р Ь р р д А Ь ш п ц ш Ь ш ц ш Ь ш р ш ш -

А ш ^ ш п и Р ^ п А Ь Ь р р ( А п й ш Ь р у Ь Ь р р ) ^ п ц р р Ь Ь ш Ь ш и ^ п и / Ьр « Д э С Т Г Ь р Т П а 

МЬН, дэстгьртие МЬН», р ш п ш д р х р А АЬп.рр р г А п ц р , ш ^ р Ь р Ь х о р р Ь ш 1 / ш Ь 

Ь у ш Ь ш & р ! Ь р ш Ь р р р ц Ь р р т ц и ц р А ш й ш р ш ц у р ! / т ц Ь ^ т . , Ь у ш Ь Ь ^ т . Ь р ~ 

•щшшш1{пф ш г ц ^ ш А п р р д р / Ь ц р п Ы Ь Ь ш1ц1{ш ААлузр32» Ь й ш Ь Ь р Ь п ц Р р 

• т ш р р Ь р ц р и Ь п р т . < 1 Ь Ь р Ь ц Ь [ ЬЬ у ш ш ^ п ц п ф т р ф Ь Ь р р , ш/ц р ^ п и ? А ш р Ь ш Ь 

А ш { Ь р р 11Ьу Ь и I и . ^ и и ) Ь и , А ш ( Ь р / , ш ц ц ш ц р ш ^ ш Ь р ш т р у ш Ь Ь Ь р п и ! Ь п ц Ъ 

Ь щ ш т ш 1 { п ф ц Ь ш д ш д - ш ц ц ш I / ш Ь Ь Ь р р шц?1/ш < И Ш ф Ь Ь р р д [ и Ь ц р Ь ^ ЬЬ Ь р ш 

•ЛЬпрр! 

• Р р ц Ь р р гГЬ& 1 [ ш р Ь . п р п ! . р у л А Ь Ь т1[Ь[ ш ^ Ь щ р и р Ь р Ь т / Р Ь Ь р р , п р п Ь р , 

,'риш р р Ь Ь д щ ш т ^ Ь р ш д й ш Ь , Ъ ш ^ ш м ш ц р ш ^ ш Ь ЬЬ Ь ц Ь [ й ш р ц т I / / ш Ь р п и Г : 

Ь р ш Ь р и п ф п р ш р ш р <гршр/шр ль Ь р ш ц р » А Ь ш ^ р Ь ^ ш щ п и ! р р Ь Ь д д ш Ь -

^ п е Р ^ п А Ь Ь р р , р ц & Ь р р р р ш Ц ш Ь ш д п и ! р г Ъ р р ш ш и ш р ц т ц ш Ь Ь р Ь пи шг/?рI/-

Ь Ь р р А ш ф ш ш п и й Ь р Ь , р Ь « р ш р л ш р Ь. Ь р ш ц р л й р у Ь п р ц р ц Ь р Ь Ь 1 { ш ш ш -

р п и ! , п и и ш р ш щ ш ф ф Ь п и й Ь р Ь Ь р ш Ь д ц п р п и Р ^ ш Ь р » 1Г1цш У ш А Л п и ц Р ш -
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{шцрцр<Ь ц р п Ы Ь> " Р Р Р Ч ^ р р у ш т Ь Ь Д Ь А ш р п и ! р ш р г т р 3 3 : М щ р ^ р Ь ш -

р Ь [ т . , и р р ш А ш р ф Ь ^ п е , ш т и Ь ш Ь ш ) л I. А ш у п ц п с Р ^ п е Ь р ц ш р А ^ ш ^ 1 / ш ц т и 

Ь р Ь р ш р / т р А к т ! Р р ц к р р р ш [ и т п ф к р ц ф п Ы Ь р Ь 1 р ш р Ь и ш ц ^ т - Р / п Л ш -

I т и ! * * » 

( / • п ц п ф р ц ш ^ ш Ь т п Ь ш р и ! р п х - Р ^ ш Ь ( Н . щ ш Ъ / р ц к ш р р ) Ь ш р м р д ш ^ р Ь 

р р / ф т и Ь р Ь ш ц р р ^ р р Ь Ь р (ТОТЬКЗ ШОр ) , Ь р р т ш и ш р ц т ц ш Ь Ь р Ь т 

ш щ Р Ц Ь к р Ь р р Ь Ь д р ш / и т р ц п с у ш 1 { Ь [ п с ш Ц Ы ^ ш ^ п е р ^ ш А р Ь р Ы / п / ш Ь п и -

т ч и ! Ь р Ь ш ± Ь пи щ ш п 1 { п и ! р Ь Ь ^ п и 8 п Ь р Ь ш [ и о р ^ ш ^ р Ь , Ш { и р Ь р Ь У и / ш и р 3 ^ 

• { Ь р у р Ь о р р ( р и т р р ц Ь р р ш^и о р р « / п и р ш ц р , р ш р г т р о р Ь ) Ь р ш Ь р щ Ь т р 

Ь &т? и / ш А Ь р Ь , ш ц ш щ к и ^ р и ч ф ш Ь < / А р к р ш ц р , и и ц ш и п и Н Ь Ь р Ь р ц Ь р к 

1/Ь[Ы.рЬ1 1Ацр / ч Р Р п с т п ц р Ь ч Ь ъ ^ Р Р Ь р ш ц п и ! п ф у п е р т ш р к р к ш р 

ш ^ р Ь , 1 ц р Ы , р р р р Ь т р ^ ш ^ р г 

Ь р р т ш и ш р ц Ь Ь р Ь ш ц р р р р р пешЬ^пед ш п ш у о р А Ь п и ! Ь р Ь т п Ь к р р А п -

ф ш Ь ш ф п р п ц А р к у т ш 1 / Ь к р р Ь ( Ь ц р Ь ш р р 1)Ш1? / и р р ц Ь ш р р к к ц ч р р ) ш и Ь -

.1пф. „Хьдрнэби Хьрдлиазе кал то мьраз бахши, то мьразе мэ 
бьгЬини, мэ бьгЬиии мьраза, йэкэ п'ак бьки ^ьсмэте мэ, гбмана 
мэ той, гэло к'е ме аве бьдэ мэ, йа эздиде сор, мэ бьгНини 
мьраза, мразе МЭ" ( Ь ц р Ь ш р р , цпи 11пиршцшршр1у ( Л п и р ш ц ш т п е ) к и , 

цпе Л ц А ш и д Ь Ь и /!Ьр 1! т ри/ ц р Ь , ц п с А Ь ц р ш р г т ш ф п р Ь д Ь Ь и , А ш р й ш р I ! Ь -

1{рЬ р Ь т р к и 1!кц А ш > ! ш р , Л Ь р А п и } и пи А ш ф ш т р ц п с к и , ш р щ п р п'%ф и / к т р 

Ь Я Ь ц упер ш ш , п ф Ь ц ц р , А Ь ц А ш и д Ь к и Л Ь р Д п и р ш ц р Ь ^ ! 

И и ш д п ц Ь Ь р р А ш и т ш т п и ! к Ь , п р , о р р Ь ш 1 ( , ш ц р р [ р р петЬ^пе Ч р ^ Р Р 

Ь р ш ц п и ! о & к р р у р у ш щ ш ш ! ! ш Ь И Ь у к и р Ы ( Ь [ , р Ь ^ - п р х ! Ы ] р А п т Ь д Ь ^ Ь к 

ш и к I . (сЪрк р Ь ц ф р ! { Ь Л , р Ы . 1{рЬ 1 / ц ш р А Ь Ь " и 3 6 » , 1 { ш р Ь 1 { Ь [ Ь Ь ц . ш ц Ь р р 

п А А ш ^ р /!Ьу к ш щ щ ш А р Ь ш Ы ш Ь п Р <!р ш ц у р Ц / I п м к д к [ Ь п 1 - А р ш у -

р п ф ф р ^ к ^ г А к т ш ц ш ^ п и ! щ ш р ц ф к [ Ь> П Р Ф р к " № ш ц у р 1 { Ь Ь Ь ц Ь [ , 

п р р ц ш р & Ь [ Ь Р р ^ " к Ь р ш ц п е А и щ р т ш 1 ( А р т к и Ь Ь ^ р $1 п и р ш ц р Ь 

А ш и Ь Ь у Ьр Ь у ш Ь ш 1 ( п и 1 г 

8 п Ь р А ш у п р ц о р р , Ь р р ш р ц к Ь А ш ± т Ь р Ь р Ь ц ш п Ь п и А Ь р ш ц п и ! упер 

т ф п ф Ь к р р , у ш Ь п и ! Ь р Ь ц ш р А Ь Ь ^ р р Ь Ь д Ь у ш Ь ш & р к пу_ р р 1 ц к щ р Ь р п и ! , 

Ь р ш Ь р р и ^ ш щ Ь и ш я ! п и и Ь ш Ь п и И Ь р Ь , А ш и Ь Ь ^ п ф р р Ь Ь д ф ш ф ш ц р Ь : 

^/г^ушу т п Ь Ь р р Ь Ь р р т ш и ш р ц т ц ш Ь Ь р Ь пи ш ц у р 1 { Ь Ь р р А ш д р Ц ш О 

Ш 4 р р р р р р >!р 1{тпр ф ш ц ш п ш ф п т д ш Ь ц Ь п и ! Ь р Ь т ш Ь 1 { т п е р р Ь , р т т р 

ц Ь ц р Ь Цш>! ш Р ш р р ш м ! р п д р Ь Ь п и у ш ц р р А Ь т Ь п и ! , р Ь р ^ т Ь Ь Ь р р п р 

1 { п ч Д р фрш ЬЬ ш ш Ь Ь ^ п и ш { Ь , п р п ф А ш ^ т Ь р Ь р ц ш п Ь п и ! , р Ь п р 1^пгц!рд 

Ьр Аш^тЬфЬ^пи 1 ^ ш Ь р р шщшц.ш р Ы ( к р р ! 
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Ъ п ц Ь ш Ь А ш Ь и п ф п р п и ^ р р А ш и р Ь { п и р ^ т Ь Ь Ь р 1/шЬ Ь ш к Ф , ш р ш Ь -

д ш ^ р А ш ] Ь р р А Ь у ^ ' г 

Р ш р т р дпиуш1/Ь/пи А р ш л А Ь т ш р р р р р и т ^ п р п ц Р Ь Ь д Ь / Ш } Ь , п р 

р п / Ь р р Ь п^фишрЬЬрр А Ь * р ш д Рпг/ЬЬ/пи шфшЬдш1/шЬ т п Ь ш 1 / ш т ш р п и -

Р ( ш Ь А ш А ш Ь ш ! / Ь р р т ш и ш р д ш д у р 1 / Ь Ь р р р р Ь Ь д р ш р ш р ф п р & Ь / п и ш ! / р Ь -

1/ш/ррпф р п ^ Ь р р и / ш р ш Ь п д р Ь Р ш р п Л 1/ши/пиА Ь р Ь р р Ь Ь д д / р ш у п р р 

( ф п и у р Ь Ь р р ) г 1 ш ф ш р 1 [ ш Ъ Ь р р т ш и ш р д Ь Ь р р д пф ф п и у р Ь ш р & ш ! / Ь р , Ь ш 

Ь/ /рЬЬ/пи Ьр шду1/ш ш и / ш д ш ш А п и и р Ь р г Ь р р Ь А Ь Ъ Ь п д Ь Ь р р А ш А ш & ш ^ -

Ь т Р ] ш Ь Ь ^ Ь д ш / р и к и / и ш 1 / ш д р п и А ^ 1 

2 ш р и Ь ш д п и р Ь т р Ь / п и А ш р д п ф А т ш А п д ф п и А { Д Ь т д ш ^ р д р Ь р Ь р п -

I п р А ш р ш д ш т Ь Ь р р г 2 ш ш 1/ш и/ Ь и А ш ^ р р А ш и Ь ш 1 / д Ь / т [ А ш р и ш Ь Ы / ш Ь , 

Р ш д А ш Ь ш р ш р п д п и Р ] п и Ь Ь Ь р р Ь пи 1/шЬшЬд А ш ф ш р п и ^ р Ь Ь р р Ь , т ^ ш д р п и -

Р ] ш Ь 1 / Ь Ь т р п Ь п и А Ьр и / ш А п и А ш д у р 1 / Ь Ь р р Ь , д Ь Ь п и А Ь р ш Ь д ш А Ь Ь А р 

р ш ц ш ф п р п и А г С Ь т р п и Р ] п и к шЬЬ/пид А Ь т п р п и п и А Ь р Ь Ь р ш А Ь т , ши/ш 

А ш р д пи ф п р & п ф и т п и д п и А шду!/ш р Ь / и / р и р р Ь ш ш Ь р р р д /рЬЬ/р ( Ь р Ь 

Ъ ш р о р п р ^ Ь р ь ъ ш Ь ш ^ п и А ) , п р р д А Ь т п А р Ш { Ь Ь ш р ш и / ш т р ш и т ф п и А Ь № 

Ь р ш Ь пидЬ/пи А ш А ш р & ш 1 / р ш ц Ь шЬЬ/г 

ЦъАпииЬпиРдшЬ т ш р р р р ш д ш п и Ь Ь д п д д Ь п д Ь Ь р Ь пи А ш р ш д ш т Ь Ь р Ь 

ш А Ь Ь и / ш т Ь А ш л р р п ф А Ь т ш р р р р ф п и А А ш р А ш р А ш р и Ь ш д п и р Ь т -

рЬ/пи А ш р д п ф » Ь р Ь А ш т Ь ш д п ц д Ь р Ь ш Ь п и А п р к Ь шду1/ш, ши/ш ш п ш -

у р Ь А Ь р Р р Ь А Ь т ш р р р р ф п и А Ь № и ц Ь р ш Ь п ф , р Ь р Ь ^ и / р и р Ь Ь Ь р ш А ш ^ ~ 

р р , п р и / Ь и Ашт1/ши/Ьи1 т ш Ь т р 1 / р Ь ) 1Гпр А ш т 1 / ш Ь р у Ь Ь р т [ п р п -

у п и А Ь № Шдр 1/ш ш р А ш Ь р р Ь Ь р р г ( Ь дЬи/, т д ш { р ш р А ш Ь р р Ь Ь р Ь Ь[ п ~ 

р п у п и А Ь(>1> А п р п ф ) > 

Ф Ь и ш ] п и Р ] ш Ь А ш ф ш 1 / Ь п р д т д ш ^ р А ш ( р р Ь р р Ь А Ь шдур!/ Ьр ф р Ь т -

р п и А ш д р ^ п и р р А п т , Ь ш к р ш д Ь р р п и А ( Ь р ш Ь р Р п и р д и т ш Ь п и А ) 1/ш А 

Ш Л ф и ц р Ь р п и А , пир А ш ф ш р ф п и А Ь № 1/шЬш]рЪ9г Р ш д Ь р р п и А 1/шЬш^р А р -

Ь ш р ш ф п р п и р $ п и й п Л Ь р Ь шду1/ш А Ь т р п и Ь / п и , Ь р ш А ш р А Ь ш 1 / ш Ь р ш р Ь -

А ш и Ь п и Р ] п и Ь Ь Ь р р тЬиЬЬ/пи*°г 

З д ш Ь Ь р р ш д у р 1 / к Ь р р Ь А ш Ь д р и / п и А Ь № 1/п/Ы/тр1^ ш у р ш т ш Ь р р 1 

д р Ш р ш ^ р ^ З Ь б а р Э 4 1 ) , р ш Ь у ш р р , / ф ш д р р дЬш/пи А ш А ш Ь ш ! / ^ 1 й у ^ ш у -

р ш т ш Ь р Ь Ь р р 1 / ш т ш р А ш Ь р Ь р ш д р п и А ш д у р 1 / Ь Ь р Ь р р Ь Ь д и р т р А п и } д Ь р Ь 

пи д ш д т Ь р р Ь Ь р р А ш / т Ь п и А Ь № А т Ь р р А р Ы / Ь р п и А р Ь Ь р р Ь , п р п Ь д р д А р у -

Ь п р д Ь ^ Ь р Ь т р п и А , п р р А р у п д п ф А ш р ш р Ь р ш 1 / д ф п и А Ь р Ь р р Ь Ь д р Ь т р ^ ш / р 

А Ь т * 

1 Г р у Ь п р д Ь Ь р р Ь ш к ф п р ш Ь д п и А Ь р Ь Ь ф Ь р Ь Ь р (Ршу1/рЬш1'(, Аш^Ь/р к 
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ш ц Ь ) , п р п Ь р и / ш А п с А Ц г Ь ш А р п д у 1/^шЬрр р Ь р ш д р п и А п р и / Ь и и п с р р 

А ш и п Л р , и р р п А ш ф ш т ш р А т.р ^ ш Ь р п р А р д ш Ь р у г 

И р р ш А ш р ф ш & Ь Ь р р Ь р р Ь А Ь А ш Ь д р и / п с А Ь р Ь , р ш / д д ш 1/рт.А Ьр ш -

/ / р ь р ш р р ш ^ р ь р Ь п ц Р , А ш д р ф А Ы / - Ь р 1 / п с р ш п . Ь р Ь ф п р ш Ь ш 1 / п с А Р ш -

д ш п п , р , п , Ь Ь р Ь 1/шг/АтА ш д р ^ т - р Ь Ь р р А п т ш Ь д р п А Ь д ш Ь А ш Ь д р и / п с А -

Ь Ь р р Ъ » 

ш1/ А ш Ь д р и/псиЬ Ь р р / р Ь т А Ь р Ь д ш д м Ь р , и р р ш А ш р ф ш & Ь Ь р р . 

А ш Ь ш ф ш Ь д шг/ур1/ЬЬрр, д т и и / Ь р Ь и р р п д д ш д А п Л р Ь Ь р р д р и к п р А ш Ь 

А ш р д т А г 1 ш } , ) Р Ь р Ь ш п . Ь п и / А ш и ш р ш 1/т р { ш Ь 1 / ш р Ь р р р , Ъ Ь п д Ь Ь р р и / ш -

" ф ф р 

I п р п у дЬи/ р Ь р п с А Ь р ш Ь д ш А р г 

Р р д ш Ц ш Ь ррш1/шЬп1.Р{Л1.Ьпи1 р ш д ш п р I / Ьдш1/р Ь р к п ц Р Ь Ь Ь д Ь / 

А р Ь / ш А п и и Ь ш 1 / ш Ь А д р т - Р ^ ш Ь д Ь и / р Ь р р х Ъ А ш Ь р ш Ь д р т ф Ь / р и шду1/ш 

1/пг/Ар 1/шЬш/р С д ш д т Ь р и/шАЬ/пф Ш ] Ь т д ш А шрд1/шЬ д р д ) А р у п д Ь Ь р р 

Ь р Ь д р А т А х/рг! ЬдЬЬ/пх. и/шпи/р 1/ш А т д ш ^ р 1/пдАрЬ А ш ^ т Ь Ь / п ф , у г " - -

т ш ф т . ^ р 1/шдА ш1/Ьрхдпх.А Ь Ь Ь А ш р и ш Ь р р р , Ь р р Ь А Ь Ь1 А ш р 1 / ш д р п х А 

л п д ш ^ р Ь 1/Ьт.р^шЬ ииьЬЬ/ ' ' д р ш д у Ц ш Ь х 

•Ррдш1/шЬ ррш1/шЬ т Р д ш Ь р А ш ^ т Ь р Ь Ь ш Ь ш д ш р ш и р р п у ш ш пх. 

у ш и , д Ь и / р Ь р , п р п Ь д у п х р у р А^псифЬ/ Ь Ь и р р ш ф Ь и / Ь р г 2, р у Ь Ь р р Ы / п С д 

А ш Ь р ш А ш ^ т (с1ГшАЬ п с Я р Ь Ь » , « Ь ш у Ь ц ш р Ь к и р ш А ш Ь р п а , а У ш А Ь к 

И ^ Ь я * * к ш ц Ь х Ц-^д и р р ш ф Ь и / Ь р р А Ь р п и Ь Ь р р яу А р Ш ] Ь и / ш ^ р ш р п с А Ь Ь ^ 

ш!риЬг/п 1 р ш { р Ь 1/шу1/шЬдр1 о р Ь Ь р Ь Ь р р д Ь А , ш ц к д п А ш р Ь р п с А р р Ь Ь д 

/ ц ш Ь р р АшЬпх.Ь и р р п А ш ф и х т и х р А пх.р^шЬ п с Ь р д А ш Ь ^ х 

О - ш р Ь р Р р п р р р д Ы / п д и п д р ш / ш ! / ш Ь ш Ь А ш ф ш и ш р п с Р ^ п с Ь Ь пх. Аш1/ш-

А ш / и п т р ^ т Ь р А р у т Ь[ р ш Ь д ш р п с А Ьр> ш р д Ь / п с А Ь]П!.рш1/шЬ ш Ь А ш ф ш -

и ш р фрйш1/ п с Ь Ь д п д Ь р р т ш и ш р д т д ш Ь Ь р р п с ш д у р 1 / Ь Ь р р ш А п с и Ь п х . -

Р ^ п Л р х 9 Ь Ш ] Ш * д р ш Ь , и р р ш А ш р ф ш б - д п ц д Ь р р А ш & ш р А ш и т ш т ш 1 / ш -

А т Р ^ п с Ь Ь Ь Ь А ш Ь д Ь и р Ь р п и I к б Ь п г / Ь Ь р Ь 1 / ш А р р Ь Аш1/шп.ш1/ ш А п с и Ь ш -

Ь п с А х Ц>1д ш А Ь Ь р д ш ^ т п х Ь ш р т ш А ш { т п х - Р / п А Ь д т Ь / р р д ш 1 / ш Ь р ш Ь ш -

А ^ п с и п с р $ ш Ь т ш р р Ь р А ш Ь р Ь р т А х 

Ц п д р ш / ш 1 / ш Ь ш Ь А ш ф ш и ш р п х . р ± ш Ь А Ь т А р ш и р Ь д ш ф ш Ь ш Ь р ш ^ р Ь 

т ш р р Ь р п с Р ^ п с Ь Ь Ь р р Ь п ц Ь и / Ь и р ш Ь д ш р п д щ ш т й ш п . { Д Ь и р р ш А ш р ф ш А 

д п ц д Ь р р ш А п с и Ь п с Р ^ ш Ь р х 2 , и ц т Ь р Ь> П Р А п д п ф р д Ь 

Ьр1/пс р А р Ь р р ' А ш А А Ь ц ш ^ ш Ь Ь Ь р р т. Ь д д р Ь Ь р р А р у к ш р д Ь [ ф ш & Ь р ш ~ 

А п с и Ь п ф ^ п Л р ) 

Н { и шхьпсАпф п с у ш д р ш ф Ь I X . & ш р ш ± р ш р р х р ф ш ^ р Ь А ш ф ш р ш & п т и Т 

А ш ^ т Ь ш р Ь р ф ш Ъ Ь р д р Аш1/рр& т Ь р и т р , п р т ш р ш & ф ш Ь Ь Ь д Ь / И / ш у -

1/Ьртр, р ш ^ ш д Ь д Ь > ^ ш р и р ш д у р 1 / Ь Ь р р А Ь р Ь р д п с А и / ш р д ш р т ш -2 5 5 



А ш / ш ф ш А Ь ! { р п Ь р р г ш Ь ц ш р р - Ч ^ Р й ^ р ц р ^ Ь р п и , и р р ш - ? ш р ф ш & Ь р р м ш -

и ш р ц а ш ,й Ь ц ш ^ ш Ь р р ц р к Ь ц ц п и А т . ш 1! п ииЬ п у ш Ь А ш р д п и Т г п -

р п Ы т ц ш Ь Р ш ^ ш ц Ь ц р I 1 { ш п ш ф ш р р $ 1 Ь Ь ц Ь [ , ш ц у р ^ р * ш ц р ш м р Ь т ш Ь р -

У п д р ш [ ш 1{шЬ ш Ь А ш ф ш и ш р п и Р ^ ш Ь р ш д ш А ш ^ ш Ь р к п и ^ р Ь Ь р ЬЬ Ы { Ш Ш ~ 

ф п ы „Кэвре хадэзгинне, к 'брсие хтуэзгнние" пицрЬ^шЬр ршГрь 
ш п Ь ^ ф п ц и п ф п р п ^ Р п и Т г Р и т р ш Ь ш А ] п т ш 1 ] ш Ь ш ц р ^ п и р р п и ц р Ь ^ ш Ь р р ш -

Р Р Ч Р 4 Ш & Ьр А ш р п ш ш р , р ш ц ш ф п р р цп-шЬ ш п у к , р ш ^ п Ы ' 1{ш>1 р Ь ш ^ ш -

ф ш ] р р ^ п ш : И щ р ш р р Ь Ь и м п ц р А ш и ^ ш Ь и ц р Ь> п р Ь ^ Ь [ Ьр ш ц у р ^ п и -

цк^пи лу р Ь ш ц р ш м , ш л А ш р п и и м р Ь т ш Ь р р р д г - Р ш р р Ь Ь и м к ^ т . и / ш ш р -

фр Ь п ц Ь щ к и щ ш ш ^ ш Ь Ь ^ Ь А ш р п и и ш р Ь г Л о ^ Ь р Ь ш ц р ш т р Ь и ш Ь р р ш р р Ь , 

Ь р ш Ь ш п ш у ш ц р ф п ^ Ьр п р п у ш ^ р Ь ш р г ш щ ш ^ ш Ь ^ 1 г 

И р р п ш Ы / Ь ц А р 1 п и т п ф ш Ь т . Р \ ш Ь , р р ш р А Ь ш А ш и ш ш ш ш 4 п т Ь ш -

Ь ш [ п и Ь р ш у р р р Ьр р р ц ш ^ ш Ь р ш Ь ш А ^ п и и п и Р ^ п Л р д р ш о А ш д т Ь р и р р ш -

ф Ь щ Ь р Р А Ь р п и Ь Ь р Р 1 У ш а ь р к Я / , Ь Ь р , 1)кш 1 ш , р р к 1 Г р Г 1 Г ш Ы т ц Р Ь -

р ш ц Ь Ь р п и ] ' Д ш т ш Ь р Ь Ь р р ф п р л ш Ь ш 1 ( п Ы р , п р щ Ь и и р р п А ш ф ш м ш р Д т , -

Р ! ш Ь и р Л ф п ^ г 

О Ь п ц Ь Ь р р Л р у к А ш ц ш А ф р Ь < Ц и Ь ц р т . р ] п Л р , РуЬшхТ п и Р ^ п Л р р / р и ш 

ш Ь ц р ш ц ш п Ь п и ! Ь р Ь р р т ш и ш р ц Ь к р р ф п р / А ш р ш р Ь р т Р ^ п Л Ь Ь р р ф р ш , 

п р щ р и р щ ш ^ ш Ь Ь Ь р п и ! Ь п ц Ь р и ^ , } Ь ш } ш А / и р и м ш р ц Ь ^ р Ь Ь р р Ь , Ь р ш Ь р 

р р ш р А Ь ш А ш ц п р ц ш ^ д ф Ь ^ т . , у ф ф Ь ^ и А Ь ш р ш ^ п р т р ( т Ь Ь Ь р Ь р Ь ц р ш -

Ь п и ) ' к 1 Ь р Ь р ш д ш п ф п и . Т Р у Ь ш А р { ( п ц А Ь р р ш ц ш ^р к ш ц у ^ ш и р р ш А ш р -

фЬ^пи к ш Д п ш Ь ш Ь ш ^ п ! . ц Ь щ р Ь р р г Ь ц Ь щ , Ь й ш Ь ш/1 п ш Ь т р ^шх} р Л Ы / р Ь ц -

И р у м ф к р у Ьр ш р ф п и ! А Ь п ц Ь Ь р р пи ш ц ц ш ^ р д Ь Ь р р 1[рЬ <У/чЬ ц р т р (шЪр г 

Ь ф р Ь ц А ш ^ ш п ш ^ р , Ь р р А Ь п ц Ь Ь р р р Ь ^ - р Ь ^ щ ш т & ш п Ь Ь р п ф ш р ц Ь [ р -

Ь Ь р Ь р Ь А ш р п и д п и Л И р й ^ ш Ь д и р р п ц к р р ш ш и ш р ц ц п ц ц Ь р р ш Л п и и Ь п и -

Р ^ ш Ь ц п р & п и ! , Аш'&шр! Ь р р ш ш и ш р ц ц п и щ Ь р р р Ь р Ь п е р п ц Ь п р п у п ы ! Ь р Ь 

р р Ь Ь д ш ^ п т Ь т - Р ^ ш Ь / и Ь ц р р р 4 к ш щ ш и т ш Ь ц м Ь Ь ^ п ф п р к Ь 

& ш Ь п Р р Ашр1/р тш1/1 Ъ А ш Ь А ш Ь ц ш й ш Ь р Ь Ь р р , р Ь ш 1 ( ш Ь ш р ш р , ш ф Ь [ р 

Ь р Ь р г п р ш д Ь п и ! Р у Ь ш А ш Ь р р ш<1 п ш Ь ш д п ц Ь Ь р р ш ц ц ш ^ ш Ь Ь Ь р р ^ р у к > п р р 

2 ш р п с Ь ш 1 / ф п и ! Ьр А р Ь ^ к П'ЭВКЭТЬН"^ ф п р 1 Ш Ц ш р & Ч ш у ш к д т 

Ь р р т ш и ш р ц ш щ р 1 { Ь к р Ь пи ш ц ш Ь Ь р р [ш/} р ш р л п р ш р д ш Ь ш Ь ш ^ т 

ф ш ф ш ц р ь пи и р р ш & р Ь А ш и Ь Ь ^ п и ш ^ Ы ^ и ц т р ^ ш й р АшАш/и ц р й п и ! Ь р Ь 

р ш ц / 1 ш ц ш Ь Д р у п д Ь к р р , ш щ р ^ п и Т Ь ш к и р р к р р , ц р р ш д Ь Ь р р ( К ' О Ч Э К ^ ! 

п р щ к и Л р у Ь п р ц А п ф ш Ь ш ф п р р о ц к п и р ^ ш Ь р ^ 0 ! 
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•Ррцкрр Ашфштш уД р Ь к р р Ашх/ ш Ц ш р ц п и ! ффшуД т к ц Ьр р п Ь п и / 

п к р р и/шут и л ! пхЬррх П с р / т ш ф п р Ь к р р А ш п к р р д 1 ] ш [ и п Ы ЬрЬ ц п ц Ь ц ц п ц Ь 

I ш р Ь р х И х р х м ш ф п р Ь к р р д ^ с р ш р ш Ь ц п с р р , Ь ш к шх/лерр к р р ш ш и ш р ц к к -

р р , х н Ы . Ь л и / ЬрЬ-х/р рцАх Г)1.р1мшфш1рпЫ к р р т ш и ш р ц Ь к р р к р ц п и / , щ ш -

р п и ! , т р ш р л ш Ь п и / ЬрЬ г/.Агц-цт.п.Ьш^ Ъ ^ ш ц ш ^ д п х Р у и л / р , п р р к и и р р -

р к р р Ь ирршушАк^пх. у п х . р о р р Ь ш ц п А ш р к р ш ^ ш Ь &ки Ьр* й у и ш А ^ 

к и т ц ш Ь к р Ь пх. ш ц у р ^ Ь к р р и р р п ц ц ш д / Т п Л р Ь к р р и/шАкр ЬрЬ ш щ р п и ! , 

их рхих ш фш ^рр г/шпЬлхх/ Ьр Ь р ш Ь д и р р п Ашфштшрх/п\.р[шЬ х / р у Ь п р ц р , 

ф/^шЬх I ) р к Ь р ш Ь д р д А к ^ Ь щ х/Ы/р ш ^ и ш к ц и р р п рлпир Ьр ш р м ш А ш ] -

ш п н / ^ ш х/ ххх рхм ли/ ЬрЬ рРшР А к т шх/пх.иЬшЬш[, ш ц к и ^ЬрЬ 1{шрпц 

Аршх/шрфк] р р к Ь д р / п и р р д , х/шЬшфшЬц, п р цш ц ш у ш ш х [ ш } р п и / Ьр т к ~ 

ц р т Ь к д к и р р к р р д пи мрх/шд /ипиррд р ш р А р р Ь [ I ) ш р л ц Ьр 1 р Ь к [ * 

Р р ц т А р Ь ирршб т ц ш ^ р Ь трфш& р т и р р т к р Ь Ьр к к р р к р уЬр рхшрг-

м л н / щш^х/шЬрх 2.шйшрх Ь ш крцфпсх/ Ьр и р р ш ф ш ^ р п ф , А п ц к п р ш ^ ш Ь Ь к -

р р о у ш р Л к р п ф , Ь ш / и Ь р Ь к р р пи Ь ш А ш т ш 1 ( Ь к р р у р р р х / Ь к р п ф к к р р к р 

[ Ь р ч р ' / п и / к р ч л и / р г Ч р р п крцх/шЬр Ашх/шшшррх/ х/Ьш^пх. р ш ц х / ш р р ф 

о р р Ь ш ^ Ь к р 1]шрк]р Ь ркр1>1 ррцш1(шЬ р р ш ^ ш Ь т - Р ^ п & р д , рк1(П1.ц А к Ь д 

Ы ш у к ц ш р к р т Ч р ш р ш Ь ц р А ш Ь р ш А ш ^ ш о р р Ь ш ^ р х 

Ь р к т ц ш Ь и р р ш А ш р ф ш Ь Ьр ^ Р ш Ч ? к ш ' Р Ш 1 Э Ь р ш Ь д шх1Ш.иЬт.руш,-

Ь р р х ш Ь ц ш р п ц АшЬцшх/ ш Ь р Ь к р 1 { Ш ] р Ь ( ф р к & р А ц р п х . р ^ п & , и п д р ш ^ ш -

1]шЬ ш Ь А ш ф ш и ш р п х - Р у т А , Ь п ц Ь р Ы]шмх/шх/р х/ЬЦ пх-рру тцш^р Ашх/ш1/-

р ш Ь р р , шцу1]ш Ь Ь п ц Ь к р р [Ашх/ ш & ш { Ь к [ р ) , ш щ ш тцш^р х/ш^рр 1/шхТ 

1/руЬпрч 1\шЬш^р у ш Ь п и / ЬрЬ ш Ь щ ш ] х ! ш Ь црх/Ь[, ш у Ь ( у ц ш ц ш Ь р , и р р -

р к р р , А п ц к п р ш ^ ш Ь Ь к р р , ц р р ш д Ь к р р оцЬт-Р^шЬрх Я - р р ш д Ь к р р к л ш Ь -

1 ^ п Л ш А к А р флррр!1 у п р р Я к у ц Ь п и / ЬрЬ «Ц-рр шрфш&з> Р п щ ф р ( н Ь -

В1>ШТ̂ > 1^шщпи/ т ц ш } р х/куррЬ 1^шх! Р ш ц п и ! ш ц у ^ ш м ш Ь укх/р шш1[» 

С ш м шЬцшх/ Ь1 Ч р Р шрфш& р т _ ч Р р у р р х/ку р Ы щ х ! к \ п ф упцту» р ч 1 к д Ь п и Т 

ЬрЬ ш ц у ^ ш Ь ^ х II, 4 и шх/кЬрд А Ь ш п р р р шцур1/р и1/ипи/ Ь А ш А ш ^ р ш Ь р 

тш&к[ м ц ш ^ р Ы / ш ш Д ш Л р , Ь Ь п ч Ь к р р Ь п ц Ь щ к и Л ц х / ш Ь т А ЬрЬ к р р р 

ш щ 1 / р у л д Ь к р п у ш м к р р А ш и Ь п и I ЬрЬ р р Ь Ь д / I п и р ш ц р Ь , ршрлшрЬх 

И х / ф п ф к ^ ф р р ц к р р Ь ш р г ш х / п т Ь ш ^ ш Ь р Ь т р п ^ р ^ ш Ь щ ш ^ ш Ь Ь к р р Ь 

Ы А к к р р Ь ф к р ш р к р п ц 1 ц т . р к р р рЬЬп!-Р{П1.Ьр, 1/шрк^р Ь ш и к [ , п р у р -

Ь ш ^ ш А Ь ш А ш и / к м ш ^ ш Ь Ц^шЬрр р Ь А Ь п ш А р/риш и ш А х Т ш Ь ш ф ш А Ь ш р ш -

I / п р п х Р ^ т Ь Ь к р р Ь , р р ц к р р х/ку ц р ш Ь р ршфш1/шЬ р ш ч х / ш ч ш Ь ЬЬ Ъцк\г 

П-ш, р и ш к р к п ц р р ь , р р ц к р р ( р Ь ' х/шАх/кцш^шЬ к р к ' к ц ц р ) 1{ЬЬдшцр' 

у п х . р ш т Ь и ш х ц ш ^ х / ш Ь Ь к р р А Ь м к ш Ь р Ьр> п Р р [Пх.ишршЬпи/ р цпири Ь. 

ил ц Ь Апцфш&р р А ц р р Ь к р р дх 
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Ц п д р ш тЬ т Ь и ш 1(шЬ Ь п р ш п ш у р Ь р ш д р и п ф Ь т ш ^ ш Ь и / ш ] Д ш Ь Ь Ь ~ 

р п и ! ш р Д штш1/шЬ ф п ф п р п и Р ^ п и Ь Ь Ь р ш п ш у ш д р Ь д Ц А д р ^ п ф ^ ш и х^Ьрш-

рЬш1{фш& р р д Ь р р т Ь т Ь и ш г ! у ш ^ п и Р ш ^рЬ ^ ш Ь р п и Д г 2р11Ьт[рЬ ф и р • [ Ь -

д р Ь Ь р р т ш и ш р д ш д у р 1 { Ь Ь р р "«. т д ш Ь Ь р р у ф А ш Ь пи А ш р ш р Ь р т Р ^ п Л -

Ь Ь р р п/пртЬЬрр» «у<Л/ д р ш Ь р р ш р и р ф ш А - ЬЬ ш д ш т и р р п и ^ д р п Л р п ^ 

р Ь т р т - Р ^ п Л ЦштшрЬ/т. фршг 

Ц.{дт.АшЬдЬр&, р р д Ь р р ш р д р 1/ЬЬдшдпи! пи и п ф п р п ц р Ь Ь р п Ы , Ь п р 

и п д р ш [ - т Ь т Ь и ш 1 { ш Ь и/ш у / / шЬЬ Ь / т л и / д д ш [ р п р Ы г ф Ь р ш ф п р ^ ш А ЛЬкрт] 

шп1\ш с1пдпфрдш1{шЬ у ш ф ш д п ц Ь ш ф ш Ь д п ц р Ь Ь р р А Ь т А р ш д ш й ш Ь ш ^ , 

тш1[шфрЬ дртфпиТ ЬЬ шЬд^ш/рд Ы/пд Ь < / ш | / ш Ь ш ^ ш ^ р д Ш1дрЬ[ш1(Ьр-

Щ р Ь ш Ь А ш р р р прпу ф Ь р ш щ р п и ^ Ь Ь р , п р п Ь р А ш д Р ш А ш р Л ш Ь и / р п д Ь и п ч 1 

Ь Ь д т Ь ф п и ! I 

М. X. ДАРВЕШЯИ 

УСЛОВИЯ И ФОРМЫ Д О Б Р А Ч Н О Г О ВЫБОРА 
У КУРДОВ А Р М Е Н И И 

Р е з ю м е 

Вопросы, связанные с условиями и формами добрачного выбо-
ра у курдов, частично освещены в ряде работ по этнографии. 

В статье на основании полевых материалов и литературы ос-
вещаются все основные моменты, связанные с добрачными усло-
виями и формами выбора в среде курдов Армении. Социально-
политические и культурные преобразования в жизни курдов За-
кавказья создали благоприятные условия для свободного выбора 
супружеских пар и создания здоровой семьи. 

ъ и ъ п и - и ч - г п ь р - з щ ' ъ ъ ъ р 

1, II». [Цциц, -Ртрц 1(/*Ьр Ьш^шщЬтш^шЬ рЬтшЬ/грпиГ рит шццшурш^шЬ Ь !/}1ц1цп-

р ш ^ Ь Ь^трЬр^, йг2шуш(/шш1г/| и(Ьтш1{шЬ и/шт/Тш^шЬ РшЬ^шриЛ/г ш^/чшштр 

ЬЬр», 1 3 1948, ^ 2 3 9 — 2 4 2 , 

2. Т. Ф. Аристова, Курды Закавказья, М., 1965, с. 54. 
•3. Апц^ш&р ц.р!]_ш& % Аш^ш^шЬ 0(12. рр^Ьр($ 2.р1шЬпЫ 1980—1981 р р . лЬц^Ьш!^ 

гушутш^Ь иищшцрш^шЬ Ь^трЬр// ( иципи^Ьш^ 'МкЪ) пи црш^нр ш // -

р^трЬЬр^ ш/^ш/ЬЬр/г 4/н1шЬ /[рш* 
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4 . 1. ЦлшГЬцшВ. Рр^Ьрр ррЬЬд шшЬр, (Х^ш^рш^шЬ ЪиЛцЬи (ицитАЬтЬ* 1X1), д. 
Р, Иру/ри, 1 * 9 8 , ь.1 152, 11. ь г ± . и,г/и., 2 7 8 — 2 8 1 , Курдские эпичес-
кие ПеСИИ-СК13Ы (тЬришЬрр щштршиитиЛ, шпш^шршЬ к шцрт.-
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ГПБ, .Фольклор и этнографии", Л., 1974, с. 210. 

5. С. А. Егиазаров, Краткий этнографический очерк курдов Эриванской гу-
бернии, «Записки кавказского отделения Императорского Русского Гео-
графического общества», кн. XIII, вып. 2, 1891, с. 45: ^ш^шишшЬр •ГшКЛгцш-
4 ш Ъ ррг/Ьрр РЬушрп^Щ, фп/ишрЬЬ 04и,шчпрЛЬI ЬЬ Ьшк с ф ш ( К а В Ь Л И ) 
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Чш,/трььрр, ппьиЬЬрр Ш . И н а л - И п а , Очерки по истории брака 
и семьи у абхазов, изд. Абгиз, 1954, с. 50—100: 4.. ЧЬччцшв, ИшиЬш 
Чрт.р;шЬр, ь., 1963, Ц 232—333, Ч-. Ц,- Дш1|пр]шП, ЬЬрррЬ РшиЬЬр шЧч.ш-

, 1 р п , р ] п , . Ь р I, Ь., 1974, Ы 1 8 1 — 1 8 2 , Н . А . К и с л я к о в -

Семья и брак у таджиков, «Труды института этнографии», Новая серия, 
т. 44, М., 1959, с. 25—30; «Очерки по истории семьи и брака у народов 
Средней Азии и Казахстана», М., 1969, с. 65—70,'С. А. Абрамзон, Некото-
рые стороны быта киргизской молодежи (XIX—XX вв.). «Семья и семей-
ные обряды у народов Средней А чин и Казахстана», М., 1978, с. 106—116; 
7'. А. Бернштим, Девушка-невеста и предбрачная обрядность в Поморье в 
XIX—начале XX в., Русский народный свадебный обряд (под. ред. К. В. 
Чистова и Т. А. Бернштам). Л., 1978, с. 48—64. 

6. Мела Махмуд Баязиди, Нравы, обычаи курдов. М., 1965, с. 60—61. 
7. С. А. Егиазароа, указ. соч., с. 45. 
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1 1 . 1Г. К|. 'кип|Ьд|шЧ. ">НЬ, иьрр 1Р[шЬ, 1981, 
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26. М. Б. Руденко, Новогодние обрядовые празднества у курдов. «.Фольклор н 

этнография». Л., 1974, с. 119; Ахмеде Хани. Мам п Знн (критическим текст, 
перевод М. Б. Руденко). М, 1962. с. 72—74: Эюби. И. .4. Смирнова. Курд-
ский диалект Мукрн. Л., 1968, с. 215. 

27. Ахмеде Хани. указ. соч., с. 72—74. 
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3 0 . Ч-ШЪ, 2п11и,ЬЛрЬр1шЬр IргшЬ, 1981 р . , 
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Г. С. АСАТРЯН 

О «БРАТЕ И СЕСТРЕ ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ» 
В РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ ЕЗИДОВ 

У езндов существует своеобразный религиозный институт: 
«брата н сестры загробной жизни нлнлвечности» (Ыгё ахпе1ё и 
хй$ка ( х а т ^ а ) ахпе1ё); по-арабски о^ ' -Л который, видимо, 
из-за сугубо эзотернчноети секты езндов не был объектом специ-
ального исследования. Имеются лишь отдельные, в основном кос-
венные указания на его существование1. Насколько нам известно, 
Т. Менцель лишь вскользь, в нескольких строках2, указывает на 
бытование этого обычая у езндов. 

Сведения об этом институте довольно противоречивы, а сами 
езнды имеют о нем весьма смутное представление. Основное со-
держание и функции религиозного института «брата и сестры за-
гробной жизни», судя по сообщениям информаторов, сводятся к 
следующему3. 

«Брат» и «сестра» загробной жизни, по поверням езндов, яв-
ляются ходатаями в загробной жизни перед шейхом Ади4 за своих 
мюридов (по-курдски мырпдов) в день Воскресения мертвых. При 
этом, до того как приступить к своей обязанности, они на мосту 
Снрат (мост через геенну, который могут пройти только правед-
ные) , .справляются о моральной чистоте (с точки зрения езндов)5 

своих подопечных, задавая им три вопроса: 1) не преступили ли 
они кастовой границы, т. е. не взяли ли в жены или мужья пред-
ставителя другой касты—сШп бГзка с1епё? 2) не прелюбодейство-
вали ли они, соединившись в браке с иноверцами-бйп с1еНп§а 
§Тп? 3) остались ли они последователями веры Езида-Ьегхё 5П-
1'ап Ег1с1Т? На эти вопросы „брат" или „сестра" должны полу-
чить положительные ответы в следующих формулах; 1) с1йг1т 
бТзка с!епё (букв, далек(а) от смешения, т. е. от брака с пред-
ставителем другой касты); 2) с1йг1т йеПп&а §Тп (букв, далек(а) 
от прелюбодеяния, т. е. от брака с иноверцами); 3) уё б1пё. \уё 
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б!пё Ъегхё 5|]Гап ЕгШт (букв, в этом мире и на том сзете я 
агнец сультана Иезида, т. е. последователь его веры). При успеш-
ном исходе проведенного расспроса мюрид, вслед за «братом» 
ном исходе проведенного расспроса, мюрид, вслед за «братом» 
или «сестра* обращаются к Шейху Ади с ходатайством о допу-
щении своих мюридов в рай: 

§ёх А(II, 1и $е1|Ма Ы. 
$С-х А Л, (и р'ад$ауТ, 
Р'ад?ауё дев1п)|уёу1 егЬейеу!, 
Е1У $11аше(е, Ь6 Ьек'еуе; 
В1га Ьег'е с!пе»ё. 

Шейх Ади, будь ты свидетелем, 
Шейх Ади, ты царь, 
Владыка древний и вечный, 
Он(а)—цел(а), без изъянов; 
Пусть войдет в рай. 

Отрицательный же ответ хотя бы на один нз указанных воп-
росов влечет за собой непременный отказ от рая. 

Каждый езид обязан, в зависимости от пола, иметь «брата» 
или «сестру» только из числа духовной касты шейхов. Этот выбор 
наследственный, т. е. обязательство выбирать «брата» или «сестру» 
из конкретной семьи шейхов переходит от отца к сыну и соответ-
ственно—от матери к дочери. Фактически определенная семья 
шейхов связана с определенной семьей прихожан. Такое распре-
деление предназначено, по-видимому, для того, чтобы равномерно 
разделить число шейхов между мюридами и тем самым обеспечить 
им стабильный доход. Первоначально же, вероятно, сам мюрид 
выбирал себе «брата» или «сестру». Поскольку «брат» и «сестра» 
являются близкими друзьями семьи, то они иногда считаются так-
же «братом» и «сестрой» членов семьи противоположного пола. 
Такое явление создает порою неверное представление о том, яко-
бы каждый езид, независимо от пола, имеет и «брата», и «сестру». 
Следует заметить.также, что «брат», будучи мужчиной, разумеет-
ся, играет большую роль в жизни семьи своих мюридов, чем 
«сестра». 

Каждый езид, по возможности, утром должен посещать, в за-
висимости от пола, своего «брата» или «сестру» и поцеловать им 
руку. При покупке или шитье рубашки (кырас), в первый раз пу-
говицу воротника должен расстегнуть «брат» пли «сестра»6. 

«Брат» и «сестра» загробной жизни принимают, как и следо-
вало бы ожидать, активное участие в похоронах своих мюридов. 
Они обмывают тело покойника или покойницы. При обмывании 
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«брат» или «сестра* трижды льют воду на покойного из малень-
кой чаши, при этом выговаривая: 

Оез1йг! $ет$ 
Ьетуо, ]1 ахё сёЬйу!, 
[иЗ Иег'1 ла\' а\ё , 
К'е1те1 II (е Ье 
Сала Ьегхё ЗШ'ап Ёг!с1. 

Повелением Шамса. 
Человече. ты создан из земли. 
Ты п превратишься в прах (букв, ты воГиешь в землю). 
Да будешь ты благословен 
Как агнец султана Езида. 

Когда человек умирает без обрезания, во время обмывания 
его телг «брат» совершает вышеупомянутый обряд, п крайнюю 
плоть затем зарывает в землю в таком месте, куда не ступает но-
га человека. 

Во время похорон «брат» (а в случае его отсутствия другой 
шейх)7 читает над могилой молитву «борабор». которую исполня-
ют только при похоронах. Во время первых поминок после похо-
рон (хера бычук) режут коров или баранов, число которых обя-
зательно должно быть нечетным. Мясо готовят без приправ и раз-
дают соседям нлп односельчанам рано утром, когда лучи солнца 
только-коснутся земли. Во время заклания животных и открыва-
ния крышки кастрюли, «брат» читает следующую молитву: 

ЗИгеуТ сеШ, 
РигЬапб IЬгаНТт Х2.Т1. 
РеЬШ—те&ЬА! Ье. 

Роскошная трапеза. 
Жертвоприношение Нбрапм Халнлу, 
(Пусть) будет принято. 

Следует отметить, что хер (поминки) устраиваются два раза: 
хера бычук или хера пешин—в течение семи дней после смерти, и 
хера мазын—до семи лет после смерти. По верованию езндов и 
вообще курдов рот покойника повернут к земле, и он не может ле-
жать з могиле спокойно, пока не совершат первых поминок. После 
совершения обряда и жертвоприношений считают, что умерший при-
нял нормальное положение; по этому поводу часто говорят: йеуё 
VI егйё с]егх1з1 «рог его (покойного) повернулся с земли». Нслн 
родные умершего не в состоянии устроить поминок, они готовят 
плов или мясо в семи кастрюлях и раздают его соседям. Откры-
вая крышки кастрюль, «брат» читает ту же молитву. 
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После хера бычук «брат» или «сестра» получают одежду-
умершего мюрида; что касается сестры, ее роль в похоронах огра-
ничивается только обмыванием тела покойной. 

Если у умершего нет наследника или жены, его имущество 
переходит к его «брату загробной жизни». 

* 

* * 

«Брат загробной жизни» принимает участие также в сверше-
нии обрядов обрезания и так называемого быск (букв, «пучок во-
лос») сына своего мюрида. За это его часто называют шехе сун-
ните или шехе быске. 

Обряд обрезания у езидов не имеет повсеместного распростра-
нения и постепенно выходит из обихода. Заслуживает внимания 
обряд быск, который совершается только над мальчиками8 . 

Когда мальчику исполняется год со дня рождения", п р и г а -
шают «брата», который отрезает с его головы три пучка волос: на 
темени -Гйпс1к', на лбу -1'етогТ, за ушами -&и1апск' и во время 
молитвы дает следующие наставления: 

Вегхё 8111'ап Ёг1<11, 
В1т1п! сама йгй\. 
БОг Ы сКзка.йепё, 
Б и г Ы с1с11п§а з!п, 
Н'еу( Ьапё хл'ейа ёгй! Ы. 

Ты агнец Султана Езида, 
Оставайся как езид, 
Будь далек от кровосмешения с духовной кастой, 
Будь далек от бр1ака с иноверцами, 
Семью поколениями своими оставайся езидом. 

А после этого он произносит: е ^ гаг'ё т т е — э т о мой ребенок. 
Три пучка волос с головы мальчника «брат» заворачивает в тряпку 
или в бумагу, либо их сжигает, либо будучи в святых местах, за-
капывает там. 

Во время свершения обряда быск обязательно закалывают 
животных: «Кровь должна быть пролита»,—говорят езиды по это-
му поводу. 

Совершая обряд обрезания или быск, «брат» получает пода-
рок от отца ребенка, обычно овцу или деньги. Хотя обряд быск 
совершается только над мальчиками, можно предполагать, что бо-
лее древнее состояние этого обряда включало также девочек и, 
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соответственно, «сестру загробной жизни». Однако с повсеместным 
распространением ислама, влияния которого не избежали и езнды, 
роль женшнны сильно принизилась, что и сказалось на утрате сим-
метричности обряда быск. 

В обряде Ызк привлекает особое внимание очень любопытная 
деталь—отрезание волос, которое, по всей вероятности, символи-
зирует власть, полученную «братом» над своим мюридом в за-
гробной жизни. К а к известно, согласно очень распространенному 
на Востоке поверню. волосы, ногти, зубы человека не должны 
пропадать, поскольку в день Страшного суда с него будут требо-
вать их. Поэтому у многих народов: армян, персов10, а также кур-
дов. волосы, ногти и выпавшие зубы прячут в стенных щелях или 
закапывают, повторяя при этом специальные заклинания с тем, 
чтобы те следовали за ними везде и в день Воскресения мертвых 
отвечали за них. В этой связи показательно, что у армян Ирана 
(Исфаханская область) детям наказывают зарывать пострижен-
ные ногти и при этом непременно повторять: 

ПршЬ^ Ьци цшр. 

'Ьш^шишшЬри [Пщшр игшф! 

Кула ни пойду, следуйте за мной. 
(Чтобы) в день Страшного суда ответить (за меня). 

Таким образом, три пучка волос являются знаком, символи-
зирующим судьбу мюрида в руках «брата», от этих пучков зави-
сит, пожалуй, его дальнейшая потусторонняя жизнь; хотя об этом 
не говорится, однако можно предположить, что волосы будут воз-
вращены ему после счастливого исхода проведенного распроса 
(по-видимому после каждого утвердительного ответа мюрида, он 
получит один пучок)1 1 . Не случайно, поэтому, совпадение числа 
пучков с числом заданных мюриду на мосту Снрат вопросов, а 
т а к ж е содержания этих вопросов с содержанием наставлений, 
читаемых «братом» во время исполнения обряда быск. 

Таким образом, роль «брата» и «сестры» загробной жизни ог-
раничивается главным образом участием в похоронах мюрида, а 
т а к ж е исполнением обрядов, связанных с детьми. Некоторые ис-
следователи считают, что «брат» и «сестра» выполняют у езндов 
роль крестного отца или матери1 2 . Такое утверждение лишено ос-
нования хотя бы потому, что у курдов или езндов крестный отец 
(кум) имеет специальное обозначение—к'Иу, к'1пуеги выбирается 
из числа прихожан (даже иноверцев, армян и т. д.)1 3 , а «брат» и 
«сестра» должны принадлежать к числу шейхов. 

Отдельные указания о «брате загробной жизни» встречаются 
и в классической курдской поэзии; см., например: 

^ л ^ О д » {Ауу-̂  ^ ч - * с) л 
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Описанный нами религиозный институт и обряды, связанные с 
ним, у езидор прежде всего находят параллели у сектантов Лхли 
хакк и в шиитских народных верованиях об Али и Фатиме. 

У Ахли хакк, по указанию В. Ф. Мннорского, с целью дости-
жения нравственного совершенства (тога1 реМесиоп) образуются 
специальные союзы между одним или несколькими мужчинами и 
женщиной, которые называются братом и сестрой14. Такие союзы 
заключаются в ожидании дня Воскресения (1п ап11С1ра11оп о!" 1Ье 
Бау о{ КезиггесНоп)". Этот обряд называется шарти икрар ^ 

Езидские верования о «брате» и «сестре» загробной жизни на-
ходят параллели также в шиитских народных представлениях об 
Али и Фатиме. 

В легендах, приведенных в хадисах, Фатима фигурирует как 
Хатуне Махшар или Хатуне Кийамат, т. е. «госпожа дня Страш-
ного суда». Она—первая женщина, которая войдет в рай и обра-
тится к Богу с просьбой свершить суд над людьми18, при этом она 
будет ходатайствовать перед ним за спасение душ своих привер-
женцев. Затем женщины возьмутся за подол ее одежды п как 
молния перенесутся через мост Сират/ Такую же роль играет Али 
для мужчин (в отдельных легендах—Мухаммед)1 7 . В этой связи 
любопытно отметить, что «сестра» загробной жизни у езидов иног-
да называется также зНуа ах1ге^ё (госпожа загробной жизни)18 . 

Глубокая вера в Фатиму и Али как посредников и заступни-
ков в загробной жизни способствовала появлению многих закли-
наний и пожеланий вроде: «Пусть Али и Фатима встретят тебя в 
первую же ночь в могиле», или: «Дай бог, чтобы ты был сред» 
сторонников Али и Фатнмы в день Страшного суда» и т. д. , а 

У Ахли хакк Фатима выступает в роли божественного посред-
ника и носит имя КашгЬаг—«носительница тайн», ее также назы-
вают Хатуне кийамат—«госпожа дня Страшного суда» и считают, 
что она создана из божьего пота20. ДашхЬаг у Ахли хакк пред-
ставляет собой также двуполого ангела21; в своей мужской ипос-
таси она выступает даже в качестве «икрара» (или «брата» как у 
езидов)22. .. 

Культ Фатимы как святой, насколько можно судить ло о т -
дельным намекам в езидских религиозных текстах и в фольклоре, 
проник и к езидам, но не получил развития, видимо, из-за его явной 
связи с исламом. Фатима у езидов отождествляется порою с Ха-
туна Фархой, покровительницей рожениц и детей. 

Вообще почитание Али и Фатимы распространено главным 
образом среди крайних шиитов: малоазийских сектантов, разных 
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суфийских и дервншеских орденов, у которых они часто обожест-
вляются23. Такое обожествление в основном происходит на иран-
ской почве. Образы Али н Фатимы приобретают много деталей из 
местного религиозного субстрата, на них нарастают различные, 
порою эклектические элементы, из чрезвычайно пестрой по на-
циональному составу и культурным традициям среды. Таким об-
разом. прямое сопоставление езидских «брата» и «сестры» загроб-
ной жизни и аналогичного обычая у Ахли хакк с культом Али и 
Фатимы было бы неправильным. Главное, что в них поддается 
сразненню и притом проявляется особенно ярко, это их роль ме-
диатора и заступника своих приверженцев перед богом в загроб-
ной жизни. Несомненно одно: указанный обычаи у езндов и Ахли 
хакк и. видимо, соответствующие, вероятно более древние пред-
ставления об Али и Фатиме имеют общий источник, трансформи-
ровавшийся через призму мусульманского мистицизма и получив-
ший особое развитие в каждом из этих ответвлений. 

Наличие суфийских элементов у езндов не вызывает удивле-
ния, поскольку сам Шейх Али б. Мусафер, основатель секты, и, 
согласно езидам, учредивший интересующий нас обычай", был 
суфийским лидером25. Примечательно, что в езидизме можно най-
ти много других дервншеских суфийских элементов, к числу кото-
рых можно отнести символику цвета одежды, значение формы и 
цвета головного убора, мистический смысл круга, тайную роль 
света, радение с пением и экстазами26 и самое главное—образ 
Малака Тавуса—«ангела павлина»—главного божества езндов. 
Как известно, павлин у суфиев является воплощением мудрости, 
кр.асоты и величия. Итак, можно предположить, что институт «брата 
и сестры» загробной жизни состоит из элементов, присущих, ско-
рее всего, дервишеским, суфийским кругам. Сформировавшись в 
суфийской среде, обычай иметь «брата» и «сестру» загробной 
жизни вошел в систему религиозных верований езидов и получил 
самостоятельное развитие. 

Что же касается происхождения этого обычая в целом, то 
оно, несомненно, связано с более древними, восходящими, вероят-
но, к древнейшей эпохе, традициями27. Напрашивается, например, 
сравнение с институтом «друзей» у древних скифов, который имел 
также культовое значение и предполагал обязательное участие в 
похоронах «друга». Как пишет об этом Э. А. Грантовский: «Уже 
традиционно обязательное участие в похоронах указывает на осо-
бые связи в культовом и обрядовом отношениях, что также было 
характерно для «друзей» иранских народов; засвидетельствованы 
и их особое отношение к смерти друга и участие его в похоро-
нах»28. 

Несмотря на сходства института шарти икрар у Ахли хакк и 
«брата и сестры» загробной жизни у езидов с институтом «дру-
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чей.» у древних скифов, мы не можем высказать определенное 
предположение об имеющихся здесь генетических связях. Это воп-
рос, требующий специального исследования. 
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С перу 2 0 0 ф ш ф Ь р ш ц р Ь р р Л / у /1ЬЬ Р Р Ф Ь Ь //шц/Тпс/Т ш ц ц ш ^ ш Ь Ь Ь р р Ь 

Ь. р ш р Ы / ш / 1 Ь Ь р р Ь , р Ь ^ / ц Ь и Ь ш Ь . ЦшцЬррш^ушЬр р л ш Ь Ь р р Ь п с ф р ш д 2 Ь ~ 

р ш 1 ц ш р р ш ^ р Ь , р ш ц п с А п с Ь (ц.Ь 1/.Пфш 1 р ) Ь ц.ш4ш<1шп.шЬц.рЬ, Р п с р р р ш ^ р 

и т / Р ш Ь р Ь , • Л , & ф Ь ц р р р Ь Ь и ш А /Т шЬш/1 Ь р А ф ш у ш Ь Ь р р Ь , О ' ш ц и ш ш Ь р 

П и ? / 1 ш - р / ш Ь р Ь , Ц . 1 Р - 1 Г п с р ш ц /ишЬ Ц ш Ь ц р Ь , Ц.цш 1ТпсАШ|/шц-рмшЬ 1 ш -

у ш р р Ь , Ф . р ш и ш ш Ь п и ! п.псиш1/шЬ ц п р р Ь р р А рш/1 ш Ь ш ш ш р р Ь Ь ш у у щ ш у -

т п Ь ш 1 \ ш Ь ш Ы ш Ь д А ц ф ш А р ш ц й ш р п ф ш Ь ц ш ^ Ьш/1ш1(ЬЬррг Ц ш р Ь п р Ь Ь 

А ш ш ^ ш щ Ь и ф р ш д ш р р п Л р р р А Ь ш ш Ь ц р п с Ь Ь д ш А ц р ш ц р п с Р ^ п с Ь Ь Ь р р * , 

р Ь щ Ь и ЬшЬ. Ьт^р Ц . Ы ш ц - р , ш Ь Ч п и ! р п с [ р р Ь А ц ф ш й Ь ш А ш ^ Ь Ь р р г ^ Ь р -

у р Ь р и А Ь ш Ь р к ш Ь р / и ш Ь Ь р р р/Ьш11рш1)шЬ 1{ш/цЬр п с Ь Ь р Ь Ь А ш й ш р / 

А ш Ь ц Ь и Ь р Ь ц ш [ р и ' п р щ Ь и ц р Ь ш 1 ( р д Ь Ь р 1 

Ь ш Ь ш ^ ш Ь Арш/1 ш Ь ш ц р Ь р р 1/ил1 р ш ' [ р ц ш Ь Ь р р , р Ь ц ш Л , Ь р 1 4 А ш ш 

Ь Ь , п р п Ь д )1Ь2 I ] ш Ь р Ь ^ щ Ь и ш р ш ц п и Ь Ь р р Ь щ ш у ш п Ь Ь Ь р р у Ь п р А А ш Ь , 

ш ^ Ь щ Ь и р р ш ф п с Ь р Ь Ь р р З ш и р Ь ш р ф ш А р ш \ р ц ш -

Ь Ь р Ь А п р Л р : Ж р ш й ш Ь ш ц р Ь р Ь Ь т р ф ш Ь р л ш Ь р ц р ф ш Ь ш т ш Ь ф Ь ц ^ р р Ь , 

Щ р 1 ш ф п р ш и ш ц ш ц Ь т р Ь , ц ш ш ш ф п р р ( ц ш ц р ) , щ ш ^ ш ш ш Ц ш Ь ш р ш р н ц ш -

щ Ь ш р (Ь2рчш1шиЬ)> Ь г ^ р ш А Ъ р % п с Ц ш и Ц ш р п ц р Ц п и р ( 1 7 8 0 — 1 7 9 9 р р . ) , 

р г ш Ь р ч к Ь Р Ь к ш 1 . , 1 ш Ь Ь Ь р р ф Ь р ш 1 { ш д п с р , А п ц Ь п р ц щ р п д р ( й ш ц р ш и Ь ) 
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т Ь о р Ь Ь р , щ и ц ш т ш Ц ш Ь рАу1{р ^ ф Ь р у ш и / Ь и р р д ш 1 { ш Ь 11рщ1/р к Ц р / ш Ь 

д Ь д Ь р р ш п . ш у Ь п р д Ь Ь р р ш Ь п Л Ь Ь р п ф , п р п Ь д п ф Ь р ш Ь р Ь у ш Ь ш ^ ф п и А 1/шА 

ф Ь р ш А ш и ш ш т ф п и А ЬЬ р р Ь Ь д щ ш у т п Ь Ь Ь р п и ! » 

( Х р ш р ш ш ] ш Ь Ь р Ц р р ш ш р р Ь р д ш ф ш п Ь Ь р п и А 1/ш А А ш А ш / Ь Ь р т А р р -

Ьш1/фпд р р д ш 1 / ш Ь д Ь д Ь р р А ш и р Ь шп.шфЬ/ А ш ф ш и т р т Ь д Ы / п и Р ^ п Л Ь Ь -

Р С ф Ь р ш р Ь р п и А Ь Ь X I X д . 3 0 - ш Ц ш Ь Р ф ш ^ ш Ь Ь Ь р р Ь , ЩЬшш1/шЬ Р п р < р р . 

дш1/шЬ Р . С п и / Ь Ь р 1 ш ± Ц ш Ц ш Ь 11шрдрЬ Ь ф р р ф ш А А Ь & ш р А Ь р ш у р ш т п и -

Р ] ш Ь IГА». ршфш1/шЬ А ш Ь р ш А ш и Ь т ^ / ш / Ь Ь р ( А ш д п р д т . А П~пииш1/шЬ 

1 и р т . Р ] ш Ь р А р ш д ф ш А ш^и Ь п р Ь р 1 { р ш А ш и р 2рш, и ^ п ^ Ь Ь р Ь Ь д р д р 

р р д Ь р р А ш и р Ь 5 ! 

2 ш ] ш Ь р п р р р д ш ! / ш Ь д Ь д Ь р р 1 рпиЬ ? т р д р и т ш Ь р Ь и / ш ш А ш -

Ц ш Ь 2 ш ] ш и т ш Ь р ш ш р ш А р р ф р ш т Ь д ш 1 / ш ] А ш Ь ф Ь р ш р Ь р ^ ш / А ш Ь д ш А ш -

Ь ш [ р д ш Ь д Ы / п с Р ^ п Л Ь Ь р А ш д п р д п д А р А Ь ш 1 / ш Ь ш д р ^ т р р X V I д ш р р 

А Ь д р Ь ш Ц С ш р ш ф р ш Ь Р р р ф и р р « С ш р ш ! р Ь ш А Ь Ь » п р т Ь д , И р ш р Ш ш -

] ш Ь Ьр1/рр А ш и р Ь П1 А р А р у ш т ш 1 / п и Р ^ п Л { I / ш I 2 ш / т Ь р { Ь ш Ь , п р 

и ш А А ш Ь ш А Ь р А И / ш у ^ Ь р т р к Р ш ] ш д Ь д р у р у ш Ц ш / р п и А р п Ь р 1/Ьри/пф 

р р д ш ! / ш Ь д Ь д Ь р Ь Ь р Ь ш ! / Ь д ф Ь / А р Ш ] Ь X V I д . и 1 / д р т А , и т $ ш Ь 11 Ь ~ 

1 р А 1 - р о р п р , А п ц ш Р д р р и Р р р / р и р р Ь ш р ш А Ь п Ь п 1 . Р ] ш А р к А п р д п р Ь Ь -

р п ф г й ш р ш ф - р ш Ь Р р р / р и р р ф Ц ш { П ! . р ] ш А р , ш ^ д ш ш р р Ь Ь р р Ь а р ш д А ш -

Р Р ф ш у р р ш р Ь Ь р Ч п ц Ь ^ А ш Ь р р р д Ь р р д , п р п Ь р р Ь ш ! ( ф п и 1 Ь р Ь ( Г р ш ф ш р -

д р Ь р 1 / п д А Ь р т А , д Ь ш д р Ь рЬш1/т.Р]П1.Ь А ш и т ш т Ь / т / / р д р / р ш у Ь Ь р р д 

д р ш ф ф ш А ф ш ^ р Ь р п и Г , А р ш А ш А ш Ь ш Ц А ш Ь А Ь ш п Ь Ь / п ф и/шути/шЬЬ/ и ш А -

А ш Ь Ь Ь р р л ° 1 Ъ п ц Ь р ш д ш р ш 1 / ш Ь т . р { п й к р 1/рршп.фпи! Ь р Ь ш к у ш А Р и А ш -

1р1р 1 / п д А р д , п р Ь р р Ь Ь А ш ф ш т ш р р А ( Г ш А А п и д р к Фшдт1/р р р д Ь р р Ь ш р -

р п ц р Ь Ь р Ьр Ш ш / р и И / ш у ^ Ь р т р 1 д Ь п - к и р р т р р ш щ Ь т т . р $ ш Ь шш1) д р ш -

Ь р ф п д ш р к Ь ц ш Ь А ш т ф ш & п и А к \Тш1/фф у р у ш ^ ш щ п и ! 7 ! 

X V I I д . и ^ д р п с А ш р д Ь Ь , А р у ш т ш 1 ( п и Р ^ и Ь Ь Ь р 1/шЬ ш^Ь А ш и р Ь , 

п р ш ^ д п ш д А р ! / д Ь д Ь р р А ш & ш р шии/шшш1/пиА Ь № И р ш р ш т ] ш Ь д ш у -

ш р , 1 1 т р А ш [ П 1 р к С ш р т р р ш р д ш ф ш Ь д у р у ш Ь Ь Ь р р . « Р п д п и А ш и Ь / д \ Г ш -

р ш д ш д д ш д Ь , п р Ь Ь - Р р д ш д , — д р п и А ( Ч - р р д п р Н - ш р ш Ь ш д д р Ь — п р и п р ш 

А Ь р А /рЬЬ/пф ф Ь р р Ь ш у р ш р А ш д Ь , А ш Ь ш щ ш д шии/штш1/ ш п Ь Ь / п ф р 

ф к р ш Ь п д ш к д Ь р р ф ш р к / п ф р Р ш д Ь у , р ] И р И Ь 2 ^ Ь Ч ш Ь к } ш А Ь Ь ш } Ь 

П и т ш Ь ! Ьи Ь п р ш дЩ ш р и р д т Ь р п ! . р Ь ш Ь Ь 4 ш ] р Ь А ш Ь ш щ ш д д Ь р Ь д Ь Ь -

[ п ф , п р ш А ш Ь р Ь и п Л к Ьр1{пи ш А Ь> " Р А ш Ь ш щ ш д Р у Ь ш А р р Ь Ь А р А Ь -

ш Ь д и/шрир1(р к т ш & р 1 ( р » 8 г 

• Р р д ш ^ ш Ь ш п ш Ь А р Ь ш у р р ш р Ь Ь р р ' д Ь щ р И р ш р ш т ] ш Ь Ьр!/рр Ь Ь р р р Ь 

/ Ь п Ь ш 1 р Ь д ш ф ш п Ь Ь р р Ь Ь р Р ш ф ш Ь дЬ/пи А ш А ш р Ь щ ш и т ш ф п р щ ш / А ш Ь -
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Ь Ь р и т Ь ц Ь ф Ь д р Ь Ашш1/ши/Ьи у ш А Цшрршир аЬпЬшр1/ш& З Ы г р п Ь ш ц ш ц Р р д 

А Ь ш п , Ь р р шЛш^шдшА- у ш т ^ п с ц Ь р п и ! Ь ш ц щ ш Ь ш р п ш ш ^ ш / р Ь р п и ! 

Ц ш х п А р.Ьш^тР^пиЬ А ш и т ш ш Ь д р Ь 1/РЧР1Рш2 Э ^ ц Ь р р д , рЬ-и/Ьи 

ЬшЬ. г р ш р р ц Ь р р д Ь ц и ц р Ь р т у п р З р ш ф п р п и Т Ь Ь р р д ш Ь у ш т ф ш й шп.шЬ-

Л р Ь А ш й ш у Ь р Ь Ь р ^ х 

П р п у ш ^ р шф]Ш/ЬЬр 1/шЬ XVII ц . ф Ь р у Ь р р д и. XVIII цшрпиТ ш р ц Ь Ь 

Н ц ^ ш ц ш Ь р 1/ил1 Ч-ЬцшЛш / Ь п Ь Ь р р , Ь ц Ь ц Ь ш А п р р и Р ш ц ш р ^ ш у/| ш р п ш ш -

фш^рЬрпс<1 ррцш!/шЬ д Ь ц Ь р р А Ь п р р Ь р ш & /ш ц ш ф Ь Ь р р , рЬ/и/Ьи Ь ш Ь 

1 ш ф ш Ь т . З Ь Р ш р ц п с у ш ш п Ы р Ь ш 1 / т . р ^ п А А ш и т ш т ш Ь р р ц ш Ц ш Ь р п ^ -

ф п р т Р ^ ш Ь )1ширь10г П е у ш ц р ш ф { ш/и шЬиш1/Ьшрд XVIII ц . и ! щ р Ь Ь ' р р Ь 

ш р ц Ь Ь Р п с р р ш д х ! ш Ь пецрЬ рпЬшб• ' / ш у ц и у п п у я ь у р ш р р ц Ь р р З ш Ь ц Ь ц п ! . -

Р р а П с ' Р ш ф ш » , р Ь ц ц Ь и Ь ш Ь « - Р ^ п е р щ ш р » I/ п/фпц ш р п ш ш ф ш ^ р Ь р п и ! , 

О-шфрр РЫ/р у ш р х М ш Ь ц Ь З ц р ш ф ш Ь РуЬшхИшЦшЬ ц р р р п р п у п и 1 р , п р Ь , 

рЬ/и/Ьи ц р ш Ь Ь р , ш ф ш р ш ф Ь д к ш р ш ^ п п / т Ъ Ь р р щ р т ф р Ь щшршп1.р^ш11 р 

Ь ш 14 ,(ш/рЬррд ш р ш ш р и п Ы п ф ^ » 

С пи/ЬЬр хЦ/ш^пх-Р/шх? р X V I I I ц ш р п и I 2,ш]1/ш1{шЬ 11шрцпм.Н ш -

фЬ/}1 р ш ц Д ш р р ф ЬрЬ у р ш р р ц к р р к АшшЦши/Ьи Ъшрш^пп/т. хНЫг ш у р р ш -

р р АЬу /ТшЬпц д Ь ц Ь р р г Ц ^ п Л Ь р Ь Ь р р ,1Ьу шлшфЬ/ р ш ц Л Ш | / ш р ц ( ЬцЬ/ 

З р / ш Ь р ш у р р ш Р р ( 2 0 0 0 ш п Л ) , п р п Ь д А Ь Ь , 1 ш и р , иш!/ш]Ь, у/г д ш Ы / ш -

дЬ[ * / Ь ш у п.птш1/шЬ т р р ш щ Ь м т . р $ ш Ь шш!/, рп/Ь/пф цЬи/р Р т р р ш д 

ш р р ш и / Ь ш п с Р { ш Ь р ЬЬрш1/ш И р Ь й м ^ ш Ь 2.ш/шитшЬр 3 Ь р А ш Ц ш у р у ш Ь -

ЬЬрр™, 
а.цр/т.рЬЬрр, З Ы 3 шиш/1 р , Ь Ь , п р р р ц ш Ц ш Ь д Ь ц Ь р р Ц , р ш -

р ш ш ^ ш Ь Ьр1/рпиТ А ш З Ь З ш ш ш р ш р г!Ь& Р Р Ф ЬЬ 1/шцЛЬ/ X V I I I ц ш р п и Т I 

Ц,]и ш Ь и ш ! / Ь т р д (у прпуш1/р цртш1/шЬ А Ь ш ш р р р р п с р ^ т Ь ЬЬ Ь Ь р 1 / ш { ш д -

Ь п и Г Ь р Ь ш Ь р \ Г т А ш й ш ц - р ! ш Ь ' Х ш у ш р р * ррг/ш1/шЬ 1]рщ1/р Ь Ц р / ш Ь д Ь ц Ъ -

р р ш п ш у Ь п р ц Ь Ь р р Ь у Ь п р А ш А А р ш й ш Ь ш ц р Ь р р , п р п Ь р цш/ри ЬЬ А ш и ш ш -

шЬ/пс Ь р ш Ь д трфш& р р ш ф п Л р Ь Ь р Ь пс ррцш1/шЬ д Ь ц Ь р р фр&ш!/р 

Ъ р Ь ш Ь р /ишЬпиРушЬ Ц ш И И р ш р ш т { ш Ь Ьр1/рр и ш А З ш Ь Ь Ь р т . 3 : 

Ф,шфЬршцрЬрр - щ ш р и ^ Ь р Ь Ь р Ь ш ц р Ь р р , рЬ^и/Ьи ш и ф Ь д , р Ь ц о р р Ь ш ! / -

фшбг ЬЬ V ш ш Ь Ь ш ц ш р ш Ь р ш р ш р ш ш ш п . А Ь а ш ц р Ь р р <Ьпцпфш&п1р „ V 2 3 3 

<1 ш т / ш Ь р 1 7 7 — 1 7 8 Ь 3 7 7 — 3 7 8 Ь у Ь р п Л , р Ь р Ь п Ь Ь ф Ь ш и Р щ \ Р ц , 

иш'г!р 2 р р ш и р ь ц р п 1 . Р ] ш Л р , у ш р ш ц р ф ш Ь ЬЬ 4 ш й ш Ь ш 1 / р ц р ш ц р п с Р { п Л ~ 

Ь Ь р р Ь рЬпрпО фЬрШя! р Ш р А п&пф и Ь ш Ь р Ш р Ь п Ь ф ш А р л р р р ь Ь Ь р р П Ц Ш Ц р Ш -

1/шЬ-ш (/шршЬш1/шЬ ш р т ш А ш ^ т т р ^ т Ь Ь Ь р п ф * 

А р ш й ш Ь ш ц р Ь р р Арши/шрш1/пч1р { / ш м ш р п и ! Ь Ь р р Ь ц о р р Ь ш ^ т Р у ш Ь р 

игрфшЬ ф Ь р Ь ш ц р Ь р п ф » . • . ' . 



•Ршхп Лг&ииГЬЬЫлфд, 1Г{|Г«|1и-Ш|т 1)|ицЦ|1]1 шцицтр^шИ 
и]ш?шп&{1 1^ЬгшрЬг^ш[ 2ШГШ1Г11.Ш^ ЕгииГшБичфгр. 

Р ш р Л р АршА ш Ь ш д р р и А р ш и / ш р ш Ц ф Ь д А Ь т ^ ш / р А ш и р Ь . 

П р р ш Ь п ф , п р А ш ф ш т ш р р А А Ь р & ш ф п р Ь Ь р р д ] п с р ш р ш Ь ц п с р р Ы / ш т -

А ш А р и Ь р Ь пс А п д ш т ш р п с Р ] п с Ь р А р у т Ь д Ь / Ь А Ь р у Ь п р А ш ф ш ^ / А р т -

р п с А , д Р ш п ш т и р т п с А к п с у ш д р т Р ] ш Ь 1 / Ь Ь т р п Ь п с А , А Ь р & ш ф п р Ь Ь р , 

п р п Ь р р р Ь Ь д Ь ф р р ф ш & т . р 1 ш А р , ш Ы / ш у ш п . & ш п ш [ п е р ] ш А р к А ш р ш т к 

ш Ы Ь ф р р п с Р ^ ш А р , у ш р п с Ь ш ! / ш р А ш Ь р Ь Ь Ь д Ь I А Ь р А ш т п с ! ) у Ь п р А Ь Ь р р Ь 

и п с у ш д р п с Р ^ ш Ь р к п р п Ь д А Ь Ь р р р Ь Ь д д ш и р д к А Ь р & ш ф п р Ь Ь р р д А р у т 

чпЦЪ/ Ь Ь р , р ш р А р ш д р Ь / п с д Ь р ш д ш и Ь / , п с и т р А Ь Ь ш ф ш п . , р ш р & р ш д ш А 

к р ш р & р ш и т р й ш Ь 1 Г р р д ш - Ц . д ш Чри/1/ррЬ, п р р А Ь Ь ш т п А д Ь д р А ш ф ш -

т ш р р А к р ш Ь р А ш д А ш р д ! / ш Ь д А ш р п с р ф ш р р Ь пс А ш ф ш т ш р р А ш у р -

р ш р р у ш Ь ш д р р ш Ы Ь ф р р п с Р ^ п Л р А ш Ь р ш А ш ] т р р п д п с Р ] п с Ь А Ь & ш р Ь -

д р Ь р к Ь у ш Ь ш ф п р Ь д р Ь р р р д ш 1 / ш Ь ш А р п д у ф ш п ш щ ш Ы Чри/1{р д Ь д р 

ш д ш ] п с Р ] ш Ь и / ш у т п Ь п ф к ш / и А Ы щ ш р д к п ф Ь р ш Ь р р д ш и р А Ь у А ш р -

д ш р А ш Ь пс ш р А ш Ь ш и / ш т р ф д ш р А р р Ь р , п р и / Ь и д р р и т р р 1 / ш р п д п с Р ^ ш Ь 

к р Ь / и / Ь и п р Ашр1/Ь { к р р р Ь п с Р ^ ш Ь р фш^Ь/ А к п ф , у ш Ь ш 1/шрдшфпрЬ/ 

Ь р ш Ь д д п р А Ь р р к А п д ш / 1 / ш р р р Ь Ь р р к р Ь ш А р п с А п д ш т ш р п с Р д п с Ь 

д р и к п р к / п ф пу А р ф и ц р Ц ^ ш Ь / р Ь р ш Ь ш к ш Ь т Ь и у ш п Ь р , Ц*ЬА р ш А Ь у т 

{ Ь ш к , п р ф ш п ш и / ш Ы \}ри/Цр д Ь д р А Ь А ш и / ш т р ф р ^ ш д р п с д ш Ь Ь р р , ш -

ф ш д Ь Ь р Ь п с А ^ п с и д ш и Ь р р А ш р д р 1 ш р ш р & р ш и т р & ш Ь ш Ы Ь ш ф п р п с -

Р ^ ш Ь р р р Ь Ь д ш р А ш Ь ш ф п р ш д ш Ь к А Ы ш ф п р р й ш Ь ш ^ Ь Ь к пу А р д Ь щ -

р п с А Ь р ш Ь р д Ь р Ь и 1 д ш р & Ь Ь Ь к у.фпр&ЬЬ р п с и ш ф Ь / Ь р ш Ь А щ ш ш ш ^ ф Ь -

/псд к А ш п ш ^ Ь / п с д к д п с р и [ д ш Ь Ь р ш Ь Ь Ь р ш р 1 { ф Ь / п с п с А Ь ш д ш Ь д ф Ь / п с 

Ш ш Ь ш и / ш р А р д к ш ] и р Ь д п Л Ь / п ф п р и / Ь и р р и т 1 / ш р д ш д р п с Р д п с Ь , р р Ь Ь д 

и/ ш р т шI/ ш Ь п е р ] п с Ь р А ш А ш р Ь Ь » 

Ч-рфЬд [ 1 1 9 9 ] р . П - ш р р , I I ш А и р Ь ( 1 7 8 5 р . ф Ь т р ф . 1 1 — А ш р т 1 1 ) , 

(ИшшЬЬшм^шршЬ, Ц,ршршшшп ршёрЬ, АЬп. 233, ^ —178), 

^ Г и и Т ш Б и к ф г , П Г Ъ п г ^ ь р ш г й г т р ] п 1 & р 2 Ш Г Ш Г Ь Г Ь ^ 1, ^ [ ц ш С ф Г П 1 Г 1 } 1).Б|[ш^-1ЦШ]]1 шци^ш^шБ 1д. «ТЬ&ии^пгш.р^шС г1ши{1& 

Р ш р & р А р ш А ш Ь ш д р р и А р ш щ ш р ш 1 / ф Ь д А Ь т к д ш / р А ш и р Ь . 

П р р ш Ь п ф п р ш { и ф Ь А ш д Ь д ш р А р А Ь & ш у п с р ш Ы ш Ь д к р у р ш Ь ш -

ф ш ] Ь [ д Ь д р ш Ь ф ш р & ш Ь д Ь р д ш и т ш Ь р А ш Ь д р ф ш Ь Ь / п с к р п ^ Ь / п с шп.шурЬ 
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ри1/ о р р д , ^ I 1 2 т Ы / ш ш р ЬЬр п Л Ь д к у к. пиушцрр Ь Ь р ЪцЬ/, п р щ Ь и ц р р — 

р Ь Ь д АЬин/шЬц.т.р^ш/Тр, шЬ&ЬгЦ* рп!.р/ил!р Ь ш Ы / к ц А / 7 1 Ашфштшрр/Т 

А ш п ш / т . Р / ш и р ш п ш у р Ь р ш д Ь к р р Ь , р р Ь Ь д ш р & ш Ь р р Ь к р р Ь к Ц ш р ц р Ь фш~ 

у Л у ш и ш р й ш Ь Ь Ь р п ф шпшфк/ ш р ё ш Ь ш щ ш ш р ф ц ш р А Ь Ь Ь р Ь 1/урп.Ь ж 

ш и м р & ш Ь р р ш р & р ш д Ь Ь / п ф Ь р р ц ш и р /ТЬр ИЬАшр^ш/ Ь р Ь ш р / ш / ц ш р А -

Ьк/т/ Ь Ь р ш Ь д Ы/шше!ш,Тр д п и д ш р к р ф п ц ш Ь и и / ш п о Ь п р А Ь к р п ф , р ш р к -

р ш р п > р ( Ш , 1 Р , ЦРП!_Р/шЗР и п ц п р А т Р ] Ш 1 1 Р р р ц ш и ш ^ р д Ь к р р Ь ш у у д Ь ~ 
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А. Д. ПАПАЗЯН 

УКАЗЫ ЕРЕВАНСКОГО ХАНА МУХАММАД-ХАНА 
КАДЖАРА О В О З В Е Д Е Н И И МИРЗЫ-АГА СИПКИ 

И АХМАДА-АГА З И Л А Н И В Д О Л Ж Н О С Т Ь «АГА» (XVIII в.) 

Р е з ю м е 

Многочисленные копии официальных бумаг и писем, состав-
ленных в 60—80 гг. XVIII в. старшим секретарем (муншн-баши) 
Ереванских ханов Мирза-Мухаммад Муслимом Ереванским, в те 
же годы были включены в рукописный сборник, который ныне 
хранится в Восточном фонде Матенадарана им. Маштоца под но-
мером 233. Сборник также содержит указы (та'лика) Мухаммад-
хана 1199 и 1200 гг. о даровании вождям курдских племен Сипки 
и Зилани проживавших в пределах ханства (Араратский край), 
должности «ага» (мансаб-и ага-йи) и утверждающих нх права 
как племенных вождей с приказом о подчинении им старейшин 
этих племен. 

Расшифровка и публикация персидского текста указов парал-
лельно с армянским переводом имеют целью сделать его доступ-
ным для более широких кругов курдоведов. 
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Исправление 

Следует читать 

или «сестрой», переходит мост Си 
рат. Перед входом в рай «брат» 


