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В последнее тысячелетие своей истории, несмотря на 
упорную и героическую борьбу армянского народа, стре
мившегося отстоять спою независимокгь к самостоятель
ность» Армения постоянно подвергалась разрушительным 
нашесівиям чужеземных завоевателе». Следовавшие од
но за другим нашествия и кровопролитные войны остави
ли глубокие следы в политической и экономической ж и з
ни Армении.

Лишенные своей государственности и подвергавшиеся- 
насилиям со стороны чужеземных властителей, армянские 
трудящиеся испытывали двойную эксплуатацию своих и 
чужих феодален и иноземных завоевателей. Со времени 
господства турок-сельджуков и до XV п. включительно 
завоевателями велась политика ассимиляции и система
тического уничтожения местных феодалов н влиятельных 
феодальных родов. Особенно острый характер это .при
няло в последний период господства Идъханов, когда 
ислам был объявлен государственной религией и к ж е 
стокой налоговой политике добавилась религиозная не
терпимость.

В ажную роль в ассимиляции армянских феодальных 
домов сыграл древний мусульманский институт бейт-ул-. 
мала. Мусульманские властители часто требовали от 
■представителей армянских феодальных домов, владевших 
в пределах подвластной им территории обширными зе 
мельными пространствами, чтобы они переменили веру, 
угрожая, что в противном случае их земли будут объяв
лены собственностью бейт-ул-мала и конфискованы. Как 
в нарративных источниках, так и в памятных записях 
рукописей и в архивных документах сохранились свиде
тельства о насильственном омусульманивании армянских 
феодалов или, в случае неподчинения, о массовых захва
тах их земель

'Каким бы упорным ни было сопротивление, мноіие из
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феодалов вынуждены были в конце концов уступить и 
принять ислам, чтобы не лишиться своих поместных прав. 
Были, конечно, и такие феодалы, которые продолжали 
сопротивляться и пытались сохранить свои земельные 
владения ценой материальных жертв. Однако из-за по
стоянных притеснений они постепенно превращались либо
1 мелких землевладельцев, либо, вовсе выбыв из рядов 
ф-еодалов-ломещиков, пытались найти удачу в области 
торговли.

Большим было, однако, число таких феодалов, кото
рые принимали духовный сан и, пользуясь привилегиями, 
которые жаловались религиозным учреждениям и духо
венству, спасали свои поместья от разграбления и сохра
няли господствующее .положение в отношении армянских 
трудящихся.

Постепенное врастание светских феодалов в ряды д у 
ховных феодалов происходило с использованием инсти
тута вакфа. Мусульманские властители, как -при монгол о - 
туркменских династиях XIV—'XV вв., так и в период гос
подства Османской Турции и Сефевидского Ирана, офи
циально признавали .права армянской церкви; все ва- 
куфные поместья, которые были утверждены шариатски
ми купчими, признавались неприкосновенной собственно
стью данного религиозного учреждения. Такие поместья 
пользовались также некоторыми привилегиями и были 
освобождены от государственных налогов. «Даря» свои 
поместья какому-нибудь монастырю, с оформлением это
го «дара» в неизменных вакуфных протоколах, и взяв на 
себя обязанности настоятеля того же монастыря, многие 
феодалы-помещики таким путем сохраняли наследствен
но в своих руках должность настоятеля монастыря и 
обеспечивали наследственное владение монастырскими, 
а в действительности их собственными, поместьями.

Преследования армянских светских феодалов особен
но усиливаются начиная с XIV в. К этому времени и от
носятся первые свидетельства о принятии частью свет
ских феодалов духовного сана и создании наследствен
ных монастырских владений.

В монастырях средневековой Армении сохранились 
многочисленные арабские, турецкие и особенно персид* 
скис документы, которые относятся к истории монастыр
ского землевладения и социально-политического положе
ния армянской общины; отражая господствовавшие в то
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время порядки и правовые нормы, они являются в рав
ной степени важным источником для изучения истории 
социально-экономических отношений некоторых стран 
Ближнего Востока, в первую очередь Турции и Ирана 
XIV—XIX вв. ' ' ' ‘

Уже в XV111- - XIX вв. упомянутые документы были 
большей частью собраны и сосредоточены в резиденции 
католикоса псеХ армян, в главном центре армянской 
церкви •— Эчмиадзинском монастыре. 'Небольшое число 
этих документов (особенно в годы первой мировой вой
ны) было перевезено сюда из монастырей Западной А р
мении,

»В 1920 г., после установления в Армении Советской 
власти, Эчмиадзнпский Матенадаран и архив древней
ших документов, хранившийся в канцелярии (диване) 
католикоса, вместе со всеми культурно-просветительны
ми учреждениями был объявлен государственной соб
ственностью. В 1921 г. на базе М атонядарана был создан 
институт, который доджей был заняться научной обра
боткой и .публикацией собранных там богатых рукопис
ных и архивных материалов. Это учреждение в дальней
шем обогатилось многочисленными новыми рукописями 
и архивными фондами, В прошлом: году оно было реор
ганизовано в Научно-исследовательский ий-етитут древ
них рукописей (Матенадарап) при Совете Министров 
Армянской ССР. Матенадарану было предоставлено 
превосходное здание с новейшим оборудованием для хра
нения рукописей и архивных документов.

(Предметом рассмотрения является более 1500 персид
ских, арабских и турецких официальных документов, хра
нящихся в архивном отделе Мателшдарана, в фонде «Ди
ван католикоса» и зарегистрированных большей частью 
в папках 1а, 16, Іг, '1 л, Ь \  1з, 2а, 26, 3 и 4, Несколько 
десятков ценных персидских документов XVI— XIX ив. 
рассеяно в других, преимущественно личных, архивных 
фондах I  Значительное Ч'Иело составляют также сохранив
шиеся в виде рукописных книг сборники 'копий докумен
тов, которые зарегистрированы в фонде восточных руко
писей Ala ген ад ар а па s.

Интерес к упомянутым документам имеет примерно 
двух'сотлетнтою историю. Первым, кто занялся их спе
циальным исследованием, был католикос Симеон Ере- 
ванци (1763— 1780). На основании именно этих докумен-



тов uii дал в «Джамбре» 4 историю землевладения и по
местных приобретений Зчмиадзииа и других монастырей 
Восточной Армении, а также .пожалованного им налого
вого иммунитета или муафетва, Проявляя исключитель
ную анергию в деле расширения и обогащения монастыр
ских поместий Эчмиадзина, а также в укреплении обще
ственно-политического авторитета католикоса всех а р 
мян, Симеон .сумел по достоинству оцепить имевшиеся в 
его распоряжении документы, а такж е восстановить и 
укрепить на их основании прапа монастыря. С большим 
сожалением он отмечает, что по небрежности его пред- 
шеетвенников ил архива монастыря исчезло очень много
ценных документов. «...Когда я приступил к этому д е 
лу, — .(зообідает oil, — то часто вздыхал и впадал в о т 
чаяние, пока писал, ибо то, что я желал и надеялся най
ти, и даж е -был уверен, что это находится в св. Престо
ле, - многое из того я не нашел» 8,

Симеон Ереванци в ешш# книге не только неоднократ
но призывал своих преемников заботливо беречь и обо
гащать архив официальных документов, но и показал 
тому личным пример, перевезя в Эчмиадзин много доку
ментов, хранившихся в ближних и дальних монастырях 
Восточной Армении (Гехард, Хавуц-Тар, Хорвирап, Д за- 
гяваик, Ксчарнс, Севан, Айрнванк, ЈЗджни, Гошаваик,. 
Оваинаванх, Сагмаеаванк, М у т и  и др.).

Представители армянской историографии прошлого1 
столетия Іереди которых достойны упоминания имена 
С. Д ж ал іл яп н а  *, М. Смбатмнца 7, О. Тер Ованяна в,, 
Г. Тер-Овапнисяна (Мурацан) э, А. Мелик-Аколяпа (Р аф 
фы) 10 и А. Баблхяияиа (Лео) м] и в дальнейшем прояв
ляли и-зиеетный интерес к арабским', персидским и турец
ким документам, хранившимся как в Эчмиадзине и дру
гих монастырях, так и в личных архивах последних от
прысков армянского дворянства. Следует, однако, отме
тить, что исследования указанных авторов носят эпизо
дический характер и ж  могут сравниться с совершенно
оригинальным трудом католикоса Симеона, который и по 
сен день является важным первоисточником и представ
ляет -собой заслуживающий внимания пример оценки и 
использования архивных материалов.

Начало научному, в  современном смысле слова, ис
следованию упомянутых документов Мат-енадарапа было 
положено в 30-е гиды настоящего пека советскими уче-
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иыми-востоковедами. Особое место среди исследований, 
в которых персидские документы М атенадарана получи
ли всестороннюю научную оценку, занимают труды проф. 
И. П. Петру ше вс ко г о І2.

* *
*

Особенно богата и разнообразна в Матеиадаршіе 
персидская коллекция, которая содержит болею НТО д о 
кументов XIV—XIX вв. Персидские документы Матена- 
дарапа можно разделить соответственно их характеру 
па три основные группы: а) указы, б) грамоты на вла
дение, в) 'Переписка официального и личного характера.

Входящие I  группу указов документы, независимо от 
ах содержания, также могу т быть разделены в основном 
на три гірупші; а) шахские указы, -б) ханские приказы 
И в) решения, вынесенные религжшіодтшриатскими ин
станциями (садрами, шенх-ул-исламами или муфтиями).

Количество шахских, указов дивольно значительно. 
Самый ранний из јшх выдан султаном Джаханщ ахом 
К-ара-Коюнлу в 853 г. хиджры { 111!) г. ц. л.) настоятелю 
Татетк-кого монастыря вардапоту Шмавоиу Апгехакотци; 
наиболее поздний — относится к 1319 г. хиджры (1901 г. 
П. . Выдай Щ[ шахом Мухаммедом-Али Каджаром и 
касается вопроса о национальных школах армян, ж ив
ших а  Иране.

Наиболее важное значение имеют указы, опублико- 
ваннвіе как в период господства туркменских династий, 
так и в дни правления Сефевидов я  Надир-шаха. Особую 
ценность представляют указы по поводу пожалования 
еойюргаяов, я также тнулнаме, фермаиы й хокмы, ка
сающиеся муафства и налогового иммунитета. Следует 
сказать, 1Щ  указы Кара-Койюнлу и Ак-.Крйюнлу гіо сво
ей форме и стилю изложения в известной мере сходны 
друг с друі'ом и отличаются от сефевидских указов. Ука
зы времен Сефевидов написаны значительно проще, бо
лее сж ато и без излишней витиеватости, хотя в тех из 
них, которые касаются военных обязанностей кочевых 
племен, а также феодальных пожалований, ещ е сохраня
лись формы, принятые в период господства туркменских 
династий.

Значительное место в ■ персидских документах Мате- 
ітадарана занимают указы Сефевидеких шахов, которые в
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общем именуются рогам. Независимо от своего содержа
ния сефевидские указы отличаются манерой изложения 
к имеют в основном два наименования. Есть указы, ко
торые начинаются словами: &UP O^jUa («Авгу
стейший указ последовал») 13 или «с-»Ь i ®  ü j i ^  о Ц /*  
{«Сей августейший указ опубликован») 14 и называются, 
фермлшщи. Другой ти'и уча іов начинается словами: 
„jui ^ и г ^ : f t *  («Высочайший указ последовал») 15 
и называются хохмами. Помимо этих основных наимено
ваний, н самих Гекстйх указов упомянутые две катего
рии ннигда именуются 4 Ц ^й  -— парванче-е 
ашриф, — ншан, c&stW* Ч-Я^— имза-е химайюм ,-—■ 
и т. д. Существенная разница между этими двумя кате
гориями указов еще пе вполне выяснена. Замечено, од
нако, что хокмьт писались в основном на основании про
шений — аризе» или *о4!д  — арзедаіит» ) —• 
па оставшейся свободной верхней части самого проше
ния 1(1 либо отдельн о17. Па них обычно ставилась или 
особая четырохуголыіаи печать шаха, или кругла» печать 
высочайшего дивана, на которой была надпись: «Печать 
отношения верховного дивана» 0Ы -1 я~*У8- 
Круглой печатью шаха запечатывались и те хокмы, ко
торые выдавались в подтверждение фетвы шейх-ул-исла
ма 1!1, Сохранились также указы, носящие характер крат
кой резолюции, на писанной на прошении, запечатанные 
маленькой овальной печатью, возможно, пыграпнроиял- 
ной на псрстне20.

Ферманы наннсалы обычно отдельно. Они давались 
п подтверждение решений див-нн-ал-садарата(Jit*—м исал) 
и Обязательно запечатывались большой круглой печатью 
ш а х а 21. Подобные ферманы писались обычно т а  оборот
ной стороне м исадй2Я. В качестве примера приводим 
классический образчик подобного ф ер м ам ,  который был 
дан шахом Аббасом 1 в 1029 г. хиджры (1620) я  Тіод- 
тверждетше мвеал% дива)г- ал-садарата,

«Он ео.ь!
Власть принадлежит богу!
Августейший указ последовал, дабы поступали со

гласно публикуемому при этом образцовому мнеаду ди- 
ван-ал-садарата, пе отклонялись от его смысла и со
держания, считали решение наисветлейшего Ш ар’а обя-
б



затеянным и не сходили с пути священного шариата. Х а
ким [того] моста обязан оказывать в этом вопросе з а 
конную помощь я  ни с чьей стороны не Допускать неза
конного неповиновения, и пусть это считают своей обя
занностью.

Написано в месяце зикаада 1029 г, ('28 сентября — 
27 октября 1620 г . ) » гз.

Приблизительно по тому же трафарету пащ саны  и 
подтверждающие фетвы и хокмм, которые, однако, н а 
чинаются словами: «oil J j i  jp  a'^KJ SLU 
, , , дјјоЈи j i  öT jl — чтобы поступали так,
как написали мудрецы ислама в публикуемой фстве и не 
уклонялись от ее смысла»^4.

Как видим, в этих указах не говорится о вопросе, в 
связи е которым они публикуются, но сказано лишь, что 
следует поступать согласно прилагаемым при оем мисалу 
или фетве,

М исалы  обычно давались еадрами. В верхней части 
документа напечатаны и форме монограммы слова«^1 уь 

j»  («Он бог и нет ему равного»). Затем идет тутра 
с именем садра, за которой следует изложение содержа
ния, подписанное н утвержденное печатью садра. Печать 
ставится в конце мисала, в левом углу документа. В ми- 
салах рассматриваются разнообразные вопросы, касаю 
щиеся как 'представителей различных слоев населения, 
так и отдельных общий. Здесь можно иацти дела, касаю 
щиеся вопросов собственности, наследования, правового 
положения отдельных общин, тяжб при межевании зе
мель и г. д.

Что же касается фств, то они писались а форме воп
росов и ответов. В одном документе может быть несколь
ко фетц. И здесь также в верхней Насти документа есть

у*
прославляющие бога слова: у * _^» («Он забот- 
лип! Слава ему!»), «J_äJL jJUJI с*,» («Он ведает истину!»} 
и т. д . 25 Вопросы задаются или гражданскими су 
дебными органами — урфом, или местными хакймами и 
ханами присутствию шариата, которое возглавлял іхіенх- 
ул-ислам или муфтий, в тех случаях, когда нужно было 
уточнить отношение шариата к  конкретному случаю, 
тяжбе или судебному делу. Обычно вопрос начинался так: 

н isі L* і ! Aj I {jç АлДЛ г сtJLfc



j L  j i  aj^JI («Что приказывают мудрые
улемы (богословы) и мудрецы догмы шла,— пусть их слово 
вечно жил-ет в мире, — по поводу следующего вопро
са?»]20, после этого начиналось изложение конкретного 
вопроса с просьбой разъяснить, соответствует ли он ду* 
XV шариата или нет: Воп
рос излагался в такой форме, что отпет мог быть очень 
лаконичным. Обычно отвечали одним словом: «Jv» («да») 
или«**».(-«нет»). Впрочем, атому краткому ответу также 
предшествовало довольно длинное прославление бога, 
после которого только упоминалось имя религиозного 
предводителя, дающего фетву, и ставилась печать по
следнего: J)l J |  ЈЛк]\ UU ,„1*1 j.is

[ я г *J
Приведенные отрывки характерны для  наиболее про

стых образцов документов этого рода, по .примерно в том 
же виде они встречаются почти во всех фетиах сефевид- 
ского периода.

Какое-пііпудь -основание имеют и те фермапы и хок- 
мы, к которым не прилагаются мисалы и фетвы или ко
торый не написаны непосредственно па прошениях. На 
оборотной стороне большей части подобных указов име
ется следующая надпись: с ojsL**. j 'ji j  ̂

У ü-tJ I д*Ј IaJ I Л.Ы I дЈj  лЈ I j Iâ lc I LaJlxİ I ıj UiL** Iä-J It о Uj )) 
(«Согласно отношению его -превосходительства счастли
вого везира и высокопоставленного, наимудрейшего, ц а 
рем избранного ээтемад-уд-довле») --8. Пели укав дается 
в подтверждение какого-нибудь друго-m указа, опубли
кованного ранее, тогда вслед за вышеупомянутой над
писью непосредственно пишется: «jıL» ^  («Со
гласно содержанию предшествующего указа») или 
іі—І jyj <5 t j j b  л>ј1_јј» («Соответ
ственно старому указу, находящемуся у владельца ука
за») 29. Часто ,'ѵчоіі надписи предшествует другая, сделан
ная меджлиепеввеом: «J*V! _гЛ!І («Согласно вер
ховному повелению») зн, а ниже центральной части всей 
надписи ставится тугра аатемад-уд-доале. Па оборотной 
стороне указов, не имеющих письменного обоснования 
или опубликованных по повелению шаха на основании 
устного распоряжения затемад-уд-довлі\ также медж-

й



лиснееисом надписано: «аЈ1*Л aJuJİ «yiLUL» («Соглас
но высочайшему устному шііслению») и стоит печать 
ээтемад-уд-довлс Зі

Особый .интерес для персидской дипломатики пред
ставляют сделанные на оборотной стороне указов помет
ки, касающиеся регистрации документа. Надписи и п е 
чати подобного рода, сделаит-лс на оборотной стороне 
самого указа, еще не 'были подвергнуты серьезному спе
циальному исследованию и. лишь в опубликованном 
проф. В, Минорским труде «Тазкират-ап-мулук» имеются 
довольно подробные описания, которые дают возмож
ность составить некоторое представление о регистрацион
ных канцеляриях при дворце.

Сравнительное исследование регистрационных поме
ток приблизительно па двух десятках указов опублико
ванного нами 2-го выпуска «'Персидских указов М атова
ла рана» (Ереван, 1958) позволяет при ft г и к выводу, что 
сефевидские указы имеют обычно 5— 6 регистрационных 
пометок и печатей» Сперва стоит: «jls ои*  аајВ јд, j j »  
(«внесен в дневиих») ;і2, после чего почти во вссх доку
ментах следует надпись: « ju  или («Н а
писан») , запечатанная ::ечя : ыо муелч.тфи-ул-мам;]лнка. 
Затем идет: «jui («Рсгист-риронан»)35 или 
J-i» («Йнесйт в дафтар еар х ата» )зя, или «JuS j l V M с*.*»
(«Р е f j f f г}4tрРШ111 и дафтаре гулямов») 3?, и стоит 
обычно печать сархатневиса. Следующая надпись 
«•Ѵа («Просмотрел») запечатана печатью пазира sa, 
после иеа стоит печать даруги дафтархапе без какой-ли
бо надписиК9. Последняя надпись «-U ('«Записан») 
обычно бывает сделана в левой стороне документа и з а 
печатана 'печатью сахиб-товджиха '10.

Встречаются, конечно, указы, па которых имеется 
меньше печатей (3-..4), или отсутствуют соответствую
щие надписи при >печатпх'и , или имеются пндлиси иного 
характера, как, например, «jui («Написан
аваредже») 42, шш щАЛ J.&I «ч»ј$ » («Зареги
стрировано в дафтаре Верховного авародже товджм- 
ха») '|3 и т. д., однако для большей части указов харак
терны вышеупомянутые 5—6 надписей, а пометки выпол
нены и запечатаны всегда в одной и той же последова
тельности.



■Форма указов .периода Афшаров существенно не от
личается от формы указов предыдущего периода. Только 
в начале к еловам «-ui üjjU * оЦ ^*  добавлены слова 

д і  İjpI» { « і и и і  ия всемогущего бога»), и все 
оші и целом написаны в форме тугры или монограммы и . 
Регистрационные пометки остаются почти те же. То же 
можно сказать и об указах периода Каджаров.

Следует отметать, что со времени шаха Аббаса II и 
шаха Сулеймана начинается украшение указов цветными 
«ш п ш кз(і іьщ й  орнаментами. Особенно выделяются сво
им]! богатыми украшениями шахские указы периода 
Каджаров.

Среди хранящихся в М атенадараие указов каджар- 
ского периода наибольшую ценность представляют указы 
наследного ıfflffiuı f  тглмеетника Аббаса-мирзы, которые 
касаются Восточной Армении и Южного Азербайджана 
и содержат важные сведении как о русско-персидской 
войне 1826— 1828 гг., так и о предшествующих ей и по
следующих jfe С Я ІГ. г,:!!’. Л X **

Указы Аббаса-мирзьт, которые; внешне имеют очень 
простои вид, относятся к категории хокм а  начинаются 
словами: Vlj ј*5С»» («Вышел высочайший указ»). 
Печать поставлена в начале 'первой строки на правом 
поле документа.

Чрезвычайно простой вид имеют и так. называемые 
«таалике» (аіХ о-). О ни также начинаются словами: 
*JLi J U  («Вышел высокий приказ») 4G. Па лицевой
стороне документов вытеснено олово у** («О н»). Па* 
чать, которая r ä > ı « ö  бывает овальной или четырехуголь- 
ион, проставлена в конце документа, непосредственно 
вслед "М датой, Регистрационных пометок Щ подобных 
приказах немного. Так, на оборотной странице одного 
приказа бепглрбека Еревана Кей-Хосров-хана от 1057 г. 
хиджры (1617) мы встречаемся с. уж& знакомыми нам 
надписями: „juü J iq h  *«uT запечатан
ными соответствующими печатями, и находим одну печать 
без надписи1. Эти надписи -и печати принадлежат, несом
ненно, тому же типу должностных лиц, но облай'пого мас
ш т а б а 47. В другом указе того же хана от 1059 г. хиджры 
(1619 г, в. м.), подтверждающем предыдущий указ, мы 
встречаем надписи: f*UUİI («Согласно высоко
му устному повелению»), «.иг и #juT , Запеча- 
ю



таны они теми же печатями, что и предыдущий указ 8̂.
Особый интерес представляет вопрос изучения почер

ка и формы письма персидских указов {фсрманы, хокмы, 
таалике, мисалы, ф е т ы  и др.). Указы написаны весьма 
различными почерками. Указы XV в. написаны главным 
■образом почерком д ивани Или довольно неразборчивым 
шикаете, хотя и встречаются указы, написанные та а ли
ком. В XVI— XVII ив. классический шикаете постепенно 
уступает место ишкасте-настаалику. Впрочем, и в эти 
■столетня большая часгь указов, касавшихся воинских 
обязанностей и феодальных пожалований, еще писалась 
почерком диваии. Указы XVII—XVIII вв. написаны обыч
но почерком настаалик или -шикасте-пастаалик. Почер
ком рик’а, который широко -был распространен в Турции 
и арабских странах, в Иране пользовались лишь при 
изложений шариатских решений, в других случаях он 
не применялся. Некоторые формы почерка насх с частич
ным колоритом шикаете встречаются преимущественно 
в различных надписях и пометках, сделанных па фетвах 
л  мисалах, Й чистой форме почерк настаалик начинает 
преобладать лишь в указах позди-скаджарскйго периода.

іВ пределах настоящей брошюры трудно подробнее 
•остановиться па исследовании почерка, так же как и 
невозможно дать более пли менее пространные сведения
о печатях, сохранившихся в документах. Отметим .лишь, 
что сохранившиеся на документах многочисленные разно
образные печати шахов, ханов,, высокопоставленных го
сударственных и духовных должностных лиц, а также 
лиц, занимавших различные должности в областных фи
нансовых органах, могут дать огромный материал для 
и р а ) I с к цн еф р агнити ки.

Турецкие документы, числом около 250, т ш ш ш яш ш  
сравнительно более короткий период — с конца XVI до 
начала XX в. {древнейший датирован 99G г. хиджры — 
1588 г. и. э.). Значительную часть их составляю г указы, 

данные в разное время как османскими султанами
,(<ıüU'*JU o lj j  — берат-ıt сілиишк», «OjjLa М ,— хатт-и 

хима/он»; д ј ^ Ј и -  •— ферман-и алишан», «й Ц і 

■ö*i1*a — ферман-и хумаюн»; tı6fc%BLt £|Ш — нишан-и  

,алишан», Sjij — шщі-u тариф» и т. д .), так и вели
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к-имн вези ра ми, а тлкжс местными .пашами (« J U  — 
амр-и ал и » ). Среди них имеются также акты, составлен
ные в религиозных, или шариатских Присутствиях, финан
совые документы, а такж е переписка официального и
І ргп ого х ара к тер а .

Турецкие султанские указы даны большей частью 
армянским католикосам в подтверждение их прав, в свя
зи с свободным проездом нунциев или шал'омник-ов, сбо
ром церковных податей и другими подобными вопросами. 
Имеются такие указы, которые, касаются прав армянско
го духовенства и армянской церкви я  даны ѣ связи с 
каким-либо конкретным вопросом или спором, возник
шим с. низшими государственными должностными лица
ми.

Особенно интересны документы (числом 52), относя
щиеся к периоду ок&уіпацни турецкими поисками З акав 
казья и 172-1---1736 гг. ж . Они проливают новый свет на 
историю внешней политики Османской империи и содер
жат интересные данные отндсі-педьіга положения населе
ния и налоговых иіошінноетен. Хотя в Матеиадаране и 
пе имеется пространных налоговых книг того периода, 
однако сохранились выписки из этих книг, которые сход
ны о уже известными туркологам дафтар-и муфассал 
((J-X i-s  j&ä) и каиуппам:4- (juÜ 6>№). С этой точки 
зрения они также имеют важное значение и могут по
мочь изучению экономической жизни и налоговой систе
мы Т урции50.

Важное значение имеют такж е несколько- других до
кументов эвошзмине-скйт характера, относящихся как 
к тому периоду,, так и к концу ХѴГ в., которые, -будучи 
написаны в связи с различными земельными тяжбами, 
дают возможность выяснить как общие, так и характер
ные для каждой 'страны в отдельности стороны господ
ствовавшего в Турции и Иране.* феодального землевладе
ния.

Почти все без исключения турецкие официальные до
кументы шТписаны характерным для турецкой диплома
тики особым -почерком динанп. Указы пространны, 'напи
саны іга д-ов'ольп-о широких и больших листах бумаги, 
обычно одна строк® — красными, другая — черными или 
золотистыми чернилами, Иногда чернилами этих же цве
тов написаны различные части одной и той же строки. 
На лицевой стороне находится тугра султана, изображен- 
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пая в оригиналах золотистыми, а в копиях красными 
чернилами. Ј Іередкп указы украшены цветными миниа
тюрами 1  разнообразными орнаментами. В неофициаль
ных бумагах и других документах весьма распространен 
цочерк рик’а.

Исключительно важное значение для изучения исто
рии землевладения и земельных отношений имеют много
численные арабские и еще более широко представлен
ные персидские грамоты на владение.

Древнейшая грамота ИЯ владение, написанная на 
пергаменте на арабском языке, датирована 701 г. хидж
ры. (1305 I’. и, э.). Это довольно нрос.трашіыіі шариат
ский .протокол относительно поместий монастыря, нахо
дящегося а® острове Л км (озеро В ан ) : протокол состав
лен в области Васпуракан Западной Армении, в крепо
сти А м іОк . От -XIV и. сохранились еще дне арабские гра
моты, которые частично повреждены. От XV в., однако, 
до нас допіл-о ь чрезвычайно пространных и очень цен
ных грамот этого тина, написанных па "арабском и ча
стично персидском языке. Четыре из них относятся к пе
риоду Кара-КоГионлу, а дне ко времени Ак-Койюнлу. 
Они составлены большей частью в присутственных орга
нах шар’а Нахичевани и имеют иа себе печати местного 
казия. O f XVI в. сохранилось ‘18 больших й малых гра
мот, но наиболее многочисленны (более 5U0) документы 
XVII—-XIX вв., среди которых имеются грамоты, относя
щиеся даж е щ  второй ішловнпе XIX й.

Характерно, что грамоты на владение, относящиеся 
к раннему периоду, написаны или иа одном арабском 
языке, 'Или па арабском с прнмесыо персидского, Однако,, 
начиная с. XVI в,, в них начинает постепенно преобла
дать персидский язык с 'Сохранением лишь определенных 
трафаретных шариатских арабских выражений и пред
ложении. М ежду тем: и в -более гюздиий период встреча
ются отдельные грамоты на владение, написанные но тра
диционному арабскому ■граф;.]рету.

Трудно вкратце определить все палеографические осо
бенности этих многочисленных документов. Отметим 
лишь, что в грамотах раннего периода преобладает по
черк наех е частичным колоритом дивапи и иногда шика
ете. М ежду тем в более поздний -период, несмотря на то 
что основным почерком !и остается наех, встречается боль
шое число документов, написанных почерком настаалик,
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а также шикаете. По своим размерам грамоты, выданные 
на владение в XV— XVI ив., велики, ость д аж е  докумен
ты размером 256X 20 см и 3 3 0 x 2 2  с м 51. Они написаны 
крупным почерком пасх и представляют собой классиче
ские образцы утверждающих право собственности доку
ментов XIV— XV вв.

Эти грамоты очень интересны по своему содержанию 
к  важны для изучения языка нотариальных протоколов 
л  канцелярской терминологии того времени, интересны 
они И своеобразным стилем изложения. В грамотах, 
утверждающих права владения, подробно описаны грани
цы продающихся, приносимых п дар или подвергаемых 
другого рода отчуждению сел н всех других объектов соб
ственности, находящихся в пределах этих границ 52.

Ниже приводим фрагмент одного из таких 'простран
ных описаний, взятый из грамоты села В агарш апат от 
832 г. хиджры (1428 г. и. э .),  который дошел до нас в 
подлиннике.

«...Это ...- одна треть целого села, именуемого Учки-
лиса из сел нахне 'Кярби, которое находится в стране 
Азербайджан, в одной из областей Грузии, в Чухур-Са- 
адском вилайете, — да убережет его бог от ’Несчастий и 
бедствий времени, — со всеми его четырьмя границами. 
П ервая граница ...- это тот поток, устье которого подхо
дит к дороге, ведущей на Арзрум, вторая граница дости
гает того холма, что зовется Кюлтапи, третья граница 
достигает земли колодцев, а четвертая граница доходит 
до болот и трясин. Со всеми своими пределами и права
ми. подчиненными и сопредельными, добавочными и при
лежащими (местностями), используемыми и неиспользу
емыми, обработанными и необработанными землями, па
хотами, пастбищами и сенокосами, загонами для овец, 
короп и лошадей, горами и холмами, пещерами и укры
тиями, лугами, долинами, ровными местами (токами) 
и .нолями, колодцами с их водой и навесами, окружаю
щей землей и подземными ходами, местами для мельниц 
и садов, арыками, источниками и каналами, камнями и 
деревьями, местами для игр детей и местами сборищ ста
риков и молодых и прочими, имеющими к ним связь и 
отношение, прилегающими и отдельными, внутренними 
и внешними вещами, и всем прочим, что находится в 
упомянутых пределах и подлежит продаже, — все это 
собственность, кроме шариатских исключений: мечетей, 
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кладбищ, дорог, русел потоков и вакуфных мулкои упо
мянутой церкви (Эчмиадзина). Стало собственностью 
и отдано в собственность вое здесь упомянутое и неупо
мянутое, нее то поименованное и непоименованное, что 
согласно шариату может стать 'собственностью» яз.

С  XVI! в. акты, касающиеся продажи и других видов 
отчуждения мулкоп, имеюг очень сж ато 6 содержание и 
обычно изложены по следующему, весьма схематическо
му трафарету:

II р о д а в е ц ! I о к у и й т с л ь
ГІо имени Оафикулн, Лучший среди подоб-

сын Тахмазкули ных ему, предводитель
Саадлу христиан, католикос Уч~

П р о д а е т с я  килиеы (Эчмиадзин) Оно-
‘Всего один данг из фриос

всех шести дангов села Ц с и &
Ошакап нахие Карбн. Шесть таиризских ту-
Пятъ дангоп упомянутого манов, половина коих
мулка принадлежат по- три тумана. Указанная
купателіо. сумма полностью переда -

’ і:а продавцу.

Д алее  в нескольких словах указано, что стороны до
говорились, что если продавец не позднее двух лет вер
нет упомянутую сумму покупателю, он может объявить 
эту продажу иесостоявпіейся и вернуть свои м\ лк обрат
н о 5'1. ' ' 

Документы данного вида касаются не только различ
ного рода отчуждений сел, представляющих мул к; есть 
такж е многочисленные шариатские акты, касающиеся 
продажи мелких и крупных участков земли, садов, мель
ниц, дингов (толчея для риса), маслобоен,, домов и уча
стков под дома, лавок, вод и прочего движимого и П#» 
движимого имущества либо целиком, либо отдельными 
да ига мм.

Считаем нелишним сказать несколько слов также об 
отдельных категориях этих документов, так как грамоты 
на владение, касающиеся различного рода отчуждений, 
торговых сделок и т, о., имеют разные наименования. 
Так, документы, касающиеся купли-продажи, обычно на
зываются кябале-е бей’ у шар*а İıgjSiş- м. как, 
например, вышеприведенная грамота Эчмиадзина. Д оку
менты об условной продаже типа упомянутой ошакан-
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ской грамоты называются кабале-е беті’ у шарт (^ä V U  
Акты, касающиеся аренды Щ й иджаре-е. шар’ийе

( обычно аопутоя иджаренамс (ju I' у Ы ) .  Ак
ты, касаюпшеся отдачи psfaııore вида имущества я  ж а аг , 
зовутся мурихиненамс  ( <uLI ю 'и мурахияеиаи-
че ( аяыіі акты -обмен.}! — мушшзенаме ı(

); а к ш ,  касающиеся дарений или отказа от соб- 
с-ті'іш}!чоеких нрав ft чью-либо пользу ,— мувахибеналіе■ 
( ). Документы, которые касаются соглашения
fit примирения, состоявшегося на 'опредедвдных условиях 
между « :і ] ) (Ш й й  во время тяжб, связанных с собствен- 
ийческ'нм.й нравами, наследованием поместий и другими 
вопросами:, называются муса.ш хенаме (*uU 4 ^ 1 ^ ) ,  Со
ставленные й связи с. пйдоГщымн тяжбами акты, кото
рые утверждены ТЩЩ|* представ и тел ем государственной 
власти и которым» право передается одной из сторон,

называются ходжит ( ). 'Часто так именуются И
мирские приговоры, подписанные и удостоверенные печа
тями видных влиятельных люден или старейшин (putuce- 
фид -ЛјА» ufijj ) данного места, которыми утвержда
ются или решаются различные тяжбы, касающиеся по
местной собственности, наёЦедства, межевания и многих 
других вопросов. Такие отношения именуются иепш лам  
( ı ’j'btfeJJJ пл'л ц-стихбарнаме ( -u İ  jL i^ J  ). Акты и мир
ские приговоры, составленные в -связи с уточнением гра
ниц, также имеют особое наименование, обычно они на- 
зываіртся енцрниме ).

Акты, котор:,t-e касаются поместий и прочего имуще
стве, отданного в дар или, как принято выражаться ш а
риатским термином, в накф религиозным учреждениям,, 
монастырям и мечетям, а также завещанного наследни
кам, называются иакфиаме ( и л и  вакфналіче 
(АяыЬіу), а иногда аакфийс ( -uB j). Одігако очень часто 
купля и приношение в дар поместья совершались одно
временно, что и фиксировалось -в одном документе, В т а 
ком случае более важной была, конечно, вторая опера
ция, то йсть иередяча в ваіеф,

Мы говорили ляш 1! об актах и документах экономи
ческого характера, так как в настоящей статье мы ста
вили себе целью вкратце познакомить востоковедов лишь 
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с теми хранящимися в архивных фондах Матеиадарана- 
документами, которые могут служить источниками ко  
экономической истории стран Ближнего 'Востока (в осо
бенности Ирана и Турции), Поэтому мы не останавли
ваемся особо на многочисленных документах, которые 
касаются только политических событий, или на актах 
правового характера, которые составлены и связи с дру
гими случаями (рождение, смерть, браки, убийстио,кров
ная месть и пр.) и имеют значение для освещения р аз
личных вопросов гражданской истории.

» й

Документы, хранящиеся в Матенадаряие. охватывают 
исторически дополыю большой период времени {XIV— 
XIX вв.), и в них нащли отражение многие явления, ха
рактерные для феодального общества. Это дает возмож
ность подвергнуть широкому исследованию много вопро
сов, касающихся и сто)) и и этого общества, изучить исто
рию различных 'феодальных институтов на разных этапах 
их развития, начиная с периода их возникновения и 
вллотіі до ж  исчезновения с и с т о р и ч н о й  арены.

С этой точки зрения особого внимания заслуживают 
тиулнаме и іруійе указы относительно возмещении н 
пожаловатгіі разного рода (химесшш, и н ’ам, аѳзифе 
и т. д.); й угих у к;: часто содержатся важны ейодроб- 
ности, а также пространные иыдержхи ш  ливанских на- 
д о р о ш х  книг, ('роди персидских указов имеется большое 
число документов, касающихся как гнула, так и сойюр- 
гала, муафства и других феодальных институтов. Иссле
дование персидских и турецких указов, опубликованных 
по поводу муафства, помогает в значительной степени 
выяснению сущности классовых привилегии, которыми 
пользовались духовные и светские, феодалы и дізуще 
представители господствующего класса. §| указах, поми
мо термина муаф, мы встречаемся и с другими опреде
ляющими муафство и налоговый иммунитет терминами, 
как мусаллам, м арф у'-ул-ш лам , тахфиф, мавзу, в неко
торых случаях встречается также термин монгольского 
времени тархан.

Шахские и султанские указы и приказы правящих 
в отдельных областях бегларбеков, ханов и нашей со
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держат большое число как административных, так и со- 
диально-экономйческкх, налоговых и прочих терминов, 
внимательное исследование которых и сравнение с дан 
ными нарративных источников может в большей степени 
помочь выяснению феодально-иерархической сущности 
государственного аппарата и многочисленных вопросов» 
связанных с  фипанеопо-налогоной системой.

Только р  Й  документах XV— XVII вв., ошублйкошш- 
НШ ь 1 и I ( выпусках «Персидских указов М атенадара- 
на», упомянуто около 50 налоговых терминов. 'Большое. 
тШсли составляют также связанные с налоговой системой 
финансовые и 'бухгалтерские термины, без которых не
возможно составить точное 'Представление об установлен
ном порядке сбора налогов к текущих законах.

Особенно подробные данные о взимавшихся .с трудя
щихся многочисленных налогах содержатся в приводи
мых в  указах пространных выдержках из налоговых 
книг, с помощью которых можно М  только выяснить, к а 
ине именно налоги взимались, но и определить количе
ство налогов Я форму возмещения (деньгами или про
дукта мн), к а кг  г налоговые нормы существовали в р аз 
ное время, систему их взимания, кем взимались и т. д<

И пространных выдержках из осм.іисклх налоговых 
книг упомянуты многочисленные денежные налоги и на
логи натурой. Так, встречаются налоги и подати, имену
ющиеся исиандж, ytup-u бостан, мукатие-и богат, адаг-и  
агнам, расм-и диштибани, расм-и прус, бадихава^, так ж е  
как и джурм у  джинает ее муждагаие-и. абд-и ибк у  на
низан. В числе натуральных налогов упомянуты налоги, 
уплачиваемые пшеницей, ячменем., просом, льйом, хлоп
ком н другими зерновыми и техническими культурами.

П о  особенно велико научное значение документов 
М атепадарана для изучения истории земельных отноше
ний и землевладения, В грамотах на владение нашли 
снос отражение вопросы взаимоотношений землевладе
ния и землепользованияг землевладельца в работающих 
на его земле райатов, равно как границы правомочий 
помещика и сельской общины, а такж е  другие вопросы, 
связанные с историей аграрных отношений.

Интересны документы, касающиеся различных форм 
земельной собственности и землепользования, которые 
в значите,льнов степени помогают выяснению существен
ных различии и особенностей упомянутых форм. Особен



но большое число составляют документы, свидетельству
ющие о том, что наследственные и благоприобрстснные 
мулки (м улк-е мовруси  — ıS.L> м улк-е зархарцд—■ 

<_5СЦ широки Использовались как объекты тор
говли и других сделок. Хронологически широкое и все
стороннее изучение подобных документов также помо
гает яснее .представить сущность собственности на мулк- 
ские поместья и изучить пройденный ею исторический 
путь за период времени .около 600 лег, с начала XfV в. 
и кончая конном XIX п.

Как неоднократно указывали советские и зарубеж 
ные специалисты, научная публикация упомянутых доку
ментов М атеиадарана имеет важное значение и способ
ствует и значительной степени освещению многих волну
ющих востоковедов вопросов.

Научно-исследовательский институт при Совете Ми
нистров А р м я I  ск ой ССР (М а т е и а да ран) в ! 950 •• I 950 гг, 
выпустил в свет указы X V "-'первой половины XVII в., 
имеющиеся в архивных фондах М атрпадарапа и Госу
дарственного Центрального Архива Арм, ССР, Ныне го
товится к изданию первый выпуск грамот па владение, 
в котором будут собраны 30 больших я малых докумен
тов XIV—XVI вв. В течение ближайших 15 лет заплани
ровано выпустить § свет серию «Персидские документы 
Матеиадарана», все ценные персидские указы и арабо
персидские грамоты на владение, которые хранятся в 
Матсігадаране и Государственном Центральном Архнве 
Арм. O C R  Предусмотрена также публикация отдельной 
серии турецких документов.

1 Пп. э т о м у  n ö n p o c y  ш ,  м ою  с т а т ь ю  « И н с т и т у т  б е й т -у л  м а л а  
и к о н ф и с к а ц и и  з е м е л ь  а р м я н с к и х  ф е о д а л о в  в X V  п.», —  « И сто р и -  
ко-филолм-ичсстспй ж у р н а л » ,  1958, .№ 2 (па арм , я з . ) .

2 « М а т е н а д а р а н ,  .JpiM.it к а т о л и к о с а » ,  ші іка 250, ф о н д  ли ч н ы х  
ар х и а о и ,  паша 80 г, д е л о  М е л т е И І з ш а з я р я і ш в ,  п а н к а  I— 4,

‘ 3 Р у к о п и с и  №  75, 103, 117, .231, 233. '
4 С и м  с о я  Е р е в а н н , я ,  Д ж а м б р ,  П а м я т н а я  к н и га ,  зерцало-  

и с б о р н и к  -псех о<5стоятсльста с н я т о й )  п р е с т о л а  Э ч м и а д з н п а  и о к р е 
с т н ы х  м о н а с т ы р е й ,  п е р е в о д  с д р е ш іс а р м я н о к о г о  С, С. М а л х а с я н ц а г 
М., 1D58, '

5 Т а м  ж е ,  стр.  283.
0 О, Д  ж а л а л я »  ц ,  П у т е ш е с т в и е  в  В е л и к у ю  А рм ен и ю , т. 2, 

Т и ф л и с ,  .1858 (на  д р е ш т а р м .  я з . ) .
7 М. С м б а т я н ,  О п и с а н и е  у к р а ш е н н о й  м орем  Г іг.чаркун ин

е я  ой эО.-іж ги Ш Щ Ш Ш Щ  Ш  (іта арм .  я з . ) .
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8 О. Т с р - О в а н я п ,  И с т о м и  Н он ой  Д ж у г и ,  что н а х о д и т с я
б  И с ф а х а н е ,  т. I— II, І-І-опая Д ж у т а ,  1880— 81 г. {на а р м .  яз.)., 

s Г, Т  е р-0 п а н Н и с н ц, Б и о г р а ф и я  м и т р о п о л и т а  Б а г д а с а -
(ііі, -...  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р п а д  « П о р д з » ,  1880, №  й (на  »рм, из ) .

,И Р й ф  ф и, М к п ік с т н о  Х а м с ы ,  Т и ф л и с ,  3895 (на а р м .  яд.).
11 Л и о. И с т е р и я  А рм ении ,  т. р ,  E p eu a t ı ,  1946 (ıra ар м .  я з . ) .
12 И .  І і . П  е т  |  у ш  в  л с к и іі, О ч ер к и  по истории  ф е о д а л ь н ы х
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21., {SÜ f  o i l  ж  о, П и !*  и д е к и с  о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  X V I —  н а 
ч а л а  X IX  н. к а к  источник  д л я  истории  феодальны, ' ;  оти оп іеллй  н 
А з е р б а й д ж а н е  и А р м ен и и ,  -  « П р о б л е м ы  и сто ч н ик о в ед ен и я» .  т. I I I ,  
19-10.

14 « П е р с и д с к и е  у к а з ы  М а тен я д -ар ан а» ,  состав ,  А, Д .  П а .пазян , 
шли, j, Е р еи ан ,  1050 (в да .щдтеншем П У М  1) , док,  1 ‘2, jB, 14, )5. 
IG, 17, 22; я в и  2, Ерепніи, 1958 (и д а л ь н е й ш е м  П У М  I I ) ,  док.  2, 3, 
4, 5, Ö, 7 к  д р .  П р и  т ы Л Ш  на  да ісум епты  м м  п р и в о д и м  преим у-  
щ сстп еш со  п р и м е р у  из тех  д о к у м е н т о в ,  к о т о р ы е  в ы ш л и  п с в е т  
и у к а з а н н ы х  д в у х  и ы п ј е к а х  « П е р с и д с к и х  у к а з о в  М а т е н а д а р а н а » ,  
г д е  о тм е ч е н о  пыиеіімісо х р а н е н и е  д о к у м е н т а ,  н о м е р а  п а л к и  и д о к у 
м ен та  и иные п о д р о б н о с т и .

11 П У М  Д  док .  20.
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3ı» 1ІУМ и, .MBS. 23, 29, 33,ЗЈ ПУМ II, док. 12, Ш, 32, 35, 38,
3i ПУМ п, док. 23, 34,
Э5 ПУМ II, док, ті
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38 П У М  I I ,  д о к .  19, 29, 32, 35.
sr П У М  Ц . док .  12. .
»  П У М  II,  док .  12, 19, 23, 29, 32, 34, 35, 38. 
аа Т а м  ж е .
40 Т а м  ж е .
<! П У М  II ,  д о к .  2, 4 , 6, 7, 9, 32.
45 П У М  II ,  док .  19.
« Л У М  11, д ш ,  2.
14 « М а т с и а д а р а и .  Дніаан к а т о л и к о с а » ,  п а п к а  I, док .  353, 354, 

355,  358, 360, 374 и д р .  В М а т е п а д а р а и е  и м еется  15 у к а з о в  Н а д и р -  
ш а х а  я 8  у к а з о в  И б р а г и м а .

45 « Д н в а н  к а т о л и к о с а » ,  п а п к а  Іс, док.  615, 639, 644,  648.  652, 
678, 683, 691 и д р .  В М а т с н а д а р а п е  х р а н и т с я  бо л ее  ста  у к а з о в  и 
д р у г и х  о тн о ш ен и й  А б б а с а -м и р з ы .

" 46 П У М  I, шт. 20; II, док .  34, 30.
П У М  II ,  д о к .  34.

48 П У М  ! I, д о к .  30.
49 Эі-н д о к у м е н т ы  з а р е г и с т р и р о в а н ы  в а м ю в ш ш  в ц ап к е  I 

« Д  и я и [ I а к а т о л и к о с а » .
50 І Ж іШ И  к а т о л и к о с а » ,  п а н к а  Iг, док  293,  31й, 320,  332.
51 « Д и и а и  и а т о л и и о с а » ,  п ап к а  l a ,  док .  4, п а п к а  Iз,  д о к ,  1004,
52 « Д и в а н  к а т о л и к о с а » ,  п а й к а  1з, д о к ,  1004, см . т а к ж е  и той  

ж е  п ап к е  д о к .  927, 934, п а п к а  :1а, д о к .  4, п а п к а  2а, д о к .  3.
« Д и в а н  к а т о л и к о с а » ,  п а п к а  Із, доп. 1004.

4J_CJwb_Jl
^  ^  A.jjferj I  ̂ С ?/3 (jr*  ̂L*w Jl5

оЦ)Л c_-«jJjhX]İ ј *  4л)1 ^ JlUhPİ 

A t 1 (Ј_з^ I Д ж ЈI îuXjjıV ! Јн ?Д лЈ Һ Ь ь . и  £4 ö I j iAä J !

A-4 XU.JI Јл)|
I л л Ј  I L a jL İ   ̂ I ^ J l ü J !  Д а Ј Ј  л^ј jJüT

li L^J \j  lyj lj Igjç Ij i J lj L^İjİäJ tj U д>
V̂-Cj IjpaJ !j  l_y lj ̂  Ij

j  pLc-NI ^joS \jrij 1^лЈLaJIj 1 !jı
jjİä^JIj ^ücıjJI  ̂ Iaj о^^5ГЈ1ј| (JLaJI_j

_^j L̂ aü Ui5vJ Ij  1&*ј Ij  L&j л*ЈİJ lj Uj LNlj bt-yaJI
ö j ^ t j  o İj .aüJ!j  jb=.£^Ij  j Läa.VIj  -\лЈIj  j-bJl

tLJJ İ> I ^лЈ1л1̂_ј

AjäL*Cv*J IJ Lg-;J! ДІ^д aÂ .!i 1̂5 AJl^aX*J I U J  «Aİä  ] Ј.Ј 1

Лл.Ј! ј̂-ј ^ Ј лаЛ а*ла 1 Ij
сі>іалл«ѵ<*-̂  til>-L^x31 L  ^циі 1 дІ иііаІІ

Ls-+vrfsL5̂  Î  l_̂  <Лд- Li<*J I ^ 4
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« * , fJjt  |*Ы ^ ^U*»<Xİ \j Д^ЈјлЈ!
54 « Д ш а м  к а т о л и ш с а ^  п а п к а  16, дсж. 160.

jJ Јл-ut U->**vL»̂ L ^  Uil
АдЈл tSj Ца  ̂ ^İäo о1>Ч1 ■—

Ä ^_J^İ twSCjl.i ^JwÂ äjİ ĵO uX̂ Uj --
b  sf^ ^  L S ^  a*> Lıi)!

OjX*..-* {y ^  t J j ^ - ı  (j U ji ^  «ЦуьІ О b»_̂j (J*4** ---(j**̂
*Ч̂ч


