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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. В последнее время в литературоведе
нии существенно повысился интерес к проблеме жанрообразования, о чем сви
детельствуют многочисленные исследования (Л.В.Чернец, Г.Н.Ермоленко, 
Н.ЛЛейдермана, Е.Я.Бурлиной, А.В.Лужановского и др.), среди которых -  и 
работы белорусских ученых (С.Я.Гончаровой-Грабовской, Г.Л.Нефагиной и 
др.). К числу дискуссионных в современной генологии вопросов относят про
блему жанровой типологии и связанную с ней проблему выявления основных 
«носителей жанра» (Н.Л.Лейдерман) -  таких элементов жанровой формы, кото
рые выполняют в художественном тексте конструктивную роль.

В эпическом произведении основным жанроопределяющим фактором вы
ступает категория повествования (или нарратив). Представляя жанр с точки 
зрения внутритекстовой коммуникации, повествование осуществляет диалог 
между основными субъектами художественного произведения: автором как 
субъектом сознания, повествователем как субъектом речи, героем как субъек
том действия и читателем как адресатом произведения. Категория повествова
ния имеет ключевое значение не только при составлении жанровой типологии, 
но и в процессе жанровой эволюции. Актуальность этой литературоведческой 
категории в литературном процессе предопределила увеличение в последние 
десятилетия нарратологических исследований (работы В.Шмида, Ю.В.Манна, 
Н.Д.Тамарченко, В.Ш.Кривоноса, Н.А.Кожевниковой, К.А.Андреевой и др.). В 
них категория повествования рассматривается как в типологическом аспекте 
(дефиниция, структура, типология и т.д.), так и в историческом (функциониро
вание нарратива в определенный историко-литературный период, в творческой 
системе того или иного писателя). Появляются и работы частного характера, 
посвященные анализу нарратива в определенной жанровой системе 
(Г.Н.Ермоленко, Л.А.Капитанова). Вместе с тем определение роли повествова
ния в процессе жанрообразования остается за рамками научных исследований.

Вопрос о корреляции жанра и нарратива не решен как в общетеоретиче
ском аспекте, так и применительно к жанру путешествия, в конце XVIII -  пер
вой трети XIX века вышедшему на магистральную линию русского литератур
ного процесса и ставшему ареной столкновения различных текстопорождаю
щих и жанрообразующих стратегий. Исследование динамических процессов в 
нарративной структуре литературного путешествия позволит выявить законо
мерности жанровой эволюции, проследить основные этапы становления и раз
вития русской беллетристики переходного периода и, наконец, определить 
взаимосвязь между актом эстетической коммуникации, жанровым образом ми
ра и художественным сознанием литературной эпохи.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Тема дис
сертации является частью научной темы кафедры русской и зарубежной лите
ратуры Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
«Проблемы метода и жанра в истории русской и мировой литературы».
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Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является ана
лиз нарративной структуры жанра литературного путешествия конца XVIII — 
первой трети XIX века в динамике ее эволюционного развития. В соответствии 
с поставленной целью перед диссертантом возникают следующие задачи'.
-  раскрыть соотношение жанра и нарратива применительно к жанру путеше

ствия конца XVIII -  первой трети XIX века;
-  выявить основные нарративные модели жанра путешествия в русской и за

падноевропейской литературе указанного периода;
-  определить эволюционные изменения нарративной структуры жанра путе

шествия в смене литературных эпох;
-  проследить взаимосвязь между художественным сознанием литературной 

эпохи, жанровой моделью мира и особенностями ее нарративного структу
рирования.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования из
бран жанр литературного путешествия в переходную эпоху русской литературы 
(конца XVIII — первой трети XIX века). Жанр представлен такими художест
венными произведениями, как «Путешествие из Петербурга в Москву» 
А.11.Радйшева, «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина, «Стран
ник» А.Ф.Вельтмана, путевая проза А.С.Пушкина, путешествия второстепен
ных писателей (П.Шаликова, А.Кропотова, П.Макарова, П.Яковлева и др.), а 
также «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л.Стерна, ока
завшее существенное влияние на историю русской путевой прозы указанного 
периода. Предметом исследования является нарративная структура жанровой 
парадигмы литературного путешествия.

Гипотеза. Если в художественном сознании литературной эпохи происхо
дят изменения, то они с неизбежностью находят отражение в поэтике литерату
ры, в частности в жанре, стиле, сюжете и др. К таким динамическим поэтологи
ческим категориям принадлежит и нарратив. Следовательно, динамика художе
ственного сознания в литературе конца XVIII — первой трети XIX века обу
словит и эволюцию данной категории в жанре путешествия.

Методология и методы проведенного исследования. Цель диссертации 
предопределила сочетание грех основных методов исследования: с одной сто
роны, анализ повествовательной структуры жанра предполагает использование 
структурного метода, исходящего из принципа имманентного рассмотрения 
художественного текста и внутритекстовой коммуникации (труды 
Ю.М.Лотмана, Б.А.Успенского, Ф.К.Штанцеля, Ж.Женетта, ЦТодорова и др.); 
с другой стороны, сопоставительный анализ основных повествовательных мо
делей литературного путешествия предполагает апелляцию к сравнительно- 
историческому и историко-функциональному методам, исследующих художе- 
С1 венный мир произведения в контексте «большого диалога» (термин 
М.М.Бахтина) литературы (работы А.Н.Веселовского, В.М.Жирмунского, 
М.П.Алексеева, Д.Дюришина и др.).

Научная новизна и значимость полученных результатов исследования
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заключается в том, что в диссертации впервые:
-  раскрыта корреляция жанра и его нарративной структуры применительно к 

жанру путешествия конца XVIII — первой трети XIX вв.;
— выявлены основные нарративные модели жанра путешествия в русской и за

падноевропейской литературе указанного периода;
— определены общие закономерности жанровой эволюции литературного пу

тешествия, обусловленные динамикой нарративной структуры;
-  в нарративном аспекте исследованы не только вершинные произведения 

этого жанра, но и малоизученные в современном литературоведении путе
шествия второстепенных писателей.

Практическая значимость полученных результатов. Выявленная взаи
мосвязь между жанром и его нарративной структурой и апробированная в дис
сертации теоретическая модель исследования могут быть использованы в науч
ных трудах, посвященных вопросам повествования и жанрообразования. Непо
средственные результаты исследования могут использоваться в вузовских и 
школьных курсах истории русской литературы XVIII и XIX веков, в курсе тео
рии литературы, а также в спецкурсах, посвященных проблемам повествования 
и жанра. Основные результаты диссертационного исследования уже нашли 
применение в программе и содержании спецкурса «Поэтика повествования», 
читаемого для магистрантов в ГрГУ.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. На защиту 
выносятся следующие основные положения диссертационного исследования:

1. В жанре путешествия конца XVIII -  первой трети XIX вв. перенос пове
ствовательного интереса с географического пространства на повествующего 
субъекта способствовал проникновению диалогической и фикциональной стра
тегий и обеспечил подвижность жанра в историко-литературном процессе.

2. В русской и западноевропейской литературе к концу XVIII в. сложились 
две нарративные модели жанра путешествия: документально-просветитель
ская, ориентированная на экстенсивное освоение географического простран
ства и связанная с авторской установкой на объективность и документальную 
точность повествования, и, литературно-сентиментальная, направленная на 
исследование человека во всем многообразии его внутренних и внешних про
явлений и связанная с фикциональной повествовательной стратегией.

3. В русской литературе конца XVIII -  начала XIX века происходила ак
тивная и разнонаправленная рецепция нарративных моделей путевой прозы: 
если в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева присутствует 
интерференция разнородных жанровых парадигм, которая способствовала уси
лению конститутивных признаков литературно-сентиментальной модели путе
шествия, то «Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина представляют 
собой контаминацию обеих моделей, в результате которой происходила уни
версализация жанрового способа концепирования действительности.

4. Русская беллетристика начала XIX века последовала в направлении 
адаптации и тиражирования стерновской традиции в «чувствительных» путе
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шествиях второстепенных писателей (П.Шаликова, А.Кропотова, П.Макарова и 
др.), что привело к редукции как жанрового универсализма карамзинских «Пи
сем», так и конститутивных характеристик литературно-сентиментальной мо
дели путешествия.

5. Экспансия сентиментального путешествия в русской беллетристике 
обнаружила кризис стерновской модели и способствовала, с одной стороны, 
появлению пародийных форм жанровой саморефлексии (П.Яковлев, 
И.Мартынов, А.Ф.Вельтман), продемонстрировавших границы нарративной ва
риативности путешествия, а с другой -  утверждению новой повествовательной 
парадигмы (А.С.Пушкин), освобожденной от признаков фикциональности и 
представляющей собой органичный синтез повествовательной объективности 
просветительско-документальной модели путешествия и субъективности лите
ратурно-сентиментальной разновидности жанра.

Личный вклад соискателя. Представленные в диссертации результаты ис
следования получены соискателем лично.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования докла
дывались на международных научных конференциях «Славянские литературы 
в контексте мировой» (Минск, 18-20 ноября 1997 г.), «Взаимодействие литера
тур в мировом литературном процессе» (Гродно, 15-17 апреля 1998 г., 14-16 
апреля 1999 г., 1-3 октября 2002 г.), «Забытые и второстепенные писатели 
ХУІІ-ХІХ веков как явление европейской культурной жизни» (Псков, 15-18 
мая 2001 г.), «Литература российской диаспоры XX века. Новые исследования в 
истории русской литературы. Язык и общество» (Варшава, 25-26 окгября 2001 
г.), «Сатира в восточнославянских литературах» (Белосток, 1-2 декабря 2003 
г.), «Россия и Британия в эпоху Просвещения» (Санкт-Петербург, 6-8 июня
2002 г.), на научной конференции молодых ученых «Третьи Майминские чте
ния» (Псков, 23-26 февраля 2000 г.), на Третьей международной конференции 
«Литературный текст: проблемы и методы исследования» (Тверь, 18-21 мая 
2000 г.), на международных научных семинарах «Современные методы анализа 
художественного произведения» (Смоленск, 12-15 мая 2002 г.; Гродно, 2—4 мая
2003 г.), на республиканской научной конференции «Республиканские Купа- 
ловские чтения» (Гродно, 24 октября 2003 г.), а также в отчетах о научной ра
боте на заседаниях кафедры русской и зарубежной литературы ГрГУ.

Опубликованность результатов. Результаты исследования изложены в 
15 публикациях: трех статьях в научных журналах, в двух статьях в сборниках 
научных трудов и десяти публикациях в сборниках материалов международных 
научных конференций и семинаров. Общее количество страниц опубликован
ных материалов -  143.

Структура и объем диссертации. Диссертация состойт из введения, 
общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка литературы. Пол
ный объем диссертации составляет 116 страниц, в том числе список использо
ванных источников, включающий 263 названия, -  16 страниц.
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жественного события. Этот процесс был тесно связан с антириторической про
граммой Пушкина, направленной на демедиализацию текста.

Благодаря такой повествовательной стратегии пушкинская путевая проза 
создавала иллюзию авторской объективности и повествовательного нейтрали
тета. На фоне сентиментального путешествия повествовательная структура 
пушкинской путевой прозы выглядит как совокупность сознательных отказов 
(«минус-приемов») -  от подчеркнутой субъективности героя-повествователя, 
через сознание которого подается изображение событий; от фикциональной 
стратегии текста; от экспансии «путешествия воображения» (воспоминаний, 
рефлексий, описаний); от темпоральной условности повествования; от рито
ричности текста и т.д. Однако повествовательный опыт сентиментального пу
тешествия не оказался обойденным. Возвращая жанру утраченную топоцен- 
тричность и объективность изображения окружающего мира, Пушкин не отка
зывается от субъективного измерения, открытого сентиментальной разновид
ностью жанра. Он объединяет повествовательную традицию документально
просветительской и литературно-сентиментальной разновидностей жанра в 
собственном жанровом опыте литературного путешествия, преодолевая эклек
тизм карамзинских «Писем русского путешественника»: здесь установка на 
объективность, на отождествление реального факта и художественного события 
исходит из личностно прочувствованной субъективности повествователя, не 
нуждающейся в авторитетной поддержке «чужого» слова. Одновременно в 
пушкинских «путешествиях» происходит монологизация повествования, цен
трализация его в сфере сознания героя-повествователя. При этом диалогическая 
повествовательная интенция не отменяется, но уходит внутрь повествующего 
сознания, определяя духовный кругозор повествователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Корреляция жанра и его нарративной структуры имеет двунаправленный 
характер, связанный с трансформацией жанра в процессе литературной эволю
ции: повествование обеспечивает подвижность жанра, вырабатывая новую 
коммуникативную стратегию и новый способ концепирования действительно
сти. В жанре путешествия конца XVIII -  первой трети XIX вв. перенос повест
вовательного интереса с географического пространства на повествующего 
субъекта, связанный с антропоцентричностью художественного сознания сен
тиментализма, способствовал проникновению диалогической и фикциональной 
стратегий и обеспечил подвижность жанра в историко-литературном процессе 
(1, 12).

2. Для жанра путешествия указанного периода актуальными были две нар
ративные модели:
-  связанная с западноевропейской и русской путевой прозой ХУП-ХУШ 
вв. документально-просветительская модель, в качестве конститутивных ха
рактеристик которой выступали: установка на объективность и документаль-
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ную точность повествования; «презумпция» автобиографизма; ценностно-ие
рархическая дистанция между повествователем и изображаемым миром и ме
жду повествователем и читателем; отсутствие интереса к субъективному миру 
героя-повествователя; преобладание дескриптивно-информативного повество
вания;

связанная с произведениями Л.Стерна и возникшая в качестве пародий
ной реакции на просветительскую путевую прозу литературно-сентименталь
ная модель, для которой была характерна фикциональная повествовательная 
стратегия: выдвижение повествующего субъекта и событий его частной жизни 
в центр повествования; утверждение субъективности авторского взгляда на 
мир; «легализация» художественного вымысла; нарушение тождества автора и 
героя-повествователя; преобладание фабульного и медитативного повествова
ния; возникновение фиктивной коммуникативной ситуации интимного диалога 
с читателем (1,6, 13).

3. Появление литературного путешествия в русской литературе конца
XVIII -  начала XIX века было инспирировано внутрилитературными процес
сами, способствовавшими интенсивной рецепции повествовательных моделей 
путевой прозы.

-  В «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н.Радищев наметил ос
новную линию развития русской путевой прозы конца XVIII -  первой трети
XIX веков. Синтетическое по своей природе радищевское «Путешествие» объ
единило в своей основе жанровые особенности сентиментального путешествия, 
воспитательного и рационалистического романа. Интерференция этих разно
родных жанровых парадигм в структуре произведения способствовала усиле
нию конститутивных признаков литературно-сентиментальной нарративной 
модели путешествия -  увеличению повествовательной субъективности, повы
шению диалогичности повествования, проникновению фикциональных тексто
порождающих стратегий (возникновение фиктивной коммуникативной ситуа
ции, нарушение автобиографической тождественности автора и героя-повест
вователя, проникновение фабульного повествования).

-  Н.М.Карамзин, проявив в «Письмах русского путешественника» урав
ненный интерес к пространству и человеку, ориентировался на обе повествова
тельные модели путешествия. В результате объединения двух противополож
ных интенций происходила универсализация способа освоения действительно
сти: описательность и медитативность просветительского путешествия в 
«Письмах» дополнялись авторефлексивностью и фабульностью путешествия 
сентиментального, что приводило к эклектичности объединения разностилевых 
компонентов текста и повышению степени фрагментарности «Писем». С двой
ственностью повествовательной установки Карамзина связано и объединение в 
«Письмах» двух текстопорождающих стратегий — фактографической и фикцио- 
нальной. Опора на традицию сентиментального путешествия ЛСтерна способ
ствовала «легализации» художественного вымысла, диалогизации отношений
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героя и повествователя и повышению условности эпистолярной формы повест
вования (1, 3,4, 6, 8, 15).

4. Русская беллетристика, осваивающая субъективные формы художест
венной коммуникации, последовала в направлении адаптации и тиражирования 
литературно-сентиментальной повествовательной модели в «чувствительных» 
путешествиях второстепенных писателей (Шпаликова, А.Кропотова, 
П.Макарова и др.), отказавшись от топоцентричности и фактографичности до
кументально-просветительской жанровой модели. Главное приобретение, унас
ледованное русским путешествием начала XIX в. от Стерна, — это свобода по
вествования, преимущественное внимание к субъективному миру героя-повест- 
воватсля и интимность диалога с читателем (1,9, 12).

5. Экспансия жанра в русской беллетристике обнаружила кризис литера
турно-сентиментальной повествовательной модели путешествия и способство
вала, с одной стороны, появлению пародийных форм жанровой саморефлексии, 
а с другой -  утверждению новой повествовательной парадигмы.

В «Страннике» А.Ф.Вельтмана пародия на литературно-сентименталь
ную модель путешествия достигалась с помощью игровой поэтики романа, ко
торая, с одной стороны, имитировала повествовательные принципы сентимен
тального путешествия, а с другой -  подвергала их трансформации и ирониче
скому отрицанию. Подражая сентиментальному путешествию Стерна, Вельт- 
ман вместе с тем довел принципы субъективного повествования до разрушаю
щего предела, подчеркнув их литературную условность. Усугубив конфликт 
между реальным и фиктивным путешествием, Вельтман подчеркнул услов
ность художественного события в тексте и тем самым превысил степень фик- 
ционалыюсти путешествия, из-за чего путешествие утратило свои жанровые 
характеристики и полностью растворилось в романной структуре.

-  А.С.Пушкин в своих «путешествиях» попытался освободить жанр от 
вторичной условности литературно-сентиментальной повествовательной мо
дели -  «путешествия воображения». Благодаря такой повествовательной стра
тегии пушкинская путевая проза создавала иллюзию авторской объективности 
и повествовательного нейтралитета. Однако повествовательный опыт сентимен
тального путешествия не оказался обойденным. Возвращая жанру утраченную 
топоцентричность и объективность изображения окружающего мира, Пушкин 
не отказывается от субъективного измерения, открытого сентиментальной раз
новидностью жанра. Тем самым в собственном жанровом опыте литературного 
путешествия автор органично объединяет повествовательную традицию доку
ментально-просветительской и литературно-сентиментальной разновидности 
жанра (2, 5, 7, 8,10, 11, 12, 14).

Таким образом, исследованная в'диссертации динамика структуры пове
ствования в жанре литературного путешествия предстает не как простая хроно
логическая последовательность, а как телеологически обоснованная преемст
венность в диалектическом единстве сохранения позитивного и отрицания не
жизнеспособного начал.
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РЕЗЮМЕ

Банах Ирина Вячеславовна

Нарративная структура жанра путешествия 
(на материале русской литературы конца XVIII— первой трети XIX вв.)

Ключевые слова: нарратив, наррация, повествование, жанр, путешест- • 
вне, повествователь, читатель, диалогичность, монологичность, фактографич- 
ность, фикциональность.

Объект изучения -  жанр литературного путешествия конца XVIII -  пер
вой трети XIX века, представленный такими художественными произведе
ниями, как «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева, «Письма 
русского путешественника» Н.М.Карамзина, «Странник» А.Ф.Вельтмана, путе
вая проза А.С.Пушкина, «чувствительные» путешествия второстепенных писа
телей (П.Шаликова, А.Кропотова, П.Макарова, П.Яковлева и др.), а также 
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Л.Стерна, оказавшее 
существенное влияние на историю русской путевой прозы указанного периода.

Предмет исследования — нарративная структура жанровой парадигмы 
литературного путешествия.

Цель работы -  анализ нарративной структуры жанра литературного пу
тешествия в динамике ее эволюционного развития.

Методы проведенного исследования -  сравнительно-исторический, 
структурный и историко-функциональный методы.

Научная новизна полученных результатов. Впервые выявлены нарра
тивные модели жанра путешествия, предложена трансформационная модель 
нарративной структуры применительно к жанру путешествия конца XVIII -  
первой трети XIX вв., выявлены общие закономерности жанровой эволюции 
литературного путешествия, обусловленные динамикой повествования.

Практическая значимость полученных результатов. Выявленная 
взаимосвязь между жанром и его нарративной структурой и апробированная в 
диссертации теоретическая модель исследования могут быть использованы в 
научных трудах, посвященных вопросам повествования и жанрообразования. 
Непосредственные результаты исследования могут использоваться в вузовских 
и школьных курсах истории русской литературы XVIII и XIX веков, в курсе 
теории литературы, а также в спецкурсах, посвященных проблемам повество
вания и жанра.
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РЭЗЮМЕ

Банах Ірына Вячаславауна

Наратыуная структура жанра падарожжа 
(на матэрыяле рускай літаратуры канца XVIII — першай трэці XIX ст.ст.)

Ключавыя сливы: нарацыя, наратыу, апавяданне, жанр, падарожжа, 
апавядальнік, чытач, дыялапчнасць, маналапчнасць, фактаграфічнасць, 
фікцыянальнасць.

Аб'ект даследавання — жанр літаратурнага падарожжа канца XVIII -  
першай трэщ XIX стагоддзяу, які прадстаулены такімі мастацкімі творамі, як 
«Падарожжа з Пецярбурга у Маскву» А.М.Радзшічава, «Пюьма рускага пада- 
рожнша» М.М.Карамзіна, «Вандроунік» А.Ф.Вельтмана, «Падарожжа у Ар
зрум», «Урывак з пісьма да Д.», «Падарожжа з Масквы ў Пецярбург» 
А.С.Пушкша, «сентыментальныя» паларожжы другарадных пісьменнікау 
(П.Шалікава, А.Кропатава, П.Макарава, ПЛкаулева і інш.), а таксама «Сенты- 
ментальнае падарожжа па Францыі і Італп» Л.Стэрна, якое зрабша істотны 
уплыу на псторыю рускай падарожнай прозы азначанага перыяду.

Прадмет даследавання -  наратыуная структура жанравай парадыгмы 
літаратурнага падарожжа.

Мэта даследавання -  аналіз наратыунай структуры жанра літаратурнага 
падарожжа у дынамщы яе эвалюцыйнага развщця.

Метады праведзенага даследавання: параунальна-пстарычны, струк
турны і псторыка-функцыянальны метады.

Навуковая навізна атрыманых вынікау. Упершыню выяуляюцца нара
тыу ньш мадэлі жанра падарожжа, прапаноуваецца трансфармацыйная мадэль 
наратыунай структуры ў дачыненш да жанра падарожжа канца XVIII -  першай 
трэці XIX стагоддзяу, выяуляюцца агульныя заканамернасщ жанравай эвалю- 
цьи літаратурнага падарожжа, абумоуленыя дынамікай апавядання.

Практычная навізна атрыманых вынікау. Выяуленая узаемасувязь 
паміж жанрам і яго наратыунай структурай і апрабаваная тэарэтычная мадэль 
даследавання могуць быць выкарыстаны у навуковых працах, прысвечаных пы- 
танням апавядання і жанраутварэння. Непасрэдныя вынікі даследавання могуць 
выкарыстоувацца ва універсітэцкіх і школьных курсах гісторыі рускай 
літаратуры XVIII і XIX стагоддзяу, у курсе тэорьн літаратуры, а таксама у 
спецкурсах, прысвечаных праблемам апавядання і жанру.
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81ЛММАКУ

ВапаЬ Ігупа УуасЬезІаУОУпа

ТЬе зігчсйіге оГ іЬе паггайоп іп іЬе §епге оГіойгпеу (Ьазей оп іЬе шаіегіаі 
оГКйззіап Іііегаійге оГіЬе еші оГІЬе 18іЬ -  ІЬе йгзі іЬіпі оГіЬе 19іЬ сепійгіез)

Кеу луогіія: паггайоп, паггайуе, §епге, ]ойгпеу, паггаіог, геайег, йіа1о§йе, 
топо1о§йе, Гасйіаі зіаіетепі, йсйопаіііу.

ОЬіесІ оГ іЬе гезеагсЬ -  Йіе цепге оПііегагу іошпеу оГ йіе епсі оі" Йіе 18Йі -  
Йіе йгзі Йіігсі оГ Йіе 19іЬ сепШгіез, \уЬ ісЬ із гергезепіей Ьу Йіе іЫ1о\уіп§ у/огкз: 
“ТЬе Іойгпеу й о т  8і. РеІегзЬйгц й  М озсо\у” Ьу А.КайізсЬеу, “ТЬе Ьейегз оГ а 
Кліззіап Тгауеііег” Ьу Ы.Кагашгіп, “ТЬе Рі1§гіш” Ьу А.УеІІтап, ]ойгпеу ргозе Ьу 
А.РйзЬкіп, “зепйтепіаі” ]оигпеуз оГ зесопйагу уугііегз (Р.8Ьа1ікоу, А.КгороІОУ, 
Р.Макагоу, Р.УакоУІеУ апсі ойіегз), аз Йіаі оГ “ТЬе Зепйтепіаі Іоштіеу Йігоіл§Ь 
Ргапсе апй Ііаіу” Ьу Ь.8іегп чуЫсЬ ргойисей а сгйсіаі іпййепсе оп Кйззіап ]ойтеу 
ргозе оі' іЬе тагкей репой.

8йЬіес{ оГ іЬе гезеагсЬ -  Йіе паггайуе зігйсШге іп Йіе §епге рагайі§т оі" Ііі- 
егагу ]ойгпеу.

Ригрозе оГ іЬе гезеагсЬ -  Йіе паггайуе зігйсШге апаіузіз оГіЬе §епге оНіІег- 
агу р й т е у  іп іЬе йупатісз оПіз еуоіййопагу йеуеіортепі.

МеіЬойз оГ ІЬе гезеагсЬ: сотрагайуеіу Ьізіогісаі, зішсйігаі, Ьізіогісаі апй 
йтсйопаі теіЬойз.

8сіепййс поуеку оГ іЬе оЬіаіпеі! гезикз. Рог Йіе йгзі й т е  паггайуе тойеіз 
оГ іЬе §епге оГ]оитеу луеге Ьгои§Ы Ю 1і§Ьі. 8ресіа1 аПепйоп дааз раій Іо Йіе езІаЬ- 
1ізЬіп§ оі" Йіе ігапз/огтайуе тойеі оі" Йіе паггайуе зішсійге іп ге§агй Іо Йіе §епге оі" 
]ойтеу оГ іЬе епй оі" іЬе 18Йі -  іЬе йгзі йіігй оі" Йіе 19іЬ сепійгіез апй Йіе геуеаііп^ 
оГ §епега1 Іепйепсіез оі" Йіе еуоіййоп оР іЬе §епге оГ Іііегагу ]ойгпеу сопйійопей Ьу 
Йіе йупатісз оГ Йіе паггайоп.

Ргасйсаі зі^піГісапсе оГ (Ье оЬіаіпей гезйкз. ТЬе йізсоуегей сопгеіайоп 
Ьеі^ееп §епге апй ііз пап'айуе зІшсШге апй арргоуей іп іЬе Йіезіз Ійеогейсаі шойеі 
оГ іпуезй§айоп сап Ье йзесі іп Йіе зсіепййс луогкз сопсетіпц йіе іззйе оГ паггайоп 
апй §епге іогтайоп. ТЬе гезйііз оР іпуезй§айоп сап Ье оГ §геа! ішрогіапсе Ьеіп§ 
йзей іп іЬе сойгзез оГ Йіе Нізіогу оГЯйззіап ЬііегаШге (18Йі -  19Йі сепійгіез), ТЬе- 
огу оі" ЬіІегаШге Гог Ьойі рйрііз апй зіййепіз апй Йюзе оГ йіе зресіаі сойгзез йейі- 
саіей Іо Йіе ргоЫешз оР паггайоп апё §епге.
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