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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Реферируемая диссертация посвящена имени собственному (ИС) как особому языковому 
знаку, его этимологии, национально-культурному потенциалу, а также концептуализации. 
Объектом рассмотрения избраны древние фамилии и топонимы, которые в настоящее 
время не всегда поддаются этимологизации на материале одного из индоевропейских 
языков.

Так как работа выполнялась в Беларуси, вполне естественно, что для исследования 
привлекался белорусский ареал. Процесс формирования древних фамилий в нашем 
исследовании рассматривался с учетом общеевропейского контекста становления антропо- 
нимических систем.

Актуальность работы определяется тем, что она выполнена в русле современной 
антропоцентрической научной парадигмы на стыке ономастики, этнолингвистики и ареа- 
логии. а также когнитивной лингвистики. В конце XX -  начале XXI вв. в языкознании обо
значился и стремительно растет интерес к проблемам общечеловеческого и национального 
в языках, языковой концептуализации, соотношения языка и внеязыковой действитель
ности. Развитие когнитивной теории, учитывающей эволюционные этапы формирования и 
функционирования языка, а также его связи с мышлением человека, изменили взгляды 
ученых на многие языковые факты и процессы, что позволило внести коррективы и в 
теорию имени собственного. Польская исследовательница Е.Р.дрейко подчеркивает, что 
основной вопрос современной ономастики -  «это не только вопрос о том, как образованы 
имена разных типов, явлений и объектов, но и почему именно так и о чем они 
свидетельствуют».

Фундаментальные ономастические исследования А. Баха, А.А. Белецкого, Н.В. Бирилло, 
Р.М Козловой, И.А. Королевой, А.К. Матвеева, А.М. Мезенко, Т. Милевского, В.А. Нико
нова, А.Ф. Рогалева, А.В. Суперанской, В.Н. Топорова, О.Н. Трубачева, В.И. Шура, 
Ю. Юркенаса и других ученых доказывают необходимость углубленного изучения 
антропонимических систем разных ареалов на широком лингвистическом и культурно
историческом фоне.

Выбор в качестве объекта исследования древних имен и фамилий обусловлен: 1) 
неразработанностью комплекса проблем, связанных со становлением и развитием системы 
наименований избранного для исследования ареала; 2) необходимостью выработки 
синтезирующей концепции изучения древних фамилий с позиций современной научной 
парадигмы; 3) потребностью выявления и описания концептуального содержания, 
передаваемого именами собственными.

Диссертация коррелирует с исследованиями, которые проводятся в настоящее время в 
Германии, Литве, Польше, России, Украине и других странах. Теоретические и методо
логические проблемы когнитивной ономастики рассматриваются в работах Н.В. Василье
вой, М.В. Голомидовой, 3. Калегы, Е.Ю. Карпенко, И.Э. Ра тиковой, В.И. Сенкевича,
Э. Ханзака и др., а также обсуждаются на международных конференциях и конгрессах.

В настоящем исследовании предложена концепция становления древних фамилий бело
русского ареата в контексте формирования европейских антропонимических систем; выде
лен и систематизирован корпус древних антрополексем и тоиолексем рассматриваемой тер
ритории; осуществлен их этимологический и концегпуальный анализ, что нашло отражение 
в приложении. Расширение источников исследования, впервые введенных в научный 
оборот, позволило не только дополнить новыми данными сложившуюся картину 
формирования фамилий, но и по-новому рассмотреть их периодизацию, а также уточнить 
положение исследователей относительно большой эклектичности системы фамилий 
белорусского ареала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Свить работы с крупными научными программами (проектами) и темами Диссер
тация выполнялась в рамках научной темы «Язык в синхронии и диахронии», разраба
тываемой кафедрой теории и истории языка Белорусского государственного педагогиче
ского университета имени Максима Танка с 2001 по 2005 гг. (номер регистрации 
20014910).

Цель и задачи исследования
Цель диссертационной работы -  построение и обоснование модели становления древних 

фамилий современного белорусского ареала с учетом трех аспектов: ареально-типо
логического, сравнительно-исторического и лингвокультурологического.

Достижению поставленной цели подчинено решение следующих задач:
1. Обосновать собственную концепцию нроиехождения древних фамилий современного 

белорусского ареала в контексте общеевропейского процесса формирования 
агггропонимических систем; описать процесс становления и развития древних фамилий 
избранной территории, уточнить ею периодизацию.

2. Выделить основные типы древних фамилий избранного для анализа ареата с учетом 
антропонимичсскнх основ, выявить механизмы их формирования на основе памятников 
письменности.

3. Осуществить ареально-типологическое исследоваггие древних фамилий, выявить их 
связь с топонимическим «контекстом» с привлечением фактов родственных онимических 
систем. Разработать принципы компьютерного картографирования фамилий с опорой на 
теорию поля; составить комплекс ономастических карт по выделенным онимическггм 
микрополям.

4. Раскрыть культурный потенциал имени собственного как сложного языкового знака в 
мифоггоэтической картине мира; осуществить семантическую реконструкцию мифонимов; 
реконструировать фрагмент традиционной картины мира, связанный с ключевыми 
именами белорусского этническог о мифа.

5. Разработать модель описания культурно значимых имен собственных, позволяющую 
упорядочить концептуальную информацию, содержащуюся в антропонимах, представить 
максимально полную схему их описания с учетом выделенных аспектов. На основе 
обозначенных аспектов описать культурно значимые имена собственные с учетом 
характера концептуальных изменений.

6. Выявить прат магический и национально-культурный потенциал онимов как сложных 
языковых знаков, установить специфику представления рассматриваемых концептов -  
собственных имен.

Объект исследования
Дтя решения поставленных в работе задач в качестве главного объекта исследования 

были избраны древние имена и фамилии как сложные языковые знаки, которые содержат 
лингвистическую и концептуально значимую историко-культурную информацию. В 
диссертации под древтгими фамилиями мы понимаем фамильные наименования, которые 
датируются XIV-XV вв„ когда оггисьгваемая территория входила в состав Великого 
княжества Литовского. К ядру древних фамилий мы отнесли двучленные и образованные 
от них краткие ономастические единицы, которые восходят, по Х.Краэ, к древнеевро-
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(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
пш'іскому ареалу. Предмет изучения -  этимология, национально-культурный потенциал и 
концептуализация имен собственных.

Для воссоздания наиболее полной и объективной картины формирования древних фа
милий были исследованы следующие типы источников в рамках последовательных 
временных срезов: 1) материалы летописей; 2) памятники письменности ХІУ-ХУІІ вв.; 
3) неопубликованные книги метрических записей ХУП-ХУШ вв.; 4) книги «Память», 
которые содержат обширные, четко документированные антропонимические данные из 
разных регионов Беларуси, относящиеся к концу XIX -  началу XX вв. Значительная часть 
фактического материала нами собрана экспедиционным путем.

С целью выявления культурогенного потенциала культурно значимых имен 
проанализированы публицистические, художественные, энциклопедические тексты конца 
XIX -  начала XX вв. на белорусском (36 источников), польском (22 источника), русском 
(7 источников), литовском (3 источника) языках общим объемом около 10.500 страниц, а 
также собранные нами у носителей древних фамилий диалектные тексты.

В рамках настоящего исследования проанализировано 10.032 единицы. Из них 1885 
антропонимов, извлеченных из памятников письменности XIV -  XVII вв., книг метри
ческих записей XVII XVIII вв., составили ядро древних фамилий и послужили материалом 
для теоретических исследований. Исследовано также свыше 6.000 современных фамилий.

Формирование системы древних фамилий избранной территории представлено в работе 
на фоне анализа собственных имен, извлеченных из ономастических словарей болгарского 
[С. Илчев 1069], польского [Х.ЛЬгашотеісг, Г.Сііко, Ь-ОассАтс.: 1997-1098; К. Купил 1992
1994; 1999-2001; ЗУ.Тахгускі 1965 1987], русского [С.Б.Веселовский 1974; М.Морошкин 
1867; А.В.Суперанская 2005; Н.М.Тупиков 2004; Т.ЗкиИпа 1973-1974], чешского |1.8\'оЬос1а 
1964], а также литовского [К.Кйгаеіпія, В.Баеикупая 1987; АЛ'апацак, У.Масіе]айькіепе, 
М.Кашшкаке 1985-1989; А.Уапа§а$ 1981], немецкого [Н.ВаЫош 2002; І.К.ВтесІіептасІіег 
1957; Е.Рбгаіетапп 1900; М.БсЬбпІсМ 1965]; прусского [К.Тгайітапп 1925], румынского 
[М.А.Сопзіатіпевсй 1963] языков; монографий [В.Э.Сталтмане 1981], [В.Н.Топоров 1979], 
[І.Фаріоп 2001], [МЛ.Худаш 1980]; [А.ВасЬ 1952], [А.Ріск 1874], [А.НИка 1910], [А.НоШег 
1896-1907], [Т.МіІемякі 1969]; [ЗУ.Таягускі 1925]; (Б.Хдиыа 1955], [2.2іпке\ісіш> 2005] 
(проанализировано свыше 2.000 единиц).

Данное исследование охватывает четыре области белорусского ареала: Гродненскую и 
Минскую (в прошлом носившие название Литва), Витебскую и Могилевскую. Такое 
ограничение вызвано спецификой Брестской и Гомельской областей, которые являются 
составной част ью архаического региона Полесья.

Положения, которые выносятся на защиту
1. Древние фамилии современного белорусского ареала сформировались в контексте 

общеевропейского процесса. Они датируются концом XIV - начатом XV вв.. когда 
исследуемая территория входила в состав Великого княжества Литовского. В силу 
полиэтничное™ и многоконфессионатьности государства древние фамилии современного 
белорусского ареата входят не только в корпус белорусской антропонимии. но и евро
пейских оиимических систем.

2. В корпусе древних фамилий исследованного ареата выделяются основные типы, 
которые содержат разные по происхождению лексические пласты:

а) фамилии оттопонимического происхождения;
б) фамилии патронимического происхождения;
в) отпрозвшцные фамилии (в основном равные апеллягивам или образованные от них);
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г) фамилии, восходящие к именам (древним славянским или христианским);
д) фамилии, образованные от этнонимов;
е) фамилии от древних двучленных антропонимов, восходящих к древнеевропейскому 

периоду.
Особую группу составляют фамилии, которые возникли на базе антропонимов 

белорусского этнического мифа.
3. В составе фамилий, образованных на базе древних сложных имен, выделяются 

основы, которые находят соответст вие в ан тропоттимии других индоевропейских языков. В 
белорусском ареале наиболее представлена труппа имен собственных, коррелирующих с 
балтийской и германской древними антрононттмическими системами.

Большая часть древних фамилий от двуосновных личных имен подверглась топо- 
нимизации.

4. Имена собственные, воплощенные в белорусском этническом мифе, сохраняют в 
«свернутом виде» обширный корпус концептуально значимых текстов и транслируют их 
по разным канатам традиционной духовной культуры. Ономастические концепты мифа 
выявляют следующие ку льтурно-исторические пласты;

а) индоевропейский, который восходит к древнейшей системе мифологических 
представлений предков индоевропейских народов:

б) балтийский, который находит соответствия в балтийской антропонимии и топонимии;
в) христианский, связанный с наслоением более поздних христианских представлений и 

символов.
Собственные имена мифа коррелируют с единицами, которые представлены в древних 

индоевропейских антропонимических системах, что свидетельствует о глубокой древности 
мифа Фамилии, образованные на базе мифонимов, засвидетельствованы в батто- 
славянском ареале.

5. Ключевые имена культуры являются особым типом концептов, обусловленных их 
тесной связью с денотатом -  масштабом значимой личности, возможностью ее символиза
ции и мифологизации. В структуре концепта имени собственного выделяется семь аспектов 
с их последующей дифференциацией: 1) этимологический; 2) социально-исторический; 3) 
ареальный; 4) когнитивный; 5) прагматический; 6) коммуникативный; 7) межъязыковой.

Динамика развития структуры имени собственного предопределяет наличие ядра и 
аспектов, которые подверглись концептуальным изменениям.

6. Древние фамилии современного белорусского ареала вводят его, с одной стороны, в 
широкий европейской культурный контекст, а с другой стороны, вываляют белорусский 
национальный компонент, обеспечивая сохранение исторической культурной памяти.

Личный вклад соискателя
Диссертация выполнена самостоятельно на основе теоретического осмысления значи

тельного эмпирического материата. Комплексный анализ памятников письменности XIV - 
XVIII, которые находятся в белорусских и зарубежных архивах, данные экспедиций, 
этнографических и антропонимических материалов, собранные автором на протяжении 
1998-2006 и впервые введенные в научный оборот, позволили выделить и проанализи
ровать в полном объеме корпус не исследованных до настоящего времени древних 
фамилий современного белорусского ареала изучить особенности их формирования и 
развития. Диссертационное исследование и 49 опубликованных работ выполнены автором 
самостоятельно. Одна статья написана в соавторстве с научным консультантом.
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Апробация результатов диссертации
Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 5 международных 

конгрессах. 37 конференциях. 25 из которых международные. Среди них: IX Между народ
ный конгресс МАПРЯЛ (Братислава, Словакия. 1999); VI Іссея \Уог1с1 сопцгеяя (Тампере, 
2000 г.); X Международный конгресс МАІІРЯЛ (Санкт-Петербург. 2003 г.); IV Между
народный конгресс диалектологов и геолингвистов (Рига. 2003 г.); XXII Международный 
ономастический конгресс (Пиза. 2005 г.); 1. 2. 3. 4 Международные научные конференции 
«Язык и культура» (Киев. 1993, 1994, 1996. 1997 гг.); I, II, III Международные научные 
конференции «Национально-культурный компонент в тексте и в языке» (Минск. 1994, 1999, 
2005 гг.); VI Международная научная славистическая конференция «Рггеглткка і рггубопікі 
\с_і?2укаеЬ яІожіапякісЬ» (Люблин, 1995 г.); международная научная конференция «Языко
вая номинация» (Минск, 1996); международная научная конференция «Образ человека в 
культуре и языке» (Москва, 1996); межтународная научная конференция «Когнитивная 
лингвистка конца XX века» (Минск. 1997); международная научная конференция «Разно
уровневые характеристики лексических единиц» (Смоленск, 1997); IV, VII Міжнародныя 
навуконмя канфер.шцыг «Беларуска-руска-польскае суггаегауляльггае мовазнаўсгва. лііара- 
туразнауства, культуралогія» (Витебск, 1997, 2006 гг.); международная научная конферен
ция «Язык. Культура. Взаимопонимание» (Львов, 1997 г.); VII Международная научная сла
вистическая конференция «8Іо\сіапякге сотрояка апігоропітісгпе» (Казимеж-Долыгый, 
1997 г.); международная научная конференция «Язык, слово, действительность» (Минск, 
1997 г.); I, II Международные научные конференции «Актуальные проблемы исследования 
языка и речи» (Минск. 1998, 2002 п\); международная научная конференция «Словообразо
вание и номинативная деривация в славянских языках» (Гродно. 1998 г.); международная 
научггая конференция «Языковая картина мира» (Шауляй, 2002 г.); международная научная 
конференция «Шестые поливановскис чтения» (Смоленск. 2003 г.); международная научная 
ономастическая конференция «Пагехупіснуо па ро§гапіс?.асЬ еіпіс2по-)??.уко\сусІт» (Белосток- 
Супрасль, 1999); XIV Международная научная ономастическая конференция «Опогпаяіука и 
рго§и по\уе§о ’Л'іекй» (Белосток -  Беловежа, 2004 г.); международная научная конференция, 
посвягц. 75-летию со дня рождения проф. А.П. Непокупного «Балтийские языки и диалекты 
в среднеевропейском пространстве» (Вильнюс, 2007).

Диссертация обсуждалась на заседании проблемного совета по филологическим наукам, 
культурологии в УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» (ггротокол № 22 от 22 мая 2008 г.).

Опубликованность результатов
Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 

50 публикациях, среди них: 1 монография, 1 брошюра, 1 словарь, 35 статей (16 статей 
опубликовано в республиканских и международных научных журналах), 19 -  в сборниках 
научных работ и материалов конференций; 11 тезисов докладов. Общий объем материалов 
составляет 52,08 авт. л., из них 34, 94 авг. л. опубликовано в монографии и изданиях, вклю
ченных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для публикаций диссерта
ционных исследований, а также в рецензируемых зарубежных научных изданиях.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографическою списка 

(665 позиций) и 10 приложений. Общий объем диссертации -  546 страниц, основной 
научный текст исследования — 250 страниц; приложения -  247 страниц. В диссертации 
11 таблиц и 20 компьютерных карт.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)
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Резюме

Гурская Юлия Александровна 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ:
ЭТИМОЛОГИЯ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

Ключевые слова-, ономастика, имена собственные, древние фамилии, двухосновные 
антропонимы, этимология, концептуализация, ключевые имена культуры, языковая 
картина мира.

Цель диссертационной работы -  построение и обоснование модели становления древних 
фамилий современного белорусского ареала с учетом трех аспектов: ареально
типологического, сравнительно-исторического и лингвокульгурологического.

Объект исследования -  древние имена и фамилии как сложные языковые знаки, которые 
содержат лингвистическую и концептуально значимую историко-культурную информа
цию. В диссертации под древними фамилиями мы понимаем фамильные наименования, 
которые датируются ХІУ-ХУ вв., когда описываемая территория входила в состав Велико
го княжества Литовского. К ядру древних фамилий мы отнесли двучленные и образован
ные от них краткие ономастические единицы, которые восходят, по Х.Краэ, к древне
европейскому ареалу. Многие антропоосновы, входящие в состав древних сложных имен, 
относятся к категории реликтовых собственных имен.

Предмет изучения -  этимология, национально-культурный потенциал и концептуа
лизация имен собственных.

Методы исследования -  сравнительно-исторический, ареально-типологический, дес
криптивный, а также частные приемы ономастического исследования: этимологический, 
структурный, словообразовательный анализ.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем предложена концепция ста
новления древних фамилий белорусского ареала в контексте формирования европейских 
антропонимических систем; выделен и систематизирован корпус древних антрополексем и 
тополексем рассматриваемой территории; осуществлен их этимологический и концеп
туальный анализ. В диссертации уточнено понятие ключевых имен культуры, выявлены и 
описаны культурогенные возможности и способы концептуализации значимых имен, 
хранящихся в когнитивном сознании народов. Результаты выполненной работы могут 
служить моделью ареально-типологического и лингвокультурологического описания 
древних фамилий других ареалов.

Практическая значимость полученных результатов. Полученные выводы могут быть 
положены в основу лекционных курсов, методических и учебных пособий по изучению 
ономастики, диалектологии, сравнительно-исторического языкознания, лингвокультуро
логии. Результаты работы по картографированию представляют ценность для дальнейшего 
ареального исследования ономастики, создания карт и атласов фамилий. Впервые вве
денный в научный оборот эмпирический материал может найти применение в лек- 
сйкоірафйй.
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ЭТЫМАЛОГІЯ, НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, 

КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫЯ

Ключавыя словы: анамастыка, уласныя імёны, старажытныя прозвішчы. двухасноўныя 
антраіюнімы. этымалогія, канцэптуалізацыя, ключавыя імёны культуры, моўная карціна 
свету.

Мэта дысертацыйнай работы -  стварэнне і абгрунтаванне мадэлі станаўлення 
старажытных йрозвішчаў сучаснага беларускага арэала з улікам трох аспектаў: арэальна- 
тьшалаіічнага, параўнальна-гістарычнага і лінгвакультуралагічйага.

Аб 'ект доследования -  старажытныя імёны і прозвішчы як складаныя моўныя знакі, якія 
ўтрымліваюць лімгвістычную і канцэптуальна значымую гісторыка-культурную інфар- 
мацыю. У дысертацыі пад старажытнымі прозвішчамі мы разумеем прозвішчныя назвы. 
якія датуюцца ХІУ-ХУ ст., калі даследуемая тэрыторыя ўваходзіла ў склад ВКЛ. Да ядра 
старажытпых прозвішчаў мы аднеслі двучленныя і ўтвораныя ад іх кароткія анамастычныя 
адзінкі, якія ўзыходзяць, па Х.Краэ, да старажытнаеўрапейскага арлала. Многія антрапа- 
асновы, якія ўваходзяць у склад старажытных складаных імёнаў, адносяцца да катэгорыі 
рэліктавых УІ.

Прадмет доследования -  этымалоі ія, нацыянальна-культурны натэнцыял і канцэптуалі- 
зацыя імён уласных.

Методы доследования -  параўнальна-гістарычны, арэачьна-тыпалагічны. дэскрыптыў- 
ны, а таксама прыватныя прыёмы анамасгычнага даследавання: этымалагічны, структу р
ны, словаўтваральны.

Навуковая навізна даследавання ў тым, што ў ім прапанаваная канцэпцыя станаўлення 
старажытных прозвішчаў беларускага арэала ў кантэксце фарміравання еўрапейскіх 
антрапанімічных сістэм; выдзелены і сістэматызаваны корпус старажытных антрапатексем 
і топатексем даследуемай тэрыторыі; ажыццёўлены іх этымалагічны і канцэптуальны 
анапіз. У дысертацыі ўдакладняецца паняцце ключавых імёнаў культуры, выяўлсны і 
апісаны культурагенныя магчымасці і спосабы канцэптуалізацыі значымых імёнаў, якія 
захоўваюцца ў кагнітыўнай свядомасці народаў. Вынікі работы могуць быць выкарыстаныя 
як мадэль арэачьна-тыпалагічнага і лінгвакультуралагічнага апісання старажытных 
прозвішчаў другіх арэалаў.

Практычная значнасць атрыманых вынікаў. Атрыманыя вынікі могуць быць пакладзе- 
ны ў аснову лекцыйных курсаў, метадычных і вучэбных дапаможнікаў па вывучэнню 
анамастыкі, дыялекталогіі, параўнальна-гістарычнага мовазнаўства, лінгвакультуратогіі. 
Вынікі работы па картаграфаванню з'яўляюцца каінгоўнымі для далейшага арэатьнага 
даследавання анамастыкі, стварэння карт і атласаў прозвішчаў. Унершыню уведзеныя ў 
навуковы абарот матэрыялы прыдатныя для выкарысгання ў лексікаірафіі.
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Кеяшпе

Сиг.чкауа Лйііа Лісхапсігоміа 

РКОРЕК NАМЕ:
ЕТУМОШСУ, NАТКЖ АІ.-СШЛТІКАЕ РО ГЕШТАЬ, 

СОМСЕРТОАЫХА'ГКЖ

Кеу чюгйа: опотазЧа, ргорег пата, апсіепі ].атііу пата, сопірокііе ап(Нгоропуту, 
еіутоіоуу, сопсерійаіііаііоп, кеу сйіійгаі пате$. Іапуйаре ч'огісі-уіеч'.

Тке аіт оГ Іііе сііззеПаІіоп І8 (о Ьйіііі апсі 1о ійзІіГу (Не тосіеі оГ іНе апсіепі Гатііу патез 
Йогтаііоп оГ (Не тойегп Веіагйз агеаі соуегіп§ (Нгее азресіз: агеаі Юро1о§іеа1, сотрагайуеіу 
Нізіогісаі апсі Ііп^йа сйішгаі.

Тке Ок/есі 5йЬ]есІ о / зсіепіі/іс гаеагск І8 (Не еіутоіорісаі гесопз(гйс(іоп оГ (Не апіНгоро- 
путусаі агеНеіурез, сйіійгаі роззіЬіІіііея апсі шосіех оГ апсіепі Гатііу патез сопсертаіігаііоп. 
'Ае йтіег8(агкі (Не (егт “апсіеп! Гатііу пате.ч'' аз іатііу патіп§ іп (Не XIV XV сепшгіез \уНеп 
[Ыз Іеггііогу Ьсіопб (о іЬе СгеаІ Ргіпсіраіііу оГ ЕііЬйапіа. \Уе аІігіЬшеіі іо (Не апсіепі Гатііу 
патез’ пйсіеаг сотрохііс апсі Готіесі ойі оГ (Нет яНоП опотазйс йпі(8 (На( §о Ьаск, ге§аг(ііп§ 
X. Кгае, Іо (Не апсіепі Ейгореап агеаі. Мапу ап(Нгоропутуса1 гоо(8 епіегіп^ іто  (Не 
сотрозіпоп оГ апсіепі сотріех патез аге геГеггесі Ьу іпуе8(і§а(огз (о іЬе са(е§огу ой геіісі ргорег 
пате8.

Ткеп 5йЬ]есі о / іт’езіі^аііоп І8 е(уто!о§у, паііопаі аші сйіійгаі роіепііаі апсі сопсершаіігайоп 
оГ (Не ргорег пагас8.

МеіІюЛч о/ іте5іі§аііоп аге агеа1-(уро1о§іса1, сотрагаЙуеІу-НізіогісаІ апсі сіезсгірйуе. $оте 
теіНоёз оГ опотазйс іпуе8(і§а(іоп зйсН а$ е(уто1о§іса1, зігйсшгаі апсі (уогсі-іогтаііуе апаіузів 
'леге аізо йяесі.

Тке 5сіепіі/іс поуеііу оГ (Не іпуе8(і§а(іоп Ііез іп іНе Гасі (На( \уе ргорозе (Не сопсері о(’ іНе 
апсіет і'атііу паше« іогтайоп іп Веіагйз агеаі іп (Ье сотехі оГ (Не Гогтаиоп оГ (Не Ейгореап 
ап(Нгоропутуса1 зузістз; зіп^іесі ойі апсі зузіетаіш: (Не согрйз оГ апсіепі ап(Нгоропутуса1 апсі 
(оропутусаі Іехетсз оГ іпуежі&аіесі агеаі апсі (Неіг еіушоіо^ісаі сопсерійаі апаіузіз \уаз саггіесі 
ой(. 1п (Не сіІ88ег(а(іоп (Не сопсері оГ (Не кеу сйішгаі патез \уаз сіеЕіпееі тоге ехас(1у. ТНе 
сйкйгаі роззіЬіІійез апсі (Не \уауз оГ (Не сопсерійаіігаііоп оГ (Не сйішгаі зі^пійсагк паше$ зюгегі 
іп (Не реоріе'» со§пі(іуе тетогу  \уеге сіізсіозесі апсі (ЗезсгіЬесІ. ГНе ге8и1(8 оГ (Не \уогк сап вегуе 
аз а тосіеі оС (Не агеа1-(уро1о§іса1,1іп§йІ8(іс апсі сйішгаі сіезсгірііоп оГ (Не апсіет Гатііу патез 
ок о(Нег агеаіз.

Тке ргасіісаі $і§пі/ісапсе о / іке гесепесі геайШ. ТНе гесеіусіі сопсійзіоп сап Ье йзе(і аз а 
Ьа8І8 оГ (Не сойгзе оГ ІесШгез, ше(Н<к1іса1 апсі (еасНіп§ аісіз (о 8(йсіу опоша8(іс, сііаіесіоіоцу, 
сошрагаііуеіу НізіогісаІ 1іп§йІ8(іс8, Ііпцйізііс апй ейіійгоіо^у. СНагі-такіпц гезйііз аге уегу іш- 
ропапі (о Сйг(Нег опотазііс агеаі іпуе8(і§а(іоп8, кашііу сНаг(8 апсі а(1а8 сгеапоп. Етрігісаі гпаіе- 
гіаі (На( \уаз Гог (Ье Йгзі Йте ітгосійсесі іп(о зсіепіійс Штоуег сап Ье йзесі іп Іехісо^гарНу.
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