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ОКЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации.
Изменения в языке и его словарном составе происходят в процессе их 

развития. Язык живет, пока он развивается, поэтому проблема обогащения 
лексики будет постоянно оставаться актуальной.

Обогащение лексической системы заключается не столько в пополнении 
словарного состава новообразованиями, заимствованиями и т. п., сколько в 
развитии семантики уже существующих слов, в появлении у них различного 
рода коннотативных приращений, в реализации креативно-образных потенций 
языковых единиц, которые приводят к расширению их лексической и синтак
сической сочетаемости. Наибольшие возможности для подобного рода изме
нений слово получает в художественном тексте, в особенности -  поэтическом.

В связи с этим оказывается весьма актуальным изучение языка поэтиче
ских произведений первой половины XIX века -  времени расцвета русских по
этических жанров, становления современной системы словоупотребления и 
выработки языковых норм. Исследование определений-эпитетов, функциони
рующих в данный перцод, в семантическом и синтагматическом планах также 
актуально. Несмотря на значительное количество работ, посвященных языку и 
поэтической речи этого времени, эпитет никогда не рассматривали как средст
во обогащения поэтической лексики, а индивидуально-авторские эпитеты ни 
разу не становились предметом специального исследования. Внимание ученых 
привлекает, прежде всего, лингвостилистическое описание поэтических опре
делений, тогда как вопросы о характере семантических отношений в структуре 
атрибутивного сочетания и механизмах образования редких эпитетов остают
ся открытыми. Эпитетами чаще всего являются имена прилагательные, а это, 
как считает Е.М. Вольф, -  одна из наименее изученных и сложных для иссле
дования частей речи, характеризующаяся смысловой многогранностью и ши
рокой сочетаемостью с существительными различных тематических групп.

Связь работы с крупными научными программами, темами.
Диссертационное исследование выполнялось в рамках научной темы 

«Слово как объект изучения лингвистики», которая разрабатывалась на кафед
ре теории и истории языка Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка в 1996-2000 гг. (номер госрегистрации 
199983704), а также связано с темой «Язык в синхронии и диахронии», кото
рая входит в Государственную программу фундаментальных исследований по 
Республике Беларусь на 2001-2005 гг. (номер госрегистрации 20014910).

Цель и задачи исследования.
Цель диссертационной работы -  выявить особенности эпитета как лин

гво-эстетической категории, показать его роль в обогащении поэтической лек
сики, установить механизмы образования редких эпитетов в поэтической речи 
первой половины XIX века.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
2

1) определить место эпитета в системе изобразительно-выразительных 
средств языка и установить его сущность как категории художественной речи 
в синхронно-диахроническом аспекте;

2) проследить эволюцию функционально-семантических особенностей 
поэтических определений, анализируя словоупотребление в текстах различных 
периодов развития русского языка;

3) определить закономерности функционирования эпитетов в поэтиче
ской речи первой половины XIX века: традиционное, узуальное и новаторское 
использование определений в идиостиле;

4) дифференцировать общеязыковые и индивидуально-авторские эпи
теты, опираясь на характер семантических и синтагматических отношений оп
ределения и определяемого; систематизировать редкие эпитеты (составить 
словарь редких эпитетов на материале поэтических произведений первой по
ловины XIX века);

5) выявить структурно-семантические особенности и определить меха
низмы (возможные пути) появления редких эпитетов;

6) доказать, что эпитет является средством обогащения поэтической 
лексики и способствует расширению образных парадигм.

Объект и предмет исследования.
Объектом научного исследования является язык поэтических произведе

ний Н.М. Карамзина, В.В. Капниста, В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова,
A. С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, Ф.Н. Глинки,
B. Г. Бенедиктова, Ап. Григорьева и Ап. Майкова, созданных в первой полови
не XIX века. Предмет исследования составляют определения-эпитеты. Полу
ченные путем сплошной выборки эпитеты (было проанализировано около 23 
000 атрибутивных сочетаний) рассматриваются как в парадигматическом пла
не (компонентный анализ семем), так и в синтагматическом.

Г ипотеза.
Обогащение семантики слова может быть детерминировано характером 

сочетающихся единиц, выбор которых опосредован языковым сознанием лич
ности. Образные определения, особенно редкие, способны выражать субъек
тивную оценку предметов и явлений, следовательно, могут быть недостающим 
квантом информации для понимания концептуально-эстетической картины 
мира, представленной в поэтическом тексте. Образование редких эпитетов 
обусловлено как системой языка (реализацией потенциальных возможностей 
единиц), так и системой эстетической коммуникации: «теснотой стихового ря
да» (Ю. Тынянов), «чудовищной уплотненностью реальности» 
(О. Мандельштам), единством художественного пространства, мировосприя
тием автора. Наиболее распространенный путь появления редких определений 
-  семантическая или структурная трансформация прототипа. Семантические 
новации -  в первую очередь, метафорические эпитеты -  возникают благодаря 
наличию мотивирующего образа.



Методология и методы проведенного исследования.
Методологической основой диссертационного исследования является 

рассмотрение языка в гносеологической триаде объективная действитель
ность -  мышление -  язык, которая предполагает диалектическую взаимосвязь 
между эмоционально-чувственным и рациональным, объективным и субъек
тивным аспектами отражения внешнего мира.

В работе используются описательный, сравнительно-исторический, 
сопоставительно-типологический методы, метод компонентного анатиза, 
статистический метод.

Научная новизна и значимость полученных результатов.
Научная новизна и значение диссертации заключаются том, что впер

вые в русской лингвистике предпринята попытка проанализировать эпитеты 
поэтической речи первой половины XIX века с тем, чтобы установить, как 
влияют вербальное окружение и характер отношений в структуре атрибутив
ной конструкции на обогащение семантики определения и определяемого сло
ва. В диссертации внимание акцентируется на особенностях эпитета как лин
гво-эстетической категории, изменение которой обусловлено эволюцией чело
веческого сознания и способов художественного отражения действительности, 
то есть эволюцией языка и культуры. Данная работа -  первая попытка моно
графического исследования эпитета как средства обогащения поэтической 
лексики. Новым также является комплексное рассмотрение редких определе
ний, выявление их структурно-семантических особенностей и возможных ме
ханизмов образования. В работе впервые представлена классификация инди
видуально-авторских определений. На основе фактического материала состав
лены словник и словарь редких эпитетов поэзии первой половины XIX века.

Положения и выводы диссертации способствуют расширению и уточ
нению представлений о сущности эпитета и его месте в системе изобразитель
но-выразительных средств языка, выявляют новые коммуникативные страте
гии и тем самым вносят свой вклад в изучение закономерностей функциони
рования слова в поэтической речи.

Практическая значимость полученных результатов.
Результаты исследования могут быть использованы при чтении спецкур

сов, при изучении изобразительно-выразительных средств языка на спецсеми
нарах, занятиях по лингвистическому анализу текста, в курсах лекций по сти
листике, риторике, культуре речи, истории русского литературного языка, со
временного русского языка. Собранный фактический материал может быть 
использован при составлении словарей эпитетов.

Основные положения диссертации, выносимые на защит)':
1. Обогащение слова в структуре поэтического текста обусловлено как 

языковой системой (реализацией потенциально присущих той или иной еди
нице эстетико-коммуникативных свойств), так и художественной сферой, или 
художественным пространством. Характер изменения слова предопределяется 
спецификой его парадигматических отношений и, в первую очередь, специфи
кой его синтагматических связей: чем необычнее, неожиданнее связи между
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сочетающимися единицами, тем больше вероятность их семантических транс
формаций и коннотативных приращений.

2. Репрезентация наших знаний и представлений о мире в образной фор
ме неизбежно включает эмотивно-оценочный компонент, который в художе
ственном тексте часто эксплицируется посредством определения-эпитета. 
Эпитет не просто характеризует и оценивает предмет, но и передает субъек
тивное отношение к нему, учитывая при этом как пресуппозитивные семы оп
ределяемого и определяющего, так и непосредственно возникающие по поводу 
данной реалии ассоциации. Именно богатый ассоциативный потенциал худо
жественного текста (в первую очередь, поэтическою) способствует появлению 
нетривиальных в семантическом и синтагматическом планах эпитетов.

3. В системе изобразительно-выразительных средств эпитет занимает 
особое, промежуточное место, поскольку одни типы эпитетов можно отнести к 
тропам, другие -  к фигурам речи. Несмотря на различие тропов и фигур, они 
являются категориями одной и той же сферы -  сферы художественного позна
ния, и именно в эпитете это противопоставление нивелируется, ибо основное 
предназначение эпитета -  быть определением в образной функции, независимо 
от способов создания этой образности.

4. Эпитет -  это художественное определение, акцентирующее внима
ние реципиента на том признаке (признаках) предмета, который является зна
чимым для интерпретации его образа с позиции субъекта речи. Функциониро
вание эпитета отражает как общеязыковые закономерности, так и характерные 
черты идиостиля. Общеязыковой эпитет отражает коллективный взгляд на 
мир, а индивидуально-авторское, редкое определение вербализует личностное 
видение мира.

5. Эпитеты русского языка можно представить как парадигму определе
ний, характеризующуюся, с одной стороны, постоянством состава, а с другой -  
наличием периферийных областей, обусловленных развитием языка, культу
ры, эволюцией человеческого мышления. Ядро парадигмы составляют узуаль
ные определения со стандартными семантическими и синтагматическими свя
зями, а индивидуально-авторские эпитеты находятся на периферии.

6. Образование редких эпитетов связано или с расширением семантиче
ских отношений определений, или с обновлением их формальной структуры. 
Исходя из структурно-семантических особенностей редких эпитетов, их ус
ловно можно разделить на три группы: потенциальные (расширение возмож
ностей узуального определения), окказиональные (обновление / создание но
вой формы) и оксюморонные. Несмотря на активность субъективного начала в 
процессе создания необычных атрибутивных сочетаний, существуют опреде
ленные механизмы их появления: большинство редких эпитетов мотивирова
ны. Тог или иной предмет имеет в языке парадигму образа, которая и предо
пределяет выбор определения к нему, однако трансформация и развитие об
разных параллелей под воздействием субъективных и внутритекстовых ассо
циаций приводят к рождению индивидуально-авторских эпитетов.
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Личный вклад соискателя.
Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной подготовке 

рукописи диссертации, подготовке к публикации материалов по теме исследо
вания, составлении словника и словаря редких эпитетов.

Апробация результатов диссертации.
Материалы и результаты исследования представлялись в виде докладов 

и сообщений на различных конференциях: научно-практической конференции 
«Русский язык и литература: вопросы теории и методики преподавания» (18 
апреля 1996 г., г. Минск); международных научных конференциях «Язык, сло
во, действительность» (1997 г., 2000 г., г. Минск); VI Международной конфе
ренции «Семантика языковых единиц» (2-5 марта 1998 г., г. Москва); между
народных научных конференциях молодых ученых «Актуальные проблемы 
исследования языка и речи» (1998 г., 2001 г., г. Минск).

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры теории и истории языка 
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 
Танка в 2003 г.

Опублнкованность результатов.
По теме исследования имеется 13 опубликованных работ, выполненных 

без соавторов: 1 статья в научном журнале, 3 статьи в сборниках научных ста
тей, 7 публикаций в сборниках материалов научных конференций, 2 тезисов 
научных докладов. Общий объем опубликованных работ -  51 страница.

Структура и объем диссертации.
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заклю

чения, списка использованных источников и трех приложений. Диссертация 
содержит 2 таблицы. Общий объем работы составляет 154 страницы: 102 стра
ницы занимает основной текст, 12 страниц -  список использованных источни
ков, 40 страниц -  приложения. Библиография включает 178 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении рассматривается специфика функционирования слова в 
поэтической речи, обосновывается целесообразность обращения при изучении 
проблем семантики к изобразительно-выразительным средствам языка вообще 
и к эпитету в частности. Элитет интересен для лингвиста и как экспликатор 
свойств предметных имен, и как актуализатор глубинных пропозициональных 
связей определяемого.

В Общей характеристике работы обоснована актуальность исследова
ния, охарактеризована связь работы с крупными научными программами и те
мами, поставлены цель и задачи исследования, определены объект и предмет 
исследования, названы методология и методы проведенного исследования, да
на характеристика научной новизны, теоретической и практической значимо
сти работы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, 
приведены сведения о личном вкладе соискателя, об апробации диссертации и 
опубликованное™ результатов, о структуре работы.
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тета обусловливает изменение семантических отношений в структуре атрибу
тивного сочетания и увеличивает роль определения в создании индивидуаль
но-авторской картины мира [7; 8; 9; 10; 13].

2. В поэтической речи первой половины XIX века эпитет уже не являет
ся орнаментальным средством, выполняющим только украшающую функцию. 
Он становится центром атрибутивной конструкции и семантически значимым 
для адекватной интерпретации образа компонентом художественного текста, 
поскольку апеллирует к содержательным свойствам определяемого слова и 
воздействует на его коммуникативно значимую часть смысла. Эпитет актуали
зирует авторские ассоциации и эксплицирует оценочные представления, ото
бражающие особенности мировидения поэта и выявляющие его языковую 
личность. Это позволяет говорить о том, что у эпитета развиваются важные 
коммуникативно-прагматические функции -  апеллятивная и интенционально- 
суггестивная [2; 4; 7; 9; 11; 13].

3. Традиционная семантико-стилистическая классификация эпитетов 
(постоянные, общеязыковые, индивидуально-авторские) отражает разные сте
пени проявления субъективного начала в осмыслении ситуации. Общеязыко
вые определения характеризуются относительно стандартными связями с ди- 
стрибутом и значительной частотностью употребления в речи, тогда как ред
кие эпитеты составляют специфику идиостиля того или иного поэта, как пра
вило, единичны и характеризуются необычными семантическими и синтагма
тическими связями или же отличаются новизной формы. Однако, несмотря на 
высокую степень субъективности, индивидуально-авторские определения об
наруживают некоторые закономерности структурно-семантической организа
ции, благодаря чему их можно разделить на три вида: потенциальные эпитеты 
(возникают посредством расширения валентностных способностей сочетаю
щихся единиц за счет обнаружения в них инвариантных сем), оксюморонные 
эпитеты и окказиональные эпитеты (собственно новообразования) [1; 3; 9].

4. В поэзии первой половины XIX века преобладают потенциальные 
эпитеты (75 %), продуктивны окказиональные определения (19,5 %) и, воз
можно, только зарождается третий тип -  эпитеты-оксюмороны (5,5 %). Такая 
ранжировка индивидуально-авторских определений обусловлена тем, что об
разование нестандартных атрибутивных сочетаний, прежде всего, связано с 
реализацией потенциально присущих определению и определяемому свойств, 
актуализированных в системе эстетической коммуникации [2; 5; 6; 12].

5. Проведенный структурно-семантический анализ « 500 сочетаний с 
потенциальными эпитетами позволяет говорить о том, что многие из них мо
тивированы: в большинстве примеров (83 %) можно найти мотив переноса 
признака и определить мотивирующие семы. Благодаря наличию мотивирую
щих образов в сознании носителей языка возникают разнообразные прототи
пические эффекты, связанные с предметом речи, которые доказывают потен- 
циашность индивидуально-авторского определения к нему. Кроме мотиви
рующих образов, появлению такого рода индивидуально-авторских определе
ний способствуют: 1) дополнительные актуализаторы в пределах синтагмы
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(эксплицитные/имплицитные сравнения, генитивные метафоры, синонимиче
ские сцепления); 2) коммуникативная ситуация; 3) вертикальный контекст; 4) 
актуализация этимологической памяти определения.

Оксюморонные эпитеты, в отличие от потенциальных и окказиональных, 
в поэзии первой половины XIX века являются частным приемом словоупот
ребления. Среди них преобладание получили такие определения, которые соз
дают размытый оксюморон, основанный скорее не на языковом противопос
тавлении, а на контекстуальном.

Окказиональные определения представлены в основном сложениями, 
образование которых связано с поэтической традицией классицизма. Самыми 
продуктивными являются именные типы сложения [1; 2; 3].

6. Редкие, индивидуально-авторские эпитеты незначительны в количест
венном отношении (739 выявленных индивидуально-авторских определений 
составляют » 3,1 % от общего числа эпитетов), но весьма значимы для интер
претации авторского смысла. Являясь довольно гибкими в смысловом отно
шении единицами текста, они способны репрезентировать различные оттенки 
чувств, мыслей субъекта речи. Именно поэтому эпитеты представляют интерес 
для исследователя не только как изобразительное средство (в плане выраже
ния), но и как один из способов обогащения семантической структуры слова (в 
плане содержания). Анализ нестандартных сочетаний с дистрибутами душа, 
судьба, жизнь, мечта, мысль, дума, небо, луна, солнце, время подтверждает 
предположение, что эпитет способствует расширению образной парадигмы 
определяемого слова и является средством обогащения поэтической лексики 
[1-13]. ^
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РЕЗЮМЕ
Жданович Наталья Владимировна 

ЭПИТЕТ КАК СРЕДС ТВО 
ОБОГАЩЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Ключевые слова', поэтическая речь, обогащение лексики, определение, оп
ределяемое слово, эпитет, потенциальный, оксюморонный, окказиональный, 
семантика, коннотация, эксплицитный, имплицитный.

Объектом исследования является язык поэтических произведений 
Н.М. Карамзина, В.В. Капниста, В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова,
A. С. Пушкина, Е.А. Баратынского, М.Ю. Лермонтова, Ф.Н. Глинки,
B. Г. Бенедиктова, Ап. Григорьева и Ап. Майкова, созданных в первой полови
не XIX века.

Предмет исследования -  определения-эпитеты.
Цель работы -  выявить особенности эпитета как лингво-эстетической ка

тегории, показать его роль в обогащении поэтической лексики, установить ме
ханизмы образования редких эпитетов в поэтической речи первой половины 
XIX века.

Методы исследования -  описательный, сравнительно-исторический, 
сопоставительно-типологический, метод компонентного анализа, 
статистический метод.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что впер
вые в русской лингвистике предпринята попытка проанализировать эпитеты, 
зафиксированные в поэзии первой половины XIX века, с точки зрения того, 
как влияют вербальное окружение и характер отношений в структуре атрибу
тивной конструкции на обогащение семантики определения и определяемого 
слова. В диссертации внимание акцентируется на особенностях эпитета как 
лингво-эстетической категории, изменение которой обусловлено эволюцией 
человеческого сознания и способов художественного отражения действитель
ности, то есть эволюцией языка и культуры. Данная работа -  первая попытка 
монографического исследования эпитета как средства обогащения поэтиче
ской лексики. Новым также является комплексное рассмотрение редких опре
делений, выявление их структурно-семантических особенностей и возможных 
механизмов образования. В работе впервые представлена классификация ин
дивидуально-авторских определений. На основе фактического материала со
ставлены словник и словарь редких эпитетов поэзии первой половины XIX ве
ка.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров, на заняти
ях по лингвистическому анализу текста, в курсах лекций по стилистике, рито
рике, культуре речи, истории русского литературного языка, современного 
русского языка. Собранный фактический материал может быть использован 
при составлении словарей эпитетов.
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РЭЗЮМЭ
Ждановіч Наталля Уладзіміраўна 

ЭГПТЭТ ЯК СРОДАК 
УЗБАГАЧЭННЯ ПАЭТЫЧНАЙ ЛЕКСІКІ 
Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТАГОДДЗЯ

Ключавыя словы: паэтычная мова, узбагачэнне лексікі, азначэнне, 
азначаемае слова, эпітэт, патэнцыяльны, аксюмаранны, аказіянальны, 
семантыка, канатацыя, экспліцытны, імпліцытны.

А б’ектам даследаваиня з ’яўляецца мова паэтьгчных твораў 
М.М. Карамзіна, В.В. Капніста, В.А. Жукоўскага, К.М. Бацюшкава, 
А.С. Пушкіна, Я.А. Баратынскага, Ф.М. Глінкі, У.Р. Бенядзіктава,
М.Ю. Лермантава, Ап. Грыгор’ева і Ап. Майкава, напісаных у першай палове 
XIX стагоддзя.

Прадмет даследавання -  азначэнні-эпітэты.
Мзта работы -  выявіць асаблівасці эпітэта як лінгва-эстэтычнай 

катэгорыі, паказаць яго ролю ва ўзбагачэнні паэтычнай лексікі, ўстанавіць 
шляхі ўтварэння рэдкіх эпітэтаў у паэтычнай мове першай паловы XIX 
стагоддзя.

Метады даследавання -  апісальны, параўнальна-гістарычны, 
супастаўляльна-тыпалагічны, метад кампанентнага аналізу, статыстычны 
метад.

Навуковая навізна атрыманых вынікаў заключаецца ў тым, што 
ўпершыню ў рускім мовазнаўстве зроблена спроба прааналізаваць эпітэты, 
ужытыя ў паэзіі першай паловы XIX стагоддзя, з пункту гледжання таго, як 
уздзейнічаюць вярбальнае асяроддзе і характар адносін у структуры 
атрыбутыўнай канструкцыі на ўзбагачэнне азначэння і азначатьнага. У 
дысертацыі ўвага звернута на асаблівасці эпітэта як лінгва-эстэтычнай 
катэгорыі ў гісторыі рускай літаратурнай мовы, змяненне якой абумоўлена 
эвалюцыяй чалавечага ўсведамлення і спосабаў мастацкага адлюстравання 
рэчаіснасці, тэта значыць эвалюцыяй мовы і культуры. Дадзеная работа -  
першая спроба манаграфічнага даследавання эпітэта як сродку ўзбагачэння 
паэтычнай лексікі. Новым таксама з’яўляецца комплексны разгляд рэдкіх 
азначэнняў, іх струкгурна-семантычных асаблівасцяў і магчымых шляхоў 
узнікнення. У рабоце ўпершыню прадстаўлена класіфікацыя індывідуальна- 
аўтарскіх азначэнняў. На аснове фактычнага матэрыялу складзены індэкс і 
слоўнік рэдкіх эпітэтаў паэзіі першай паловы XIX стагоддзя.

Практичная значнасць. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 
пры чытанні спецкурсаў і правядзенні спецсемінараў, занятках па 
лінгвістычным аналізе тэксту, у курсах лекцый па стылістыцы, рыторыцы, 
культуры мовы, гісторыі рускай літаратурнай мовы, сучаснай рускай мовы. 
Сабраны фактычны матэрыял можа быць выкарыстаны пры складанні 
слоўнікаў эпітэтаў.
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Кеу н>ог(Іх: роеіісаі зреесЬ, УосаЬйІагу’з спгісЬтепІ, йейпаііоп, ёеГтаЫе 
\уогсі, еріЛеі, роіепііаі, охутогоп, оссазіопаі, зетапіісз, соппоіаііоп, ехріісіі, і т -  
ріісіі.

Тке оЬ]есІ о/іНе гехеагск із ІІіе 1ап§йаце оРроеіісаі \уогкз Ьу Ы.М. Кагат/іп, 
У.У. Карпізі, У.А. 2Ьикоузку, К.ІчГ. ВаіуйзЬкоу, А.8. РйзЬкіп, Е.А. Вагаіупзку, 
Р.Ы. Сііпка, У.С. Вепеёісіоу, М.У. Ьегтогиоу, Ар. Огі§огуеу, Ар. Маукоу сге- 
аіесі іп [Ье Гігзі ЬаІГоГіЬе 19л сепійгу.

Тке хйЬ]есі о /іке гехеагск аге аіігіЬшсз аз ерііЬеіз.
Тке аіш о /ік е  гехеагск із Іо сІезсгіЬе ресііііагіііез оГ іЬе ерііЬеі аз 1іп§йізйс- 

аезіЬеІісаІ саіе&огу апсі зЬо\у ііз іпЯйепсе оп епгісЬтепі оГ роейсаі уосаЬйІагу аз 
\\е11 аз сіеГте тесЬапізтз оГ Гойпсіаііоп оР гаге ерііЬеіз іп роеіісаі зрееск іп гЬе 
Гігзі ЬаІГоРіЬе 19'1’ септгу'.

МеікоЛх о/іке гехеагск аге кезсгірііуе, сотрагаІІУе-Ьізіогіс, сотрагаііуе-іуро- 
Іовісаі, Іке теіЬок оГсотропепіаі апаіузіз, зіаіізііс.

Тке хсіепіі/іс поуеііу оР іЬе гезйкз Ііез іп іЬе Гасі іЬаІ Гог іке ГігзІ ііте  іп іЬе 
Кйззіап 1іп§шзІісз ерккеіз ГіхесІ іп Іке роеігу оГ іЬе Гігзі ЬаІГ оГ іЬе 19 ь сепШгу 
\уеге апаіузек апсі іке іпЯйепсе оГ уегЬаІ епсігсіетепі іп аПгіЬтіуе сопзітсііоп 
зігйсійгез оп епгісктет оГ зетапПсз \уаз зШсііесІ. Ерккеі із сіерісіесі аз Ііп^йізгіс- 
аезіЬеіісаІ сапогу , іЬе сЬап§іп§ оГ \уЬісЬ із зіігпйіаіесі Ьу еуоійііоп оГ 1ап§йа§е 
апсі сйішге. ТЬе гезеагск ргезепіз сЬе Гігзі апетрі оР топо&>гаркуса1 іпуезіі§аІіоп 
оГ еріікеі а5 теапз оГ роеіісаі уосаЬйІагу’з епгісктепі. Сотріех ехатіпаііоп оі’ 
гаге кеГтапопз, геуеа1іп§ оі' іЬеіг зігйстгаі зетапііс ресйііагіііез апіі роззіЫе 
тесЬапізтз оР Гогтаііоп таке йр поуеку оР іЬе гезеагск. Рог іке Гігзі ііте  сіаззі- 
іісаііоп оПпёіуікйаІ айіког’з кеГтаііопз із ргезепіесі. Оп ске Ьазе оРасшаі таіе- 
гіаі іпсіех апк уосаЬйІагу оР гаге ерккеіз оГ іЬе Гігзі ЬаІГ оГ іке 19й сепШгу аге 
сошрозесі.

Тке ргасіісаі хі§пі/ісапсе ТЬе гезикз сап Ье йзеё іп зресіаі сойгзез, зетіпагз, 
Шіогіаіз оп Ііпейізііс апаіузіз оГ Іехі аз \уе11 аз іп ІесШгез оп зіуіізіісз, гЬеіогіс, 
сикиге оГ зреесЬ, Ьізіогу оі' Кйззіап Ікегагу' 1ап§йа§е, іп тосіет  Кйззіап. ІІ аізо 
сап Ье йзесі іп сігачуіпе йр уосаЬйІагіез оРерііЬеіз.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ


