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ВВЕДЕНИЕ

Оясаг \ \ гПс1е,я арргоасЬ 1о Ьоок 
геу1е\у»пя ^ая  Пгя1 1о \уп1е 1Ье 
геу|е\у, Шеп, 1Г Не Икее! 11, 1о геа<1 
1Ье Ьоок. Т Ь а1 18 по11о Ье г е с о т т е п -  
с!е(1; рпогИу яЬоиЫ до 1о аязе88теп1 
о! 1Ье Уо1ите ипс!сг сопв^йегаНоп. 
Ви1 \УП<1е’8 (.есЬшяие Лоея Ьауе 
а Ип^е оГ тегИ.

Тш ЫпсоЫ 1

Приведенные выше строчки, содержащие пара
доксальное суждение О. Уайльда, очевидно, не 
случайно привлекли внимание редактора книж
ных рецензий, публикуемых в Ь1а1иге, одном из 
ведущих научных журналов мира. Интересен 
и комментарий Т. Линкольна, содержащий в на
чале педантичное замечание, свидетельствующее 
как бы о непонимании шутки Уайльда, а в конце 
признание того, что предлагаемый Уайльдом ме
тод таит в себе намек на достоинства, несмотря на 
всю свою парадоксальность.

Что же реального может таиться в парадоксе 
Уайльда? Нам представляется, что здесь содер
жится завуалированная, а может быть, и не осоз
нанная самим автором шутки мысль о том, что 
рецензия может представлять собой своего рода 
самостоятельное произведение, создаваемое по по
воду рецензируемой книги, но в определенном 
смысле и в определенной степени как бы в отрыве 
от нее.

В самом деле, рецензию принято относить 
к «вторичным научным документам». Это действи

1 №1иге. 1983. 28 Арп1.
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тельно так, если иметь в виду, что рецензия, так 
же как аннотация и реферат, появляется на свет 
лишь в связи с неким уже существующим «пер
вичным» произведением. Этим, однако, как нам 
представляется, понятие «вторичность» примени
тельно к рецензии и исчерпывается. Следует иметь 
в виду, что рецензии на научные книги нередко 
выходят из-под пера крупных ученых и часто 
содержат не только оценку рецензируемого про
изведения, но и научные суждения самого рецен
зента, которые он высказывает либо ведя полеми
ку с автором книги, либо по любому другому 
поводу. В этом смысле, как и во многих других 
отношениях, сами рецензии представляют собой 
весьма разнообразное явление. Несмотря на, каза
лось бы, единое прагматическое задание — сооб
щить читателю о содержании книги и дать ее 
оценку, рецензии вовсе не пишутся по единому 
образцу. В одних оценка достоинств и критика 
недостатков могут быть основной целью, в дру
гих — отходить на второй план, и тогда в центре 
внимания оказываются, например, суждения ре
цензента о роли и месте в науке той отрасли зна
ния, которой посвящена книга, в-третьих — может 
только излагаться содержание книги (такие ре
цензии нередко печатаются на страницах журнала 
8с1епЩ1с Ат еН сап). Последнее наводит на инте
ресное размышление: не является ли такой подход 
своеобразным способом рецензирования, в том 
числе и оценки книги. Ведь выделяя в своем 
изложении тот или иной материал, подробно оста
навливаясь на одном и полностью опуская другое, 
рецензент тем самым и выражает свое отношение 
к книге. Очевидно, и сам характер интерпретации 
содержания также может являться имплицитной 
оценкой.
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Мы кратко остановились на этом обстоятельст
ве уже потому, что при лингвистическом анализе 
рецензий основное внимание обычно обращается 
на тот факт, что рецензия — это прежде всего 
оценка произведения (само слово рецензия вос
ходит к лат. гесепяю — «оценка»). Однако оценка 
в прямом смысле слова — это лишь одна (нередко 
не основная) тема рецензии. Наряду с темами 
«Достоинства» и «Недостатки книги» в тексте 
рецензий легко обнаружить ряд других тем, кото
рые дают оценку лишь косвенно, а иногда пре
следуют совершенно иные цели. При этом набор 
выявленных нами тем очень сильно варьируется 
от рецензии к рецензии. Все это говорит о том, что 
анализ рецензий на научные книги в лингвистиче
ском плане представляет интересное поле деятель
ности как для языковеда, так и для преподавателя, 
обучающего пониманию иноязычного специально
го (не художественного и не общественно-полити
ческого) текста. Знакомство с текстами рецензий 
позволяет говорить о самостоятельности рецензии 
как произведения со своими жанровыми особенно
стями. Многие рецензии представляют собой об
разцы научной или научно-популярной миниатю
ры, приближаясь к жанру эссе. (Несколько инте
ресных текстов рецензий читатель найдет в При
ложении.)

Особенности композиции и языка журнальных 
рецензий на научные книги позволяют отнести 
этот вид прозы к особой жанровой разновидно
сти — жанру научной публицистики. Проникнове
ние элементов публицистики в текст рецензии 
определяется тем, что ее автор прибегает не только 
к логическому доказательству, но и к убеждению, 
а также обращается к нравственному чувству чи
тателя. В рамках научной публицистики проявля
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ются позитивно-аналитическая, критико-аналити
ческая и дискуссионная формы, что в определен
ной степени сближает научную публицистику 
с собственно публицистикой.

Композиция и язык рецензии в значительной 
степени определяются ее ограниченным объемом 
(ср. то же положение в газетных общественно- 
политических текстах). В ограниченном по объему 
тексте рецензии в конденсированном виде при
сутствует множество тем, например: «Адресат
книги», «Назначение книги», «Характеристика 
автора», «Язык и стиль книги», «Достоинства» 
и «Недостатки книги» и т. д. В большинстве тем 
намечаются также подтемы, детализирующие 
и развивающие тему. Ограниченностью объема 
рецензии объясняется также и то, что в пределах 
одной единицы текста рецензии (абзац, предложе
ние) может развиваться не одна, а несколько тем, 
в результате чего появляются не только монотема- 
тические, но и политематические единицы текста.

Каждая тема довольно четко характеризуется 
своими способами презентации и языковыми сред
ствами, что, однако, не означает их стандартности, 
стереотипности. Напротив, анализ большого коли
чества текстов рецензий показывает исключитель
ное разнообразие лексики, фразеологии и синтак
сических конструкций, используемых их автора
ми. Сложнейший и крайне интересный по языку 
и композиции жанр научной публицистики — 
журнальная рецензия на научное произведение — 
характеризуется сложным переплетением тем, 
подтем, мотивов и их вариаций при изложении 
и интерпретации содержания книги и научных 
суждений рецензента.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве 
с литературой по проблеме — работами разного
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жанра (статьи, диссертации и др.), посвященными 
анализу рецензий на научные произведения, это 
стремление их авторов составить определенную 
схему, которой должен соответствовать анализиру
емый материал. Так, в одной из работ2 говорится 
о том, что в рецензии на научную и техническую 
публикацию можно выделить два композиционных 
звена: информационное и оценочное. Далее приво
дятся два примера из рецензии, которые полно
стью подтверждают такое противопоставление ин
формации и оценки: «Целеустановкой информа
ционного звена является информирование, со
общение, рассмотрение реально существующих 
свойств объекта рецензирования. Целеустановкой 
же оценочного звена является оценка, субъектив
ный взгляд автора на объект рецензирования. 
Пример информационного звена: ТЬе Ьоок Ье^тз 
\уИЬ а ДезспрИоп оГ 1Ье ех1з1т §  раИегп о! гига1 
Н1е, Ше сотр1ех сгоррт§ зедиепсез апс1 ш(пса1е 
сотти п Н у з1гис1иге, Ьо1Ь оГ \уЫсЬ Ьай еуо1уес! 1Ье 
соре 1Ье уа^апез о{ 1Ье топзооп сНта1е. ТЬе 
аиШог 1Ьеп §оез оп 1о йезспЬе 1Ье <1еуе1ортеп1 апс! 
еНес1з оГ 1Ье та зз1Уе 1ГП§аИоп рго^гатте \уЫсЬ 
\уаз Ьазес! оп 1Ье сопз1гис1юп о! 1Ье Оап^ез, Еаз1 
Яитпа ап(1 А^га сапа1з. ТЬе зесопё ЬаН оГ 1Ье Ьоок 
18 (1еуо1е(1 1о 1Ье геу1зес1 1епапсу 1а\уз ^ЫсЬ 1Ье 
айпнш81гаМоп т1гос!исес1, 1Ье пе\у “ 8с1епЫПс”  еуа- 
1иаИоп о? 1апс1 {ог 1Ье ригрозе оГ геуепие со11ес1лоп 
апс1 1Ье е{Гес1з оГ Ьо1Ь о! 1Ьезе он 1Ье раМегп оГ 
гига! тс1еЫ,е<1пе88. ТЬе Ппа1 сЬар1егз йезспЬе 1Ье 
ргеззигез апс! сШ еттаз ^ЫсЬ шсгеазт§1у Гасес! Ше

2 Синдеева Т. И. Некоторые особенности композиционно-рече- 
вой организации жанра «научная рецензия» // Функцио
нальные стили и преподавание иностранных языков. М. : 
Наука, 1982. С. 27-42.
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соиг1з апс! 1Ье ^Ьо1е ас!гшт81га1луе з^гисШге (N , 
1973, V. 244, р. 317). Информационная целенап
равленность данного отрывка проявляется в том, 
что все предложения в нем являются теоретиче
скими высказываниями, а средства выражения 
оценки не использованы совсем.

Пример оценочного звена: ТЬе Ьоок \уаз 1гп1а- 
Ьесаизе И \уаз 1оо §оос1 1о зроП терИу. ТЬезе 

агИс1ез (1о Ьауе Ппк§ Ьи1 1Ьеу аге рптагПу изе(и1 
1о дш1е сИГГегеМ §гоирз апй 1Ьеу зЬои1с1 пеуег Ьауе 
Ьееп риЬИзЬес! 1ю^е1Ьег. ТЬе Б^кзЪга 8ес1юп луШ 
ех1епй 1Ье ипйегзЪапсНп^ оГ а1тоз1 апуопе Ьеуопй 
1Ье Ьаз1с р г о § га т т т §  1еуе1; 1Ье гез1 18 ]из1 по1 аз 
§епега1; аш! 0 4.20 18 а 1о1 Гог а зт§;1е ге1еуап1 раг1, 
рагйси1аг1у 1о 1Ье з1ис1еп18 ап<1 ]ип10г 81аН \уЬо 
шо81 пеес! И (ШЫ., р. 318). Оценочная целенаправ
ленность отрывка проявляется в использовании 
оценочных высказываний и различных средств 
выражения оценки, например: 1гп 1а1ш§, 1оо §00(1, 
изеГи1 и т. д.» 3

Приведенные выше отрывки из рецензий, каза
лось бы, убедительно иллюстрируют противопо
ставление информационного и оценочного в тексте 
рецензий. Однако это лишь примеры. Мы можем 
привести пример другого рода, а именно такой 
подход рецензента, когда он полностью совмещает 
информацию и оценку. Ниже приводится отрывок 
из рецензии, который представляет собой сжатое 
изложение содержания книги по главным разде
лам параллельно с оценкой: “ ТЬе Пгз1 зесИоп о! 
1Ье Ьоок 18 а \уе11-тас1е зи тта гу  оГ тоге  ГатШаг 
Ыз1огу, 1Ье §го\у1Ь о! т а р р т §  1гот ап ^и Н у раз1 
1Ье та гуеЬ  о{ А1ехапс1па ир 1о МегсаЪог. Неге 1Ье 
пагга11уе 18 тоге ог 1езз 81апс1аг(]. ТЬе зесопс! зес-

3 Там же. С. 38—39.
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Поп 18 {гезЬег; Л 1геа1§ о{ 1Ье ёГ0" г1Ь оГ 8с1еп(Шс 
саг1о^гарЬу {го т  СЬаг1ез Мапе с1е 1а С опй атте 1о 
1Ье с о т 1п§ о{ аепа1 рЬо1о§гарЬу. \\Ч1{огД Ьаз сот- 
Ьес1 1Ье ассоип1з 1о оКег а уапе1у о! айуепШгез апс! 
регсерИопз по1 оПеп зо \уе11 йезспЬей. ТЬе 1а11ег 
зесИоп, га1Ьег 1е88 1Ьап Ьа1Г о{ 1Ье Ьоок, ех1епс!8 1Ье 
81огу 1о 1Ье ргезепЪ, таррегз по\у а1оП, ог а §ат  
зоипЛп^ 1Ье зеа, ог аМепИуе 1о есЬоез оГ гшсго^ауе 
ри1зез {г о т  Ыййеп гат-{огез1 1апс18 а1оп& 1Ье А та -  
гоп ог {г о т  1Ье ипзееп соп1теп1а1 зигГасе Ьипес! 
ипйег 1Ье пШез-ЪЫск Ап1агсИс 1се. ТЬе 1та1 зесИоп 
1геа1з оГ ех1га1еггез1па1 т а р р т § , (г о т  1Ье тооп  1о 
Маге”  4.

Этот отрывок показывает, что в рамках одной 
рецензии, в пределах  одного абзаца мож ет при
сутствовать и инф ормация п ар аллельн о  с оценкой, 
и информация в чистом виде. В этом легк о  уб е 
диться, если  перечитать данный отрывок и обра
тить внимание на то, что, обращ аясь ко второй 
части книги, рецензент как бы «забы вает» о ее 
оценке и ограничивается излож ением  ее материа
ла, в то ж е время, говоря о первой части, рецен
зент считает необходимы м употребить оценочны е 
слова и выраж ения.

В наш ем исследовании мы, естественно, со 
средоточились не на научной сущ ности , что невоз
м ож но д ля  лингвиста, а на язы ке и композиции 
рецензий, рассматривая их как научны е и научно- 
поп улярн ы е миниатю ры, заслуж иваю щ ие всесто
роннего лин гвисти ческого  анализа. П ри  всем раз
нообразии текстов рецензий нам удалось  наметить 
несколько  ведущ их тем, которы е мы постарались

4 М огпвоп Рк. ТЬе Аг1 оГ Маррт^в, Еп^тееге’ Ога«'1П§, ЬИе т  
М<тп{! // 8<пеп1Шс Атепсап. ЕеЬгиагу 1982. — Рец. на кн.: 
\УШогН .]. N. ТЬе Маршакегз.
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подвергнуть возможно более подробному анализу. 
Каждая тема характеризуется своими языковыми 
средствами — лексикой, фразеологией, отчасти 
синтаксическими конструкциями. Внутри тем 
можно выделить то, что мы назвали мотивами. Так, 
в теме «Автор» выделяются такие мотивы, как 
«Профессия, специальность и т. п.», «Опыт рабо
ты автора», «Известность, репутация автора, его 
вклад в науку» и нек. др.

В заключение отметим, что мы не стремились 
к унифицированному представлению тем и их 
языковых средств, так как наша работа отнюдь не 
претендует на сколько-нибудь систематическое 
описание избранной нами проблематики, а скорее 
носит очерковый характер.



ТЕМЫ РЕЦЕНЗИЙ НА НАУЧНЫЕ КНИГИ

АВТОР

Создатель книги естественно находится в цент
ре внимания автора рецензии, у которого всегда 
достаточно причин и поводов отметить как заслуги 
автора книги, так и его слабые стороны, при этом 
автор часто попадает в поле зрения рецензента не 
только непосредственно как человек, написавший 
данную книгу со всеми ее достоинствами и недо
статками, но и в более широком плане — как уче
ный, как автор других, ранее написанных книг, 
как человек, пользующийся определенной репута
цией в научном мире, как общественный деятель 
и т. д. В рецензии могут найти отражение и чисто 
человеческие, личностные качества автора; рецен
зент, например, может отметить преданность ав
тора своему делу, его настойчивость в пропаганде 
своих научных взглядов и гражданских убежде
ний. Особенно часто упоминаются авторитет, опыт 
и познания автора в том деле, которому посвящена 
книга; неизменное одобрение вызывает преподава
тельский опыт. Не остаются незамеченными и та
кие черты характера автора, как отношение к кол
легам — к другим авторам, к предшественникам 
в науке. Говоря о достоинствах и недостатках 
книги, рецензент может сделать экскурс далеко за 
пределы рецензируемого произведения, например 
в виде сравнения анализируемой книги с другими 
работами как этого же автора, так и других, отме
тить роль автора и книги в становлении и разви
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тии данной отрасли науки. Имя автора, конечно, 
появляется и в критической части рецензии, где 
рецензент может упрекать его, подчас очень резко, 
за недостаточное знание предмета, неумение или 
нежелание учитывать сведения, содержащиеся 
в других публикациях, плохой язык и целый ряд 
других недостатков (подробно см. в теме «Недо
статки книги»).

Пожалуй, редкая рецензия обходит стороной 
самого автора. Другими словами, в рецензии почти 
всегда можно найти оценочные характеристики 
автора, которые могут быть как положительными, 
так и отрицательными. Автор практически всегда 
присутствует в тексте рецензируемой книги, и ре
цензент не может пройти мимо его качественной 
оценки, например:

(1 ) ТЬе аи1Ьогз аиетр1ес1 а1 йеаНпд \уНЬ {огеп- 
81С ра1Ьо1о§у т  <1е1,аПес1 апй оЪ]ес(луе таппег апс1 
1Ы§ а1т  18 Ги11у геасЬей. ТЬе Н1ега1иге \уНЬ Из 
соп1гоуег81а118зиез 18 геу1е\уес1 сгШсаНу зтн1аг1у 1о 
аи1Ьог’8 о \ у п  гезиНз. ТЫз сгШса1 аШ1ийе 18 ап 
азвигапсе 1ог 1Ье геайег 1Ьа1 1Ье репс1т{* диез^опз 
о{ Гогепзш тесП сте аге арргоасЬей т  а тоз1 ипрге- 
,|и(Псес1 апс] геаНзИс \уау.

(2 ) Бг. \УЫМо\у 18 1о Ье соп§га1и1а1ес! оп ргойи- 
с т §  а Ьоок \уЫсЬ сап Ье геа<1 1ог р1еазиге аз \уе11 аз 
тГогтаНоп, апс! \уЫсЬ та т 1 а т 8  1Ье Ы§Ь з1ап(1агс1 
зе1 Ьу 1Ье еагНег уо1итез т  1Ье зепез.

(3 ) А1 (лтез 1Ье аи1Ьог’з еп1Ьи81а8т  гипз а\уау 
\уНЬ Ы т, апс! зоте  геайегз пн§Ы Ье ри1 оГГ Ьу 1Ье 
“ &ее \уЫг”  циаШу.

(4 ) Бг. Маскепх1е 1аПз 1о по1е 1Ье сННегепсе 
Ье1\уееп роз1и1а1т§ т1егуеп т§ уапаЫез ап(1 ри1-

Готагс! а тесЬаш зт  1о ехр1ат ЬеЬауюиг. 
АНЬои^Ь Ье Ьаз ргоуЫей ап т1егез1т§ ап(1 оп^ша1 
ассоип1 о! 1Ье рЬПозорЬу апс! Ыз1огу о! ЬеЬауюи-
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Г18ГП, 1Ье Ьоок Ьаз опе сипоиз {аи11: Ье Ьаз кер1 Ыз 
еуе зо (1гт1у оп Ыз ^иаггу■ 1Ьа1 Ье зеетз ипа\уаге 
1Ьа1 1Ьеге Ьауе а1шауз Ьееп рзусЬоЬ^зЪз оГ тап у  
йШегеп! со1оигз.

Первые два примера содержат положительную 
оценку усилий автора сделать свою книгу доступ
ной и приемлемой для читателя. Авторов этих 
примеров можно «поздравить с тем, что они на
писали книгу, которую можно читать и с удоволь
ствием, и с пользой для себя». Авторский «крити
ческий подход» к описываемым явлениям служит 
гарантией того, что «читатель убедится в непред
взятом и реалистическом подходе автора книги» 
к ее содержанию. Естественно, авторы подобных 
книг оцениваются по самым высоким меркам.

Два последних примера показательны в том 
отношении, что авторские усилия могут быть от
рицательно оценены рецензентом книги, в частно
сти в третьем примере автор обвиняется в том, что 
«иногда энтузиазм уводит его далеко от темы», что 
может отвратить от его книги читателей. Обвине
ния в адрес автора, содержащиеся в четвертом 
примере, еще более серьезны, чем в предыдущем. 
Несмотря на тот факт, что автор «дал интересное 
и серьезное объяснение бихевиоризма в философ
ском и историческом плане», допущенные им 
ошибки намного серьезнее, чем правильное толко
вание особенностей бихевиоризма как явления. 
Автор «за деревьями не рассмотрел леса», не по
нял того, что бихевиоризм как явление далеко не 
однородно. И эта ошибка автора настолько отрица
тельно сказалась на общей оценке книги, что ощу
щается как недостаток и самой книги, и авторско
го подхода.

Тема «Автор» предстает в рецензиях чрезвы
чайно мозаично, переплетаясь с другими темами,
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прежде всего с такими, как «Достоинства книги», 
«Недостатки книги», «Язык и стиль книги». В те
ме присутствуют разные мотивы и их вариации, 
о которых и пойдет речь.

Мотив
«Профессия, специальность и т. п.»

Во многих случаях рецензенты сообщают чита
телю сведения о специальности автора, его про
фессии, должности, положении и т. п. Это делает
ся обычно на фоне общей положительной оценки 
книги, например:

(1) ТЬе аи1Ьог о! 1Ыз геайаЫе, з1га1§Ь1,1ог\уаг(1, 
Ьпе{ сотргеЬеп81Уе геу1е\у 18 а татта1о§181 м1Ь 
тисЬ  агсЬаео1о§1са1 гезеагсЬ ехрепепсе.

(2) Допа1Ьап РогпМ 18 а 1еасНп§ т е т Ь е г  оГ 1Ье 
Есо1о§у Раг1у т  ВгНат апс! \уаз гесеп11у аррот1ес1 
БкесЪог о! Рпепйз о! 1Ье ЕагШ. Шз Ьоок 18 ап аШг- 
таНоп, \упМеп \уИ,Ь с1ап1у, тойевЪу апс! зтсегИу.

(3) ЫШе (1Ье аи1Ьог), \уЬо 18 ап аи1Ьоп1у оп 
тоИизсап озтоге§и1а1шп, Ьаз по\у ргойисей 1Ье 
Пгз1 геа11у 1Ьогои§Ь геу1е\у оГ 1Ье ге1еуап1 сЬагас1е- 
пзИсз оГ 1Ье уапоиз атта1  §гоирз 1Ьа1 Ьауе со1ош- 
гей 1Ье 1апс1 епу1гоптеп1, тс1и(Пп§ 1аха Ггот Г1а1- 
луогтз 1о уег1еЬга1ев.

М отив «О п ы т  работы автора»

В этом мотиве находит отражение большой 
многолетний труд, вложенный в изучение пред
мета, отрасль науки и т. п. Как правило, подчерки
вается, что это обстоятельство способствует со
зданию хорошей книги:

(1) РгоГеззог Вепзоп Ьаз ргойисей а зр1еп(Л(1 
уо1ише 1о саггу 1о 1Ье риЬНс 1Ье гезиИв оГ Ыз
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48 уеагз о! з1ис!у оГ 1Ьа1 гетагкаЫе р1ап1 ГатИу, 
1Ье ^ \ у  \Уог1с1 зисси1еп1з.

(2) 8 т с е  1Ье аи1Ьог оГ 1Ыз еп§а§т& т е т о к  Ьаз 
зреп1 а НГеИте р1о\ут§ апс! р1ап1т§ 1Ьозе ПеМз, Ье 
13 итдие1у диаННей 1о Ье1р 1Ье гез1 о! из арргес1а1е 
1Ье1г Ьоип1у.

(3) \УИ;Ь ТНе Шзе о/ СюШгаИоп т 1пй1а апА 
РаЫзЬап В. апс! К. А1сЫп 1Ье аи1Ьогз Ьпп^ 1Ье1г 
тапу уеагз’ ехрепепсе о! агсЬаео1о§у оГ 1Ьозе 
соип1пез 1о Ьеаг оп 1Ье \У1с!е гап^е оГ 1Ье та1епа1 
по\у ауаПаЫе, {г о т  АГ^ЬашзЪап апс! 1гап аз ше11 
аз 1Ье зиЬ-соп1теп1 Изе1Г. ТЬеу оГГег ап аи1Ьоп1а- 
Цуе апй чуеП^ис^ес! зигуеу \уЫсЬ 13 Нке1у 1о з1апс1 
Гог тап у  уеагз аз 1Ье тоз1 Ьа1апсес! 1геа1теп1 
оГ 1Ьгз сотрНса1ес! зиЬ]ес1.

Особое одобрение рецензента мож ет вызвать то 
обстоятельство, что автор знает проблем у практи
чески «и з  первы х р у к » , опирается на опыт своих 
коллег , а его  книга мож ет оказать воздействие на 
реш ение проблем ы :

(4) ЬезПе ^оос1 \уаз ап оГПсег етр1оуес1 Ьу 1Ье 
аи1ЬогШез гезропз1Ые Гог 1Ье тапа^етеп1 оГ 1Ье 
Ис1а1 ТЬатез апс! Ыз Ьоок 13, т  а \уау, а 1океп оГ 
арргетаИоп оГ Ыз соНеа^иез’ \уогк. 8о Ыз т а т  
т1егез1 13, па1ига11у, по1 зо тисЬ  т  1Ье саизез оГ 
с1е1епога1юп Ьи1 т  ЪЬе теазигез Гог гез1огаИоп. Не 
\угИез \уНЬ Пгз1-Ьапс! кпо\у1ес!^е о! 1Ье зЬга1е^у 
Ьет& ригзией Ьу 1Ье ТЬатез \Уа1ег Аи1Ьоп1у апс! 
Ье Ьаз 1тр о г1ап1 1Ып§з 1о зау — по1 оп1у Гог 1Ье 
тапа^етеп1 оГ 1Ье ТЬатез Ьи(, аЬои1 роНсу Гог 
а11 пуегз 1Ьа1 гип Шгои^Ь тс!и81па1 сШез -- оп 
1Ье соп1гоуегз1а1 18зие оГ роПиНоп.

В прим ерах 5 и 6 хорош о просматривается 
вариация мотива: рецензент подчеркивает, что ав
тор не просто излагает м атериал, которым он вла
деет в результате  изучения его  на протяж ении
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многих лет или даже всей жизни, а способен 
передать свои знания читателю, помочь ему 
оценить то, с чем его знакомит автор, заинте
ресовать тем, что дорого самому автору:

(5) Ь о ок т§  Ьаск аЪ тоге  Шап 25 уеагз оГ 
гезеагсЬ апс! 1еасЫп§ ехрепепсе т  1Ыз 1трог- 
1ап1 ПеЫ, 1Ье по1е(1 рЬуз1С1з1 М. ТаиЬе сПзсиззез 
1Ье тов1 тгрог1ап{, зс1еп1Шс тзщ Ы б т1о таМег 
апс! епег^у, Ьо1Ь созпис апс! 1еггез1па1.

(6) II 18 1Ье хуогк оГ а зетог уо1сапо1о§1з1 
\уЬо \уаз аЫе 1о геУ1зе Ыз оп§та1 есНМоп о! 
20 уеагз а^о 1о тее1 1,Ье 1тргоуес1 з1а1е о! §ео- 
1о§1са1 кпо\у1ей§е. Рго?еззог Ви11аг<1, 50 уеагз 
а зЪиДеп!, о? асИуе уо1сапоез а1 Игз! Ьапс! Ггот 
1се1апс1 1о Ке\у 2еа1апс1, риЬНзЬес! 1Ье геУ1зюп 
т  1а1е 1976. . . 1п 1Ыз ейШоп Ье тс1ис1е8 а 
1Ьои§Ь1Ги1 сЬар^ег оп р1а1е 1ес1ошсз, 1Ье 1Ьеогу 
\уЫсЬ ргоуШез 1Ье оп1у §епега1 ип(1егз1апс1т^ 
о!' уо1сатзт.

Пример 6 также иллюстрирует полифонию мо
тива — здесь и упоминание о 50-летних исследова
ниях с опорой на непосредственные наблюдения 
(«и з  первых р ук »), и широта географии исследо
вания, и одобрение того факта, что автор оказался 
способным пересмотреть предыдущее издание 
книги с учетом новых данных науки. Такая поли
фония тем и мотивов весьма распространенное 
явление в рецензиях.

В мотиве «Опыт работы автора» часто выделя
ется преподавательская работа автора как важный 
фактор успеха в создании книги:

(7) 1п 1Ыз Ьоок Ье Ьаз ри1 1о§е1Ьег а уегу 
саге!и11у сопзЪгисЪес! соигзе оп §епега1 ге1аИуИ,у 
\уЫсЬ. . . сап Ье изес1 Ьо1Ь Ьу ипйег^гайиаЪез апй 
^гайиа^ез. кз дгеа1 з1ге§1,Ь 18 1Ье аи^Ьог’з еуМеп1 
ехрепепсе т  1еасЬт§ Из соп1еп1.
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(8) ТЬе аи1Ьогз Ьауе 1аи§Ь11Ье соп1еп1з о{ 1Ье1Г 
уо1ите т  1Ье с1ераг1теп1 о{ а^пси11ига1 е гщ теег- 

а1 1Ье У ту етзИ у  о! РЧопйа Гог Пуе уеагз. 
Т Ь е1Г8 18 а ргоуосаЦуе Ьоок апй йезегуез шЫе 
геасПп§. . .

М отив «Известность, репутация автора,
его вклад в науку»

В этом мотиве находят отражение известность 
автора в научном мире, уважение, которым он 
пользуется среди научной общественности, его на
учный авторитет и т. п.:

(1) 8сЬи1х 15 а \уе11-кп0\уп ге1а1,1У1й1 шЬо зре- 
С1аНге8 т  1Ье з1ис!у оГ §гау1Шюпа1 гасНаИоп ап(1 
едиаМопз о! тоНоп т  ^епега1 ге1аИуИу.

(2) ТЫз 18 а зепоиз Ьоок \упМеп Ьу а тап  
\уЬозе 1Ьеопез оп еДисаЪюп аге \уЫе1у ге8рес1ес1.

(3) ТЬе зесИоп оп аг1 18 аз §оой аз 1Ье аиШог’з 
\уе11 йезегуей гериШюп т  1Ьа1 КеЫ \УоиИ Ьауе из 
ехрес1.

(4) 1пзес1 Ма1ига1 Н1з1огу 18 1Ье е1§ЫЬ уо1ите
т  1Ье /Уеи; зепез. . . Неге 18 сНзр1ауес1, Гог
1Ье Иге! И те оп зисЬ а зса1е апй Ггот 1Ье реп оГ 
зисЬ ап аиЪЬогНу, 1Ье епИге Ьаск§гоип«1 о! а уаз1 
зиЬ]ес1. . .

В этом мотиве может упоминаться известность 
автора благодаря его предыдущим работам:

(5) Не (1Ье аи1Ьог) Ьаз а1геас1у ргойисей ап 
едиа11у 81§пШсап1 з1ис!у о! Но\уагс1 Погеу апс! 1Ье 
ОхГогс! ^гоир оГ решсПНп \уогкегз. РегЬарз Ыз пех1; 
Ьоок \уШ Ье оп 1аЬога1огу з1исНе8 оГ Ыоой с1оШп§ 
апс! сНшса1 ЬеторЫШа. Не 18 итдие1у диа1Шес! 1о 
\уп1е И.

(6) То 1Ье еп1ото1о§1з1, Ше пате оГ А. В. 1 т т з  
Ьаз а1геас1у 1оп§ Ьееп кпо\уп аз 1Ье аи1;Ьог оГ 1Ье
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га<;Ьег ГогЫ(Ыт§ з1апйагй \уогк А Сепега1 Тех1- 
Ьоок оп Еп1отпо1о§у.

В данном мотиве говорится и о вкладе автора 
в науку:

(7) РгоГеззог \УеМеппсЬ оГ 1Ье А тепсап  Мизе- 
и т  о! №1ига1 Шз1огу 18 \уе11 кпо\уп Гог Ыз соп1п- 
ЬиНопз 1о 1Ье з1и(1у оГ Р е к т §  тап.

(8 ) ТЬе Ьоок Ггот а тап  \у Ьо Ьаз соп1пЬи1ес1 зо 
тисЬ  1о агсИс те1еого1о§у апс! сНта1о1о§у зЬоиЫ 
с1еаг1у Ье оп 1Ье Ьоок зЬе1уез о{ а11 з1ис!еп18 оГ 
АпЪагсИса.

(9 ) 1Ьз аи1Ьогз аге (НзИп^шзЬес! Гог 1Ье1г соп1п- 
ЬиНопз 1о 1Ье 8иЬ]ес1 апс! Ьауе ргойисей а изеГи1, 
геайаЫе апс! зсЬо1аг1у топодгарЬ.

М отив «Незаурядные данные автора —
талант, обширные и глубокие знания,
научная добросовестность и т. п.»

В этом мотиве отражаются разные данные об 
авторе, способствовавшие появлению в свет хоро
шей книги. Кроме перечисленных в заголовке 
здесь встречаются такие характеристики автора, 
как эрудиция, разносторонние познания, научная 
увлеченность и т. д. Вариации мотива многочис
ленны и находят разнообразную репрезентацию 
у разных рецензентов, например:

(1 ) Мг. ШЬу1е 18 а ЬпШапИу дШес! 81ис1еп1 оГ 
1Ье С1181огп8 оГ Ыз соип1гу.

(2) АзМе Ггот Ыз ехрепепсе т  е1ес1гоасоизИс 
зуз1етз, В1иаге1, 1Ьгои§Ь Ыз о л у п  рзусЬоасоизИс 
гезеагсЬ Ьа8 таДе Гип(1атеп1а1 соЫпЬиИопз 1о 1Ье 
П(,ега1иге оп 1осаНга110п оГ зоипй. ТЫз 1Ьеп, 13 1Ье 
1а1еп1 апс! ехрепепсе ЬеЫпй 1Ье шгШп^ оГ 8раИа1 
Н еапщ .
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(3 ) ТЬе Ьоок 18 1Ье ^огк оГ аШз!, ап а1шапас 
такег апс! по теап  рое1. . . II 13 ап оп§та1 апс! 
регзресИуе т^гойисИоп 1о аз1гопоту, Ьу а шап 
луЬозе с1еН§М апс! 1а1еп1 13 1Ье т а ^ т а Ц у е  Ьи1 
Га11Ми1 гергезеЫаНоп о! 1Ье У1зиа1 шог1с!.

(4) ТЬе аи1Ьог кпо\уз Ыз зрес1а1 ЬгапсЬ о! 
1еагшп§ ше11. . . Не геайз т  31х 1ап§иа&ез, 1Ьозе 
\уез1егп Еигореап 1оп§иез 1Ьа1 сЬтта1е 1Ье Пе1с1, 
рагИси1аг1у (,Ье гшс1-201,Ь сеп1игу, апс! Ье Ьаз зои^Ы 
ои! 1гапз1аИоп8 Ггот 1Ье Кизз1ап.

(5) !п сопс1изюп, I Гоипс! Ваиег’з Ьоок уегу 
\уог1Ь\уЫ1е. Шз зспеп1Шс Ьаск^гоипс! аз а сЬегшз1 
ргоу1с!е8 уа1иаЫе т з ^ М з , \уЫсЬ Ье сопуеуз т  
а уегу с1еаг апс! ипс1егз1апс!аЫе шау.

(6) Д аттег Ьаз \УпМеп а Ппе ЫодгарЬу о! ап 
Ыеа, \уЫсЬ зЬейз П§М по1 оп1у оп 1Ье Шеа И,зе1Г Ьи1 
а1зо оп 1Ье шЬо1е ргосезз оГ т1е11ес1иа1 ^го\у1Ь. Гог 
1Ыз 1азк, аз а1геас!у з Ь о\уп  т  Ыз топо^гарЬ оп 
Гогсе апс! реасе, Ье 13 ишдие1у диа1Шес!: Ье сотЫ - 
пез 1Ье зкШз о{ а рЬуз1С1з1 \уНЬ рЫ1о1о§1са1 апс! 
Ыз1опса1 {.га тт^ , рЫ1озорЫса1 регзресИуе апс! 
а 1а!еп1 Гог а 1испс1 ргозе.

(7 ) N 01 а &епега1 Ыо1о§у оГ \уЬа1ез, 1Ье Ьоок 13 
уа1иаЬ1е Гог 1Ье регзопа1 диаН1у оГ 1Ье \угШп& апс! 
1Ье с!е§гее 1о шЫсЬ ЕШз з1ауз т  1оисЬ \уНЬ 1Ье 
зс1епИПс апс! 1Ье рори!аг 1Иега1иге, \уИЬ 1Ье \уЬа1-

тдизЪгу апс! Из §го\уш^ соп1го1з, \уНЬ 1Ье 
\уЬо1е оГ се1о1о^1са1 пе\уз. Не геГегз 1о тоге  1Ьап 
опе гезиН зо пе\у 1Ьа1 И 13 по1 уе1 риЬНзЬей.

(8 )  Шз 1\уо ^геа1 1оуез аге Ыгс!т§ апс! Ьо1агпг- 
ш§, Ьи1 Ье гапдез шс!е1у Ггот \уазр \уа1сЫп§ 1о 
госк ЬоипсНп§.

(9) Сарга апс! 8рге1пак (1Ье аи1Ьогз) аге А т е -  
псапз луЬ о Ьауе а1геас!у шпМеп аЬои1 1Ье НГе-з1,у1е 
о Г 1Ье1г о\уп  соиЫгу. Рог 1Ыз Ьоок 1Ьеу \уеп1 1о 
Оегтапу 1о Ппс! ои1 а!1 1Ьеу соиЫ аЬои11Ье Вгеепз.
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ТЬе гезиН 18 а гесогй оГ Ьипс1гес18 о! т1егу1е\у8 
апс! гезеагсЬ ш1о с1оситеп1з апс! герог1з.

Как видно из приведенных примеров, э т о т  
м о т и в  очень разноаспектен и полифоничен, он 
переплетается с другими мотивами, иногда пря
мо переходя в них. Одобрение и даже восхище
ние вызывают у рецензентов разные дарования 
автора. Составители рецензий находят яркие 
и образные слова для сравнения автора с ху
дожником, поэтом, называют автора «одарен
ным», «талантливым». Автор характеризуется 
наличием воображения, умением заинтересо
вать читателя. Рецензенты говорят о большом 
научном опыте, о широте интересов автора, что 
позволяет ему глубоко проникнуть в исследуе
мую проблему и доходчиво сообщить об этом 
читателю.

Высокую оценку находит у рецензентов широ
та познаний автора — знание языков, осведомлен
ность в разных науках в дополнение к своей об
ласти, например в филологии и истории, а также 
талант прозаика. Здесь же встречаем похвалу ав
тору не только за его научную деятельность, но 
и за осведомленность в научно-популярной лите
ратуре, а также за знание новейших достижений.

В мотиве «Незаурядные данные автора» отме
чаются такие черты автора, как научное трудолю
бие, добросовестность, что ведет к настойчивому 
поиску материала, тщательной его обработке; ав
тор заслуживает похвалу рецензента за усилия, 
которые вкладывает в создание подлинно научного 
труда:

(1 ) ТЬе \уогк 18 оЬуюиз!у 1Ье гези11 оГ а §геа1 
с1еа1 оГ е!Гог1 Ьу Рарас1орои1о8 ап<1 8со1уе.

(2) ТЬе аи(Ьог Ьаз 1Ьогои^Ыу геу1еше(] (,Ье 
ге!еуап1 П1ега1иге,
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(3) Затез Ба1е Ваггу, 1Ье аи1Ьог оГ 1Ыз уо - 
1ите 81Г1з еуегу ауаНаЫе рЬо1о^гарЬ риЬНзЬес!, 
зеМ т§ ои1 зИГГ сгИепа Гог ассерИп^ 1Ьет аз еуь 
йепсе.

(4) Маппе \Уагпег Ьаз Ьгои§Ы 1о§е1Ьег а §геа1 
с!еа1 оГ тГогтаИоп аЬои1 Т г ’и-Ь81 1Ьа1 \уаз зсаИе- 
гей аЬои1т зсЬо1аг1у з1исНе8 апс! ата1еипзЬ шешо- 
1гз, тап у  1оп§ ои1 оГ ргт1.

(5) ТЬе аи1Ьог Ьаз гап&ес! Гаг апс! \У1(1е т  1Ье 
тесПса1 Н1ега1иге 1о Гегге1 ои1 тап у  Ьипйгейз оГ 
ехатр1ез. . .

М отив «Увлеченность автора предметом,
убежденность в своих суждениях и т. п.»

Рецензенты не проходят мимо тех качеств ав
тора, которые выражаются в том, что автор вкла
дывает душу в предмет исследования и описания. 
Это, в свою очередь, может привлечь читателя на 
сторону автора, возбудить его интерес и т. п.:

(1) Неге 13 а Ьоок \упМеп Ьу опе \уЬо Ьаз Нуес! 
\уИЬ Ыз зиЬ]‘ес1 апс1 18 т  зутра1Ьу \уНЬ Н, апс! Л 
зЬоиИ Ье1р 1ттеазигаЫ у 1о асЫеуе 1Ье апп оГ 1Ье 
зепез ‘Чо т1егез1, 1Ье депега1 геайег т  1Ье \уПс! НГе 
оГ ВгНат Ьу гесар1игт& 1Ье1г тдш гу  зрт1  оГ 1Ье 
оЫ па1игаНз1з.”

(2) ТЬе аи1Ьог, а иЫуегзНу оГ Реппзу1уаша 
ЬеЬаУ1оига1 заепИз! ои1 оГ 1Ье Нагуагс! ЫорЬу81са1 
тШ еи, Ьаз з1ис!1ес! атта1  р1ау т  гауепз апс! рошез 
ап<1 т  са1з йотезИс апс! \уПс1. Не Ьаз р1а!п1у 1оз1 Ыз 
Ьеаг1 1о 1Ье РеНйае.

(3) И, т  уеагз 1о соте, Ыз^опапз оГ №1ига1 
Шз1огу 111 ВгНат Гтс! а зисЫеп сопсеп1га1юп оГ 
т1егез1 оп 1Ье РЬу1ит 1пзес1а, с1а1т§ Ггот 1947, 
1Ьеу \уШ заГе1у Ье аЫе 1о 1ау 1Ье Ы ате а1 1Ье йоог 
оГ А. I). 1 т т з  (1Ье аи1Ьог оГ 1Ье Ьоок 1п8ес1 N 0.1 ^ а1
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Шз1огу риЬПзЬеё т  1947), Ыз П1из1га1огз апй 
риЬПзЬегз.

(4) Ап ап1Ьгоро1о§181 апс! П1т-такег, Ше уоип§ 
аи1Ьог Ьу Ь1з ехргезз1Уе \уп1т§, Ыз ЬпШаЫ сЬо1се 
оГ ркШгез апс! Ыз зепзШуНу 1о 1аг§ег Ыз1опса1 
18зиез 1итес1 а з1тр1е поз1а1§1с гесогс! т1о а Ьоок 
гешагсНп§ Ьо1Ь 1о Ше кпо\ут§ геайег апй 1о 1Ье 
тпосеп1.

М отив

«Научная скромность и такт автора»

Скромность человека вообще и автора научной 
книги в частности может находить самое разно
образное проявление, поэтому и вариации этого 
мотива звучат далеко не одинаково. Рецензенту 
может импонировать, что автор не стремится ска
зать последнее слово (см. пример 1); что автор сам 
признает определенную ограниченность своего 
труда (примеры 2 и 4) и что его труд не решает 
всех проблем (примеры 2 и 3 ); что автор уважи
тельно относится к своим коллегам (пример 5 ); что 
в книге упоминается вклад предшественников 
(пример 6 ):

(1) ТЬе аи1Ьог Ьаз ауоМей 1Ье ппз1аке о! 1гут§ 
1о зау 1Ье 1аз1 луогс1 оп апу опе 1орш оГ 1Ье тап у  Ье 
сИзсиззез.

(2) \УЫ1з1 Ггапк1у айпиШп^ 1Ьа1 Ье Ьаз по1 
сотр1е1е1у зо1уес1 1Ье ргоЫет, Ье 1ауз ^геа1 з1гезз 
оп 1Ье ге1аИуе 1етрега1иге оп 1Ье РасШс Осеап 
со тЬ тей  \уНЬ зо1аг гасНаИоп.

(3) ТЬе Ьоок йоез по1 аМетр1 1о зеШе а11 1Ье 
гоЬиз! апс! иг§еп1 18зиез И 1ауз ои1.

(4) Арез апй Ап§е1з (1Ье Ш1е о[ 1Ье Ьоок) 13 
по1, Ьу апу уагсЫкк, а йеПшМуе \уогк аз 1Ье аи1Ьог 
Ггапк1у айтИз.
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(5) ТЬгои§Ьои1, Ье геГегз ^епегоиз1у 1о Ыз 
со11еа§иез, соггесИп^ 4Ьегг еггогз \уИЬои1 ро1епис аз 
\уе11 аз аскпо\у1ес1& т 2 Ыз о\уп.

(6 ) ШгзЬ 1оисЬез ироп 1Ье Гогегиппегз оГ Х-аз- 
1гопоту 1Ьа1 р п тй ей  1Ье тз1гитеп1з, теШойз, 
а т ! со тти п Л у  з1гис1иге Гог Из етег^епсе.

О дин  рецензент вы разил мнение, согласно  ко
тором у автор заслуж и вает похвалы  за то, что он 
излагает не свою точку зрения, а учиты вает и и з
лагает  други е  им ею щ иеся по данном у вопросу 
мнения, что ведет к «сбалан си рован н ом у» опи
санию:

А з1пкт§ азресЪ оГ 1Ыз \уогк 13 1Ьа1 ПзЬег апй 
ЗсЬгшгке (ЪЬе аи1Ьогз) Ьауе гез1з1,е(1 1Ье 1етр1а1юп 
1о ргезеп! а регзопа1 у1е\у оГ 1Ье зиЬ]ес1; тз1еас1, 
ЪЬеу Ьауе аМетр1ес1 1о ргойисе а Ьа1апсес1 0уегу1елу 
оГ а гарШ у айуапст^ ЬгапсЬ оГ еаг1Ь зс1епсе. 1п 
1Ыз ро1епИа11у йап^егоиз уеп1иге 1Ьеу Ьауе ^епе- 
га11у Ьееп зиссеззГи1.

Богатство темы «Автор», разнообразие и поли- 
фоничность ее мотивов и их вариаций не позволя
ют свести все упоминания об авторе в рецензиях 
в те или иные рубрики, разложить всё по полоч
кам. Многое остается вне классификации. Ниже 
будет приведено несколько выдержек, не вместив
шихся в классификацию мотивов.

Читатели рецензий могут найти описания лич
ных качеств авторов, которые оказываются нераз
рывно связанными с написанными ими книгами:

(1 ) ТЫз 1аУ1зЫу Шиз1га1е<1 т1гос1ис1шп 1о ти - 
51са1 асоизИсз (1етоп81га1ез опсе а^ат 1Ье т й е  
га п §т§  т з ё о т ,  тГесИоиз еп1Ьиз1азт, апй ш щ ие 
Г1а1г Гог геп«1егт^ 1Ье сотр1ех сотргеЬепз1Ые 1Ьа1 
ЛоЬп Р1егсе Ьаз таЫГез1е(1 т  питегоиз еагНег 
зс1епЪШс Ьоокз (по1 1о тепйоп зеуега1 зс1епсе- 
НсИопа! еп1ег1аттеп1з ипйег 1Ье рзеийопут
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.1. I .  СоирНпз). ипйаипЪес! Ьу 1 \уо  геИ гетеМ з— 
{1Г§ 1  ! г о ш  1Ье ВШ Те1ерЬопе ЬаЬогаЪопез апс! зиЬзе- 
диепИу {г о т  1Ье СаН{огта 1пзШ,и1е о! ТесЬпо1о- 
§у — 1Ье 1шргс8з1Ые Р1егсе соп1тиез ап ас1луе 
ш1егас1юп ш1Ь 1Ье \у о г1 с Г з  1еас!ш§ сеп1егз Гог 
сошри1ег гезеагсЬ т  шиз1с апс! асоиз11сз. . . апс! 
а р1ау{и! ехр1огаИоп о{ пе\у шия1са1 зса!ез Ьазес! 
оп сотри 1ег-зуп1Ьез12ес! 1опез \уЬозе рагИа1з с!ераг1 
Ггот 1Ье изиа1 Ь а гто тс  зепез.

(2) ЗиШсе Н 1о айппге 1Ыз апс! Ьапйзоте 
Ьоок Ьу оп1у Л е  {о11о\утд тргеззю пз о{ Из
г1сЬ апс! с1е1аИес! соп1еп1з. Сагу Ковепдшз! \уаз 
са т р т ^  \уНЬ а {е\у {пепйз аЬои1 10 тИез пог1Ьеаз1 
о! 1Ье зи ттН . Оп 1Ьа1 8ипс!ау т о г п т §  опе о{ 1Ье 
раг1у подсей зоте  з1еат е т е г^ т ^  {г о т  1Ье т о -  
ип1ат. Возепяшз! ри1 Ыз сатега оп а 1прос1 ап«1 
1оок опе рк1иге. Не 1е{1 1Ье сатега т  р1асе. Шз 
сотратоп  \уа1сЬес! 1Ье тоип1ат 1Ьгои§Ь Ыпоси- 
1агз, ипШ Ье ваш тоНоп. Не зЬои1ес! 1Ьа1 1Ье то -  
ип1ат \уаз &от§, апс! Козепдшз1 Ье^ап 1акт§ 
рюШгез аз {аз1 аз Ье соиЫ \утс1 1Ье Ш т. Не тапа- 
§ес! 1\уо с!огеп, о{ \уЫсЬ 10 аге гергойисес! Ьеге т  
со1оиг. Ап ата1еиг’з р т е ,  Шеу Гогт опе Ъаз1з {ог 
1Ье саге{и1 диапШаНуе з1ис1у о{ 1Ье шШа1 еуеЫ.

В теме «А в т о р »  встречаю тся уни кальны е суж 
дения рецензентов об авторе.

В следую щ ем  отры вке рецензент сравнивает 
идеи, полож ения автора с идеями великих учены х, 
ф илософ ов и т. д.

1п 1Ье ]аске1 ЫигЬ ЕШп§ Могпзоп по1ез 1Ьа1 
Расеу (1Ье аи^Ьог) ‘Чакез Ыз сЬаг^е {г о т  Кгапс1з 
Васоп” , апс! Расеу Ы тзеН такез ге{егепсе 1о Васоп 
т  зеуега1 кеу разза^ез т  1Ье Ьоок. Ви1 1{ Расеу 18 
1о Ье аззос1а1ес! \уНЬ а та^ог Ыз1опса1 {^иге, Апз- 
1о11е ог ТЬотаз ДеНегзоп \уоиЫ Ье а1 1еазЬ аз ^оос! 
аз а сЬо1се. 1п а уегу геайаЫе з1у!е, Расеу 1акез
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а репра1ЬеИс арргоасЬ 1о а гап^е оГ 1шрог1ап1 
ргоЫетз апс! агпуез а1 сопс1изюпз 1Ьа1 с1озе1у 
арргох1та1е Лозе \уЫсЬ АпзЪоИе’з тап  о! м зй о т  
ууоиЫ геасЬ т  анп т§ {ог 1Ье ОоЫеп Меап Ье1\уееп 
1Ье ех^гете розШопз.

Автор может заслужить похвалу и при сравне
нии его с другими авторами:

А тЬег: ТНе СоМеп Сет  о/ (ке А%ез 18 1Ье 
заИзГут^ шогк оГ а зт§1е со11ес1ог апс! туе81ща1ог. 
Бг. Шее §1Уез 1Ье §епега! геайег а изе{и1 апй ир-1о- 
йа^е ассоипЪ. 8Ье Ьа8 ауоЫес! 1Ье еггог о! тап у  
со11ес1ог-аи1Ьогз, \уЬо с!еуо1е то81 оГ 1Ье1г аМепИоп 
1о 1Ье 18виез о{ диаШу аззевзтеп! апй 1Ье тагке1- 
р1асе.

Благородные качества автора не только упо
минаются в рецензии, но и подробно описыва
ются путем обращения к стилю изложения его 
идей:

Ргапк СгаЬат ,1г. 18 1Ье §еп11е луагпог оГ сопзег- 
уаИоп. Не сЬЫез 1Ье ЬеесИезз аЬои1 \уазИп§ па1ига1 
гезоигсез. 8ас!1у Ье \Уопс1ег8 И оиг §гееп зрасез — 
апс! тс!еес1 оигзекез — XVIII сПзарреаг ипс!ег соп- 
сге1е аз Ротреп  (Не! ипйег 1ауа.

М отив «Критика автора»

Критика слабых сторон автора занимает в ре
цензиях несравнимо меньшее место, чем описание 
его достоинств. Вместе с тем мотивы критики 
довольно разнообразны, хотя и труднее поддаются 
классификации; при этом значительная часть их 
непосредственно относится к недостаткам книги 
и поэтому будет освещена в теме «Недостатки 
книги».

Рецензент может упрекать автора за несовре- 
менность, устарелость материалов:
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(1 ) ТЬе Ггеяиеп! изе Ьу 1Ье аи1Ьог оГ 1Ье оЬзо1е- 
1е §еозупсНшса1 потепс1а1иге, апй зШ етеп1з зисЬ 
аз ‘ЧЫз йоез по1 ехр1ат (,Ье 1ес1ошс еуо1и11оп 
Йипп§ 1Ье ЗиЬЬегсутап сус1е, \уЫсЬ 13 оЫег 1Ьап 
1Ье зиррозед тИ-СапЬЬеап а§е”  зоипй ех1гете1у 
агсЬаю апй аге, тогеоуег, сопГизт^.

(2) ТЬе аи1Ьог 13 оЬуюиз1у ои1-о{-1оисЬ \уНЬ 1Ье 
ргезеп! з1а1е-о!-1Ье-аг1 т  гецюпа1 1ес1ошс т1егрге- 
Ш шп ап<1 аз а сопзедиепсе тоз1 сЬар1егз Йо по1 §о 
Ьеуопй Ь е т §  з1гаИ§гарЫс зи тта п ез  оГ 1Ье агеаз 
соуегей.

Критикуя автора, рецензент может высказать 
и свою точку зрения по проблеме:

(3 ) РтаН у, ОиЬоз (1Ье аиШог) такез луЬа1 
зеетз 1о Ье попзепз1са1 з1а1етеп1 Ьагт!и1 1о Ыз 
о \у п  сазе. I саппо! а^гее, Гог ехатр1е, 1Ьа1 81о- 
пеЬеп&е апс! о1Ьег 1етр1ез оГ 1Ье шогИ Ьауе ех- 
ас1е<1 аз 1аг&е а 1о11 {г о т  па(иге аз Ьауе тойегп 
тйизЪпа! р1ап1з. Тетр1ез Ьауе пеНЬег ехас1ей аз 
ти сЬ  Ггот, пог т1гос1исес1 аз тап у  рохзопоиз \уаз- 
1ез, тЪо 1Ье епу1гоптеп1. Nог сап I айтН 1Ьа1 1Ье 
Ье\уНсЫп§ сЬагт о{ Рапз ап<1 К о те  Ьаз по1 Ьееп 
аГГесгес! Ьу 1Ье то1ог саг.

Один и з  серьезных упреков автору состоит 
в том, что в книге недостаточное внимание уде
ляется исследованиям других авторов:

(4) . . ,\уЫ1е 1Ье ассоип1з о! 1Ье1г о\уп  ехре- 
птеп1з аге иппесеззагПу <1е1а11ес1, 1Ьей- ассоиЫз 
оГ 1Ьозе оГ оШегз аге 1оо еШрИса1 апс! 1Ье геайег 
луШ Ьауе 1о й° 1° ^ е  оп^та1 зоигсез- 1о (Нзсоуег 
ехас11у \уЬа1 Ьаз Ьееп Гоипс1 ои1. . .

Автор может заслужить упрек за то, что не 
выполнил своих намерений, сформулированных 
им в предисловии к книге:

‘ (5) 1п 1Ье ргеГасе 1о 1Ье 1Ыг(1 ейШоп оГ Ыз 
81ийу о/ РизЬ Рппс1р1ез, Е. Е. Вигпз Йес1агез
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Ыз айгшгаЫе ш(еп1юп о! *Ье Ье^ппег ап
ипдегзЪапсНп^ о! 1Ье шойе о! орега1тп оГ гасНо 
ЫгсиИз апс! § 1Ут(* (,Ье тоге  ехрепепсес! \уогкег 
ап оррог1иЫ1у 1о сопзоНс1а1е Ыз кпо\у1ей§е о! 
Гипс1атеп1а1 1Ьеогу. . . Ви1 ипГог1ипа1е1у 1Ье ех- 
есиНоп 13 по1 зо §оос1, апс! т еге  §оос1 т1еп1юпз 
рауе 1Ье гоай.. .

С равнительно м ягкий упрек  мож ет бы ть вы
сказан за то, что автор принимает на веру по
лож ения , которы е следовало  бы подвергнуть со 
мнению, проверке и т. п.:

(6) 1п а Ге\у сазез, зоте ехрептеп1з апс! Ьу- 
ро1Ьезез аге 1акеп гаШег тоге  1о Ьеаг1 1Ьап 1Ьеу 
\уоиИ Ье 1о 1Ьозе ас!1Уе1у еп^а^ес! т  гезеагсЬ 
оп 1Ье зиЬ]ес1з туо1уес!.

И нтересное критическое суж дение содер
ж ится в одной из рецензий, составитель которой 
считает, что переиздание книги следовало  пред
варить исправлениям и, поручив это хорош ем у 
спец иалисту:

(7 ) II  18, оГ соигзе,(1е81гаЫе 1Ьа1 а Ьоок о! 1Ыз 
1уре зЬоиЫ Ье \упМеп Ьу зотеопе \уНЬ з1г1с11у 
ргасИса1 ехрепепсе апс! ои11оок, Ьи1 соиИ по1 
еНЬег 1Ье аи1Ьог ог 1Ье риЬПзЬег Ьауе регзиас!ес! 
а то ге  Ы§Ь-Ьго\у еп^теег 1о сЬеск 1Ье 1ех1 ЬеГоге И 
геасЬес! Из 1Ыгс! еДШоп.

В есьм а интересный прием критики состоит 
в том, что рецензент как бы привлекает на свою 
сторону читателя в его  отрицательном  отнош ении 
к полож ениям  автора:

(8) Вч1 Ге\у геайегз \уШ Го11о\у 1Ье аи1Ьог теЬеп 
Ье сошрагез (.Ье ехрапзюп о! 1Ье Ьгатсазе о! Н ото  
\уИЬ 1Ье ехрапзюп оЬзегуес! т  с!\уагГ гасез о! с!о§з.

(9) . . .тапу \уогкегз т  1Ье ПеИ о! ЕагШ Шз1огу 
XVIII ргоЬаЫу сИза^гее \уИ;Ь раг1з оГ НоНапсГз апа1у- 
313, Ьи1 1Ьеу зЬоиИ а!1 Ьесоте асдиат1ес! \уНЬ П.
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Еще один прием критики выражается в вы
сказывании рецензента о том, что он хотел бы, 
чтобы сделал автор, например: I \уоиЫ Ьауе Нкес! 
1Ье аиШог 1о е1аЬога1е оп. . .

Слабые стороны автора естественно являют
ся недостатками книги, поэтому они будут под
робно рассмотрены в теме «Недостатки книги». 
В мотиве «Критика автора» представлены те из 
них, которые рецензент отметил, критикуя ав
тора как такового.

Языковые средства,
используемые в теме «Автор»

Лексика и фразеология

Для мотива «Профессия, специальность 
и т. п.» характерны существительные, означаю
щие профессию и другие данные, в сочетании 
со словами, положительно характеризующими ав
тора с разных точек зрения: а татта1о§1з1 хуИЬ 
ти сЬ  агсЬаео!о§1са1 гезеагсЬ ехрепепсе; а 1еасПп§ 
теш Ьег оГ 1Ье Есо1о§у Раг1у т  ВгНат; ап аи1Ьоп- 
1у оп.

Для мотива «Опыт работы автора» естественны 
временные характеристики: 48 уеагз оГ зЪийу; 1Ье 
аи1Ьог. . . Ьаз зреп1 а Ш еИте. . .; тап у  уеагз’ ехре
пепсе; . . .50 уеагз а з1ис!еп1 оГ ас1дуе уо1сапоез.

Для мотива «Известность, репутация авто
ра. . .» характерно употребление прилагательных 
\уе11-кпохуп, сИз1т^шзЬес1, (\У1с1е1у) гезрес1ес1, (иш- 
Яие1у) диа1Шес1; встречаются фразеологизмы, на
пример: (а Ьоок) Ггот 1Ье реп о{ зисЬ ап аиШогКу.

Д ля  мотива «Н езаур яд н ы е данные автора» 
типичны  сущ естви тельны е и словосочетания: зкП1, 
1а1еп1, ехреп еп се , (у а !и а Ы е ) т з^ Ь Ъ з ; а &геа1 с!еа!
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оГ е!1ог1, а такж е агИз1, рое1 (при м ен ительно  
к автор у ).

В мотиве «Увлеченность автора предме
том» находим: опе \у Ьо Каз Пуей \уИЬ Ыз зиЬ- 
]ес1; (1Ье аиЪЬог) Ьаз р1а1п1у 1оз1 Ыз ЬеаП 1о. . .

В мотиве «Научная скромность и такт ав
тора» встречаются: 1Ье аи1Ьог адшКа; 1Ье аиЪЬог 
Ьаз ауо1(1ес1 1Ье гтз1аке о! 1гутд 1о зау 1Ье 1аз1 
\уог(1; Ше аи1Ьог !гапк1у айтНз; Ше аиЛог 
с1оез по1 аиетр1.

Этот краткий обзор язы ковы х средств сделан 
на основании приведенны х выше отрывков из 
рецензий.

Наблюдения над текстами большого ко
личества рецензий позволяют выявить некото
рые лексические характеристики в рецензиях 
на естественнонаучные и научно-популярные 
книги. Применительно к теме «Автор» пред
ставляются интересными словосочетания, кото
рые отражают наблюдения рецензентов над 
ролью автора книги, другими словами, отвечают 
на вопрос, что делает автор.

Приведем список таких словосочетаний, по 
возможности сгруппированных по значению 
глаголов:

1) глаголы нейтрального значения (в тех слу
чаях, когда предложение приобретает не нейтраль
ное значение, используются другие средства — не 
глаголы): 1Ье аи1Ьог сопсЫйез. . .; 1Ье аи1Ьог 1Ш- 
рНез. . .; 1Ье аи1Ьог орепз Ыз ассоип! шИЬ. . зоте 
\уп1егз агдие Ша1. . .; 1Ье аи1Ьог рот1з ои1. . .; 1Ье 
аиЪЬог 1акез т1о сопзМегаМоп. . .; 1Ье аи1Ьог <Игес1з 
аМепИоп 1о. . .; 1Ье аи1Ьог Шгпз Ыз аМеп(юп 1,0 . . .; 
1Ье аи1Ьог зигуеуз уапоиз 1ор1сз. . 1Ье аи1Ьог 
ргезеЫз 1Ье та(епа1;
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2) глаголы и глагольные словосочетания, 
используемые для оценки автора с разных 
точек зрения. В некоторых случаях такая оценка 
приобретает эмоциональную окрашенность: 1Ье
агйЬог такез тап у  зи^езИопз. . .; 1Ье аи1Ьог § 1Уез 
а Нуе1у ассоип! оГ. . .; 1Ье аи1Ьог ЫапЛу аззитез 
1Ьа1. . .; 1Ье аиШог Ьаз гез1з1е(1 1Ье 1етр1а1юп 
1о ргезеп! а регзопа1 у1елу оГ. . 1Ье аи1Ьогз а1зо 
таке 1Ье 1тргоЬаЫе аззитрИоп 1Ьа1. . .; 1Ье 
аиЪЬог такез а з1гоп§ аг§итеп1 Гог. . .; 1Ье аи1Ьогз 
1гу 1о сПзсизз а11 1Ье ргоЫетз оГ. . . апс! 1о § 1уе 
а11 1Ье апзшегз. . .; 1Ье аи1Ьог §оез 1о §геа1 
1еп§1Ьз. . .; 1Ье аи1Ьог зеекз 1о ехр1ат. . .; 1Ье 
аи1Ьог геНез ЬеауПу оп. . .; 1о зиррог! 1Ье1г аг^и- 
теп1з 1Ье аи1Ьогз § 1Уе а сНз1ог1е<1 р1с1иге оГ. . 
1Ье аи1Ьог Ъпп^з 1о а с1озег арргес1аИоп оГ. . .; 
1Ье аи1Ьог с1еаг1у сПзр1ауз 1Ье саизез апс! еГГес1з 
оГ. . .; 1Ье аи1Ьог ргезеп1з опе’з о \ у п  сНзИпсИуе 
апа1уз1з.

АДРЕСАТ

В отличие от темы «Автор» тема «Адресат» не 
поддается четкому расчленению на мотивы, хотя 
таковые в ней безусловно присутствуют, и поэтому 
схема ее описания будет отличаться от темы «А в 
тор».

Одна из центральных тем рецензии — это «А д 
ресат книги». В ней говорится о том, для кого 
предназначена рецензируемая книга. При этом 
простом и четком положении мы, однако, обнару
живаем большое разнообразие в представлении 
этой темы в тексте рецензий с точки зрения как ее 
содержания, так и языковых средств, используе
мых для ее реализации.
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Прежде всего обращает на себя внимание не
однородность самого понятия «адресат»: адресат 
может классифицироваться по специальности, по 
роду занятий, по степени знакомства с предметом 
книги и тем самым по подготовленности к чтению. 
В этом смысле в теме «Адресат» можно встретить 
прямые указания на предназначенность книги для 
представителя той или иной науки, отрасли зна
ния и т. п. (для физика, для химика и т. д .). Это 
указание может сопровождаться уточнением сфе
ры интересов читателя внутри данной науки или 
отрасли знания, причем такое уточнение может 
иногда носить весьма лимитирующий характер, 
например:

N 0 ЬеИег Ьоок сап Ье Гоипс! Гог 1Ье Ъ е § т п т §  
тап п е Ыо1о§у з1ис!еп1 ог Гог апуопе \у Ьо еп^оуз 
ехр1огт§ Ш е роо1з.

Адресат может классифицироваться на такие 
категории, как «ученый», «профессор», «сту
дент», «дилетант», «неспециалист», «лю битель», 
а также «широкий круг читателей», «все, интере
сующиеся данной темой» и т. п., при этом может 
упоминаться степень осведомленности о предмете, 
ожидаемая от читателя рецензируемой книги, на
пример:

Еп1ото1о§181,й ап<1 уег1еЬга1е ЬеЬауюип81з 
\уЬозе кпо\у1ей^е оГ тзес1 сопнпишсаНоп 18 1шй1е(1 
1о 1ех1Ьоок ассоип18 \у!11 ргоГН Ггош 1Ьезе \уе11- 
шчМеп сЬар1егз.

Рецензент может подчеркнуть то обстоятельст
во, что данная книга особенно хороша именно для 
той или иной категории читателей:

И арреагз 1о Ьауе Ьееп шпМеп сЫеПу Гог з1и- 
с!еп18 апй о1Ьег т1егез1ес1 регзопз Ь а ут§  ИШе ог по 
8рес1а1 1 га тт^  т  тап п е Ыо1о§у ог осеапо^гарЬу 
апс! зиссееёз айппгаЫу т  ргоУ1(Ип§ Гог Ше1г пеейз.
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Адресат может быть представлен как лицо, 
проявляющее интерес к определенной отрасли 
знаний, хотя книга может предназначаться для 
широкой категории читателей:

ТЬе геайегй т!егез1ес1 т  паШга1 Ыз1огу, {г о т  
ап§1егз 1о сопзегуаЫошз^з, ш11 с!епуе р1еазиге апё 
епН@Ь1теп( !г о т  1Ье 8игуеу.

В некоторых рецензиях адресат представлен 
весьма детализированно, когда указываются его 
специальность, степень его знакомства с опреде
ленным разделом внутри той или иной отрасли, 
а также цели, которые могут быть достигнуты 
данным адресатом при чтении книги. Примером 
такой развернутой подачи темы «Адресат» может 
служить следующий отрывок из рецензии на книгу 
“ ЫГе 1п 1Ье Моуш§ Р1шс!: ТЬе РЬуз1са1 Вю1о§у” :

Рог Ыо1о§1818 \уЬо \уап1 1,0 соте  1о 1Ье Ьедт- 
П1п§8 оГ а диапШаНуе ипйегзЪапсИп^ оГ а тс1е 
уапе1у оГ ас!ар1аИопз, Гог §епега1 геайегз шЬо \уап1
1о зее Ьо\у {1и1(1 тесЬ а тсз  хуогкз т  а уапей апс1 
оГ1еп з и г р т т ^  соп1ех1, Гог 1ес1игегз апс! з1и<1еп1з 
\у Ьо \уап1 1о геа<1 а 1ех1 1Ьа1 зеетз аз регзопа1 аз 
а сопПс1еп1ла1 сЬа1, 1Ыз Ьоок ГиП оГ с!а1а, псЬ т  ир- 
1о-с!а1е апс! \уеП-аррга1зес1 геГегепсез, 13 а Г1гз1-с1а88 
оррогШпПу.

При детализации адресата могут включаться 
сведения об уровне его образования или осведом
ленности относительно того круга проблем, кото
рые рассматриваются в анализируемой книге. Ав
тор рецензии никогда не обходит эту тему молча
нием, так как данный критерий выступает одним 
из основных при ее адресации тому или иному 
читателю:

Ве^шпегз т  игЬап зШсШз, р1апшпд ог агсЫ- 
1ес1иге \уШ Гтй 1Ье Ьоок ГиП оГ 1еззоп5 аЬои1 \уЬа1 
т а у  Ье сопзЫегес! 1о Ье оГ уа!ие т  1о\упзсаре, апс!
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1Ье т1е1Н§еп11аутеп шау еп]оу 1Ье депегоиз ргоуь 
810П о! оррозке рЬойодгарЬз 1о зиррог!, 1Ье аи^Ьог’з 
аззегИопз аз 1о \уЬа1 сопзШиЪез §оо<1 апй Ьас! игЬап 
с1езщп.

Этот пример интересен тем, что рецензент чет
ко разграничивает сф еру чтения д ля  специалиста 
и неспециалиста — первом у будут  интересны  про
блем ы  градостроительства  («н ач и н аю щ и е  в градо
строительстве, планировании и архитектуре най
дут в данной книге м ного п олезн ого  относительно 
того, что м ож ет считаться ценны м при застройке 
г о р о д о в » ),  второй заинтересуется  иными достоин
ствами книги («обр а зован н ы е неспециалисты  за
интересую тся больш им  количеством  удачно вы
полненны х ф отограф ий, с пом ощ ью  которых автор 
доказывает, что хорош о и что п лохо  в градострои
тельн ы х п р о е к т а х »).

С другой стороны, адресат может формули
роваться весьма широко, как, например, «для 
всех, кто интересуется тем или иным предме
том, темой, отраслью знания по тем или иным 
причинам». Следующие отрывки из рецензий дают 
представление о таких формулировках адресата:

(1 ) РегЬарз Уозе1у ап а11етр1 Ьас! Ьееп тайе 1о 
соуег 1е1еу1310п т  1Ы§ ейШоп, Ьи1 1Ье Ьоок сап Ье 
гесоштепйес! 1о а11 сопсегпес! ш1Ь 4Ье сопз4гис(лоп 
ог герап- о! Ьгоайсаз!. гесе1уегз.

(2) ТЫз Уо1ите ргоуМез §епега11у {авста1т§ 
геа(Нп§ Гог апуопе \уНЬ еуеп а гспЫ т1егез1 т  
ази-опоту, апс1 езреЫаИу {ог 1Ьозе т1егез1ес1 т  
р1апе1агу аз1гопоту ог 1Ье Ыз1огу о{ зс1епсе.

(3) ТЬе Ьоок 18 опе 1Ьа1 \уШ гщЫ1у Ьесоше 
а “ тиз1”  {ог а11 §ео1од1з18.

В таких случаях, очевидно, можно говорить 
о нивелировке уровня образованности читателя, 
для которого предназначена книга. Читателю ре-
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цензии сообщается лишь о том, что «данная книга 
по праву должна стать обязательной для всех 
геологов». Уровень знаний или начитанность гео
логов, их узкая специализация в данной проблема
тике не упоминаются в рецензии, книга рекомен
дована для всех геологов. Следовательно, читатель 
может рассудить так: «Книга популярна, доступна 
для понимания, написана простым языком, по
нятным как для специалиста высокого класса, так 
и для начинающего геолога. Значит, она должна 
занять место у меня на полке».

Вместе с тем оценка адресата ( «для всех, 
кто. . . » )  может включать в себя и сужение ка
тегории потенциальных читателей до предельно 
ограниченной группы, например специфически
ми интересами и т. д.:

ТЬе Ьоок Ьу а 1еас1ш& \\̂ а11 81гее1 1тапс1а1 
апа1уз1 18 изе{и1 1ог апуопе аМетрИп^ 1о йоси- 
теп1 1Ье сЬапдез апй ирЬеауа1з т  1Ье Йпапс1а1 
л у о г Ы .

Одним и з  м о т и в о в  темы «Адресат» являются 
характер и степень знаний, подготовки и т. п., 
необходимые для чтения книги:

(1 ) То ргоГН 1ги1у 1гош 1Ыз Ьоок, регзресИуе 
геайегз зЬоиИ Ье ГатШаг \уНЬ зрес1а1 ге1а11уЦ.у, 
Нпеаг а1§еЬга, зорЬотоге-1еуе1 рЬуз1сз, апс! ]ишог- 
уеаг тесЬашсз; поп-со11е§е геа<1егз зЬои!с1 1аке 
1Ьезе ргегедшзНез зепоиз!у.

(2 ) ТЬе геайег \уЬо 18 ипГатШаг \уЛЬ дгас!иа1е- 
1еуе1 р1азта рЬуз1сз т и з ! Ье {ог\уагс!ес1 1Ьа1 1Ыз 
сЬар1ег 1еетз \уИЬ 1Ье зутЬо1з апй Гогти1аз \уЫсЬ 
аге 1Ье т а т  1оо1з оГ 1Ье 1ЬеогеИс1ап.

Эти примеры интересны тем, что об адресате 
в них говорится не прямо, а указывается на то, 
насколько подготовленным должен быть читатель, 
чтобы извлечь из книги пользу (пример 1). В при
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мере 2 адресат указан еще более косвенно: ре
цензент не говорит о том, кому адресуется книга, 
а как бы предупреждает о том, какому читателю 
книга будет не под силу и почему именно.

В теме «Адресат» потенциальный читатель 
может получить определенные личностные ха
рактеристики, согласно которым рецензируемая 
книга может оказаться более подходящей для 
одного типа читателя, чем для другого:

(1) Рог Шозе \уЬо пй ^Ы  по1 Ьауе 1Ье раИ- 
епсе 1о \уас!е 1Ьгои§Ь 1,Ье 1\уо-уо1ише о гщ та1  
зЬог1ег ейШ оп зЬои1с! ргоуЫ е з о т е  зоНс! т1е11ес- 
1иа1 е ^ о у т е п 1 .

(2) ТЫ з Ьоок 18 {ог 1Ье 1Ьои§М!и1 геайег, 
по1 1Ье Ьго\узег.

(3 ) ТЬе с1ез1§п о{ 1Ыз Ьоок 18 по1 1о 8аиз{у, 
Ьи1 1о 811ши1а1е, 1Ье 1п1егез1 о{ 8егюиз-ттс!е(! 
реор1е ш Из Ш ете.

Нередко в рецензии указываются несколько 
адресатов:

(1) С еН ат1 у  Ше ехр1ога1ю тз1 луои1с! ещ оу  
апс! ргоЬаЫ у Ьепе{Н {гош 1Ыз Ьоок, аз XVIII 1Ье 
8(,ис!еп1 апс! рго{е880г.

(2) ТЫ з Ьоок 13 ап ехсеНеп!, 1{ ехрепз1уе, 
зиш ш агу о! 1Ье ор11са1 е п § т е е п п § . . . Во1Ь 1Ье 
^епега1 геайег апс1 1Ье еп1гап1 1о гезеагсЬ \уШ 
Ье зегуес! апс! р1еазес1 Ьу Ог. Ьу(,Ь§о’з сошрас1 
апс! т 1 е д г а 1 т д  ргезепШ ю п.

Почти всегда в теме «Адресат» содержится 
положительная оценка книги. Это естественно, 
так как рецензент, как правило, не только ука
зывает, для кого предназначена книга, но и ре
комендует ее читателю, что предполагает оцен
ку книги:

Т Ь 18 Ьоок 13 а \уе11-\упМеп, то з1  т1 е ге зи п §  
зи гуеу  {о г  Ш е рго{ез8ю па! 8с1еп11з1.
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Положительная оценка может быть весьма вы
сокой, при этом используется экспрессивная лек
сика и фразеология, например:

ТЬе Ьоок 18 а гаге )аш Гог 1Ье ]и т о г  аз ше11 аз 
зепюг ехр1ога(,1оп1й(. апй ^еосЬепнзЬ, Гог 1Ье айуап- 
сей §ео1о§у з1и(1еп1, гезеагсЬег апс! ргоГеззюпа! 
1еасЫп§.

Детализируя положительную оценку книги 
в теме «Адресат», рецензент может говорить об 
информативности, широком охвате материала 
и других характеристиках книги, которые расши
ряют круг возможных читателей, например:

Агшей \уИЬ Ш з 1ех1 апс! Из ех(,еп81Уе Нз1 оГ 
сагеГиПу сЬозеп геГегепсез, а пе\усотег а1 апу 1еуе1 
о! ехрепепсе Ггош айуапсей ипс!ег|»га<1иа1е ирхуагйз 
соиЫ § а т  гарИ епЪгу 1о 1Ье ПеМ о{ ехр1оз1Уе уо1са- 
П18Ш. Весаизе о{ 1Ье хуЫе соуега^е, Ьо\уеуег, 1Ье 
Ьоок \уШ а1зо ргоуе туа1иаЫе 1о а11 1Ьозе а1геа<1у 
\уогкт§ ш 1Ыз агеа.

С другой стороны, тема «Адресат» не исключа
ет критики или упоминания тех или иных недо
статков наряду с рекомендацией книги для опре
деленного адресата. Так, упоминание о том, что 
книга предназначена для ученого, может сопро
вождаться замечанием о недостаточной научности 
книги, об отсутствии новизны и т. д., а в конечном 
итоге о малой пользе книги для тех, кому она 
предназначена. Примером упоминания недостат
ков книги в теме «Адресат» может служить следу
ющий отрывок из рецензии:

\УпМеп Гог 1аутеп а8 \уе11 аз 1Ье 8С1епИз1, 1Ье 
Ьоок соп1ашз 8оте 81тр1Шес1 #еорЬуз1са1 з1а1е- 
теп1з 1Ьа1 т а у  по1 Ье п^огоиз епои^Ь Гог Ше 
ехрег1з. 8е18Шо1о§181з, Гог ехашр1е, т11 ргоЬаЫу Ье 
аппоуей Ьу ТпЬи1зсЬ’8 (1Ье аи^Ьог’з) Гге^иеп^ изе 
оГ 1Ье \уог(1з “ Гогсе” , “ т1епзку” апс! “ з1,геп§1Ь”
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1п1егсЬап§еаЫу \уИЬ “ та^пИийе” т  ёезспЫп^ 1Ье 
81/е о{ “ еаг1Ьдиакез” ; уо1сапо1о§1з1з т а у  сНза§гее 
\уИЬ 1Ье з1а1етеп1 1Ьа1 “ уо1сашс егирИопз аге 
зрес1а1 сазез о! еагЪЬдиаке асиуЦу” ; апс! рЬу81С181з 
\уМ1 Ье (ПззаИзПей Ьу 1Ье аЬзепсе о{ (Йгес1 еУ1с1епсе 
[ог 1Ье роз1и1а1ес1 ге1еазе оГ сЬаг^ей аегозо1з {г о т  
1Ье сгиз1 ап<1 Ьу 1Ье аЬзепсе о { а сгесПЫе тесЬаш зт
10 ассоип1 Гог зисЬ а ргосезз.

Особо следует отметить политематичность пре
зентации темы «Адресат». Это проявляется, на
пример, в четком противопоставлении читателя- 
специалиста в той или иной области знаний (здесь 
мы часто отмечаем своеобразные подтемы, когда 
автор рецензии считает нужным конкретизировать 
степень специализации, указать важность той или 
иной проблемы и т. д.) читателю-неспециалисту, 
иными словами, дилетанту в рассматриваемой об
ласти науки, например:

(1) ТЫз 1ех1Ьоок о{ 1ттипо1о§1са1 т е с Ь а т з т з  
Ьаз Ьесоте а з1апйаг(1 \уогк т  Из йеЫ о{ тесНсте.
11 13 тсНзрепз1Ые 1о Шозе \уЬ о аге туо1уе<1 т  
сПшса1 1т т и п о 1о^у.

(2) ТЬезе 1еас1 1Ье геайег, рагИси1аг1у 1Ье поп- 
5рес1аПз1, дшск1у 1о 1Ье Ьеаг1 о{ 1Ье сиггеп1 ипйег- 
в1ап(1ш§ о{ уо1сашс апй зе<Нтеп1агу госкз.

Рассмотрим эти два примера. В первом из них 
указывается, что книга адресована специалисту 
в области иммунологии («эта книга незаменима 
для тех, кто работает в области иммунологии»). 
Второй пример характеризуется тем, что рецен
зент адресует книгу неспециалистам ( «читатель, 
особенно неспециалист, сможет быстро понять 
суть п р облем ы ...»). Очень часто противопостав
ление специалиста неспециалисту сопровождается 
положительной или отрицательной оценкой, при
вносимой автором рецензии.
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Презентация темы «Адресат» является полите- 
матичной и в том, что автор рецензии сообщает 
в ней сведения, указывающие на узкий (или ши
рокий) профиль специальности читателя. В рецен
зии указывается, например, что книга предназна
чается для химиков и врачей, геологов и географов 
или же только для медиков либо специалистов 
в области техники, например:

(1 ) ТЬе Ьоок \уШ Ье изеГи1 1о рЬуз1С181з апс! 
сЬегшзйч сопсегпей шНЬ 1Ье уШгаЫоп оГ сгуз1а18.

(2 ) ТЬе Ьоок зЬои1с! Ье оГ т1егез11о аИ сПтак»- 
1о̂ 1818, апс! 1о а \У1с!е гап^е оГ Ыо1о§1з1з, апс! 1Ье 
ехр1апаИоп оГ 1есЬтдиез т а у  ме11 Ье оГ уа1ие 
1о шогкег8 1п епИге1у сПГГегеп! ПеЫз.

(3) ТЬе Ьоок 18 ап ехсе11еп1 апс! тойегп \уогк, 
оГГепп§ уа1иаЫе апс! йеГаИес! тГогтаНоп Гог з1и- 
с!еп(,з, сПшЫапз апс! зрес1аМз1з оГ Гогепз1с тесН-
С1П0.

В нервом примере говорится о том, что анали
зируемая книга предназначена как для физиков, 
так и для химиков, которые работают в области 
изучения вибрации кристаллов. Круг читателей 
книги во втором примере довольно широк («книга 
будет представлять интерес для всех климатоло
гов, для широкого круга биологов, а также для 
работников совершенно иных областей знаний, 
которые найдут в ней интересные методики»). 
В третьем примере, во-первых, содержится поло
жительная оценка книги («эта  книга является 
выдающимся и современным произведением»), во- 
вторых, указан круг предполагаемых читателей — 
это «студенты, клиницисты и специалисты по су
дебной медицине»; охарактеризована также и ин
формация, имеющаяся в данной книге, — она 
«ценная и подробная». Наши поиски показали, 
что нет такой рецензии, которая не была бы адре
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сована определенному кругу читателей, как и лю
бая книга. Указание на «своего» читателя всегда 
присутствует в рецензии, и этот параметр можно 
назвать константой рецензии, одной из составляю
щих ее как жанра.

Тема «Адресат» может дать повод и для резкой 
критики книги в целом, в случае если рецензент 
считает, что ее содержание, представление в ней 
материала, язык и стиль или какие-либо другие 
характеристики не дают возможности определить, 
для кого именно предназначена данная книга:

(1) ТЬе сНзсиззюп 18 геавопаЫ у е!ешеп1агу апс! 
з1га1§Ь1Гог\уап1. Ьа1ег зесИопз Ьесоше гписЬ т о г е  
аскапсед , апй зис1с1еп1у опе Ппйз п п тегзей  т  з о т е  
ргеИу Ьеауу 1есЬшса1 апа1уз1з. Кеас1егз \уШюи1 
а 1Ьогои§Ь та1 Ь етаИ са1  §гоипсПп§ шШ §е1 Ьоре- 
1езз1у ои1 оГ 1Ье1Г йер1Ь Ьеге, т  зрИе оГ 1Ье ИЬега1 
зрпп кН п ^ оГ сН а^гатз агн! 1Ье ^епегоиз сН тепзю пз 
оГ 1Ье 1есЬшса1 аррепсПсез.

(2) Опе \уопс]егз, тйеей, \уЬо 1Ье аи1Ьог 1з 
шгШп§ [ог. ТЬе 1п1ппз1с аМгасИоп оГ 1Ье зи^ес1, 
1Ье аи1Ьог’з Пиеп1 апс1 с о п у т с т §  з1у1е, апс1 Ыз 
ГгециеЫ аПизюп 1о 1Ье рЬПозорЫса! хтрНсаЫопз оГ 
1Ье тПш1е, з и ^ ев1 1Ьа1 1Ье Ьоок Ьаз а ти сЬ  \уи1ег 
ро1епИа1 геадегзЫр 1Ьап 1Ье 1есЬшса1 1еуе1 ас1иа11у 
реппкз. М узисаПу-ттйес! та1Ьета1лс1ап8 апй 
таШ етаИсаПу-ттйес! тузИсз \уШ Гее1 уегу сот- 
Гог1аЫе \уНЬ Н. Нагй-позес! зслепИз^ ог оссиИ тп и - 
тега1ез \уШ по1.

Ср. также отрывок, в котором критикуется не
достаточная научность дефиниций, неполнота 
информации и другие недостатки изложения, при 
этом сама эта критика ведется «через призму» 
темы «Адресат» (см. пример на с. 36—-37).

Весьма распространенным мотивом в теме 
«Адресат» является мотив «Пополнение библиоте
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ки», т. е. рекомендация, согласно которой рецензи
руемая книга должна занять место в библиотеке, 
на книжной полке, в кабинете, на рабочем месте 
и т. п. читателя, которому она адресована. См. сле
дующие отрывки из рецензий:

(1 ) ТЬе зесопй у о ^ т е  о{ Тке Ркапаегогогс 
Сео1оду о/ 1ке И'огЫ  18 апй туа!иаЫ е асЫШоп 1о 
апу §ео1о§181’8 ИЬгагу,

(2) Еп^теегв апд Е1ес1гоп8 зЬоиЫ Ьесоше 
а ге^и1аг Нх1иге щ Й)е ап1егоошз о! е1ес1пса1 
еп §тееп п§ (1ераг(,теп15 апс1 согрога1е оШсез, аз 
\уе11 аз оп 1Ье зЬеЬез 1ЕЕЕ тетЬегз.

(3 ) Опе сап 81а1е хуИЬои! ЬезНаНоп 1Ьа1 по 
те1еого1о^1са] НЬгагу эЬоиШ Ье \уЦ,Ьои1 Ш з Ьоок, 
ап<1 1Ье зепоиз г е зе а г с Ь е г  т  а1тозрЬепс зс1епсе 
\уШ  1тс1 И а тоз1 изе(и1 1оо1.

Отметим также мотивы «Извлечение пользы», 
«Получение удовольствия» и т. п. от чтения. Эти 
мотивы также развиваются в теме «Адресат»:

(1) Сег(,ат1у, 1Ье ехр1ога1юшз1 \Уои1с1 еп]оу 
ап(1 ргоЬаЫу ЬепеЩ Ггош 1Ьаз Ьоок, аз \уе11 аз 1Ье 
з1ийеп1 ап<1 ргоГеззог.

(2) ТЬе Ьоок 1з гес°т т е п (1ес1 1° ро81-§гас1иа1е8 
апй то ге  ехрепеисей ^огкегз т  1Ье ПеЫ у^Ьо 
\уоиЫ § а т  ти сЬ  Ггот ЬЬе аиШогз’ 1ЬеогеИса1 апс! 
ргасиса1 ехрепепсе ап<1 оЬзегуаИоп.

(3 ) ТЬе геайегз т 1егез1ес! т  па1ига1 Ыз1огу, 
Ггот ап^1егз 1о сопзегуа^011*8̂  йепуе р1еазиге 
апс! епНдМ теп! Ггот 1|1е зигуеу.

Как видно из пример0®» лексика этих мотивов 
вполне определенна и, очевидно, ограниченна: Ье- 
пеГи !гот , § а т  ти сЬ , с1епуе (р1еазиге, епН^Ы- 
теп1, е1с.) Ггот.

В теме «Адресат» Ш 1ф о к о  употребляются пред
ложения, непосредственно включающие глагол 
‘рекомендовать’ и его синонимы, а также модаль
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ные глаголы со значением ‘следует’ (прочитать 
книгу), например:

(1 ) ТЬе Ьоок сап Ье з1гоп§1у гесош тепйей 
{ог. . .

(2 ) ТЬе Ьоок зЬоиЫ Ье геай Ьу еуегу М агх181.

Языковые средства темы «Адресат»

Лексика и фразеология

Обозначение адресата — обобщенного лица, 
получателя той или иной информации — может 
быть выражено самыми различными лексиче
скими средствами. Те, кому предназначаются 
книги, могут принадлежать к самым различным 
слоям общества: они могут быть как учеными, 
так и не учеными; учеными-специалистами 
в одной области, а также специалистами широ
кого профиля; широкой читающей публикой 
или узким кругом научных работников. На
сколько велико разнообразие книг, их жанров 
и стилей, настолько же велик и объем лекси
ческих средств, служащих для обозначения ад
ресата книги.

Адресат может быть обозначен одним словом, 
например:

(а ) рЬу81С181§, сЬегшзЪз, сНта1о1о§1з18, §гас!иа- 
1ез, гезеагсЬегз, те1Ьос1о1о§1818, 1еасЬегз, 1оипз18, 
8ео1о^1818, ппсгоЫо1о§1818, ЫосЬеппзЪз, 1Ье геайег, 
1Ье попзрес1аП81, апа1о1ш з1з, Ыз1о1о§1з18, 81ш1еп18, 
роз1-§гас!иа1е8, Ье^тпегз, сНпйпапз, изег, апе8(.Ье- 
й1о1о§18{,8, регзопз, паШгаИзСз, уасаПопеегз, пео- 
рЬу1е, еп^шеегз, е1с.

Адресат может быть обозначен с помощью сло
восочетания, в котором присутствует существи
тельное с определяющим его словом, например:
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(b )  &епега1 геайег, регш апеШ  геас1егз, ш (еШ - 
^еп1 1аушеп, и т у е г8 Н у  вЪийеШз, ата1еиг §ео1о- 
^ 1§ 1;8, т1еШ §еп1  сЫ1с!геп, й ев е гу тд  сЫ Ы , ше(Иса1 
8М1Йеп18, Ьоиве оГПсегз, &га(1иа1е 81ис1еп18, ргасИ- 
сищ  рЬузйпапз, ЬеаНЬ ргоГеззю паЬ, ргоГезвшпа! 
Ыо1о§1з1з, Агс1)С 8рес1аН818, т и § е и т  сига1ог, уе1е- 
гап зсЬо1аг, ро1аг 8С1еп 1'|81в, а ^ \ у  0г1еап8 р а т -  
1ог ап<1 1еасЬег, Гог1ипа1е геа^ег, а(1ппш81гаЫуе 
соНеа^иев.

П риведем  ещ е неск олько  примеров выраж ения 
адресата посредством сущ естви тельного  с развер
нутым определением  в виде причастных оборотов 
или  придаточны х предлож ений:

(c )  сЬегтт1з сопсегпес! \уНН. . 1о Ье оГ т1егев1 
1о а11 сПта1о1о^1818; Ье оГ уа !ие 1о хуогкегз; И 
зЬоиЫ  Ье оГ т1еге8(, (,о а хуЫе гап^е о { Ыо1о§1818; 
1Ье 1ех(, XV Ш Ьауе арреа1 апс! ивеГи1пе88 \уе11 Ьеуопй 
1Ье 1п1го<1ис1огу в1и<1еп1 1о §гайиа1е8, гевеагсЬеге, 
аги! т е 1Ьос!о)о§1818 т  §ео& гарЬу апс1 о1Ьег сЙ8С1рП- 
пев; 1Ыв 18 а Ьоок (,о Ье \уе1сотес! Ьу а11 т1еге81е<! 
т .  . .; Гог апуопе т1еге81ес1 т .  . Ь е ^ т п е гз  
т .  . . XVII1 Гтс! 1Ье Ьоок {и 11 оГ 1ез80П8 аЬои1. . Гог 
апу  ^ео^гарЬег 8епои81у \У1з Ь т §  1о. . ап ехсеПепй 
Ьоок Гог (еасЬегз хуЬо саге аЬоиГ. . .; 1Ыз Ьоок 18 опе 
1Ьа1 \У111 п§Ы 1у Ь е с о т е  а “ ти з !,”  Гог. . .; 1Ке Ьоок 
\уН1 Ье оГ врес1а1 ш1еге811о. . .; 1Ье Ьоок 18 Гог 1Ьозе 
туо1уе(1. . .

П ри всем лексическом  разнообразии, которое 
служ и т  д ля  обозначения адресата, мож но выде
ли ть  несколько  моделей. Во-первы х, это имя с у 
щ ествительное, с помощ ью  которого мож но на
звать спец иальность ученого, которому адресо
вана книга: ‘б и о ло г ’, ‘ географ ’ , ‘ к ли м атолог ’ ,
‘ историк ’ , ‘ хи м и к ’ и т. д. Во-вторы х, имя с у 
щ ествительное, обозначаю щ ее адресата, мож ет 
бы ть названием отрасли экономики, народного хо-
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зяйства, сферы деятельности: ‘студент’ , ‘вы
пускник’, ‘инженер’, ‘ученый’, ‘ учитель’ , ‘ иссле
дователь’, ‘специалист’, ‘радист’ и т. п. И на
конец, адресат может быть обозначен именем 
существительным с зависимыми от него слова
ми, которые несут в себе определенную оценоч
ную нагрузку: ‘любитель’, ‘дилетант’, ‘любитель 
путешествий’, ‘энтузиасты’, ‘те, кто увлечен’, ‘те, 
кто заинтересован’, ‘те, кто знаком/незнаком', ‘те, 
чьи знания ограничены’ и т. д.

Синтаксис

Рассмотрим несколько синтаксических кон
струкций, которые в большой степени характери
зуют презентацию темы «Адресат». Во-первых, 
часто употребляются предложении, в которых су
ществительное ‘книга’ является подлежащим. Ска
зуемое в таких предложениях может быть как 
составным именным, так и глагольным, при этом 
в состав глагольного сказуемого, как правило, вхо
дит модальный глагол. Именная часть составного 
именного сказуемого обычно характеризует книгу 
качественно или количественно, например:

(1) ТЫз Ьоок 18 а1зо ехсе11ен1 Ггот 1Ье (ШасМ- 
са! рот1 оГ у1е\у \уНЬои1 Ь е т §  уегЬозе.

(2) ТЬе уо1ите 18 диНе изеГи! а8 ап асЫкюп (,о 
1Ье сопзШегаЫе И1ега1иге Гог. . .

(3) ТЬе Ьоок пй§Ь1 зегуе аз а изеГи! зирр!е- 
теп1агу геас1т§ т .  . .

(4) ТЬе Ьоок саппо1 Ье гесоттепйес! Гог изе 
Ьу. . .

Интересно отметить наличие определенных на
речий, служащих для конкретизации характери
стики рекомендуемой книги. В приведенных при
мерах такими «указателями» определенного уров



ня качества книги выступают наречия ‘ вполне’, 
‘также’. Можно привести и ряд других наречий: 
‘лучшим образом’ , ‘ серьезно’, ‘ высоко’, ‘с энту
зиазмом’, ‘ однако’, ‘ особый’, ‘ легко’, ‘охотно’, 
‘в первую очередь’ , ‘несомненно’ и т. д.

В жанре рецензии получил широкое распро
странение еще один тип синтаксического по
строения предложения. Подлежащее в такого 
рода предложениях выражено именем су
ществительным ‘книга’, ‘текст’ или ‘том’ , в то 
время как сказуемое — глаголом в настоящем 
или — чаще — будущем времени. Сказуемое 
передает характер связи, отношение и т. д. меж
ду публикуемой книгой и адресатом, например:

(1 ) ТЬе 1ех1 т11 Ьауе арреа1 апй и8е{и1пе88 
>уе11 Ьеуопй 1Ье т1гос1ис1огу з1ис!еп1. . .

(2) ТЬе Ьоок \уШ Ъев1 8егуе 1Ье пеейз о! 
зсЬо1аг8.

(3 ) ТЬе Ьоок апл 1о р п т й е  аи^ЬогНаНуе ас- 
соип18 о{ тап у  Гасе18 оГ 1Ье ехрЫ Ш ю п оГ гтсго- 
Ьа1 асИуЛу.

(4) ТЬе йогеп сЬар1егз о{ гЫз Ье!1у Ьоок со- 
уег ап апс1еп1 ап(1 Иуе1у ЬгапсЬ оГ с1уП еп§тее- 
пп§ \уИЬ с1е1аП а<1ециа1е Гог еп^тееге. . .

При этом было отмечено, что в роли сказу
емого в таких предложениях, как правило, 
употребляются определенные глаголы, как-то: 
‘иметь’ (в сочетании с существительным типа 
‘интерес’, ‘привлекательность’, ‘польза’, ‘преи
мущества’ и т. п.), ‘служить’ , ‘обеспечивать’, 
‘покрывать’ , ‘ охватывать’ , ‘включать’ и т. д.

Широко распространены также предложе
ния, в которых сказуемым является глагол 1о 
Ье. При этом синтаксическая конструкция мо
жет быть как активной, так и пассивной, на
пример:
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(1) ТЬе§е уо1итез аге ап цпрог1ап1 воигсе о! 
тГогтаИоп Гог аП 1Ье гевеагсЬегв т уо к ей  т .  . .

(2 ) ТЫз Ьоок 15 гесоттепйес! аз а уегу ехсШп§ 
апй ехоИс арргоасЬ 1о 1ЬеогеИса1 сЬеиш^гу.

(3) ТЫз »8 ап а11етр1 1о ргезеЫ та1епа1 
1Ьа1 \уШ Ьпйде Ше агеаз оГ Ьазхс апс! сНшса1 
йптипоЬ^у.

(4 ) ТЬе Ьоок 13 по1 зресШсаПу \упиеп Гог 
апез1Ьез1о1о§;1518.

Особо следует выделить предложения, синтак
сическая структура которых носит пассивный ха
рактер. Предложения с подобной синтаксической 
архитектоникой более всего, на наш взгляд, со
ответствуют синтаксическому построению рецен
зии, потому что элемент безличности, который 
привносит пассивное сказуемое, способствует бо
лее точной передаче замысла автора рецензии. 
Рецензент как бы со стороны, объективно анализи
рует текст книги, его личное «я » спрятано за 
безличной формой пассивной структуры предло
жения, например:

(1 ) Рог апу деог^арЬег зепои81у \У1зЫп{? 1о 
ехр1оЯ 1Ье аепа1 рЬо1о§гарЬ, Ше \уЬо1е о{ 1Ье Ьоок 
18 з(;гоп§1у гесоттепйей.

(2 ) I \уаз уегу 1тр ге88ей Ьу 1Ье диа1Иу апё 
соп1еп1 о{ 1Ыз риЫ1са(лоп, апё I \УоиЫ 1Ьогои§Ыу 
гесоттепй  И 1о ишуегйИу апс1 ро1у1есЬшс йераг1- 
теп1з.

В нервом примере читателю рецензии неизве
стно, кто ему рекомендует так настоятельно про
читать данную книгу. Вернее, читатель знает, что 
та или иная рецензия пишется тем или иным 
рецензентом. Однако в этом примере автор рецен
зии не выступает на первый план в отличие от 
автора второй рецензии, который как бы подчерки
вает, что именно ему понравилось в данной нубли-
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нации («н а  меня произвело очень большое впе
чатление качество и содержание этой публика
ции»), В первом примере книга «настоятельно 
рекомендуется. . . для любого географа». Во вто
ром — «я  бы настоятельно рекомендовал эту пуб
ликацию для студентов университетов и политех
нических институтов».

Наши наблюдения показали, что безличные по 
своему характеру предложения, сказуемое в кото
рых выражено в пассивной форме, в большей 
степени характеризуют жанр рецензии: по-види
мому, как автора рецензии, так и ее читателя 
больше устраивает именно такая подача рецензи
руемого материала, когда читатель лишний раз не 
отвлекается на присутствующего в рецензии ав
тора, на его авторское «я » .

Фразеологические обороты
и стилистические приемы рецензии

Одним из самых распространенных стилисти
ческих приемов в теме «Адресат» является реко
мендация автора рецензии. Рецензент предлагает, 
«продает» книгу, оценивая ее как «необходимую», 
«рекомендуемую для широкого читателя», «цен
ную для работы в различных областях знания», 
«настоятельно рекомендуемую для всех тех, кто 
интересуется. . .», «полезную в. . .»:

(1 ) ТЫз Ьоок XVIII Ье а изеГи1 асЫШоп 1о 1Ье 
НЬгагу о{ 1Ье шазз зрес1гозсору 1еасЬег, з1ис1еп1 
апс! изег.

(2 ) РгоГеззог Тейго^ ’з Ьоок 18 1Ье та ]‘ог геГе- 
гепсе Гог {и1иге 81ш1еп1з о! Ше рейо1о§у о! ро1аг 
зоПз. II Ье1оп§з 1о 1Ье ИЬгапез о! ро1аг зс^епИзЪз 
апс! т  1Ье йиШу Ьа§з о! 1Ьозе \уЬо з1ис!у 1Ье зоПз оГ 
ро!аг 1апс1зсаре8.
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(3 ) Опсе а §а т  Ше 1аг§е ра^ез о{ 1Ыз Ьапс1- 
зоте  ра1г о { Ьоокз ри1 1Ье репсП апс! кееп еуе 
оГ (.Ье аг(Л8*-татта1о^181з ЬеГоге апу !ог1ипа1е 
геайег.

В теме «Адресат» рецензент широко использу
ет предложения, в которых глагрл ‘рекомендовать’ 
или его синонимы входят в состав глагольного 
сказуемого наряду с модальными глаголами. В за
висимости от модального глагола рекомендации 
могут принимать оттенки большей или меньшей 
обязательности, возможности или невозможности, 
нужности или ненужности чтения книги, анализи
руемой рецензентом, например:

(1) Такеп аз а шЬо1е ШогШв т Скет 1$1гу 
18 а сопЪпЬиИоп 1о 1Ыз епй апс! сап Ье гесоштеп- 
йес! 1о 1Ье ^епега1 геас1ег.

(2 ) ТЫз 18 а Ьоок 1о Ье \уе1сотес1 Ьу а11 т1егез- 
1ей т  Ше оЫ гоайз о! 8со11апс1.

(3) Неге 18 уе1 апо1Ьег риЬПса1юп шЫсЬ 
зЬоиЫ Ье \уе1сотес! Ьу 1Ьозе 1еасЬегз шЬо аге 
зепоиз1у сЬаг^т^ с1аз8гоот сопсШ.юп8 1о ейиса- 
1лопа1 ЪЬеогу.

(4 ) Р п та гу  зсЬоо1 ИЬгапез пееё 1Ыз Ьоок, апс! 
И ^оиЫ Ье ап ехсеПеп! ргезеп! Гог а <!е8егут& 
сЫ1с1.

Если проанализировать приведенные примеры, 
можно заметить, что в зависимости от употреблен
ного в них модального глагола меняется общая 
тональность рекомендации. В первом примере ре
цензируемую книгу «можно рекомендовать для 
широкой аудитории», во втором — «книгу должны 
с вниманием встретить все, заинтересован
ные в. . .». Третий пример отличается тем, что 
автор рецензии весьма настоятельно рекомендует 
книгу ее адресату, в то время как в четвертом при
мере рецензент не так категоричен в рекомендации 
книги, указывая лишь на ее нужность.
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Еще один стилистический прием, который 
можно встретить в теме «Адресат» журнальной 
рецензии, — это прием избыточости, или ирреле- 
вантности. Автор рецензии прибегает к этому при
ему с целью расширения и детализации предмета 
исследования книги. Этот прием можно назвать 
авторским, характеризующим манеру изложения 
конкретного автора или конкретного журнала, на
пример «Природа». Рецензии, публикуемые в нем, 
отличаются от рецензий, печатающихся в других 
научных журналах:

Мапу регзопз т1еге81ес1 т  1гауе1 апй па1ига1 
Ыз1огу аге сПзсоуепп^ Ь о\у геасШу ассезз1Ые аге 
А1азка, 1Ье Уикоп ап<1 1Чог1Ьхуе81 Тегп1опе8. 8исЬ 
регзопз луШ !т(1 1Ыз ШИе Ьоок оп атрЫЫапз апй 
герШез 1о Ье ап ехсе11еп1 ас^ипс!. 1о 1Ье1г Не1<1- 
^ии1е ИЬгагу. Ной^е’з Ьоок1е1 а1зо а<Ы а пе\у 
(Н тепзтп 1о 1Ье сЬаНеп^ез оГ т Ы Ш е рЬо^о^гарЬу, 
а8 1Ье8е атрЫЫапз аге со1оиг!и1 зиЬ]ес1з Ьи1 сПШ- 
си11 1о 1оса1е апй ипргесПсЪаЫе т  ЪеЬауюиг.

На наш взгляд, последнее предложение в при
веденном примере несет избыточную информацию, 
потому что в нем сообщается дополнительно об 
амфибиях, уже бывших темой сообщения в той 
части текста, которая предшествует указанному 
предложению. Без этого предложения адресат мог 
бы вполне обойтись, так как всю основную инфор
мацию он получил из ранее изложенной части 
текста.

Особенно широко авторы рецензий пользуются 
данным стилистическим приемом при передаче 
других тем журнальной рецензии, в частности 
достоинств и недостатков книги, о чем речь пой
дет ниже.
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НАЗНАЧЕНИЕ КНИГИ

В этой теме рецензент формулирует, для чего 
предназначена книга, или что она собой представ
ляет с этой точки зрения, или какую цель ставит 
перед собой автор (в понимании рецензента).

Наиболее просто эта тема представлена обыч
ными констатациями, например:

(1) ТЬе анп о{ 1Ыз Ьоок 13 1о ргезеп1 а зу81ета- 

Ис зигуеу оГ. . .
(2) ТЬе аил о{ 1Ыз Ьоок 15 1о ргезеп! 1Ье е1е- 

шеп1агу 1Ьеогу о! ехсИопз т  шо1еси1аг сгуз1а1з.

(3) ТЬе ригрозе оГ 1Ь1з уо1ите 18 1о аиетр1 

а з1а1етеп1 о{. . .
(4) ТЫ з Ьоок зеекз 1о §1Уе епои^Ь тГогтаИоп 

аЬои1. . .
В приведенных примерах эта тема раскрывает

ся с помощью простых синтаксических и лексиче
ских средств. Однако в теме «Назначение книги» 
могут присутствовать и оценочные мотивы, при 
этом оценка может высказываться в отношении 
как самой цели, с которой написана книга, так и ее 
достижения:

(1) ТЬе Ьоок 18 ап атЬШоиз аиетр ! 1о зуп1Ье- 

81ге т !огта1ш п 1гот есо1о§у, (1еуе1оршеп1а1 Ыо1о- 

§у апс1 §епеИсз.
(2) ТЬе атЬШоив ригрозе о! 1Ыз Ьоок 18 1о 

ргезеп! 1Ье \уЬо1е зиЬ]ес1 оГ 1Ье р1апе1 Уепиз, апс! 11 

зиссеейз.
Усложнение темы происходит за счет разно

образных мотивов. Так, рецензент может выделить 
конкретную цель книги, связав ее с имеющейся 
литературой по проблеме:

(1) ОррогШпШез {ог гезеагсЬ оп соИ ас!ар1а1юп 

аге питегоиз апй сИуегзе. Весаизе о! 1Ье тиННийе 
о{ ргосеззез туо1уес1, Ьо\уеуег, тапу о{ 1Ье

4 Л я п у н о в а  В. Г .  и  др.



гезеагсЬегз аге зреспаНгес! апй со тти Ы са И оп  ас- 
гозз ЛзсхрНпез Ьаз Ьееп 1аскт^.

(2 ) ТЬе ригрозе оГ 1Ыз Ьоок гз 1о 811ти1а1е 
зисЬ сотти ш са й оп .

Ц ель к н и г и  может быть представлена раз
вернуто — с указанием на то, что именно долж 
на дать эта книга читателю:

ТЫ 8 уо1ите с!еа1з ш1Ь т е Ы з  т  Ьцщап 1ох1- 
со1о§у. Пз а1т 18 1о а11о\у 1Ье 8С1е п 1181 Гасеё \уИЬ 
а раг!лси1аг апа1у1лса1 р гоЫ ет  1о т а к е  ап оЬ- 
^есЫуе аззеззтеп ! оГ 1Ье те1Ьос1о1о§1е8 ореп 1о 
Ы т , 1е1 Ы т  сЬоозе Ше Ьез1 те1Ьо<1 1ог Ыз 1азк, 
1п1егрге1 Ыз апа1уИса1 КпсНп^з соггес11у апй, 
{тпа1у, ри1 1Ьезе 1Ып§8 т 1 о  1Ье соггес! регзрес- 
Цуе \уНЬ ге^агй 1о Ь и тап  1ох1со1о^у.

При формулировании цели книги рецензент 
может более или менее подробно затронуть су
щество книги:

(1 ) ТЬе з1а1ес1 ригрозе о { Е уап з ’ апс1 Норе’з 
Ьоок 18 1о сопвШег Ьо\у йоиЫз аЬои1 1Ье соз1з 
апй пзкз о! пис1еаг ро\уег Ьауе §гошп апй Ьо\у 
1Ьеу зЬоиШ ( т у  НаНсз) Ье 1акеп т1 о  ассоип! 
хуЬеп т а к т §  йеЫзюпз аЬои1 1и1иге ор1юпз Гог 
ро\уег §епега1юп.

(2 ) Опе оГ 1Ье оЬзес1з о { 1Ыз зигуеу оГ 
зслепсе 18 1о зЬош 1Ье диез1 Сог кпо\у1е(1§е аз а иш- 
уегза1 асИуНу оГ тапкш й . I I  1Ьеге{оге § 1Уез 
т и с Ь  т о г е  тГогтаИ оп  аЬои1 апсйеп! апй еазЪегп 
8с 1епсе 1Ьап 18 изиаПу Гоипй т  а зтаИ  Ьоок. 
ТЬе Ьоок р п т й е з  а гарЫ з и т т а г у  о { по1аЫе 
еуеп1з сЫеПу 1о ^ 1Уе а регзрес1^е у1еш о ! 8с 1епсе 
аз а \уЬо1е, Ьи1 И т а у  а1зо 8егVе аз а геГегепсе 
Ьоок 1ог з1и(1еп18, 1еасЬегз, \уп1егз, апс! депега1 
геайегз.

В формулирование цели м ож ет также входить 
упоминание, на кого рассчитана книга, хотя адре-
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сат книги часто представлен в отдельной теме 
(см. тему «А дресат»):

ТЬе ригрозе о! 1Ыз уо1ите 18 1о т1гос1исе 1Ье 
айуапсей з1ис1еп1 апй ре1го1еит ехр1ога1юшз1 1о 
опе 1тр о г1ап1 азрес1 оГ. . .

ДОСТОИНСТВА КНИГИ

В центре внимания любой рецензии непре
менно находится оценка ее автором положитель
ных и отрицательных сторон рецензируемой кни
ги. Без указания на достоинства и недостатки 
книги трудно представить себе рецензию как тако
вую. Можно сказать, что без оценки книги нет 
и рецензии, ибо в противном случае читатель по
следней не сможет решить, стоит ли ему читать 
данную книгу, т. е. цель рецензии — донести до 
потенциального читателя книги ее важность 
и нужность — не будет достигнута.

Сложность анализа достоинств и недостатков 
книги привела нас к необходимости раздельного 
рассмотрения тем «Достоинства книги» и «Недо
статки книги», тем более что, как правило, недо
статки рецензируемых книг представлены в мень
шем объеме и однообразнее, чем описание досто
инств.

Хотя название темы «Достоинства книги» го
ворит само за себя, ее презентация, как увидит 
читатель, представляет определенные трудности. 
Охотно отмечая самые разнообразные достоинства 
анализируемых книг, рецензенты нередко прояв
ляют весьма индивидуальное понимание того, 
в чем они состоят. Это находит отражение в раз
личных мотивах и их вариациях. Само перечисле
ние выявленных нами мотивов свидетельствует
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о богатстве и тем самым о сложности данной 
темы: 1. Новизна. 2. Информативность. 3. Акту
альность. 4. Уникальность. 5. Полезность 
и практическая ценность. 6. Побуждение чита
теля. 7. Прогнозирование судьбы книги. 
8. Сравнение с другими книгами.

Как и при всякой классификации, если она 
претендует на содержательность, за рамками ее 
рубрик остается целый ряд характеристик, ко
торые мы попытаемся представить после анали
за указанных выше мотивов.

Мотив «Новизна книги»

Важным достоинством книги является ее об
ращенность к новым проблемам, малоисследо
ванным областям знания. В других случаях са
ма проблема может быть и не столь уже но
вой — просто до сих пор не было написано 
книг на эту тему или тема освещалась в каком- 
то другом ракурсе либо не так полно и т. д. Во 
всех этих случаях рецензент не упускает воз
можности подметить тот или иной аспект новиз
ны рецензируемой книги:

(1 ) ТНе Сотр1е1е Воок о/ Аиз1гаИап МаттаЫ 
18 8оте1Ып§ о{ а рюпеег.

(2 ) ТЫз Ьоок 18 диНе геуо1и1юпагу т  зоте  о{ 
Из азрес1з.

(3) ТЫз Ьоок 18 а ро1дпап1 апё ЬеаиШи1 ап1Ьо- 
1о§у гетагкаЫу {гезЬ т  Из таЪепаЬ.

(4) . . .ап ехсе11еп1 ШгойцсИоп 1о аррНес! сП- 
та1о1о^у Ьесаизе Н 18 Ьо1Ь аиШогИаНуе апс! соп- 
1атз шГогтаНоп оп 1Ье 1а1ез1 гезеагсЬ шогк.

(5) ТЫз Ьоок етрЬаз12ез {ог 1Ье Пгз1 Шпе 1Ье 
сопсер1з о{ та1ЬетаИса1 сЬеппз1гу — а пе\у ЬгапсЬ 
о{ зЫепсе 1Ьа1 18 Ь е т §  {огтес! 111 оиг Шпе.
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(6) 11пШ по\у, еззепИаПу а11 Ьоокз с1еуо1ес1 1о 
1Ье зиЬ]ес1, о! Ыаск Ьо1ез Ьауе Ьееп еНЬег рори1ап- 
га1юпз ог 8орЫз1лса1ес1 1геа118е8 т а т1 у  \уНЬ 1Ье1г 
та1Ьета1лса1 з1гис1иге. В1аск Но1ез: Тке МетЬга- 
пе Рага(И§т 18 ипйоиЫесПу 1Ье Пгз1 т а р г  уо1и- 
т е  1о 1геа1 Ыаск Ьо1ез Ггош 1Ье рот1 о! у1е\у оГ 
“ аррНес! рЬуз1сз” .

Мотив н о в и з н ы  может найти отражение, на
пример, в сравнении с уже имеющимися, но так 
или иначе отличающимися трактовками предмета, 
отрасли знания и т. н.

В мотиве «Новизна книги» могут быть самые 
разные вариации. Так, следующий пример пока
зывает, что новый подход автора может выделять
ся на фоне уже известных сведений, что не только 
не снижает информативной ценности книги, но, 
наоборот, повышает ее:

II 18 по1Ып§ пе\у 1о гедагй ап 1ша§е аз а 1аг§е 
аггау о! пшпЪег8. Ви1 1Ыз Ьоок, диНе ассе81Ые 1о 
а §епега1 геайег \уИЬ а Нгш1ес1 1о1егапсе 1ог а1§еЬга- 
1С _едиаИоп8, ргоуЫез ап ир-1о-с!а1,е оуете\у о! 1Ье 
сопзедиепсез оГ ге^агсПп^ 1Ьа1 аггау аз ап шуНаМоп 
1о таЫри1а1е.

М отив «Информативность книги»

Одним из основных достоинств книги является 
ее информативность. Это неудивительно, потому 
что трудно представить себе книгу, которая бы не 
несла в себе информации, ради чего, собственно, 
она и была написана. Информативность всегда 
отмечается как достоинство книги, и, наоборот, 
недостаточность информации всегда ощущается 
как недостаток книги в целом 5, например:

5 Об этом подробно см. в разделе «Недостатки книги».
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(1) ТЬе Ьоок сопЪатз а шеаНЬ оГ тГогтаИоп 
апс! саппо1 Ье геай \уНЬои1 ргоуокт§ а питЬег оГ 
1Ьои^Мз аЬои1 1Ьезе апс! ге1а1ес! госкз.

(2) I Гоипс! 1Ье Ъоок пеНЬег геайаЫе пог т^ог- 
таИуе.

Наличие или отсутствие информативности 
в книге может быть выражено либо непосредствен
но, как это видно из приведенных выше примеров 
(«книга содержит массу информации. . .» ; «книга 
неинформативна, ее невозможно читать»), либо 
может быть конкретизировано: в какой области, 
в чем именно заключается новая информация 
в книге, например:

(1) А1тоз1 75 уеагз Ьауе е1арзей зт се  Ме1сЬш- 
коГГз риЬНсаИоп оГ 1ес1игез оп 1ттипора1Ьо1оду. 
Не сег1ат1у \уоиЫ Ье §га1Шес! 1о зее Ыз !ипс!атеп- 
1а1 т 81§Ыз т1о 1ттипора1Ьо1о§у Ьауе Ыоззотей 
т1о а сотр1ех, уИа1 апй ^го^тд; Пе1(1 оГ тесИсше 
апй тесНса1 гезеагсЬ.

(2) ТЫз зесопс! есПИоп о! а рори1аг 1ех1 13 уегу 
шог1Ь\уЫ1е аш! 13 ргоЬаЫу 1Ье зт§1е сотр Ы е 
сотрПаИоп о! тГогтаиоп ге1еуап1 1о гезр1га1огу 
{аНиге.. .

В э т и х  примерах указывается на наличие 
в книгах конкретной информации. В первом из 
них подчеркивается информативность лекций 
Мечникова по иммунопатологии, которые до на
стоящего времени не утратили своей значимо
сти. Второй пример показателен в том отноше
нии, что в нем конкретизируется информатив
ность книги в области болезней респираторной 
системы.

Наш анализ текстов рецензий показал, что для 
журнальной рецензии характерны положительные 
(реже — отрицательные) оценки информативно
сти книги.
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Широкая распространенность в рецензиях 
мотива «Информативность книги» свидетель
ствует о важности качества научного произведе
ния, с одной стороны, а с другой — неизбежно 
ведет к его разнообразной репрезентации в тек
стах, принадлежащих перу разных рецензентов. 
В мотив «Информативность книги» могут 
включаться такие качества, как широта охвата 
материала, обилие данных и др., например:

(1) Сойу’з Ьоок Ьпп^з 1о§е1Ьег тап у  изеГи1 
йа1а апй а ^еа11Ь о! 1{3еав Гог Ги1иге с1еуе1ортеп1;.

(2) II  15 ап ех1еп51Уе апй ехЬаи51т§; \Уогк, 
\уНЬ во ти сЬ  соп1еп1 1Ьа1 Н 15 Ьагй 1о ериопйге 
т  а бЬог1 геу1е\у.

(3) ТЫ 8 Ьоок 18 итдие т  Не йеЪаИей соуе- 
га^е о! 1Ье епИге ПеЫ о! геасИопагу §а8 сЬго- 
то1о§гарЬу.

(4) ТЫз геайаЫе апс! сотргеЬепз1Ые Ьоок Ьу 
1^о уе1егап Ьигпсапе ехрег18 18 П11ес1 ш1Ь 8исЬ 
(1е1аП, апа1уИс, апесс1о1а1 апс! ргасИса1. II  тс1и<1е8 
1Ье 5Ш1 ипсег1ат рЬу51С5 о! 1Ье Ьигпсапе Ггот 
ЫгЪЬ 1о йеа1Ь, 5е1з 1Ье тсМ епсе апй оп ^ тз  о! 
Ьигпсапез т  а \уог1\у1с1е соп1ех1 апй ргезеп^в 1Ье 
1трас1 Ьу 1апс1 апй зеа \уНЬ еп§теепп§ вресШсйу.

(5) ТЫ5 уо1ише 15 аМгасИуе1у ог§ашяес1 ап«1 
\упМеп. Митегоиз 1аЫез, П^игев апс! Шиз1га1юпз 
ехр1ат апс1 са1а1о§ 1Ье та1епа1. А  17-ра^е т д ех  
ргоуМез сопз1(1егаЫе аз5151апсе. Весаизе оГ 1Ье (1е- 
1аП т  \уЫсЬ тап у  о! 1Ье 1ор1С5 аге ргезеп1ес1, 1Ыз 
\уШ Ье ап ех1гете1у изеГи1 геГегепсе Гог тап у  
геайегз.

(6 ) ТЫ5 18 ап 1тр о г1ап1 шогк, ЬиП1 оп тисЬ  
(1оситеп1а1юп \уЫ сЬ Н УепИПев опсе 111 1Ье 1ех1 
апй а §а т  т  1Ье сорюив ЫЬНо^гарЬу. . . гесоттеп - 
йей 1о а11 еп^а&ес! т  р1апшп§ оЬзегут§ зуз1етз оГ 
1отогго\у.
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Актуальность той или иной книги также пред
ставляет собой одну из ее важных характеристик. 
Актуальность книги может определяться ее со
держанием (наконец-то появилась книга на злобу 
дня!), своевременностью появления (читатели 
давно ждали такого рода книгу); неактуальность 
рассматривается рецензентом как недостаток кни
ги, например:

(1 ) ТЫз Ьоок 18 §1уеп а рагИси1аг ас1иаН1у Ьу 
1Ье Гас1 1Ьа1 И аЬпс^ез а §ар т  1Ье 1Иега1иге оГ 
Гогепзю тесИсте.

(2) ТЫз 18 1Ье уо1ише 1Ьа1 \уе Ьауе аП Ьееп 
\уаШп§ {ог апй И йое8 по1 (Нзаррош!.

(3) Бг. Маскепх1е с1еаг1у <Ш по1 соте  1о рга1зе 
ЬеЬаушипзт: И 18 а рИу Ье Ьаз по1 арргес1а1ей 1Ьа1 
Ье 18 1оо 1а1е 1о Ьигу И.

Актуальность к н и г и  в первом примере состо
ит в том, что «она ликвидирует пробел в знаниях 
по судебной медицине». Во втором примере акту
альность появления книги обусловлена тем, что 
«мы все с нетерпением ждали ее и не ошиблись 
в своих ожиданиях». Третий пример показателен 
в том плане, что автор рецензии указывает на 
неактуальность книги: давно уже появились но
вые теории, отлично зарекомендовавшие себя, в то 
время как автор рецензии отвергает их. Вывод 
один: «жаль, что доктор Маккензи не понимает, 
что он слишком поздно хоронит ее» (теорию бихе
виоризма) .

Мотив «Актуальность книги»

56



В качестве положительного фактора рецен
зент отмечает уникальность книги на ту или 
иную тематику. Уникальность книги может 
быть рассмотрена в двух планах: во-первых,
анализируемая книга является единственной 
в той или иной области в момент ее публика
ции; во-вторых, данная книга является уни
кальной потому, что только в ней подняты 
и проанализированы проблемы, которые до сих 
пор оставались либо нерешенными, либо на пе
риферии науки, например:

(1) ТЫз Ьоок а1 1Ье И те оГ риЬПсаНоп а11еаз1, 
\уаз 1Ье оп1у опе 1о 1геа11Ыз к тй  о? зиЬ]ес1 таИег. 
Рог 1Ыз геазоп Л \уШ зиге!у Ье зееп Ьи1§т^ т  
тап у  реор1е’з Ьаск роске1.

(2) ТЫз Ьоок сап Ье ге§агс1е<1 аз а ЬепсЬтагк т  
1Ье ПеЫ, Гог И з1ап(1з аз ап тз1§Ь1Ги1 апс1 Шои§М- 
ргоуокт^ з1а1етеп1 оп §ео^гарЬу’з те1Ьос1о1о§у.

М отив «Полезность
и практическая ценность книги»

Этот мотив — один из весьма распространен
ных в теме «Достоинства книги». Основной прием, 
которым пользуются рецензенты для его раскры
тия, — упоминание о том, что книга будет полез
на, интересна для читателя (с упоминанием адре
сата), например:

(1) 8с1еп11з1з \уНЬ ап т1егез1 т  аЪтозрЬепс 
йерозШоп, рагИси1аг1у Из есо1о^1са1 е!Гес1з, \уШ 
Пп(1 Ше Ьоок 1о Ье оГ §геа1 уа1ие.

(2) ТЬе Ьоок \уШ Ье 1пуа1иаЫе 1о а11 
гезеагсЬегз аш] 1есЬпо1о§1з1з сопсегпес! \уИЬ Ьаг(1 
та1епа1з ап<1 1Ье1г сЬагас1еп8Исз.

Мотив «Уникальность книги»
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(3 ) ТЬе Ьоок \уШ Ье о! т1егез1 1о зЫепИз^з 
апй гезеагсЬегз т  сопйепзей та и ег рЬузюз.

(4) ТЬе Ьоок \уП1 Ье изеГи1 аз а ЬапйЬоок 
Гог орМса1, е1ес1гошс апй тесЬатса1 еп^теегз.

(5) ТЬе Ьоок {азста1е апуопе \уНЬ ап
т1егез1 т  зспепсе а1 апу 1еуе1.

Многие рецензенты считают, что практиче
ское использование книги, например непосред
ственно в лаборатории, является большим до
стоинством любой научной книги, например:

(1) ТЬе Ьоок ^оез Ьеуопй а зш1р1е (1езспр- 
1юп оГ 1Ьеопез, § 1У1П  ̂ тисЬ  И те 1о 1Ье1Г аррП- 
саНоп т  ргасИса] тойеШ п^ апй т  аззеззт^ 1Ье 
сШГегеп! е1етеп1з.

(2 ) РегЬарз 1Ье шоз1 1тр о г1ап1 Геа1иге о! 1Ье 
Ьоок 18 1Ье ргасИса1 асЫсе сопИпиаПу §1уеп 1о 
1Ье геайег.

Мотив «Побуждение читателя»

Важным достоинством книги является то, 
что она побуждает читателя к размышлениям 
над поднятыми проблемами, возбуждает инте
рес к теме, стимулирует ее дальнейшее изуче
ние, например:

(1) АН т  а11 1Ыз 18 ап ехсе11еп1 1ех1. II 18 \уе11 
ргойисей, с1еаг1у хупНеп апс! р п тй ез  р1еп1у 1о 
1Ьтк аЬои1.

(2) I ехрес11Ьа11Ье Ьоок ш11 зити1а1е Гиг1Ьег 
з1и(Пез Ьу зс1епиз1з, аз \уе11 аз са1сЬ 1Ье аМепМоп оГ 
1Ье &епега1 риЬПс Нуш § т  еагИщиаке-ргопе 
соип1пез.

(3) МисЬ шогк 18 з1Ш 1о Ье с1опе т  1Ыв агеа 
апй опе о! 1Ье §геа1ез1 уа1иез о! 1Ье Ьоок 18 1Ье 
розт§  о! зоше оГ 1Ье ргоЫ етз \уог1Ьу оГ аМепИоп 
Ьу ата1еиг апй ргоГеззюпа! Ыо1о§1з1з.
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(4) ТЬе Июи^ЫГи! Ьи1 ипГапйНаг геас!ег «Ш  
Нке1у 1о Ье 8Ыти1а1ес1 1о зеек Гиг1Ьег геас!т§ а 
\уог{,Ьу ассотрНзЬтеп1 Гог апу Ьоок.

(5) ТЫз \уогк 18 а ГазсшаПп^ са1а1о§ие т  
\у Ы сЬ 1о Ьго\узе, а 8иЬз1апЫа1 геГегепсе Ьоок апс! ап 
туНаНоп 1о та п у  зрес1аП81з Гаг Ггот уо1сапо1о^у
1о зеагсЬ 1Ье рав1.

(6) ТЫз 15 а Шои^Ы-ргоуокт^ Ьоок \уЫсЬ 
зЬоиЫ Ье оГ 1п1егез1 1о Ьо1Ь ргоропеЫз апс! орро- 
пеп1з оГ пис1еаг ро\уег. Опе оГ Из т а т  тегНз 18 1Ьа1 
И йоез епсоига^е 1Ье геайег 1о 1Ыпк сагеГиПу аЬои1 
а питЬег оГ 18зиез. Ви(, И, 18 ге^геНаЫе 1Ьа1 Еуапз 
апс! Норе шеге ипаЫе 1о арр1у 1Ье1г теШойз оГ 
апа1у 818 1о пис1еаг \уаз1е тапа^етеп ! ог 1о сопзк!ег 
1Ье пзкз аз80с1аГ,ес1 \уНЬ ргоПГегаНоп.

Вариацией мотива «Побуждение читателя» мо
жет быть «Постановка проблемы»:

МисЬ \уогк 18 зШ11о Ье йопе т  1Ыв агеа апс! опе 
оГ 1Ье §геа1ез(, уа1иез оГ 1Ье Ьоок 18 1Ье р озт§  оГ 
ноте оГ 1Ье ргоЫетз \уог1Ьу оГ аМепИоп Ьу ата1еиг 
апй ргоГезз10па1 Ыо1о§1з1з.

М отив «Прогнозирование судьбы  книги»

Одним из распространенных мотивов в теме 
«Достоинства книги» является мотив прогнозиро
вания судьбы книги, ее роли для развития данной 
отрасли науки и т. п. При раскрытии этого мотива 
высказываются предположения о том, что «книга 
приобретет статус классического труда», «будет 
широко обсуждаться как сторонниками, так и про
тивниками излагаемой в ней теории», «будет ис
пользоваться в лекционной работе» и т. д., на
пример:

(1 ) Тке Шзе о/ СШИгаНоп т 1пй1а апй РаЫз- 
1ап XVIII ]'из11у ас^и^^е 1Ье зШ из оГ а з1апс!аг(1 \уогк,
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11 18 сег1ат1у 1Ье Ьез1 1геа1теп1 \уЫ сЬ \уе полу 
Ьауе оГ 1Ье епИге ргеЫз1огу оГ 1Ье зиЬсоп1теп1. 
Апй и \уП1 зиге1у з1ап(1 Гог тап у  уеагз аз 1Ье 
тоз1 сопуетеп ! апй геНаЫе т1гос1ис11оп 1о 1Ыз 
ГазстаПп^ зиЬ^ес!,.

(2) ТЬе Ьоок \уШ Ье ^1с1е1у геай апс! йеЬаЪеё 
Ьо1Ь Ьу Гоез апс1 Го11о\уегз.

(3) ТЬе Ьоок 18 Ите1у, Ьа1апсей апс! сотрге- 
Ьепз1Уе. II \уШ зиге1у Ье геГ1ес1ес! т  тап у  а 1ес- 
1иге по1е.

(4) II 18 ап ехсе11еп1 Ьоок 1Ьа1 луШ з1апс1 
аз 1Ье йеГтШуе геГегепсе Гог 1Ье (}иаг1егпагу оГ 
1Ье Ьеаг1 оГ 1\ог1Ь А теп са  Гог тап у  уеагз 1о 
соте.

(5) I 1Ыпк и \уШ Ье а рори1аг Ьоок Гог а 1ощ* 
И те 1о соте.

(6 ) . . .а \уе1соте апй уа1иаЫе пе\у асЫШоп 1о 
1Ье зепез ап<1 13 ргоЬаЫу йезИпей 1о г е т а т  а р п те  
геГегепсе зоигсе оп те1Ьос!о1о§1са1 ргоЫетз апс1 
орИппгаМоп 1есЬтдиез т  сЬгото1о^гарЬу Гог тап у  
уеагз 1о соте.

Вполне естественно, что достоинства книги на
ходят отражение в мотиве прогнозирования ее 
судьбы. Ясно, что невозможно говорить о положи
тельном прогнозе для плохой книги. Отметим, что 
мы почти не встречали случаев, когда рецензент 
предрекал книге плохую судьбу — ее недостатки 
находят отражение в двух мотивах (см. тему «Н е
достатки книги»).

Мотив «Сравнение с другими книгами»

Достоинства книги могут быть показаны путем 
ее сравнения с другой работой в этой области:

(1) ТЫз 13 ап ехсе11еп1 а(МШоп 1о 1Ье зепез оГ 
81§та 1п1го<1исИоп8 1о 8с1епсе, апс! соп1атз опе оГ
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1Ье Ьез1 депега1 ассоип1з о{ Ше 1есЬшдиез изе<1 
т  е1ес1гоп ппсгозсору уе1 риЬПзЬес!.

(2) ТЬеге 18 по о1,Ьег сотрагаЫе дшйе 1о 
1Ье \у ш с П п §  ра1Ь оГ ог^ашс еуо1иИоп оуегаП; 1Ье 
\уогк 18 1т а § 1па11Уе апс1 уе1 с1гсит81апИа1, а 1ег- 
8е У18иа1 тй ех  1о 1Ье Нуш§ НЬгагу оГ 10 тПНоп 
зреслез 1Ьа1 И те Ьаз сотрПес! т  1Ье зспр1 оГ 
то1еси1аг ЬеНхез.

Достоинства книги, отмечаемые рецензентами, 
настолько разнообразны, что их подчас очень 
трудно сгруппировать. Кроме того, нередко ре
цензенты формулируют в одном предложении сра
зу несколько положительных характеристик. Эти 
обстоятельства заставили нас представить не
сколько отрывков из рецензий, отражающих раз
ные достоинства книги:

(1) ТЬе §геа1 тегИз оГ Ше Ьоок аге Из Ьа1апсес1 
ргезеп1аИоп о{ 1Ье йШегеп1 \уауз о! 1оокт§ а1 Ше 
(1еуе1оргаеп1 оГ 1апс1 Гогтз апд 1Ье т1е§га(доп о! 1Ье 
Ь1з1ог1са1 апй Гипс1юпа1 арргоасЬез.

(2) 8осш1 Со^пШоп 18 Ите1у,. Ьа1апсес1, ап(1 
сотргеЬепз1Уе. И т а у  по1 зирр1ап1 тоге ^епега1 
зос1а1 р8усЬо1о§1са1 Ьоокз, Ьи1 Н т11 зиге1у Ье 
ге!1ес1ес1 т  тап у  а 1ес1иге по1е, \уНЬ о г  луЦЬои1 
аскпо\у1е(1§етеп1 оГ 1Ье зоигсез.

(3 ) ТЫз Ьоок, \уЫсЬ ехр1атз 1Ье з1гис1иге о! 
таНег, 18 ап ипсоттоп1у зкШи1 асЫеуетеп1.

(4) РегЬарз 1Ье §геа1ез1 соЫпЬиНоп о! 1Ье 
уо1ите 13 1Ьа1 И Ьпп&з 1,оде1Ьег 1Ье \уогк о! сгор 
апй зоП зс1еп1,1818 апй Ыо1о§ка1 апй а&псиИ;ига1 
еп§теег8.

(5) 8рес1а1 Ьеапп§ Ьг1с1 е̂з 1Ье §ар 1Ьа1 зерага- 
1ез ЪЬе рзусЬо-асоиз11с1ап Ггот 1Ье 1е1есоттишса- 
Иоп еп^теег.

(6 ) АпоЬЬег розШуе аМпЬиЫуе оГ 1Ье Ьоок 18 
1Ьа1 1Ье геайег о! 1Ье Ьоок 18 тГогтей  оГ 1Ье ге1е-
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уап1 гезеагсЬ \упНеп т  Оегтап; оуег 1Ье Шгс1 оГ 
1Ье геГегепсез аге 1акеп Ггот 1Ье Оегтап 1Нега1иге.

Очень часто достоинства книги отмечаются на
ряду с ее недостатками, например:

(1) ТЬе Ьоокз аге ше11 \УпМеп апй П1из1га1ес1 
апй ёезрНе (ог регЬарз Ьесаизе оГ) Зашег’з регвопа1 
Ыаз оп рЬу1о§епу I Гоипй 1Ьет епруаЫе апй 
зЫти1а1т§.

(2 ) 1п 1Ыз Ьоок АгпоМ Расеу зауз НШе 1Ьа1 Ьаз 
по1 а1геас1у Ьееп за1с1 Ьу о1Ьегз, апй Ье рптйея 
а зоте\уЬа1; ПтИед регзресИуе оп тоз1 о{ 1Ье 1ор1с8 
Ье асЫгеззез. №уег1Ье1е88, 1Ье Ьоок 13 \уог1ЬшЬПе 
Гог а1то81 апуопе \уНЬ ап т1егез1 т  1есЬпо1о^у 
роПсу апй 1Ье зос1а1 1трас1з оГ 1есЬпо1о§у.

(3) 1ггезресИуе о{ 1Ье аЬоуе тепИопес! сгШ- 
С1зтз, 1Ыз Ьоок 18, 1о т у  кпо\у1ес1§е, 1Ье тоз1 сот- 
ргеЬепз1уе 1геа1теп1 оп 1Ье зиЬ]'ес1 т  Еп^НзЬ.

Недостатки могут отмечаться очень тактично 
и с оговорками, а достоинства подчеркнуты весьма 
эмфатично:

Мадие1 (1Ье аиШог) ^гоирз 1Ьезе тап у  сиНигез 
т1о 81х та^ог \уауз о! Ше, ог с1У1Нга110П8: 1Ьа1 оГ 
1Ье Ьо\у, 1Ьа1 о{ с1еаг1п^8, 1Ьа1 оГ 1Ье §гапапез, 1Ьа1 
о! 1Ье зреаг, 1Ьа1 оГ 1Ье сШез, ап<1 Ппа11у 1Ьа1 оГ 
з1ее1, ог тйизЪгу. АНЬои§Ь I Ьауе гезегуаНопз 
аЬои1 1Ье теапт^ГиЫ езз о! 1Ыз с1а881Нса1юп, ЙЙ8 
зес1юп 18 опе о! 1Ье Ьез1 0УегУ1е\У8 I Ьауе геас! оп 
1Ье паЪиге о1’ АГпсап си11иге; аИЬои^Ь 1егзе, Я 18 
пеНЬег ГасПе, пог зепШпепЫ.

Естественно, что при раскрытии этого моти
ва употребляются уступительные союзы типа йев- 
рНе, пеуег1Ье1езз, 1ггезрес1дуе, аНЬои^Ь.

Часто встречаются и оценки, подытоживаю
щие в общем виде достоинства книги. При фор
мулировании таких оценок встречаются, как пра
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вило, такие слова и выражения, как аИ т  а11, 
оуегаП, §епега11у, т  зи тта гу , аНо§е1Ьег:

(1 ) АН т  а11 1Ыз 18 ап ехсе11еп1 1ех1. II 18 \уе11 
ргойисей, с1еаг1у \уп11еп апс! ргоуМез р1еп1у 1о
1,Ыпк аЬои1.

(2 ) ОуегаП, 1Ье Ьоок гергезеп1з ап 1тр ог1ап1 
соп1пЬиИоп 1о 1Ье з1ис!у оГ епу1гоптеп1а1 Ыз1о- 
гу, рптсПпе ап т1егез1лп§ соПесИоп оГ геу1е\уегз 
апс! сазе зШсМез оГ изе 1о попзресЛаНз18 аз \уе11 аз 1о 
ргас11с т §  ра1еоПтпо1о§1з1з.

(3) ТЫз уо1ите 18 §епега11у \уе11 утМеп, 
ргооГгеас!, апс! рпп1ес! апс! 18 а \уе1соте соп1пЬи1юп
1о 1Ье Ыз1огу оГ то(!егп зс1епсе.

(4 ) 1п зи тта гу , 1Ыз 18 а Пгз1-с1азз Ьоок; 1Ье 
аи1Ьог Ьаз асЫеуес! а11 Ыз а1тз апс! ргезеп1ес! 
1Ье 8с1еп11Пс сотти п Н у \уНЬ а ^огк 1Ьа1 \уШ 
Ье оГ уа1ие Гог а сопзЫегаЫе Ите. И 13 уегу \ге11 
\уп11еп; 1Ье ргооГз аге сЛеаг апс! сопс1зе апс! т  
зрИе оГ Ьау1п§ 1о йезспЬе а 1аг§е питЬег оГ сИз- 
Ипс1 1есЬп1диез, 1Ье аи1Ьог асЫеуез а Нуе1у апс! 
геайаЫе з1у1е.

(5 ) ТЬе Ьоок 18 айплгаЫу с1еаг т  Лз т а т  
оиШпез, Ьи1 Из т1егез1 Гог 1Ье со т т о п  геадег 
йепуез Ггот 1Ье \уеа11Ь оГ ехатр1ез а1 еуегу рош1: 
1Ье сЬар1ег оп патез 18 рагИси1аг1у \уе11 с!опе. 
А11о§е1Ьег а Газста1т§ Ьоок.

В ряде случаев рецензенты дают книге очень 
высокую оценку, формулируя ее в восторженных, 
эмфатических выражениях, например:

(1 ) ТЬе Ьоок йезегуез по1Ып§ Ьи1 рга1зе.
(2 ) II  13 ап ех1епз1Уе апс! ехЬаизИп^ \уогк, \уНЬ 

зо ти сЬ  соп1еп1 1Ьа1 И 13 Ьагс! 1о ерИопте 11 т  
а зЬог1 геу1е\у.

(3) ТЬе т а т  з1ерз т  Тке МескатъаИоп о/ 1ке 
\УогШ РШ иге  аге по1 с!гГГ1си11 1о ршк ои1, 1Ьои^Ь
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по зЬог1 яишшагу сап с!о .[изИсе 1о 1Ье 1еагпес1 апй 
епН§Ь1епе(1 з1ис1у оГ 1Ье оп^та1 1ех1з.

Общая высокая оценка к н и г и  может найти 
отражение в рекомендации библиотекам приобре
сти рецензируемую книгу:

(1) ТЫз Ьоок зЬоиЫ Ье т  апу сотр1е1е НЬгагу.
(2 ) ТЫз Ьоок 18 йпрегаИуе !ог апу НЬгагу.
(3 ) ТЬе з1ап<1агс1 о! ргойисЫоп 18 ехсе11еп1 апс! 

Н 18 атр1у Ши81га1ес1. II \уШ Ье о! 1п1егез1 по1 оп1у
1о сПта1о1о&1з1з Ьи1 а1зо 1о те(Нса1 8С1епИз18, а^п- 
си11ига1 8с1еп11818 апс! еп^теегз. А  сору вЬоиЫ Ье 
т  апу итуегзНу зс1епсе НЬгагу.

(4) Опе сап з1а1е 1Ьа1 \уЛЬои1 ЬезНаНоп 1Ьа1 по 
те1еого1о§1са1 НЬгагу зЬоиЫ Ье хукЬои1 Ш з Ьоок.

НЕДОСТАТКИ КНИГИ

Недостатки книги, естественно так же как и ее 
достоинства, находят отражение в рецензиях. Ин
тересно, однако, что они занимают значительно 
меньше места, чем достоинства, а их мотивы не 
так разнообразны. Тем не менее тема недостатков 
дает богатый материал для ее раскрытия и по 
содержанию и по языковым средствам. Эта тема 
имеет и свои особенности. Так, если достоинства 
довольно часто не аргументируются, а лишь опи
сываются или даже просто констатируются, то 
упоминание недостатков, как правило, сопровож
дается аргументацией мнения рецензента, которое 
нередко содержит подробные суждения самого ре
цензента. Другой особенностью является то, что 
недостатки часто формулируются на фоне положи
тельных качеств книги, а это, в частности, обус
ловливает употребление таких оборотов, как ‘хо
тя. . ‘ вместе с тем’ . . . и т. п. При формулирова
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нии недостатков яснее вырисовывается лич
ность самого рецензента, который может высту
пать либо от 1-го лица, либо от имени читате
ля _  «читатель не поймет. . .», «читатель не со
гласится. . .» и т. п.

Мотив «Отсутствие новизны в книге»

1. Отсутствие новизны может просто констати
роваться рецензентом, например:

(1) ТЬе ассоип! о{ 1Ье соп1гас1лЫе рго1е1пз 18 
зоте\уЬа1 зирегПс1а1 апс! ои1 о( Йа1е.

(2) . . ЛЬе Ьоок 18 ехасИу Нке 1Ье \уогкз 1Ьа1 
\уеге Пип§ ои1 йипп^ 1Ье еаг1у уеагз оГ Ы к Ь ге  аз 
а сИзшрИпе ог Ике апу о! 1Ье шапу Ьоокз \упШш 
аЬои11Ье о1с1 \уауз о! тоип1ат !о1к йигт^  гЬе раз1 
сеп1игу апй а ^иаг ,̂ег.

2. Отсутствие новизны в подходе к теме может, 
естественно, сочетаться с попытками автора ре
шать проблемы традиционными методами, что так
же вызывает упрек со стороны рецензента:

ТЬе зесопй таМег !ог сопсегп 18 1Ье ргорепзНу 
о{ тоз1 о{ 1Ье аиШогз (1Ье соПесИоп оГ агИс1ез) 1ог 
риШп§ 1Ье1Г шпе 111 оЫ зктз. 1п раг!лси1аг, Ше 
есопоппс азрес! оГ тГогтаНоп 18 §1Уеп а уегу соп- 
уепИопа1 1геа1теп1, ш1Ь ез8еп‘аа11у по геГегепсе 1о 
1Ье ро1епИа1 о[ 1Ье пе\у 1есЬпо1о§у 1о регтИ 1Ье 
еуо1иИоп о! пе\у апс! ЬеМег \уауз 1о еуа1иа1е, огйег, 
с1а881?у апс! зуп1Ье812е Из т1огта1,юп.

3. Отсутствие новизны проявляется в рецензи
ях в виде простой описательности, что сводит 
научную книгу до низкого уровня:

(1) II 18 шпИеп т  а сИзсигз1Уе апй (1езспрЦуе 
з1у1е, \уИЬ !ге^иеп^ з1а1ешеп1з о! 1Ье оЬуюиз зисЬ 
аз “ ТЬе §геа1 Ьи1к оГ 1Ье т>г1сГз \уа1ег 18 т  1Ье 
осеапз” апс! “ Оипп§ &1ас1а1з 1Ье 1се сарз о! 1Ье
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ууогЫ хуеге дгеаИу ехрапёесГ’ \уЫсЬ опе гш§Ь1 
ехрес1 1о Пп<1 щ а Пгз1-уеаг еззау.

(2 ) Не з1у1е § 1уе§ Н ап Ш изтп оГ аи1Ьеп11сИ,у, 
Ьи1 И 18 еззепИаПу а Ьаск-рЬ; 1Ьеге аге по 81аг1Пп^ 
геуе1аУопз, по пе\у (Кзсоуепез.

4. Повторение сведений, содержащихся в ранее 
опубликованных книгах, также является призна
ком отсутствия новизны и вызывает разочарование 
рецензента-.

II 1Я (Н88аро1п1т§ 1Ьа1 1аг§е раг(,з оГ 1Ье Ьоок, 
1Ье гезиН о! тееИп^з т  Аиз1гаНа, аге Юо гере1Шуе 
оГ еагНег сПзсизкшпз.

5. Причины включения в книгу устаревше
го материала иногда объясняются самим рецен
зентом:

. . ,1Ье та1ег»а1 Ь а ут§  Ьееп Я гз! ргезепЬеЛ т  
1976 аз раг1 оГ М 1Т ’з соШпЬиМоп 1о 1Ье се1еЬга110П 
о! 1Ье 0 . В. Ысеп1епта1, Ьаз Ьееп а 1оп^ И т е  т  
ргерагаИоп, ап<1 Ин1е зеетз 1о Ьауе Ьееп йопе 1о 
кеер 1Ье тапизс^р^з аЬгеаз! о? 1Ье Нте8.

Мотив
«Неполнота в изложении материала»

1. Этот недостаток может объясняться объек
тивными причинами, в первую очередь малым 
объемом книги:

Рго{еззог В1оск зигуеуз уапоиб 1ор 1С8 Ггош огда- 
шс зуп{,Ьез18 1о рНуздса! 81исНе8, Ьи1 т  8исЬ а зЬог1 
уо1ише 1Ье соуегн^о о! еасЬ 13 Ьоипй 1о Ье з о т е -  
\уЬа1 яке1сЬу.

2. Однако малый объем книги как объектив
ная причина неполноты изложения может лиш ь 
упоминаться рецензентом, после чего последний 
может абстрагироваться от причины, на которую
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он сам указал, и подвергнуть неполноту книги 
резкой и детальной критике:

Весаиве 1Ье Ьоок 18 во втаН, 1Ьеге аге, т -  
еуИаЫу, огтзяюпз. Рог т е  1Ье тов1 зепоиз с>[ 1Ьезе 
ге1а1ез 1о тотеп(,з оГ теШ а. АГ(,ег а ЬпеГ ассоип(, оГ 
1Ье тегМа 1еп«ог 1Ъеге 18 теге1у 1Ье з1а1етеп1 1Ьа1 
1Ье с11а§опа1 е1етеп1з аге 1Ье тотеп18 о! теПла. N 0 
тепИоп 18 та(1е о{ 1Ье то1шп оГ а п § 1с! Ьойу аЬои1 
а Пхес! ах18 (ип1евя Ье а рппс1ра1 ах!в) пог о! 1Ье 
1Ьеогет8 о! рага11е1 апс! регрепсНси1аг ахе8. ТЬеге 18 
по1 еуеп а т г к е й  ехашр!е о! 1Ье са1си1а1юп оГ 
а тотеп 1  о? тегиа.

3. Неполнота изложения может характеризо
вать не всю книгу, а лишь отдельные ее части, но 
если эти части важные, то недостаток приобретает 
существенное значение:

8сап1у 1геа1теп4 'Уаз § 1Уеп 1о зиЬ]ес!в оШег 
1Ьап ге§юпа1 81гис1иге, висЬ аз т^епеоиз апс! те1а- 
тогрЫ с еуо1иЦоп апй ра1аеота^пе118т  1Ьа1 аге 
сгис1а1 Гог ап ипс!ег81апс1т& о! ге^юпа] §ео1о§1с 
еуо1иИоп.

4. Неполнота может быть следствием кратко
сти, которая, будучи в принципе достоинством, 
при крайней степени и особенно в определенных 
обстоятельствах может превратиться в недостаток:

Ехр1апа1юпн оГ рЬепотепа апс! 1Ьеопез аге ЪпеГ 
апс! 1о 1Ье рош1. 1п 1ас1, Шеу аге о!1еп 1оо Ьпе! Гог 
1Ье поп1есЬтса! геас!ег \уЬо соиЫ Ьауе Ьееп ЬеЫег 
зегуес! \уНЬ тоге ешЬеИзЬтеШв.

5. Неполнота в изложении материала в книге 
может проявляться в отсутствии необходимого, 
с точки зрения рецензента, учета данных, событий 
и т. п, В этих случаях рецензент может не только 
упомянуть об отсутствующем материале, но и ар
гументировать необходимость его включения 
в книгу:
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ВиМегНп’з Ьоок такез по теп1юп оГ 1Ье Со- 
п1С1ап 8111 еуеп1 1Ьа1 Ьаз р1ауей зисЬ а сгШса1 
го1е т  1Ье 1аз1 Ме8ого1с еуо1иИоп оГ 1Ье СапЬЬе- 
ап агеа.

Для аргументации рецензент может сослаться 
на вклад других ученых, который не был учтен 
автором рецензируемой книги, что значительно 
снижает значение рецензируемого труда:

ТЬе сЬар1ег оп 1п(Па Ьа8 по геГегепсез 1о 1Ье 
гесеп1 8\у1зз апй РгепсЬ \уогк т  ЬайакЬ апй Из 
зиггоипсПп^з 1Ьа1 Ьаз соп1пЬи1ес1 8иЬз1ап11а11у 1о 
1Ье Мезо2о1с з1га1л&гарЬу о{ 1Ьезе гедюпз алй езре- 
с!а11у Ьа8 йоситеп1ей 1Ье Тпаззю пШ п§ оГ N 00- 
Те1Ьуз апй 1Ье 1з1ап(1-агс сЬагас1ег о{ 1Ье Бгаз 
уо1сатсз.

Мотив «Неоправданная широта материала»

Не всякая полнота научной книги благо. Уве
личение объема анализируемого материала неиз
бежно ведет к менее подробному рассмотрению 
трактуемых проблем и незначительности выводов:

I епруей геасНп^ 1Ыз Ьоок апй I 1Ыпк тап у  
оШегз \уои1й 1оо. ТЬе 1гоиЫе 18 1Ьа1 И кшсЬез ироп 
тап у  1ор1сз попе о{ \уЫсЬ 13 ехр1огей т  апу йер1Ь, 
апй 1Ье т а т  сопс1из1опз зеет 1о Ье зо гшшзса1е.

М отив «Наличие фактических ошибок в тексте»

Если текст книги имеет много погрешностей, 
ошибок или опечаток, они не могут пройти мимо 
внимания автора рецензии. Иногда эти ошибки 
сказываются на общей положительной оценке, 
иногда ощущаются рецензентом как мелкие недо
разумения, не влияющие на общий высокий уро
вень презентации книги, например:
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1) ТЬеге аге уегу тап у  еггогз т  1Ы8 Ьоок. 
РегЬарз 1Ье \уогз1 15 Веггу’5 с1а1т 1Ьа1 аЬ8о1и1е И те 
ех1з1з т  1Ье 1Ьеогу оГ зрес1а1 ге1а11уНу. . . Айпап 
Веггу зЬоиЫ Ьауе кпо\уп ЬеМег 1Ьап 1о \угИе 1Ыз 
Ьоок.

(2) 018сопсегип§ рот1з аге Ьи1 Геш. А  зН§Ь1 
сопГизюп ех1з1з аз 1о луЬеп 1Ье аиЪЬог 18 гергойист^ 
1еМегз Ю Ьег ГатПу гаШег 1Ьап ехсегр1з Ггот Ьег 
]оита1.

Автор первой рецензии (пример 1) считает 
недопустимым, когда автор книги совершает такую 
серьезную ошибку, как «признание того факта, что 
время существует в частной теории относительно
сти». Рецензент на основании только одной этой 
ошибки делает такой серьезный вывод, что «Адри
ану Берри не следовало бы писать эту книгу».

Второй пример показателен тем, что рецензент 
считает авторские ошибки незначительными, не 
оказывающими серьезного влияния на общее со
держание книги. Эти ошибки лишь «слегка сму
щают», да их и немного.

Интересно, что наличие фактических ошибок 
в книге, по мнению рецензентов, особенно опасно, 
если ее будет читать неспециалист (очевидно, спе
циалист легко заметит ошибки и в дальнейшем 
чтении будет учитывать их). Вот почему рецен
зент считает невозможным рекомендовать даже 
в общем хорошую книгу неспециалисту, если 
в ней содержатся простые фактические ошибки:

I зЬоиМ гесоттепй  Ше Ьоок \уЬо1еЬеаг1ес!1у аз 
ап т1гос!ис1юп Ю 1Ье ЫзЮгу оГ рЬуз1са1 зс1епсе Гог 
1Ье 1аутап, И И шеге по1 Гог опе та^ог Гайк — Н 18 
Ги11 оГ з1тр1е Гас1иа1 еггогз.

Даже чрезвычайные обстоятельства не могут 
смягчить рецензента, если в книге допущены 
ошибки:
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Оп 1Ье Ьаск оГ 1Ье Ш1е ра^е 1Ье риЬПзЬегз 
аппоипсе 1Ьа1 1Ье ргооГз Ьаё Ьееп геу1зе(1 Ьу 1Ье 
аи!Ьог зЬог11у ЬеГоге Ыз с1еа1Ь. Н 1Ьа1 18 1Ье сазе 
опе сап оп1у аззите 1Ьа1 ГаШп^ ЬеаНЬ ргеуеп1ед 
Ы т  Ггот й отд  1Ье геу^зюп 1Ьогои§Ыу. Аз И 13, 1Ье 
{геяиепсу о{ 1Ьезе еггогз такез И сНШсиН 1о ге- 
со т т еп ё  1Ье Ьоок 1о 1Ье 1аутап.

Недостаточная точность, неполная обоснован
ность суждений, предположений, гипотез и т. д. мо
гут подвергнуться весьма мягкой критике:

(1) (Жеп 1Ье 1егпппо1о§у 13 по1 \уе11 сЫ тей аз 
П пн^Ы Ьауе Ьееп.

(2 ) 8 о те  о! 1Ье \угШп& аЬои11Ье епу1гоптеп1,13 
саге1езз апй ипс1оситеп1ес1.

Указания рецензента на то, чтобы автор под
креплял свои положения доказательствами, могут, 
как и всякое критическое замечание, принимать 
форму пожелания:

I зЬоиЫ Нке 1о зее зоте зсйепМПс ргоо! 1Ьа1 
оуз1егз “ зеет  ипаЫе 1о Ьгеей т  1Ье у к т И у  о! 
геПпепез.”

Далее следует мнение рецензента, которое по 
существу опровергает данные автора, при этом 
рецензент ссылается на свои знания, опыт и т. п.:

(1) ТЬе оуз1ег ПзЬепез I кпоху Ьез1, 1Ье Яа1з о! 
зои1Ьегп Ьоиз1апа, аге зтаск-йаЬ т  1Ье ппс1с11е о{ 
1Ье тоз1 сгохуйей оН-зЬоге оП тйизЪгу т  1Ье хуогЫ. 
Апс! (,Ьозе оуз1егз гергойисе \уИЬ ,)0уГи1 аЬапйоп.

(2) ТЬеге аге еуеп оссазюпа1 Ып(,з а1 1Ье ге1а- 
1юп оГ зс1епсе 1о Из зосш! Ьаск^гоипй, 1Ьои§Ь Шезе 
аге по1 а1\уауз зоипй — И 13 зиге1у ипхуаггапЪаЫе 
еха§егаИоп 1о зау 1Ьа1т 1Ье1г еаг1у йаув (,Ье Коуа1 
8ос1е1у апй 1Ье РгепсЬ Асайету о{ 8 с1епсе “ хуеге 
т а т 1 у  сопсетей хуНЬ 1Ье (1еуе1ортеп1 оГ иШИап- 
ап зс1епсе, 1Ье зЬийу оГ тс!и81па1 аг1з, апс1 1Ье 
ппргоуетеп! оЕ 1есЬтса1 ргосеззез.”
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К недостаткам относится и общий низкий на
учный уровень книги:

ТЬе Ьоок 15 о! зтаП ш1ппз1с 5с1еп1Шс т1еге51 
ехсер1 а5 а пп1е81опе оГ 1Ье Ье& тпт§8 оГ апа1оту 
т  Еп^1ап(1.

М отив «Несоответствие содержания книги
ее названию»

Рецензенты нередко отмечают несоответствие 
или неполное соответствие между содержанием 
книги, с одной стороны, и ее названием, или автор
ской презентацией, или какими-либо рекламными 
текстами, с другой стороны:

(1) БопЧ Ье с!есе1Уей Ьу 1Ье ЪШе’в тр Н ей  с1анп 
1Ьа1 1Кд8 Ьоок зигуеув 1Ье ^Ьо1е ашта1 к тд й от , 
апс1 51111 1е58 Ьу 1Ье (1ив1 соуег луЫ сЬ саПз И а “ У15и- 
а1 х у Ь о ’з  \уЬо о1 а11 1Ье \у о г1 сГ 5  сгеа1иге5.”  1пз1еа<1, 
тоге  тойевйу, 11 1геа15 о! 8оте 2,000 зрес1ез о! 
Ну1П^ уег1еЬга1е ашта1з.

(2) ТЬе ШЛе о! 1Ье Ьоок соиЫ пнз1еа(1 а геайег, 
Н 15 т  {ас1 НтИес! 1о т а тта 1 з  апй 5ау5 по1Ьт§ 
аЬои! Ыгйб ог о1Ьег (1оте511са1ес1 5рес1е5.

Мотивы критики научной книги многочислен
ны и разнообразны. В некоторых рецензиях можно 
наблюдать общую резкую критику ее.

В приводимом ниж е примере лейтм отивом  кри
тики является  плохое  распределение материала 
(1тЬа1апсе т  1геа1теп1). Этот лейтм отив  сопро
вож дается указанием  на други е  недостатки:

(1 ) \У151ге1сЬ апй ЬесЬ1тап’5 М1сгоЫо1о- 
^у. . . герге5еп15 а Ьгауе Ьи1, т  оиг еуе5, ипзиссезз- 
Ги1 а11етр1 1о ргойисе а тойегп Ьа1апсе(1 1ех1Ьоок 
о( §епега1 гшсгоЬю1о§у. ТЬе Ьоок 18 ог^атгес! т1о 
е1§Ы  раг1з; 1Ье ге1аИуе етрЬаз15 оп 1Ье сопвШиеп! 
зи^ес1з 18, Ьо\уеуег, уегу ипеуеп.
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(2) РегЬарз \уогзе 1Ьа1 1Ье 1шЬа1апсе т  1геа1- 
теп1 18 1Ьа1 1Ье 1ех1 18 зирегПс1а1 т  1егтз о( 
соп1ех1. 1пс!еес1, тап у  раг1з о! 1Ье Ьоок аге Нке1у 1о 
Ье 1о1а11у пиз1еас!т§, еНЬег с!ие 1о Ьас! § га т та г  ог 
еггогз о! Гас1. СЬар1ег 8 оп ппсгоЫа1 ^епеИсз 18 
а рагНси1аг1у Ш иттаИ п^ ехатр1е оп Ьо1Ь соигНз.
I I  18 ПМегес! хуНЬ сопГизт^ шГогтаПоп, соп1атз 
гшзЪакез апс! 18 ЬасПу ои1 о! Йа1е (Гог тз1апсе, по 
тепНоп 18 тайе о! уеаз1 ^епеИсз). ТЬе роог Ьа1апсе 
о! 1Ье Ьоок зЬохуз ир еуеп Ьеге \уЬеге оп1у Гоиг 
ра^ез аге с1есПса1ес! 1о 1Ье 1ор1с о! ^епеПс ташри1а- 
Ноп — ргоЬаЫу 1Ье согпегзйте о! тойегп Ыо1о^у. 
ТЬеге аге зоте  §оос! рот1з 1о 1Ье Ьоок, Ьо\уеуег. Оп 
1Ье \уЬо1е И 18 еа8у 1о геа<1, 1Ьеге 18 \уеаНЬ оГ сПа- 
§гатз 1п Ьо1Ь Ыаск-апс!-\уЫ1е апс! со1оиг, апс! 1Ье 
рЬо1о&гарЬз аге оГ а Ы^Ь 81апс1агс1. . . Оиг 1тргез- 
810П, 1Ьеп, 18 1Ьа1 аПЬои§Ь 1Ыз 18 ап ехсе!1еп1 
ппсгоЫоЬ^у “ р1с1иге Ьоок”  1Ье уегу Ьеауу етрЬаз18 
оп 1Ып§8 тесПса1 8еуеге1у реПигЬз Из Ьа1апсе.

Общая крайне резкая отрицательная оценка 
книги может сочетаться с констатацией отдельных 
положительных сторон. Так, приводимый ниже 
пример весьма отрицательной оценки предваряет
ся положительными замечаниями об иллюстратив
ном материале, после которых следует текст:

(1 )  В у  соп1газ1 1Ье 1ех1 18 1г п 1аИп§ апс! йергез- 
з т § .  М исЬ  о ! Н 8ид§е81з а гар!с! аМ етр1 1о ПИ т  
а ргезспЬес! а тои п 1  о ! зрасе \уИЬ \уогс!з, хуНЬ Пи1е 
ге^агс! Гог ассигасу апс! т Г о гт а Н о п . Т Ь е  §геа1 рНу 
18 1Ьа1 1Ье аи^Ьог 18 а ргоГеззюпа1 1ер1с!ор1еп81 \уЬо 
зЬои!с! кпо\у ЬеМег. Ш з 1ех1 18 ГиП о ! Гас1иа1 еггогз, 
1псоп 8181еп с 1ез апс! соп^гасПсНопз, апс! 18 оПеп зи- 
регП с1а1 апс! пйзЬасЛп^.

(2) ТЬе 1ех1 \уаз р ге зи т а Ы у  геу1е\уес! Ьу 1Ье 
сопзиШ п§ есШог Ейхуагс! 8. Козз ( \уЬ о 18 по1 — аз 
1Ье с!из1 ]аске1 с Ы т з  — а \уогЫ  аи1ЬогНу оп Ьи1-
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1егШез). Т \ уо о1Ьег реор1е аззетЫей рЬо1о^гарЬз, 
апоШег ргерагей а питЬег о( йга\ут§8 (луЫсЬ Ьеаг 
а Ге\у еггопеоиз 1аЬе1з), апс! 1\уо то ге  Йез1§пе(1 апй 
соог(1та1е(1 1Ье Ьоок. 01(1 апуЬойу еуег зеШе с1о\уп 
апс! геай 1Ье епИге Ьоок опсе Ггот з!аг1 1о ПтзЬ? 
Тоо тап у  соокз!

Как в и д и м , в этом случае рецензент строит 
критику книги главным образом по контрасту 
с какими-то ее положительными (незначительны
ми по сравнению с ее недостатками) характери
стиками, что и дает ему возможность выступить 
с резкой критикой, начав ее с оборота Ьу соп- 
1газ1. . . Далее рецензент использует имеющийся 
в его распоряжении богатый арсенал средств для 
уничтожающей критики книги, включая и самого 
автора. Обратим внимание на то, из чего именно 
складывается крайняя степень отрицательности 
данной оценки. Во вводной фразе весь текст 
(т. е. вся книга) характеризуется как 1гп 1а1ш§ 
‘раздражающий’ и йергеззт^ ‘скучный, нагоняю
щий тоску’ , хотя, надо заметить, сам эпитет йер- 
гезз1П§ в сочетании со словом ‘книга’ является 
сравнительно стандартным, широко распростра
ненным и не выступает в своем основном значении 
( ‘вызывающий депрессию’ ), а имеет более слабое 
значение. Далее рецензент говорит о том, что зна
чительная часть текста представляет собой не что 
иное, как «поспешную попытку заполнить слова
ми имеющееся в распоряжении автора место», при 
этом автор, по мнению рецензента, явно прене
брегает «точностью и информативностью». Текст 
автора, утверждает рецензент, «полон фактиче
ских ошибок, несоответствий (или даже „несо
образностей" — тсо п 8181епс1е8) и противоречий, 
а часто является поверхностным и вводящим в за
блуждение».
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После уничтожающей критики автора рецен
зент обрушивается на редактора и других при
частных к изданию книги лиц, задавая им ритори
ческий вопрос: «Потрудился ли кто-нибудь из них 
прочитать книгу от начала до конца?!» Вся эта 
филиппика заканчивается восклицанием: «Слиш
ком много поваров!»

Таким образом, процитированный выше отры
вок из рецензии (пример 1) является примером 
резко отрицательной критики недостатков книги. 
Приведем еще раз перечень языковых средств, 
которые использовал рассерженный рецензент: 1г- 
п1а(ш§ апй йергеззт^ (1ех1); а гар1с! аМ,етр11о П11 
т  а ргезспЬес! атоиЫ  о! зрасе \уНЬ луогйз; НШе 
ге§агс! (ог ассигасу апс! тГогтаНоп; Ше аиЬЬог. . . 
зЬоиЫ кпо\у ЬеМег; (1ех1) Ги11 о! {ас1иа1 еггогз, 
т со п 8181,епс1е8 ап<1 соЫгасПсиопз; зирегПс1а1 апс1 
пиз]еасПп§ (1ех1).

Резкой критикой является и фраза (пример 2 ): 
ТЬе 1ех1 шаз ргезишаЫу геу1е\уес1 Ьу 1Ье сопзиШп^ 
есИ1ог. . ., так как слово ргезишаЫу позволяет ду
мать, что текст должен был быть просмотрен ре
дактором, но фактически этого не было сделано 
или было сделано очень плохо. Наконец, досталось 
и издателям книги за то, что они объявили ре
дактора «мировым авторитетом по бабочкам» (со
гласно тексту на суперобложке книги), который 
вовсе не является таковым, по убеждению рецен
зента.

Во многих случаях рецензенты не скрывают 
своего раздражения, вызванного теми или иными 
недостатками книги, и в этих случаях начинают 
свои резко критические замечания с откровенного 
признания в том, что рецензируемая книга или 
отдельные ее характеристики именно раздража
ют. В приводимом ниже отрывке критике под
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верглись рисунки, сделанные самим автором, да 
к тому же и с плохим вкусом, и вообще «автор 
поступил бы лучше, если бы дал возможность 
выполнить иллюстрации к книге профессиональ
ному художнику»:

\УЫ1е 1Ье Ьоок соп1атз ти сЬ  1Ьа1 \уШ т1егез1 
апс! атизе 11 а1зо соп1атз а §геа1 с!еа1 1Ьа1 т11 
1гп 1а1е. ТЬе ргоГизе Нпе с!га\ут§з Ьу 1Ье аи1Ьог 
1епс1 1о уи1§апзе га1;Ьег 1Ьап 1о рори1апзе 1Ье зиЬ- 
]ес1. Шз зке1сЬез о{ зеуега1 {атоиз зсйепМзйз аге по1 
§оос! епои^Ь 1о Ье Нкепеззез апс! по1 !иппу епои§Ь 
1о Ье сапса1игез: 1Ьеу аге !гапк1у т  Ьай 1аз1е. 8о, 
1оо, аге зисЬ 1Ьт^з аз зке1сЬ оГ 1Ье а1гсгаГ1 ЫШп§ 
1Ье Етр1ге 8Ш е В ш Ы т§, апс! 1Ье зутЬоПс герге- 
зепШюп оГ заепИПс оЬзегуегз 1Ьгои§Ьои1 Ьу с!е1а- 
сЬей еуе-ЬаПз. РгоГеззог Оатош \Уои1(1 Ье м зе  1о 
1еауе Ыз !и1иге ШизЪгаИопз 1о Ги11-Ите аг11з1з.

Весьма распространенным приемом при 
раскрытии темы «Недостатки книги» является 
привлечение рецензентом на свою сторону вообра
жаемого читателя. Этот прием призван, очевидно, 
объективировать, деперсонифицировать критику 
и сделать ее таким образом более весомой. В до
полнение к приемам, иллюстрирующим этот при
ем, который был приведен выше, обратим внима
ние на следующие отрывки из рецензий:

(1) МеИси1иоиз апс! аси1е, РгоГеззог Нагпзоп 18 
попеШе1езв а ЬН оуегсоте \уИЬ те1арЬуз1са1 ап- 
§шзЬ. “ ТЬе \уЫтрег ишуегзе 18 зиге1у 1Ье тоз1 ар- 
раПп§ з1а1е о{ <1атпа1шп еуег сопсе1уес1 Ьу 1Ье Ьишап 
т т с Г ’, Ье зауз, аз 1Ьои§Ь шНпИе И те \уеге а поуе1 
ге1а11У1811с 1с1еа. Мапу геайегз ш11 по1 диНе зЬаге 
Ыз те1арЬу81са1 те1апсЬо1у аЬоиЪ зеП-геГегепсе; 
Ьо\у сап оиг созто1о§у тс1ис1е 1Ье т т д  оГ 1Ье 
созшо1о§1з1,, \уНЬ ап 1с1еа оГ 1Ье созтоз тс1ис1т§ 1Ье 
т т с !  т1Ы п Изе1Г?
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(2 ) ТЬе сЬгопо1о§у, аНЬои^Ь ёоиЫЛезз зесиге
111 оиШпе, 18 по1 уе1 Пхес! \уНЬ апу ^геа1 ргес1зюп, 
апс! 1Ье зегюиз геайег XVIII \У1зЬ 1о зее шоге с1еаг1у 
1Ье еуШепсе ироп \уЫсЬ Н 18 Ьазей.

(3 ) I а т  сегЫ п зоте  зс1еп(1818 хуШ Гее1 1Ьа11Ыз 
Ьгоай апс! ЬоЫ ргесПсИоп оГ уапоиз Ш е-!огтз т  1Ье 
итуегзе 13, а1 Ьез1, зреси1а11Уе апс! ипзиррог1ес! Ьу 
Ьагс1 с1а1а. СНЬегз гш^Ь1 уеЬетеп11у сПза§гее \уИЬ 
Ьуро1Ьезез ргезеп1ес1.

Как в и д и м , критика смягчается уступительны
ми оборотами аНЬои^Ь йоиЬИезз зесиге т  оиШпе; 
а1 Ьез1. Роль своеобразного «амортизатора» дол
жен в данном случае сыграть читатель, от имени 
которого выступает рецензент. В одном случае 
рецензент полагает, что не всякий читатель, 
а лишь серьезный может захотеть получить бо
лее четкие свидетельства, чем те, на которые опи
рается автор. В другом случае рецензент смягчает 
свою критику, считая, что часть читателей примет 
предположения автора, хотя и посчитает их спеку
лятивными и не подкрепленными конкретными 
данными, и лишь часть читателей резко отвергнет 
представленные автором гипотезы.

Критика может формулироваться и по прин
ципу «я  бы сделал иначе», что является весь
ма распространенным приемом в рецензиях, на
пример:

(1 ) I \уои1с1 Ьауе ргеГеггес! 1Ьа1 1Ье аиШог 
сопйепсе Ьо1Ь 1Ыз сЬар1ег апс! 1Ье ргесесПп^ сЬар- 
1ег оп РогсНзт.

(2) ТЬе аи1Ьог8’ сЬгопо1о^1са1 ,|ис1§етеп1 зеетз 
еп1лге1у зоипй, Ьи1 еуеп И ш<1т(1иа1 с!а1ез аге по^ 
1оо питегоиз 1о Ье Нз1ес1 т  1Ье1г епИге1у — \уЫсЬ
I йоиЬ1 — И 1Ш{*М Ьауе Ьееп розз1Ые 1о гергезеп! 
1Ьет а11 т  опе ог тоге  1ех1 П^игез, \уЫсЬ хуои1с1 
Ьауе Шиз1га1ес1 1Ье аг§итеп1з то ге  Ги11у.
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Весьма своеобразным приемом рецензирования 
в раскрытии темы «Недостатки книги» является 
предупреждение читателя против поспешного при
обретения рецензируемой книги:

(1 ) Ви1 ЬеГоге уои гизЬ ои1 1о Ьиу 1Ыз Ьоок аз 
1Ье апзхуегз 1о а11 уоиг ^ие8^^оп8 оп зрЬепса1 аз1го- 
пошу 1е1 т е  тепИоп Из зЬог1сотт§з. \УЫ1е И 18 
§оо(1 Гог 1еасЬт§ сопсер1з, Ц ГаШз т  тапу сазез 
\уЦЬ йе^аПз.

(2 ) I Ьауе зоте  гезегуаНопз аЬои1 Из тагке1т§ 
аз ап т1гос1ис1огу 1ех1Ьоок, апс! Ппс! 1Ье Ш1е Тке 
Тескп^^иез о/ Мойегп 81гис1ига1 Сео1о^у а НШе а1 
осЫз ш1Ь а Ьоок 1Ьа1 18 Ьазе(1 Пгт1у оп 1Ье 19Ш 
сеп1игу 1с1еа8 оГ МоЬг, ТЬотрзоп апс! о1Ьегз.

Языковые средства тем
«Достоинства книги» и «Недостатки книги»

Лексика и фразеология

Наиболее употребительными в данных темах 
являются прилагательные в функции определе
ния, которые положительно или отрицательно 
описывают качества анализируемой книги:

(а) §геа1, рагИси1аг, сгШса1, ипрге^исНсес!, геа- 
НзИс, ехсеПепЪ, уегЬозе, и8еГи1, соп81с1егаЫе, Гипйа- 
теп1а1, сотр1ех, уИа1, §го\ут§, туа1иаЫе, ех1епз1- 
уе, с1еаг, сопс1зе, т1е§га1ес!, с!Шегеп1, теИси1ои8, 
геайаЫе, гесеп1, 1еп1аИуе, аи1Ьоп1а11уе, ауаПаЫе, 
сПз1т§ш8Ьес1, 1ап1аН2Ш§, гаге, зиссеззГи1, 81§пШ- 
сап1, 1тр ог1ап1, ехЬаизИуе, рори1аг, \уог1Ь\уЫ1е, 
тГогтаНуе, т1егезИп§, аёппгаЫе, е1аЬога1е, 1исм1, 
§гауе, оп§та1, сипоиз, тГогта1, гасу, аппоут§, 
аез^ЬеНс, Ьас!, ^гоп§, 31тр1е, роог, тсПзрепзаЫе, 
гез1гаше<1, зорЫзИса^ес!, ип!ог1ипа1е, сотргеЬепзь 
уе, ехсШп§, иптГогтаНуе, йи!1, Ьаху, сНзаррот-
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1 т § ,  уЦа1, арргорпа1е, Гайку, иптШ аЪей, сорюиз, 
регзиазхуе, 1т р г е з 81уе, рагосЫа1, (НзсопсегИп^, 8и- 
регПс1а1, ои1-оМ а1е, сопуеп1юпа1, сН8сиг81Уе, йез- 
спрЦ уе, гере1Ш уе, зке1сЬу, зсап1у, пптзси1е, т а с -  
сига1е, е1с.

Этот далеко  не исчерпы вающ ий список опреде
лени й  следует  поп олнить слож ны м и п р и лагатель
ными, которые такж е весьма часто встречаются 
при определении достоинств и недостатков книги, 
например:

( b ) М§Ь-диа1Иу П1из1га1юп8, Ыаск-апй-\уЫ1е 
рЁсШгея, 1уе11-8гоирес1 тГогтаИоп, ир-1о-йа1е е{- 
Гог1з, 1Ьои§Ь1-ргоуокт§ з1а1етеп1, по-тап ’з 1апс1, 
ои1-оГ-с1а1е Ьо1о§гарЬу, е1с.

Представляют интерес глаголы, употребляе
мые авторами журнальных рецензий для обоз
начения того или иного достоинства или недо
статка книги. Практически все эти глаголы се
мантически «нагружены», иными словами, сам 
выбор этих глаголов рецензентом свидетельству
ет о его желании подчеркнуть лексически по
ложительные или отрицательные стороны кни
ги, например:

(c ) аЬпс1§е (а §ар), ргоуоке, а11ег, 1атрег, Ье 
§гаМНе(1, Ыоззот, р т е ,  соп1пЬи1е, Ье соп^га1и1а- 
1ес1, (Нзаррот1, еп]оу, Ье сарИуа1е(1, рот1 ои1, оуег- 
езШпа1е, ипйегуа1ие, асЫ, с Ы т , зиссеес!, ауоШ, Ье 
1тргеззе(1, гесоштепс1, Ье зерага1ес1, Ы§ЬН§Ы, гип 
а^ау \уИЬ, Ье ри1 оП, ГаИ, Ье ипа^аге, соте  1о 
рга1зе, арргес1а1е, Ьигу, Ье т  Гауоиг, йезегуе, з1ор 
зЬог1 оГ, сопуеу, оуегсоте, ргесИс1, отН, геуеа1, 
рж рот!, аззите, 1аск, т1з1еас1, ИтЛ,, зирегзейе, 
зрес^у, оуег1оок, ГИ, сНпитзЬ, Ье ауаПаЫе.

Д л я  характеристики недостатков книги ис
п ользую тся  следую щ и е сущ ествительны е: огшз-
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8юп, тассигаспез, Гаи11, еггог, шсопзшЬепсу, соп- 
1га(Ис11оп, зЬог1сотт§, \уеакпезз, е1с., а также 
целые словосочетания: 1о ри1 опе’8 \уте т  о1с! 
зктз. . 8Шетеп1з оГ 1Ье оЬуюиз; а Кгз1-уеаг 
еззау; НШе Ьаз Ьееп йопе 1о кеер 1Ье тапизспрЬз 
аЬгеаз1; Шизюп оГ аиШепИсИу; Ьаск-рЬ; по з1аг- 
Шп§ геуе1аИоп8; по пе\у сИзсоуепез; по тепИоп 18 
тайе о{; по геГегепсе 1о; 1Ье 1гоиЫе 18 1Ьа1; по! ^е11 
йеПпей; 1тЬа1апсе т  1геа1теп1; Ггапк1у т  Ьай 
1а81е; (1Ье аи1Ьог) \уои1с1 кпо\у ЬеМег; 1аск оГ 
сопИпиНу ( т  81,у1е), еЪс.

ЯЗЫ К И СТИ ЛЬ КНИГИ

Эта тема должна вызвать наибольший инте
рес у лингвистов, особенно у специалистов по 
стилистике. Однако этот интерес может остать
ся не полностью удовлетворенным, если читатель 
ожидает найти в данном разделе строго лингвисти
ческое толкование понятия «стиль».

Употребляя слово «стиль», рецензенты вкла
дывают в него широкое и самое разнообразное 
содержание. Приводимые ниже отрывки из рецен
зий помогут составить хотя бы приблизительное 
представление о том, что же подразумевается под 
стилем в рецензиях на научные книги.

1. В рецензии на книгу об истории техники 
говорится о том, что автор книги прибегает к тако
му способу изложения материала, при котором он 
переносит описание с одного периода на другой, из 
одного географического ареала в другой и, на
конец, переходит от одной сферы деятельности 
к другой. Благодаря этому, как считает сам автор, 
удается избежать недостатков «линейной интер
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претации». Такой подход автора книги рецензент 
называет необычным и новым «стилем»:

. . .Расеу (1Ье аи(.Ьог) ш1епЫопа11у изез а те - 
1Ьос! 1Ьа1 туо1уез зЫГ1з Ье1луееп раз1 апс! ргезепГ, 
Ье1^ееп а§пси11иге апс! аи1ота1юп. . . (апс!) аЬ- 
гир1 сЬап^ез т  §ео§гарЫса1 зиЬ]ес,1, Ггот ВгНаш 1о 
апс1еп1 Сгеесе апс! 1Ьеп 1о АГпса, апс! Ггот тйиз- 
1па! ]Мог1Ь А теп са  1о гига1 8оиШ Аз1а. . . Не Ьаз 
ас!ор1ес1 1Ыз сНз1гас1т§1у каЫйозсорю ипсопуеп- 
1юпа1 з1у1е 1о 1гу 1о аусмй \уЬа1 Ье Гее1з аге 1Ье “ 1га ря 
оГ Ппеаг т1егрге1аиоп”  т1о \уЫсЬ Ье Ге11 т  Ыз 
ргеуюиз Ьоок. . . Но\уеуег ЬагзЬ Ыз аззеззтеЫ оГ 
Ыз ргеуюиз шогк тщЫ, Ье, 1Ье пе\у з1у1е \уогкз \уе11 
ш 1Ыз Ьоок. 1пз1еас! оГ тагзЬа1Нп§ а зе1 оГ аг§и- 
теп1з 1о йеГепс! Ь з̂ 1Ьез1з, Расеу Ьаз со!1ес1ес! 
а питЬег оГ регзопа1 апесйоЪез апс! зесопс!-Ьапс1 
ассоип1з оГ зресШс зНиаНопз 1Ьа1 угугсИу Шиз1га1е 
апс! еГГесИуе1у зирроП Ыз Ьаз1с Ыеаз.

Таким образом, под «стилем» здесь подразуме
вается скорее манера изложения, а также исполь
зование в тексте анекдотов и рассказов о различ
ных ситуациях, которые вместо рассуждений и до
водов живо иллюстрируют и подтверждают основ
ные положения автора.

2. В другом отрывке под «стилем» понимается 
стремление автора к сочетанию точности изложе
ния с элегантностью, что объясняется в данном 
случае весьма просто: автор является одновремен
но и квалифицированным антропологом и поэтом. 
Однако, как отмечает рецензент, такое сочетание 
оказалось «неуклюжим», и вся манера изложения, 
по его мнению, больше подходит для книги — 
«рождественского подарка для добропорядочной 
старой девы», чем для научной книги:

Коппег Ыт8е1Г 18 а ^е11^иа1Шес1 рЬуз1са1 ап- 
1пгоро!о§1з1, \у Ьо \уаз Гог а ^Ы1е а т е т Ь е г  оГ 1Ье

80



1еаш о! 8с1еп11з18 \уЬо тайе а Ьгоай-Ьазей, 1оп§- 
1егт з1ис1у оГ 1Ье Кип§ 8ап ВизЬтеп оГ Во1з\уапа 
?гош 1963 опшагйб. Не Ьаз а1зо риЬНзЬес! рое1гу. 
Неге 1Ье зс1епШ1с апс! 1Иегагу сотропеп1з оГ Ыз 
\угШп^ з1у1е аге а\ук\уагс11у кт1  1о§е1Ьег; ргес18е 
з1а1етеп1 13 гереа1есПу засгШсед оп 1Ье акаг оГ 
е1е§апсе. ТЬе §е1-ир о! 1Ье Ьоок Н кетзе зи^ез^з 
а СЬпз1таз ргезеп! Гог а \уе11-теаптд; таМ еп аип1 
га1Ьег 1Ьап {ог а 1ур1са1 геайег о! Иа1иге.

Оценка языка и стиля рецензируемых науч
ных книг, как правило, дается в виде отдельных 
замечаний, которые в основном сводятся к за
ключению рецензентов относительно «легкости» 
или «трудности» чтения книги с той или иной 
точки зрения. (Вместе с тем и в этой теме отмеча
ются интересные мотивы и вариации, что мы по
стараемся показать при трактовке отдельных мо
тивов.)

Примечательное исключение составляет обзор, 
опубликованный в разделе “ Воокз”  одного из но
меров журнала 8с1еп1фс Атепсап. Автор этого 
обзора рецензирует шесть книг по математике, 
которые вышли в серии «Новая математическая 
библиотека». Книги предназначены для учащихся 
старших классов средней школы. Одна из целей 
книг этой серии состоит в том, чтобы «привлечь 
в математику таланты». Как считает рецензент, 
эта книга предполагает простоту изложения (ех- 
розШоп). Далее он отмечает, что авторы книг этой 
серии действительно придают большое значение 
стилю изложения, например:

(1) ТЫз та1епа1 Ьаз Ьееп 1геа1ес1 т  рори1ата- 
1ю п 8, апй зоте  оГ И 13 соттоп1у Гоипй т  1ех1Ьоокб, 
Ьи1 БаУ1з’ ргезепШюп Ьаз а ГгезЬ апй Нуе1у з1у1е. 
ТЬе 1ап§иа§е 18 йохуп 1о еагЪЬ — еуеп 1пепс11у. Рог 
тзЪапсе, ОаУ18’ 1аЫе о! ргорегИез И 1Ье Пгз1
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100 луЬо1е питЬег 18 еп1И1ес1 “ \УЬо, \УЬо А топ §  
1Ье 1п1е§егз.”

(2) . ,.(1Ье аиЪЬог) аёорЪз а §гас!иа1, сагеГи1 
расе апй зиссеейз т  Ь е т §  т1иШуе апй с1еаг т  
\уЬа1 Ье Ьаз ргезеп1ес1.

М отив «Простота и ясность стиля»

Этот мотив является главным в теме «Язык 
и стиль книги». В одних случаях он выражается 
предельно просто, например: ТЫз Ьоок 15 лллеП 
\упМеп апй еазу 1о геас!. В других — в этом мотиве 
наблюдаются и интересные вариации и уникаль
ные способы выражения:

(1 ) Ьи ск ! ассоип15 аге § 1Уеп о ! 1Ье уапоиз 
е п § т е е п п §  рппс1р1ез туо1уес1.

(2) ТЫз 13 а уегу з1шр1у 1оЫ 1а1е оГ с1еуе1ор- 
теп1 о! та1ЬетаИсз, аз1гопоту, рЬузкз апс! сЬе- 
1шз1гу Ггот 1Ье Е^урНап МезороЪапйап сшНгаМопз
1о 1Ье ргезеп! йау.

(3 ) Непгу КаиГтап ргезеп18 1Ье та1епа1 т  
а с1еаг спзр з1у1е ^Ы сЬ такез 1Ье Ьоок Ы§Ыу 
геайаЫе.

(4) ТЬе 1ех1 13 пагга^уе апс! тГогта1 апй Ше 
аи1Ьог5 Ьауе дш1е зиссеззГиПу тапа^ей 1о (Изре1 
]аг§оп, аНЬои^Ь 1Ье геайег \уШ 1еагп \уЬа1 ап 
М-16 гШе апй а Р-3 тап п е ра!го1 аксгаН с!о апс! 
1оок Нке. 81тр1е йезспрИоп ПИз 1Ье зутЬо18 \^ИЬ 
соп1еп1 Ьи1 11 13 по1 еазу 1о 1а1к аЬои1 зисЬ ог§а- 
ш зтз  \уИЬои1 1Ье1г патез.

(5) И 18 заИзГут^, 1! Ьагй § о т § , 1о Го11о\у 1Ьезе 
туезИ^аЪогз \уе11 Ьеуопй 1Ье еаз1ег ^епегаНгаИопз 
т  1Ье 1п1го(1ис1огу 1ех1Ьоокз. ТЬе 1ех1 18 аМгас11Уе 
апй с1еаг.

(6) БезрИе Ьег оЬуюиз1у т1е11ес1иа1 1ор1с, 1Ье 
аи1Ьог пеуег сопГивез 1Ье геайег, а!\уауз оГГеппд
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1иск! апаЬ^ез 1о Шитша1е Ьег тоге  асас!епнс 
разза^ез.

(7 )  Ше11 т Ь г т е с ! апс! \У1Му, Мг. В гохуп 18 
а рег!ес1 апс! йеН §Ы Ги1 &шс!е 1ЬгоидЬ 1Ье хуогЫ о! 
Пп^шзИс 1ап^1ез. Не 1еас!8 1Ье геайег р1еазигаЫу 
раз1 Ше 1гарз апс! зпагез о! пее(Иезз1у 1оп^ хуогйз 
апс1 оуег\уогкес! ас^есИуез.

(8) 1пз1еас! о{ 1Ье аез1Ье1лс апс! е1е^ап1, И зоше- 
\уЬа1 оЬзсиге, рЬгазт§ опе изиаПу Ппйв т  агсЫ- 
1ес1ига1 сгШс18т ,  Р’НсЬ’з еззауз ргезеШ, а с1еаг, 
геазопес! 1Ьете оГ 1Ье с!еуе!ортеп1 о! агсЬНес1иге 
Ггот 1Ье Ь е § т т п §  оГ 1Ье 191Ь сеп1игу 1о 1Ье ргезеп1.

Вариацией мотива «Простота и ясность стиля» 
является «Понятность, читабельность книги», 
«Легкость и приятность ее чтения»:

Вюте1гу 13 а Ьоок оп з1аиз1лс8 Гог Ы о Ь ^ зК  . .
I I  13 \упМеп уегу з^га^ЫГопуагсПу апс! 1иси11у апс1 
зЬоиЫ Ье еазПу тЪеШ ^Ы е 1о апуопе \уИЬои1 рге- 
уюиз кпо\у1ес!§;е о! з^аМзИсз хуЬо сап ипс!егз1апс1 
а з1тр1е а1§еЬга1с Гогти1а.

Удовольствие, получаемое при чтении книги, 
является немаловажным фактором, отмечаемым 
рецензентом как ее достоинство, например:

(1) Во1Ь Ьоокз аге зЬоП, геайаЫе, ргоуШе а \уе- 
а11Ь о! 1Ье тоз1 гесеп1 т !огта1ю п оп 1Ье зиЬ]ес1. . .

(2 ) I Гоипс! 1Ье Ьоок ех1гете1у геайаЫе — 
.[оигпаНзИс Ьеге апс! 1Ьеге, регЬарз, Ьи1 ргоЬаЫу 
попе (,Ье \уогзе {ог 1Ьа1.

Напротив, отсутствие легкости при чтении 
книги, смешение нескольких стилей при написа
нии одной книги, например академического и на
учно-популярного, несомненно, ощущается авто
ром рецензии как ее недостаток, например:

И 1Ьеге 18 а геа1 \уеакпезз т  1Ыз Ьоок, И 18 1Ьа1 
Я зо т е11т е з  Га11з т1о 1Ье по-тап ’з 1апс! Ье1\уееп ап 
асайеппс 1ех1 апс! 1Ье Н§Ь1 геасИп^.
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В то же время «читабельность» научной книги 
не всегда означает ее простоту:

ТЬе аиШ ог Ьаз § 1Уеп из а диЯ е геайаЫ е, аШ ю- 
и§Ь Ьу по т е а п з  81тр1е, оуегу1е\у о! 1Ье ргоЫеш.

Вариацией данного мотива можно считать 
и указание на сжатость изложения:

(1 ) Т Ь е  \уогк 18 и п а ^ та И уе  апс1 уе1 с1гсит- 
з1апИа1, а 1егзе у1зиа1 т й е х  1о 1Ье Н уш § НЬгагу 
о { 10 тН Н оп  зрес1ез.

(2 ) 81у1е т Г о п п з  еуегу  ра§е оГ 1Ыз ЬпеГ 
Ьоок, т  1Ье аси1е, регзопа!, рИЬу 1ех1. . .

(3) ТЬе ехр1апа!лоп8 аге 1егзе апй ргес1зе.
(4 ) Т Ь е  риге1у Гас1иа1 8с1епИПс раг1з оГ 1Ье 

Ьоок аге ЬпеГ, с1еаг апс! т Г о гт а Н у е . К еН Ьег аге 
1Ьеу иппесеззагу 1есЬшса1.

(5 ) В у  т е а п з  оГ зи сстс1  1ех4 апс! 368 У1У1с1 
ршШ гез, 1Ыз Ьоок ргезеп1з дуНЬ гета гк а Ы е  с1а- 
п1у 1Ье луЬо, \уЬа1, \уЬеп, \уЬеге ап(1 Ьош о ! 1Ьа1 
еп о гт о и з  геуо1и1юп — апй еуеп § 1Уез з о т е  с1иез 
1о 1Ье шЬу.

Отдельно можно отметить и различные упо
минания о доступности восприятия книги с раз
ных точек зрения:

(1 )  Т Ь е  рге8еп1а1доп ргоУ1с1е<1 т  1Ыз Ьоок 18 

а8 з1тр1е апс1 81га1§Ь1!ог\уагс1 аз И соп Ье т а й е  
ап<1 18 зирр1етеп1ед Ьу а сНа^гат зЬ о\ ут§  1Ье 
т1егге1аИоп оГ уап ои з зуз1етз.

(2 ) Т Ь е  1геа1теп1 18 с о т р ге Ь е п з 1Уе апс! теап 1  
Гог 1Ье поп-8рес1аПз1. Т Ь е  геа(1ег 18 зиррПес! 
\уИЬ а зоипс! Ьаск^гоипй апс! 1Ье песеззагу рге- 
гедш зИез 1о 81аг1 гезеагсЬ т  1Ье Пе1(1. Т Ь е  1ех1 
18 1ЬегеГоге еазПу ипс1ег81ап(1аЫе а1 1Ье §гас1иа1е 
1еуе1.

(3) ТЬе 1еуе1 оГ (Пзсоигзе 18 ргес18е Ьи1 поп1есЬ- 
шса1; 1Ье Ьоок 18 ап оуегаП зке1сЬ, ^1(1е т  зсоре 
апс! \уе!1 ог^ашхес!, Гог 1Ье з1и«1еп1 апй {ог 1Ье
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§епега1 геайег, Ьи1 Из аиШог апй агйз! кпо\у апй 
с1ерепс1 оп топодгарЫс Шегакиге.

Не остается рецензент равнодушным и к ори
гинальной манере изложения:

ТЬе ассоип! оГ ас!ар1а1юп8 Ьу \уЫсЬ сПНепп§ 
зрес1ез Пуе опе \уНЬ апо!,Ьег. . . 18 Ги11 оГ шопйег аз 
ти сЬ  аз 11 18 оГ сИуегзе сЬагт.

М отив «,,Нематематичность“ изложения»

Особый интерес представляет явное одобрение 
рецензентом такой презентации материала науч
ной книги, когда ее автор не злоупотребляет мате
матическим аппаратом и тем более когда он вовсе 
обходится без математики. Это обстоятельство 
весьма примечательно в наше время, когда сам 
современный метод познания характеризуется ма
тематическим, формально-логическим и киберне
тическим подходом и когда наука не может быть 
таковой, если все ее положения не описаны мате
матически.

Данный мотив может выступать самостоятель
но, но чаще он сопровождается одобрением, напри
мер, «неспециального» изложения, что способ
ствует доступности научной книги:

(1 ) А  с1еаг1у апй \уЬо11у поп-ша1ЬетаИса1 сПз- 
сиззюп о! 1Ьеопез оГ 1иЬпсаИоп.

(2) ТЬе 1ех1 18 ехсе11еп1, (и11 апс! с1еаг, \уНЬ 
а1тоз1 по Гогта1 таШ етаНсз.

(3 ) ТЬе Ьаз1С ргтс1р1ез §оуегпт§ 1Ье Йез1§п оГ 
1Ье уапоиз 1урез о! е1ес1гоп плсгозсоре ап<1 1Ье1г 
гезресИуе НтйаНопз аге 8е1 ои1 с1еаг1у, ш1Ьои11Ье 
изе оГ таШ етаНсз.

(4 ) Г е^  Ьоокз тапа^е аз \У1(1е а 1есЬшса1 1ор1с 
зо Н§ЬИу, ог 8ирр1у т е а п т §  \уНЬ аз ПШе са11 оп 
таШ етаИса! аг§итеп1.
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(5) ТЬе уо1ише ипйег геу1е\у зи ттап гез  1Ье 
Ьаз1с 1Ьеогу о! тобегп раг1лс1е \уЦЬои1 и зт §  зорЫз- 
Ыса1ес1 та1ЬетаИсз.

(6) А  с1еаг1у апс! \уЬо11у поп-та1ЬетаИса1 сИз- 
сиззюп о! сотре1лп§ 1Ьеопез оГ ]01П1 1иЬпса(юп 
такез геГгезЫп§ геасПп§. ТЬе сИзсиззюп 13 \угН1еп 
т  а з1у1е 1Ьа1 т а у  аппоу со^позсепИ Ьи1 13 сНгес1 
апй сотргеЬеп81Ые.

(7 ) ТЬе Ьоок Го11о\уз а §епега11у паггаНуе з1у1е 
\уНЬ ге1аиуе1у 1е\у 1есЬшса1 йеЫ Ь. ТЬеге аге по 
ециаНопз, а {е\у питЬегз \уЬеге пеес!е«1, а уапе1у о{ 
§оос1 рЬо1о§гарЬз, апс! а Ге\у сИа^гатз о! \уЬ1сЬ 
зоте, ипГог1ипа1е1у, аге У1г1иа11у тсотргеЬепз1Ые.

М отив  « Т очность и н аучн ость »

Хороший стиль научной книги — это нечто 
большее, чем простота, и хорошо написанная кни
га на научную тему может потребовать соответ
ствующих усилий и от читателя:

ТЬе Ьоок Ьаз Ьееп \угШеп уегу саге1и11у. 81а- 
1ешеп1з аге рЬгазей ргес1зе1у (тс1ис1тд песезза- 
гу диаИПсайопз апс! ехсер1юпз) зо 1Ьа1 1Ьеу с1о 
по1 Ьауе 1о Ье тойШей 1а1ег оп. Еаг1у сНзсиззюпз 
рот1 ои1 зиМЫдез 1Ьа1 аге 1а1ег сгис1а1. ^ 1 и -  
га11у зисЬ сопс1зе, Госизес! \ у г Ш п §  йетапйз а 1о1 
Ггот 1Ье геайег. ТЬе етрЬаз1з 1Ьгои^Ьои1 13 оп 
диап1ит питЬегз, зутте1гу  аг§итеп1з, апс! зе- 
1ес1юп ги1ез. Маз1егу оГ 1Ыз Ьоок \уШ по! епаЫе 
опе 1о са1си1а1е а сгозз зесИоп ог а Ш еИте. И 
\уШ епаЫе опе 1о ипйегзитс! тисЬ  о! тойегп 
раг!1с1е рЬуз1сз.

Т очность и научность вполне могут сочетаться 
с образностью, характерной для поэта:

ТЬе тооп ’з огЬН, тоопН^Ы апс! еаПЬзЫпе, 1Ье 
§еоте !гу  оГ есНрзез апс! сопзЫегаЫу тоге тооп
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1оге аге ратз1акт§1у с1езспЬес1. Кпо\ут§ зке1- 
сЬез апс! рага^гарЬз аШ еасЬ о1Ьег; 1Ье 1ои§Ь §ео- 
те1гу 18 Ьеге апс! 1Ьеге а11ауес! Ьу а рое1 1та §е  
( “ 1п 1Ьозе уеагз \уЬеп 1пс!опез1ап уо1сапоез 
§1гЛ е 1Ье еаг1,Ь шИЬ з1га1озрЬепс с!из1. . . 1Ье есПр- 
зес! тооп  18 а скор о{ а1тоз1 Ыаск ЫооД, ог ап 
Агкапзаз арр1е” ) .

Рецензенты не проходят мимо юмора, различ
ных шуток и т. п., которые используют авторы 
научных трудов. Все это находит одобрение у ре
цензентов:

(1) ТЫз заНзГутд; Ьоок Ьаз а §геа1 тапу Шиз- 
1гаИопз апс! а Ьпзк, \уе11-\упМеп 1ех1, П1итта1ес! 
Ьу 1Ье п§Ы  атоип1 оГ §гасеГи1 Ьитоиг.

(2) ТЬе Пгз1 сЬар1ег8 тас!е т1егез1лп§ гбай
т у ,  Пауоигес! Ьу апесс1о1ез апс! Пгз1Ьапс! регзо- 
па1 ехрепепсе.

(3) ТЬе аи1Ьог Ьаз со11ес1ес1 а питЬег о! рег- 
80па1 апес<!о1е8 апс! зесопй-Ьапс! ассоип1з оГ зре- 
сШс бНиаНопз 1Ьа1 У1УЙ!1у Шиз1га1е апс! еКес11- 
уе1у зиррог! Ыз Ьазк Ыеаз.

(4) Рексе (1Ье аи^Ьог) епНуепз Ыз ргезеп1а- 
Иоп \уИЬ П 1итта1т§ Ы81опса1 соттепЪапез, рег- 
зопа! апесс!о1е8, рЬо1о§гарЬз, апс! “ пйсгоЫо^га- 
рЫез” о! соп1етрогагу ГаЫез т  1Ье ПеИ о! е1ес1го- 
Ыс апс! сотри1ег тиз1с.

(5) ТЬе з1ис!еп1 с!о§§еге1 апс! 1аЬога1огу СЬпзЪ- 
та з  зоп§8 1Ьа1 Ьгеак ир 1Ье зс1еп1Шс з1огу 1еауе 1Ье 
геайег т 1 Ь  а зепзе о! 1Ье ехсИетеЫ, рЬуз1с181з 1е11 
а11,Ье Ь е § т п т §  оГ 1Ье сепШгу аз 1Ьеу саше 1о кпо\у 
1Ье а1от.

Как и в других темах, мотивы темы «Язык 
и стиль книги» могут тонко и сложно перепле
таться как внутри самой темы, так и с другими 
темами. Это хорошо иллюстрирует следующий от
рывок:
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Л. Е. Согйоп, 1Ье аи1Ьог о{ 81гис1иге8, 18 рго{ез- 
зог о{ та1епа1з зс1епсе а11Ье ишуегзНу оГ Кеас1т§, 
\уНЬ а Ьаск^гоипс] т  пауа1 агсЫ1ес1иге, т  
уас,Ь1т§ апс! а1гсгаП. Жз Ьоок 15 тисЬ  1Ье тоге 
\У1<!е-гап§т§. . .

Шз з1у1е 15 регзопа1, \уН1у апй 1гошс, \уИЬ 
а §оо(1 с1еа1 о{ \уогйр1ау апс1 ти сЬ  аМепЫоп 1о ар1 
ер1§гарЬз Ггот Юр1ш§.

М апо 8а1уас1оп 18 а \У1(1е1у кпо\уп агсЫ1ес!ига1 
еп ^ тее г  а1 Со1итЫа Уш уегзку ; Ыз \угШп§ 18 
1иск1, ЬореЬП апс! сИгес1. Ш з §аге 18 М^ЬИу Пхей 
оп Ьш1сПп§8. ИгНу ВшЫт§8 81апА Юр (Шсиззез 
1Ье рппс1р1ез оГ з1гезз апа1уз18 луИЬои! {огти1аз, 
аНЬои^Ь а1 а 1езз рЬузюа! 1еуе1 1Ьап Согйоп’з 
Ь о ок .. .

Во1Ь теп  оНег з1гоп§1у з!а1е(1 у1е\уз оп 1Ье 
ге1аМопз Ье1\уееп аез^ЬеНсз апс! 1есЬпо1о§у. 8а1уа- 
йоп аг^иез 1Ье па1ига1пезз оГ с1е81§п 1Ьа1 геуеа1з 
з1гис1,иге, аНЬои§Ь \уИЬ йие сопсегп Гог поуе1 ехре- 
пепсе. Согйоп сПзйатз аиз1еп1у апй Ьорез Гог 1о1з 
о! огпатеп1: “ Ье1 1Ьеге Ье Н^игеЬеайз. . . сппоН- 
пез. . . Па§з.”  Во1Ь Ьоокз аге 1аз1т§ асМШопз 1о 1Ье 
зПт з1оск оГ геайаЫе \У0гк8 оп з1гис1иге апй Гогт; 
1Ье Согйоп Ьоок 18 а Ипй Гог 1Ье зс1еп1Шс геайег а1 
1аг§е, 1Ье 8а1уас1оп {ог 1Ье геайег \уЬо 13 саи§Ы ир 
т  1Ье гооГз апй Ьпйдез о{ а11 1Ье \уогЫ.

М отив

«Критика языка и стиля научной книги»

Естественно, что рецензенты научных книг от
мечают не только положительные моменты в язы
ке и стиле авторов, но и критикуют, подчас весьма 
резко, различные недостатки.

В этом отношении весьма примечательны при
водимые ниже извлечения из рецензий на книги
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по математике. Согласно высказываниям рецен
зента, многие математические труды как прошло
го, так и настоящего страдают большими погреш
ностями в изложении, что, по его мнению, часто 
объясняется стремлением ученых-математиков 
главным образом к изложению сути и пренебреже
нием к языку, способу, манере изложения:

(1) Сопсегп Гог ехрозШоп, 1Ье сеп1га1 ргоЫеш 
Гасей Ьу 1Ыз пе^ зепез оГ топо^гарЬз, Ьаз пеуег 
Ьееп атоп§ 1Ье Ьа11о\уес1 1гас1Шоп т  т а (Ь е т а (1С8.

(2) ТЬе §геа1 Сгеек \уогкз о! Еис1М, АроНопшз 
ап<1 АгсЫ тейез \уеге зр1ешШ т  сопсерЫоп Ьи1 аге 
тос1е18 о{ 1троуепзЬес1 гепйШоп.

(3) Безсаг^ез’з Ьа Сеоте1пе, т  \уЫсЬ Ье рге- 
зеп1ес! 1Ье сгеаНоп \уе по\у са11 апа1у11С, ог соогсН- 
па1е §еоте1гу, ^аз сШПсиИ геас!т§ Гог Ыз соЫ ет- 
рогапез. Ое8саг1ез ехсизей Ш з Га11т§ оп 1Ье §го- 
ипй 1Ьа1 о1Ьегз зЬоиЫ Ьауе 1Ье р1еазиге о! \Уогкт§ 
ои1 1Ье йе^аПз. Не а(Ыес1 асШ1у: “ I Ьауе Гогезееп 
1Ьа1 сег1ат регзопз \уЬо Ьоаз! 1Ьа1 1Ьеу кпо\у еуе- 
гу1Ып§ \уоиЫ по! гтзз 1Ье оррогШпНу о{ за у т§  
1Ьа1 I Ьауе дупМеп по1Ып§ 1Ьа11Ьеу (Нс1 по1 а1геас!у 
кпо\у, \уеге I 1о таке тузеН  зиШс1еп11у т1е1П§1Ые 
Гог 1Ьет 1о ипс!ег81апс1 т е ” . . .

Весаизе 1Ье расе апй ргеззиге о! гезеагсЬ Ьаз 
тсгеазес!, т а 1ЬетаИс1ап8 зрепй 1езз И те оп Ьо\у 
1Ьеу зау ЪЬап оп \уЬа1 1Ьеу \уп1е. КеасНЬПНу 18 
зсагесе1у ап оЬ]ес11уе. То таке таиегз \уогзе, Ьеса- 
изе ]оигпа1з аге Поойес! луНЬ тапизспр1з есШогз азк 
аи^Ьогз 1о таке 1Ье1Г рарегз аз Ьпе! аз роз81Ые. 
Ма1ЬетаИс1апз аге яиНе т Ш п §  1о ассейе 1о 1Ыз 
гециез!; Н 13 геаПу по 1гоиЫе. ТЬе аи1Ьог сап а1\уауз 
гер!асе а 1оп§ ргооГ 1Ьа1 т а у  Ьауе 1акеп \уеек8 1о 
(1еУ1зе шНЬ Ьар1асе’з рЬгазе “ II 18 оЬуюиз 1Ьа1. . 
апй зЬоиЫ гереШюп о! 1Ыз рЬгазе Ьесоте 1оо 
оЬуюиз Ье сап зау тз1еа(1: “ II Го11о\уз 1тте(Па1е1у
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1Ьа1. . Мойегп рарегз апс! 1ех1з з1пуе Гог §епегаИ- 
1у, сотрасШезз апй п§ог. Аз а гезиИ рго!езз10па1 
та1ЬетаИса1 Шега1иге Ьаз Ьесоте ГогЫ(Шп§. Опе 
гш§Ь1 еуеп зау 1Ьа1 та1ЬетаИса1 \угШп§ Ьаз уегу 
розШуе1у (1еуе1оре(1 зоте  йесЫесИу пе^аНуе диаН- 
Цез: сгаЬЬейпезз, ехсезз1уе зутЬоН зт апс! оЫизе- 
пезз. ТЬе ипт1еШ§1ЫП1у о! сиггеШ, гезеагсЬ агИ- 
с1ез Ьаз Ьесоте ассер1е<1 аз з1апс1аг(1.

А§атз11Ы з Ьаск§гоипс1, апй \уИЬ Ги11 а\уагепезз 
о! И, 1Ье 8сЬоо1 Ма1Ь ета 11сз 81ис1у Огоир Ьаз 
ипс1ег1акеп 1о ргойисе а зепез о! Ьпе! топо§гарЬз 
1Ьа1 зЬоиЫ зИти1а1е апй т Г о гт  1аутеп апс! Ьп§Ь1 
Ы§Ь зсЬоо1 з1ис1еп1.8 апс1 а11гас1 1а1еп1 1о таШ ета- 
Исз. Весаизе 1Ье та1епа1 о{ 1Ьезе топо^гарЬз 13 1о 
Ье е1етеп1агу апс! зо йоез по1 гедшге Ы§Ь1у оп§}- 
па1 таШ етаИсз, 1Ье еззепИа! соп1пЬи1юп о! 1Ье 
\уогкз 18 1о Ье ехрозШоп.

Для обоснования своих суждений о важности 
стиля изложения рецензент обращается к истории 
вопроса. Он утверждает, что в математической 
традиции стилю не придавалось большого значе
ния, а иногда им просто пренебрегали. Так, по 
мнению рецензента, работы великих греков Ев
клида, Аполлония, Архимеда были блестящими по 
замыслу, но представляли собой образцы «плохого 
исполнения».

Особый интерес в этой связи представляют 
собой математические сочинения Декарта, кото
рые с большим трудом читались его современни
ками. По этому поводу, указывает рецензент, Де
карт заметил следующее: «Если бы я писал по
нятнее, то нашлось бы много людей, которые, 
поняв всё в моих сочинениях, стали бы утвер
ждать, что я не сказал ничего, чего бы они уже не 
знали до чтения моих работ». Далее в рецензии 
следуют интересные примеры на эту же тему
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с упоминанием имен известных математиков — 
Лагранжа, Лапласа, Гаусса.

Наконец, рецензент переходит к языку и стилю 
современных математиков. Они, говорит он, пишут 
еще хуже, чем их знаменитые предшественники. 
Этому способствует, в частности, то обстоятельст
во, что как сами исследования, так и их публика
ции проводятся в спешке. В , результате авторы 
научных работ гораздо больше думают над тем, 
что они говорят, чем о том, как они говорят.

Этот подробный экскурс потребовался рецен
зенту для того, чтобы отметить ясный и доступный 
язык рецензируемых книг как их большое досто
инство. Другими словами, исторический экскурс 
в рецензии создал фон, на котором положительные 
высказывания о языке и стиле рецензируемых 
трудов по математике приобрели особое значение 
при оценке книг.

Другие примеры критических замечаний по по
воду изложения:

(1) Уе1 И 1ех1Ьоокз аге шеап1 1о Ье геай, Кп- 
есПапйег’з !айз 1о тр гезз . ТЬе шгШп§ 18 а1 Ьез1 
1еас1еп, ге1ут§ ЬеауПу оп 1Ье разз1уе уо1се ап<1 
1трегзопа1 гаойе: “ II  мгаз Гоипй. . .” , “ II сап Ье 
зЬо\уп 1Ьа1. . .”

(2) СЬарЪег 1 Ьпп§з из 1о 1Ыз сопс1изюп у1а 
а §геа1 с1еа1 о! уегЫа^е апс1 ^ио^а^лоп8 (г о т  §игиз 
зисЬ а8 С. Р. 8по\у, С. Н. \Уа<Мт§1юп, Л. XV. Вегпа1 
апс! АМоиз Них1еу. ВеН§Ы!и11Ьеу аге 1оо Ьи1 дш1е 
иппесеззагу ^о 1Ье аг§итеп1. ТЬе г е т а т т д  сЬар- 
1егз, 1Ьои§Ь 1езз 1оас1ес1 ^НЬ циоЬаЦопз, аге геГгезЬ- 
т§1у с!Шегеп1.

Манера изложения в одной и той же книге 
может вызывать и одобрение, и осуждение:

1п р1асез 1Ье Ьоок зоагз, апй т  о1Ьег зро1з и  
Ьаге1у р1оЙ8.



П РИ ЛО Ж ЕН И Е 
К  ТЕ М А ТИ Ч Е С К О М У А Н А Л И З У

Приложение состоит из двух частей. Первая 
часть включает в себя образцы рецензий на науч
ные книги. На материале этих образцов читателю 
легко проследить, каким образом в нашей книге 
темы и мотивы раскрываются авторами рецензий. 
Во второй части приводятся примеры в виде от
дельных предложений и абзацев, представляющие 
интерес с точки зрения языковых средств, исполь
зуемых в научных рецензиях.

I. ТЕКСТЫ  РЕЦЕНЗИИ

8Ышп§ Ехатр1е Гог Аз1гопотег8

КопаЫ СюуапеШ 
“ 8есге1я оГ 1Ье 8ип”

Еуег втсе Е(Ыт§1оп сЫ тей  1Ьа1 81аг8 зЬоиЫ 
по1 Ье 1оо сИШсиИ 1о ипёегзЪапс!, а81гопогтса1 а1- 
ЪепИоп Ьав 1еп<1е(1 1,0 Госиз оп 1Ье тоге ехоИс оЬ- 
]ес1з ш 1Ье зку, 1о 1Ье рагИси1аг пе§1ес1 о! Ше 8ип. 
Рпог 1о Ыз шШте1у йеаЪЬ, Коп СНоуапеШ Ьай 
81и(Пес1 1Ье 8ип соп1тиои81у Ггот ЕсШт^Ъоп’з с1ау. 
Не \уаз опе о! 1Ье \уогИ’з 1еасНп§ зо1аг аз^гопотегз 
апй опе о! 1Ье §геа1е81 сЬагас^егз т  ЪЬе ПеЫ. 8т§1е 
Ьапйей Ье кер1 зо1аг орИса1 аз^гопоту аНуе т  
Аиз1гаНа.
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“ 81тр1е ехр1апа1юпз т  31тр1е 1егтз”  аге Ыз 
а т 18 т  1Ыз Ьоок апс! Ье зиссееёз та§пШсеп11у. Не 
соп{гоп1з 1ор1сз Ьеай оп, апй \уНЬ сотшепйаЫе 
есопоту о{ \у о г й з  апй а рго^изюп о! ШизкаИопз Ье 
ехр1атз 1Ье ипс1ег1ут§ 1Ьеогу а1тоз1 'Л'НЬои!, еяиа- 
Иопз. Не е х а т т е з  1Ье Бип’з тЪепог апс! Ьо\у 1Ье 
зигГасе 1ауегз го1а1е т 1 Ь  1Ье едиа1опа1 ге§юпз 
§ о т §  1аз1ег 1Ьап 1Ье ро1ез. ТЬе уапоиз 1ауегз о! 1Ье 
а1тозрЬеге аге ехаттес1 т  1игп ЬеГоге сопз1с1егт§ 
1Ье 8ип’з ш1егасИоп \уНЬ 1Ье Еаг1Ь. 8ипзро1з, та § -  
пеНс ПеЫз, Ше зо1аг сус1е, рготтепсез апс1 Пагез 
аге а11 сНзсиззей.

I рагИси1аг1у Пкес! 1Ье спзр ехр!апа1лоп о{ зо1аг 
озсШайопз апс! Ьо\у оЬзегуаНопз о! ^ауез оГ уапоиз 
!гедиепс1ез сап геуеа! 1Ье т1егпа1 з1гис1иге о! 1Ье 
8ип. Ви1 ОюуапеШ’з 1гие зрш ! сотез ои1 \уЬеп Ье 
13 еНзсиззтд; 1Ье 8ип’з шНиепсе оп 1Ье ЕагЙГз 
\уеаШег. Не \уп1ез: “ \Уеа1Ьег 13 сЬапсу. \Уеа1Ьег 18 
сШГегеЫ т  сШ1егеп1 р1асез. А  Ъщ зипзро! 18 Ьоипй 
1о сотсМ е \уИЬ зоте  та^ог \уеа1Ьег сЬап§е зо- 
те\уЬеге. \Уе гететЬ ег  1Ье сотсШепсез апй Гог§е1 
аЬои1 1Ье гез1.”

Уо1ите8 Ьауе Ьееп ^гпМеп аЬои1 \уеа1Ьег согге- 
1а110пз апс! 1Ыз 18 с1еаг1у \уЬа1 СНоуапеШ 1Ыпкз 
аЬои1 1Ьет! Не дио1ез (,Ье гат!а11 з^аИзНсз Гог 
Сакпз, (^иеепзкпс! апс1 НоЬаг1, Т а зта та . Оуег 1Ье 
раз1 80 уеагз 1Ьеу Ьо1Ь зЬо^ а з1гоп§ 11-уеаг репо- 
(ИсИу, ^из1 Нке 1Ье зипзро1 питЬег, Ьи1 1Ье 1еггез- 
1па1 уапаНопз аге ехас11у ои1 о! рЬазе! 8о а1 зип- 
зро1 тахи п и т  1Ьеге 18 а гатГаП т т т н н п  а1 Са1гпз 
апс1 а т а х г т и т  а1 НоЬаП. УУЬа1 а ^опс1ег1'и1 ехр1а- 
паНоп о( 1Ье сотр1ехНу о! 1Ье ргоЫ ет апс1 Ьо\у 
а зо1и1,юп т а у  Ье Гог1Ьсотт§.

/о/т Н. Рагктзоп  1

' N0^  8г1еп11я1. 8 1\о у . 1984. Р. 37.
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Вшепег^еНсз Ех1епйеё

РгапкНп М. НагоЫ 
“ ТЬе УНа1 Рогсе: 

А  81и(1у оГ Вшепег^еИсз”
О п е  а 1Ш о !  1Ы з р г о у о с а ^ у е  Ь о о к  18 1о р п т й е  ап  

ир -1о-с!а1е а с с о и п !  Гог а  ш й е  а и сН еп се  оГ 1гас1Ш опа1 
!ор !С 8  ш  Ы оепег§е11С 8 , з и с Ь  а з  ох1с1а11уе ап<1 р Ь о 1 о - 

зу п 1 Ь е М с  р Ь о 8 р Ь о гу 1 а И о п 8  апс! о 1 Ь ег  р г о с е з з е з  е п -  

с о т р а з з е д  Ь у  изиа1 1 ге а 1 т е п 1 з  оГ с Ь е т ш з т о И с  1Ье- 
о г у .  Т Ь е  П гз1  1\уо-1Ыгс18 о !  1Ье Ь о о к  а г е  (1еуо1ес1 1о 

1Ы з р и г р о з е ,  т  ап  а и ^ Ь о гН а И у е , Н г81-га1е з и т т а г у  
1Ьа1 с!га\У8 о п  1Ье 1 т с го Ы а 1  \уог1с! 1о Ш и з1 га1е  1Ье 

с И уегзИ у  о !  8иссеззГи1  а р р Н с а Н о п з  о !  с Ь е т ю з т о И с  

р гт с 1 р 1 е з .  Наго1с1 18 и п т а 1 с Ь е й  а з а п  е х р о з И о г  т  
1Ы з а г е п а  а п й  13 ]и з1  а з  §оо (1  а1 о и Ш п т §  !,Ье и п й е г -  
1 у т §  й е^ аП з оГ Ь ю с Ь е п н з 1 г у  апс! Ь ю р Ь у з ю з .  I Нкес1 

Ьез1  1Ье сН зси ззю п в  оГ е1ес1 гоп  1 га п зр о г1  г е а с И о п з  

(т с 1 и с Н п §  М Н с Ь е И ’ з (2 с у с 1 е ) апс! Ьо\у 1 Ь е у  т щ Ы  
Ь е  соир1е(1  1о р го1 оп  т о у е т е п 1 8 .  Т о  Ь е  зи г е ,  1 Ьозе  

луЬ о  \Уогк т  1 Ь е зе  а г е а з  с!о по1 а1\уауз а § г е е  о п  1Ье 
йе1аИ з, Ьи1 Н а г о Ы  к п о ш з  1Ье П е Ы  \уе11 е п о и ^ Ь  1о 

сП зИ п ^ ш зЬ  Гог и з  1Ье с !еЬ а1 аЫ е т а 1 е п а 1  Г г о т  1Ье 

гез1. I I 13 е з р е с 1а П у  и зеГ и ! 1о Ь а у е  Ы з  Ь гоас ! р е г з р е с -  
Ц у е  о п  1 Ь езе  т а М е г з ,  з т с е  з р е с 1аН гес ! г е У 1е\У8 1ур1- 

са11у Ь а у е  1оо п а гго\ у  а Госи з апс! § е п е га 1  1ех1з о !  
Ы о с Ь е г т з 1 г у  о г  р Ь у з ю 1 о § у  и з и а П у  ГаП 1о 1оок Ь е у -  
опс! 1Ье1г о\уп с Н за р П п е з . Е у е п  оп  И з олуп , 1Ы з 18 

а у а !и а Ы е  с о п 1 п Ь и И о п .
ТЬе Ьоок Ьаз, Ьо\уеуег, а тоге  зиЬз1апИа1 адеп- 

с!а. \Уе аге а1ег1ес! 1о 1Ь1з еаг1у оп Ьу Ше с о т т е п ! 
1Ьа1 “ Ыоепег^еИсз Ьаз Ьесоте 1оо 1трог(ап(, апс! 
1оо т1егез1т§, 1о Ье ге1е§а1ес! 1о Ыоепег§е11С1з1з,” 
апс! 1Ье 1трИес1 ргогтзе 18 ГиШНес! Ьу (,Ье сопс1и- 
сНп§ 180 ра§ез. А1 1Ьа1 рот1 1Ье Ьоипйапез оГ 
Ыоепег^еИсз аге зис!с1еп1у ех1епс!ес!, апс! 1о Ьа1апсе

94



1Ье еагНег “ Ьас1епа1 рагасП^т”  НагоЫ полу ешрЬа- 
81гез то1еси1ез ресиПаг1у еикагуоНс (асИп, т у о з т ,  
1иЬи1т, апй зо оп) апс! асИуШез погтаПу аззоспа- 
1ес! \уИЬ се11 апс! с1еуе1ортеп1а1 Ыо1о§у (се11 тоНН- 
1у, 81§па1 1гапзс1ис1лоп, тогрЬо§епез1з ) . I зизрес! 
Ыз аиетр11о 1тк Ыоепег^еИсз апс! тоШ Ну \уШ Ье 
по тоге  ГгиШи1 1Ьап раз! е!Гог1з 1о с!га\у рага11е1з 
Ье1\уееп 1Ье регГогтапсе оГ сЬеппса1 апй т е с Ь а т -  
са1 \уогк. Ви1 1Ье арргорпаНоп оГ 81§па1 1гапзс!ис- 
Иоп тесЬаш ятз (етрЬазш п§ Са2+ 1гапзрог1) апс! 
тогрЬо§епе813 (\уНЬ ап еуе 1о ^ Н е ’з с1гси1а1т§ 
сиггеп1з) по\у такез регГес! зепзе — апс! ехсШпд 
геасПп§. 1пс!еес1, НагоИ §1уез из а пе\у арргесйаНоп 
о? 1Ье уа1ие о! Ыоепег§еИсз т  т1егргеИп§ тоге 
§епега1 азрес1з оГ тетЬ гап е  ГипсИоп. ТЬе Ьоок 13 
ехсерИопаПу \уе11 \уп11еп, ап(1 НагоЫ’з с!еП§ЬИи1 
аггау оГ Ыо1о§1са1 ехатр1ез асМз ипехрес1ес! сЬагт
1о 1Ье епИге \Уогк.

НагоИ Ьаз зиссеес!ес1 т  лугШп§ а Ьоок зиНес! 1о 
тап у  геайегз, Ь е § т п т §  луИЬ 1Ье т1егез1ес! ипйег- 
§гас!иа1е апс! ех1епс11п§ 1о (,Ье рго{еззюпа1. ТЬе 
Ьоок Ьаз зепоиз 1еззопз Гог апу сотппМес! се11 
Ы о1о§1з1.

Ре1ег С. Ма1опеу 2

РгоГез810пз кп А тепса

ЕНо1 РгеИзоп 
“ Рго!езз10па1 Ро\уегз: А  81ис!у оГ 1Ье 

1п8М1и1юпаН2а1;юп о! Рогта1 Кпо\у1ес!§е”
РгоГеззюпз апй ргйГеззюпаНзт с!отта1;е тисЬ  

о[ тойегп ПГе. 8о 1'атШаг аге сгес!еп11а18, аззосма- 
Ио118, апс! ехатшаИопз 1Ьа1 1Ье ог§ашга1юп о! риге 
апс! аррПес! кпо\у!ес!§е зеетз тсотргеЬепз1Ые \уНЬ-

2 Зсмепсе. 1986. Уо1. 234. Р. 768.
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ои1 Шегп. 1п Рго}ез$1опа1 Рою егз, ЁНо1 Рге^зоп  
81ерз Ьаск Ггот 1Ь13 ГатШ агНу 1о ехагтпе 1Ье 
1П8И1иИопа1 з1гис1иге оГ ргоГеззюпз 111 А т е п с а  1,о- 
йау, а1 1Ье вате И т е  Ь гш § т §  гесеп1 1Ьеоге1лса1 
(1еЬа1ез аЬои1 ргоГеззюпз с!о\уп 1о еаг1Ь. \УЬа1, Гог 
ехатр1е, йоез Ц теа п  1о зау 1Ьа1 ргоГе88Юпа1з аге 
Ь е с о т т §  “ рго1е1апашгес1?”  Сопз1с1епп§ а11 1Ье (1а- 
1а, 18 1Ьеге т  Гас1 т о г е  еуИ епсе оп опе зЫе 1Ьап 1Ье 
о1Ьег? А зк ш § апй апя\уегт§ зисЬ Йесер11уе1у зш1- 
р1е чиезИопз, РгеМзоп асМгеззез тоз1 оГ 1Ье ппрог- 
1ап1 ргоЫ етз т  1Ье зосю1о§у о ! ргоГеззюпз: \УЬа1 
13 а ргоГеззюп? ХУЫсЬ оссираНопз Ье1оп§ т  1Ье 
са1е§огу? А ге  “ ргоГеззюпа1з”  81тр1у а сепзиз са1е- 
§огу, ог аге 1Ьеу а сИз1т с 11Уе §гоир, регЬарв а с1азз? 
\УЬа1 аге 1Ье Ьаз1с сгес!еп11а18 оГ ргоГеззюпз апс! 
Ьо\у аге 1Ьеу Ьап(11е<1 Ьу 1Ье 1е§а1 зуз1ет? Аге 1Ье 
ргоГеззюпз т  йесПпе? А ге ргоГеззюпз Ь е т §  ипйег- 
т т е с !  Ьу ог§ашгаИопа1 етр1оутеп1? Во 1Ье рго
Геззюпз ехегс1зе ипйие рошег т  1Ье ро1Шса1 зуз- 
1ет? Рге1Йзоп игогкя я1еа<1) 1у 11ш>и§Ь 1Ьезе чиея- 
110113, <1га\ут§ т<1е1у Ггот та1епа1з 111 зосю !о§у апё 
1Ье о1Ьег зос1а1 зс1епсез, аз \уе11 аз Ггот 1Ье ргоГезз1- 
опз 1Ьетзе1уез.

ТЬе Ьоок сап Ьез1 Ье арргес1а1е(1 т  П^Ы оГ 1Ье 
сиггеп! зНиаНоп оГ 1Ьеогу аЬои1 ргоГеззюпз. 1п 1Ье 
роз1шаг регкк!, 1Ьеге Ьауе Ьееп 1\уо Ьазю 1Ьеоге1лса1 
арргоасЬез 1о 1Ье ргоГеззюпз. ТЬе “ Гипс1юпаНз1з”  
Ьауе зееп 1Ье ргоГеззюпз аз зос1а1 ешЬосПтеп1з оГ 
аЬз1гас1 кпо\у1ес!§е, е тр Ь а з 1г т §  сПеп1з’ 1гиз1 т  
ргоГеззюпа1з апй 1Ье тйерепйепсе оГ ргоГеззюпа! 
кпо\у1ес)§е Ггот ех1егпа1 сЫ егттаИ оп . ТЬе “ топ о - 
роНз1з”  Ьауе рог^гауей ргоГеззюпз аз тагке1 §гоирз 
и з т §  1Ье1г соп1го1 оГ кпо\у1ес1§е 1о § а т  \уеаНЬ, 
ро\уег, апй зШ из Ггот зос1е!у; ргоГеззюпа1 кпо\у- 
1ес1§е гш§Ь(, (Игес11у геГ1ес( ро!Шса1 сопзИегаиопз. 
(АИ Ьои^Ь §епега11у 1Ье ро1Шса1 Нпез Ьауе Ьееп
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с1еаг — топороН з1з \уеге 1Ье 60з геЬеШ оп а § а т з (  
(Ь е  сопйегуаНуе Гипс1юпаНз(8 — зо е т т е п (  а соп- 
йегуаИуе аз М П (оп Р п е ё т а п  Ьаз 1оп§ 1акеп (Ь е  
топороНй1 розШ оп.) Во1Ь (Ь е  Гипс1юпаНз18 апс1 (Ь е  
топороН з(,з Ьауе хуогкей а1 а уегу  (,Ьеоге1лса1 1еуе1, 
и з т §  с!а1а т о г е  Гог Шиз(,га(,юп 1Ьап Гог уеп П са (ю п  
ог (Ь е о г у -Ь ш Ы т § . 1п соп(газ1, РгеЫ зоп со тей  Г гот  
ап е т р т с а 1  апй т ё и с И у е  1гас1Шоп, (Ь е  СЫ са^о 
зсЬоо1 оГ ЕуегеМ  Н и^Ьез. Ш з еагПег Ьоокз оп тесН - 
с т е ,  а1(Ьои§Ь §епега11у с Ы т е с !  Ьу (Ь е  топороПйЬз, 
изес! а уапе1у оГ (есЬш ди ез — оЬзегуаНоп, сазе 
з1ис1у, йезспрИ уе з1а(,1811сз — (о  Ьш Ы  а §епега1 
р1с1иге оГ “ ргоГез8юпа1 й о т т а п с е . ”  Т Ь и з  К 13 па1и- 
га1 1Ьа(, т  Ы з П гй 1 Ьоок-1еп§(Ь  1 геа (т еп ( оГ (Ь е  
ргоГез810пз 1п §епега1, Р геИ зоп  зЬоиЫ  Ь п п §  а с п 
исав е т р т с а !  еуе 1о Ьеаг оп 1Ье ехсейзез оГ гесеп1 
(Ьеогу .

Тур1са1 оГ (Ы з сгШ дие 13 РгеШ зоп ’з апа1узш оГ 
(Ь е  “ диезИоп оГ ргоГеззюпа1 йесНпе.”  Н е е1е§ап11у 
зерага(.ез йесПпе 1п(о (Ь е  (\ у т  р го Ы е т з  о ! 1озз оГ 
сП еп( 1гиз( оп (Ь е  опе Ьапё апс1 1озз оГ т ё ер еп й еп се  
оп (Ь е  о (Ьег. А  сагеГи1 е х а т т а (ю п  оГ ап(Нгиз(, 
1е§1з1а1юп апс! еп Г о гсетеп ! са11з т  зеп ои з диезИоп 
(Ь е  1озз-оГ-(,гиз( а г § и т е п (,  апй а (Ьогои^Ь  т (е г р г е -  
(аНоп оГ сепзиз Гщигез, с о тЫ п е й  \уКЬ а (Ьои§Ь(Ги1 
(ЬеогеИса1 (Нзсиззюп о ! 8 е1Г-етр1оутеп ( ап(] оГ (Ь е  
пе\у ргоГеззюпа1 согрогаНопз, и п й е г т т е з  (Ь е  сазе 
Гог 1озз оГ тй ер еп й еп се . РгеШ зоп 15 ипГаШп§1у 
соиг(еои8 1о а11 рагИез т  (Ь езе  сГеЬа(ез апс! 1еауез (Ь е  
геайег П гт1у  регзиайес! оГ (Ь е  сотр 1 ех  а тЫ ^ и Ш ез  
оГ си ггеп ! ргоГез8Юпа1 тзШ и И оп з .

СпИ ке т а п у  аи (Ьогз, РгеЫ зоп 18 геГгезЫп§1у 
Ы ип ( аЬои ( 1Ье Н т Н з  оГ Ы з Ьоок. Н е а 1т з ,  Ье 1е11з 
и8, а ( апа1у1лса1 йезспрИ оп га (Ьег (Ьап  (Ь еогу . Н е 
Госизез оп А т е п с а п  ргоГеззюпз га (Ьег (Ьап  ргоГез- 
810П8 т  §епега1. Н е етрЬаз^гез (Ь е  р гезеп ! га(,Ьег
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1Ьап 1Ье раз1. Рог тапу зрес1аН1у вгийепЪз, гЬезе 
етрЬазез аге ргоЫетаИс, аз РгеЫзоп 13 а\уаге. ТЬе 
ипгезо1уес1 1ЬеогеИса1 йеЬаЪез оГ 1Ье 1аз1 20 уеагз 
сгу ои1 Гог а 1Ьеогу оГ ргоГеззюпа1 йеуе1ортеп11Ьа1 
сап агИси1а1е ргоГез8юп-а8-кпо\у1ес1§е хуНЬ ргоГез- 
810п-аз-р0\уег, апй Рге1с180п, 1оп§ 1Ье с1отшап1 А т е -  
псап хугЛег оп ргоГеззюпз, зеетз ип^^ие1у зНиаЪеё
10 ргоуМе 1Ье ЪЬеогу. 81тПаг1у, 1Ье псЬ з1исИез оГ 
Ьо1Ь соп1етрогагу апс! раз! ргоГеззюпз т  Еигоре 
зеет 1о ге^и^^е гесаз1т§ оиг уегу поИоп оГ ‘ЧЬе 
са1е§огу оГ ргоГеззюп.” \УЫ1е Р тй зоп  аг^иез еГ- 
ГесИуе1у 1Ьа1 ргоГеззюп тау  Ьез1 Ье соп81с1егес1 
а “ Го1к сопсер1,” ргорег1у изес1 оп1у т  1Ье 11пНе(1 
8Ш ез апс! Сгеа1 ВгНат, т  Гас1 тапу оГ Ше соп1го- 
уегз1ез Ье сИзсиззез туо1уе 1Ье тсгеазт§ гезет- 
Ыапсе оГ Атепсап  ргоГеззюпз 1о 1Ье1г СопИпепЫ  
соип1еграг1з, апс! 1Ье с1ес18юп 1о ехс1ис!е 1Ьезе, 
хуЫ1е 1тргоу1п§ 1Ье ассигасу оГ ЪЬе Атепсап йез- 
спрИоп, Гог§оез ап оррог1ипИу Гог 1Ьеотш § 1Ье 
“тзШлШопаНгаНоп оГ Гогта1 кпоху1е<1§е.” Рта11у, 
1Ье 1аз1 20 уеагз Ьауе зееп 1Ье арреагапсе оГ йогепз 
оГ Ыз1опса1 топо^гарЬз оп ргоГеззюпз, \уЫсЬ рго- 
уЫе ап тсотрагаЫ е гезоигсе Гог зос1а1 1Ыпкт§ оп 
1Ье зиЬ]ес1, апс! изе оГ 1Ыз зсЬо1агзЫр соиМ Ьауе 
Ье1рес! ех1епс1 РгеМзоп’з апа1у11са1 йезспрИоп оГ 
1Ье ргезеп1.

Огтззюпз 1Ьа1 тау  сИззаИзГу зрес1аНз1;8 XVIII, 
Ьохуеуег, таке 1Ье Ьоок тоге аМгасИуе 1о 1Ье §епе- 
га1 геайег. ЗисЬ геайегз XVIII Ппс! Ьеге ап ехсе11еп1 
с!езспр1юп оГ 1Ье ас1иа1, ргезеп1 зНиаНоп оГ рго- 
Геззюп8 т  1Ье УпИес! 81а1ез. II 18 а йезспрИоп 
ипс1ои(1е(1 Ьу 1ЬеогеИса1 а11е§1апсез, соггесИп§ т а 
пу оГ 1Ье етртса1  ппзсопсерИопз оГ раз1 1Ьеопез.
11 оГГегз а зоипй Ьаз1з Гог роНсу ЪЫпктд аЬои1 
ргоГеззюпз, 1еШп§ т  с1еаг йеЪаИ1Ье ас1иа1 з1а1из оГ 
сиггеп! роНсу. 1п зЬог1, РгеЫзоп’з Ьоок 18 а сопс1зе
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т1гос1ис1юп 1Ье ргоГеззюпз, сЬа11еп§т§ зреспа- 
11з1з \уИЬ Из рипс1ипп§ оГ 1ЬеогеИса11у тйисед 
птсопсерИопз апс1 оГГепп§ §епега1 геайегз а с1еаг 
Ьи1 сгШса1 еп1гёе 1о 1Ье 1ЬеогеИса1 1Иега1иге соп- 
сегп т§ 1Ыз сеп1га1 азрес! оГ тойегп зос1е1у.

Апйгею АЪЬоН 3

ОЪ^есИуНу т  8аепсе апй Ш§1огу

А1\ууп МсКау 
“ ТЬе М акт§  оГ 1Ье А1огтс А §е ”

1п а гесеп1 зигуеу оГ риЬНс ортю п, 36 рег сеп1 
оГ 1Ьозе т1егу1е\уес1 с1езспЬес1 1Ье1г \уогк аз “ т1е- 
гез1т§ апс! ге\уагсПп§” , \уЫ1е 4 рег сеп1 оГ теп  апс1 
1 рег сеп1 оГ \уотеп заМ 1Ьа1 1Ье1г луогк \уаз/ЧЬе 
тоз1 1тр о г1ап1 раг1 оГ т у  ПГе.”  НезеагсЬ зтепИз^з 
а1тоз1туапаЫ у Га11 т1о опе о! 1Ьезе §гоирз, оГ1еп 
1п1о 1Ье зтаПег опе. А1\ууп МсКау Ьаз тас1е а поЫе 
акетр1 1о таке  1Ье ипс1ег1ут§ 8епзе оГ туо1уе- 
теп1 апй ехсНетеп! сотргеЬепз1Ые 1о 1Ье 1ау 
геайег. I Ьауе 1о айтИ  1Ьа1 I а т  по1 1Ье Ьез1 ^ис1§е 
оГ Ыз зиссезз.

Му т1гос1ис1лоп 1о (,Ье пис1еаг рЬузшз (Пзсоуеп- 
е8, луЫсЬ МсКау йезспЬез \уНЬ а сотЫпаНоп оГ 
81трНсИ;у апс! гез1гатес! раззтп, луаз аз а з1ис1еп1т 
1Ье еаг1у 1940з. ТЬа1 т1гос!ис1юп луаз зиГГЫеп! 1о 
сопутсе т е , лугоп§1у аз И Шгпес! ои1, 1Ьа1 I ои§Ы 
1о Ьесоте ап ехреп теп Ы  пис1еаг рЬу81С1зг. ТЫз 
Ьоок гесаПей Гог т е  (,Ье ехсИетеп! I Ге11 40 уеагз 
а§о. I Ьоре И сап <1о аз ти сЬ  Гог оШегз, Ьи1 I Ьауе 
зоте  <1оиЬ1з.

ТНе Макт§ о/ 1ке А1от1с А§е зе^з ои1 1о Нпк 
1Ье 8С1епиз18 апй “ \уЬа1 тоИуа^ей 1Ьет” 1о 1Ье 
Ыз1опса! Гас1з. МсКау Ьаз гезеагсЬей 1Ье Ыз1огу

з 8с1епсе. 1986. Уо1. 234. Р. 766.
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р а т з1 а к т §1 у , апс! 1Ье ргоГез8юпа1 Геа1игез оГ 1Ье 
8С1еп 11818 с о т е  1Ьгои§Ь зЬагр1у. Т Ь е  т П и е п с е  оГ 
1Ье1г рег8опа1 Ьаск^гоипйз оп 1Ье1г ргоГеззюпа1 
,)ис1§етеп18 18 \уе11 Ьгои^Ы  ои1 апс! с1еаг1у йешоп- 
81га1ез 1Ье зосю1о§1са! (апс1 Магх1з1) у 1е\у 1Ьа1 
1Ьеге сап Ье по геа1 о^есЫ уН у, еуеп т  1Ье риге 
рЬуз1са1 з с 1епсез.

П М с К а у ’8 ассои п ! 18 ассига1е, апс! Л  сагпез 
§геа1 сопу1с11оп, т а п у  оГ 1Ье зЫепйзЪз туо1уес1 т  
1Ье \уагИ те с1еуе1ортеп1 оГ пис1еаг \уеаропз гезеп- 
1ес1 1Ье тЪгойисИоп оГ тс!и81па1 гезоигсез. I зизрес1 
1Ьа1 1Ье 13о1а1юп оГ 1Ье зшепИзЬз т  1Ье МапЬаМап 
Рго]ес1 Г гот  1Ье с!ау-1о-с1ау орега1юпа1 ргеззигез 
ехреп епсей  Ьу 1Ьозе с1еуе1орт§ 1асИса1 едш ртеп 1  
зисЬ аз аЛЬогпе гайаг 1ес1 1о а йе^гее оГ ипгеа1Лу, т  
\уЫсЬ заегЛ Ш с Ггеей от  г е т а т е с !  т о г е  1т р о г 1ап1 
1Ьап 1Ье т П Л а гу  оЬ ]ес 11Уез. Т Ь е  т о г е  1т т е с Н а 1е 
зиссеззез, апй 1Ье еуеп т о г е  1т т е (И а 1е Ьззе.з оГ 
со11еа§иез т  орегаИопа1 1г1а1з, сетеп1ес1 1Ье Ппкз 
Ье1\уееп 1Ье 8с1епИ81,8, 1Ье а гтес ! Гогсез, апс! т ё и з ! -  
гу  т  а \уау \уЫсЬ з е е т з  шЛ1а11у 1о Ьауе Ьееп 1аск- 
т §  1п Ш е еа г!у  пис1еаг \уеаропз р г о ^ г а т т е .  
М сК а у  т а к е з  Л  с1еаг, \уЛЬ еуЫ егЛ арргоуа!, 1Ьа1 
Сепега1 О гоуез Ьас1 по зисЬ ипсегГатИ ез. Т Ь е  з с ь  
епИз1з’ гезегуаИопз аЬои1 1Ье изе оГ т ё и з к у ,  апс1 
1а1ег аЬои1 1Ье орега1лопа1 изе оГ 1Ье Пгз1 \уеаропз, 
шеге зЬагр1у оуегпсЫ еп.

N 01, оп1у 18 ТНе Макт§ о/ Иге А1от1с А§е \уе11 
гезеагсЬей, Л 18 а180 \уе11 \угЛ1еп апс! а1тоз1 сотр1е- 
1е1у Ггее о! еггогз (опе гтзрпгЛ оГ 2 3 5  Гог 2 3 8  оп 
р 72 \уд11 сопГизе по оп е). II  геас1луа1ес1 т  т е  а зеп- 
зе оГ ГазстаНоп Гог 1Ье 1гапзЛюп Ггот т1е11ес1иа1 
сипозЛу 1о \уЬа1 18 ргоЬаЫу 1Ье тоз1 8 0 С1а 11у  сНу1- 
31Уе с!еуе1ортеп1 111 1Ье \Уез1егп \УогЫ зтсе  1Ье 
Пз81оп оГ 1Ье СаШоИс СЬигсЬ а1 1Ье И те оГ 1Ье 
КеГогтаНоп. II зеетз а рЛу 1Ьа1, йезрЛе Ше сПгес!
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диоШ ю пз апс! 1Ье регзопа! т е т о п е з ,  1Ье 8С1епЫз18 
1Ьетзе1уез пеуег геа11у с о т е  1о Ше. I кпе\у оп1у 
а Ге\у оГ 1Ь ет , Ьи1 1Ьеу \уеге гоипйег, т о г е  геа1 
реор1е 1Ьап 1Ыз Ьоок т а к е з  1 Ь ет  з е е т .  РегЬарз 
5С1епиз1з аге 1оо апхю из 1о Ье оЬ]ес1луе 1о т а к е  
§оо(1 !пз1.опса1 аи Л огз.

]окп  ОипзЬег 4

Су1осЬготе Р-450

Раи1 К. ОгЦх с1е МопЪеПапо 
“ С у1осЬготе Р-450: 81гис1иге, 
М е с Ь а т з т ,  ап(1 Вш сЬе1т з 1гу”

ТЬе 1аз1 Ге\у уеагз Ьауе зееп ап ехр1озюп оГ 
кпо\у1е<!§е оГ су1осЬ готе Р-450 е п я у т е з , зисЬ 1Ьа1 
пее(1 Ьаз (1еуе1оре(1 Гог а со т р ге Ь е п з1Уе ап(! соп 1ет- 
рогагу 1геаИзе оГ 1Ьезе Г а з с т а 1 т §  рго1етз. ТЫ8 
уо1ите ГП1з 1Ье пеес! зирегЫ у.

ТЬе 1пШаЕ сЬар1ег, Ьу М сМ иггу апс! Сгоуез, 
ргоуИ ез а з и с с т с !  Ьи1 сотр1е1е геу1е\у оГ 1Ье сЬе- 
гтпз1гу апй зрес.Ъгозсору оГ 1Ье п и те го й з  зуп1ЬеИс 
то с Ы з Гог Р-450. N6x1 МагпеМ, \Уе11ег, апй ВаШ з- 
1а с о т р а г е  1Ье регохМ азе асИуНу оГ Ь етер го Ъ етз 
ап(1 су{осЬ готе Р-450 апс! М т а  апс! Ьи сПзсизз 1Ье 
1оро1о§у оГ 1Ье т а т т а Н а п  су1осЬ готе Р-450 асИуе 
зНе. ТЬеп Ре1егзоп апс1 Ргои§Ь е х а т ш е  1Ье е1ес1гоп 
1гапзГег р го 1 етз  1Ьа1 аге рЬузю1о§1са1 раг1пегз оГ 
су1осЬготе Р-450, 1п§е1тап-8ипс!Ьег§ йезспЬез 1Ье 
ге1а1юпз Ье1\уееп 1Ьезе р го 1 етз апс! рЬозрЬоПрИ 
т е т Ь г а п е з , апс1 В1аск апс! Сооп ех1епз1Уе1у с о т р а 
ге 1Ье р п т а г у  з1гис1игез оГ 1Ье п и те го и з  Р-450 130- 
г у т  ез.

ОгИг с!е Моп(,е11апо §1уез а раг1лси1аг1у со§еп1 
сПзсиззюп оГ оху§еп асПуаМоп ап(! 1гапзГег, \уЫсЬ

4 8(пепЫз1. 22 NоV. 1984. Р. 37.
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15 1Ье сеп1га1 ГипсМоп оГ су1осЬгоше Р-450, апс1 
]о 1П8 \уИЬ ВешЬ 1о е х а т т е  1Ье тЫ ЬШ оп оГ су- 
1осЬготе Р-450 еп гутез, \уНЬ зрес1а1 ет р Ь а з 18 оп 
1Ье ех1гаогсПпагу тесЬашзт-Ьа8ес1 тЫ ЬИогз 1Ьа1 
ОгИг <1е МоШеПапо’з 1аЬога1огу Ьаз <1еуе1орес1. 1п 
1Ье пех11Ьгее сЬар1егз зиргато1еси1аг ргосеззез аге 
сПзсиззес! — 1Ье шйисИоп оГ ЬераИс Р-450 1802у т е з  
Ьу Е 1зеп, ге§и1аИоп оГ зуп 1Ье818 апё асЫуНу оГ 
Р-450 еп гу тез  т  рЬузю1о§1са1 ра1Ь\уауз Ьу \Уа- 
1егтап, ЛоЬп, апс! 8 1 тр зо п , апс! Р-450 еп гу тез  т  
з1его1 Ью8уп 1Ьез18 апс! те1аЬоН зт Ьу .1еГсоа1е.

ТЬе 1аз1 1\у о  сЬарЪегз е т р Ь а з 1ге 1Ье ех1епз1уе 
рЬу81са1 зЪисПез 1Ьа1 Ьауе Ьееп регГогтей оп Ьас1е- 
па1 Р-450. 8Н§аг апс! Миггау §1уе а зсЬо1аг1у ассо- 
ип1 оГ 1Ье рЬузкз апс! сЬеппз1гу оГ су1осЬготе 
Р-450сат апс! оЪЬег Ьас1епа1 Р-450 еп гутез. Рои1оз 
1Ьеп ргоу^ез ехсе11еп1 зЪегеозсорю §гарЫсз оГ 1Ье 
гесепйу риЬПзЬес! сгуз1а1 з1гис1иге оГ Р-450сат, 
тс1и с!т§  а со1ог р1а1е оГ 1Ье Ги11 з1гис1иге т  Ггоп1 
аш! 31Йе У1е\У8. 1п ас!с!Шоп, Рои1оз гесопсПез 1Ье 
оЬзегуей з1гис1иге \уИЬ кпо\уп 8рес1гозсор1с апс! 
т е с Ь а т зИ с  тГогтаН оп.

ТЬе е т р Ь а з 18 оГ 1Ыз Ьоок, геГ1ес1т§ 1Ье т1 е- 
гез1з оГ 1Ье есШог, 15 з1гоп§1у, Ьи1 по1 оуег\уЬе1тт- 
§1у, оп 1Ье сЬеппса1 апс! рЬуз1са1 азрес18 оГ 1Ье 
охудеп аеНуаНоп ргосезз. N01 1Ье 1еаз1 оГ 11з т а п у  
з1геп§1Ьз 13 1Ье гесепШезз оГ 1Ье геГегепсез, \уЫсЬ 
тс1ис1е т а п у  Ггот 1985 апс! еуеп зо т е  Ггот 1986. 
Ри11 Ш1ез оГ а11 сНес! рарегз аге тс1и<1ес1. ТЬеге аге 
а1зо т а п у  изеГи1 сИгес! со трап зоп з оГ 1Ье Р-450 еп
г у т е з  1о зуп1ЬеИс сЬеппса1 тос1е1з, регохМазез, 
апс! 1Ье Ыеотуслпз. А то п §  та1епа1 по1 ауаИаЫе 
е1зе\уЬеге аге Рои1оз’з з1гис1ига1 ШизЪгаНопз, а уегу 
ргасИса1 аррепсНх Ьу \У ах тап  зе гу т §  аз ап а11аз оГ 
1Ье сопГизт§ 1апйзсаре оГ с1озе1у ге1а1е<1 т а т т а И -  
ап Р-450 1802у т е з , а изеГи! сотрПаНоп оГ 1Ье рго-
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рег(лез оГ 52 Р-450 епгугпез Ггош 13 зреслез Ьу 
В1аск апс! Сооп, апс! ап ехрапйес! 1Ьегто<!упагшс 
1Ьеогу о{ гейох апс! зр т  зШ ез Ьу 8Н§аг апс! Миг- 
гау. Моз1 1ор1сз аге §1уеп \уе11-Ьа1апсес1 1геа1теп1, 
аНЬои^Ь зеуега1 аи1Ьогз Ьауе Го11о\уес1 1Ье па1ига1 
1епс!епсу 1о сНе 1Ье1г о\уп \уогк ЬеауПу. Опе 1аск 13 
ап ассоип1 оГ 1Ье е1е^ап1 то1еси1аг Ью1о§у 1Ьа1 Ьаз 
Ьееп сопс1ис1,ес] оп 1Ье §епе з1гис1игез оГ 1Ье т а т -  
таНап Р-450 1302уте ГатШез. ОуегаИ, 1Ьои§Ь, 1Ыз 
Ьоок 13 Ы§[Ыу зиссеззГи1 т  Из ригрозе, апс! I сап 
ЬеагШу гесоттепс! 11 1о з1и(1еп1з апс! ехрег1з аНке.

НопаЫ Е. Ш Ш е  5

ТЬе РЬу§1С8 о! В1аск Но1ез

К1р 8. ТЬогпе, КюЬагс! Н. Рпсе, 
Бои§1аз А. МасйопаЫ 

“ В1аск Но1ез: ТЬе МетЬгапе РагасП^т” 
ипШ по\у, еззепМаПу а11 Ьоокз с1еуо1ес1 1о 1Ье 

зиЬ]ес1 оГ Ыаск Ьо1ез Ьауе Ьееп еИЬег рори1апга- 
Иопз ог зорЫзИса1ес1 ЪгеаНзез с!еаНп§ та т1 у  \уНЬ 
1Ье1г та1ЬетаИса1 з1гис1иге. Ы аск Но1ез: ТНе 
МетЬгапе Рагайщт  13 ипс!оиЫес11у 1Ье Пгз1 та^ог 
уо1ите 1о 1геа1 Ыаск Ьо1ез Ггот 1Ье рот1 оГ у1е\у оГ 
“ аррНей рЬуз1сз.”  Из т а т  а1т 13 1о ргоуЫе а ргас- 
Ыса1 ГогшаПзт Гог йезспЫп^ рЬепотепа агоипс! 
Ыаск Ьо1ез 1Ьа1 сап Ье изес! Ьу поп-ехрег1з т  
§епега1 ге1а(луиу. И ргосеейз Ьу гесазИп^ 1Ье едиа- 
1лопз с1езспЫп§ 1Ьезе рЬепотепа — зисЬ аз 1Ье 
з1гис1иге о! е1ес1готайпеИс ПеЫз ргоёисес! Ьу р1аз- 
таз  агоипс! а Ыаск Ьо1е ог 1Ье еуо1иИоп оГ а Ыаск 
Ьо1е реПигЬес! Ьу ап ех1егпа1 1лс!а1 ^гауНэНопа! 
ПеЫ — т  а Гогт с1озе1у ге зетЫ т^  1Ье еяиаНопз 
с!езспЫп§ 311ш1аг рЬепотепа т  огсНпагу 1Ьгее-

5 8с1епсе. 1986. Уо1. 234. Р. 884.
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с1йпепзюпа1 зрасе. А кеу з1ер т  Ш з  ргосейиге 18 1о 
еп(1о\у 1Ье Ьопгоп оГ 1Ье Ы аск Ьо1е \уНЬ аИпЬи^ез 
зисЬ аз зигГасе сЬаг^е, е1ес1пса1 сопйисИуНу, апс1 
1етрега1иге. (Ас1иа11у, Гог геазопз Ь а у т §  1о с!о 
\уНЬ 1Ье Гас1 1Ьа1 1Ье аиШ огз изе зраНа! зигГасез 
1Ьа1 т1егзес1  1Ье Ьопгоп а1 1Ье ЫГигсаЫоп 1\уо- 
зрЬеге [\уЬеге 1Ье “ 11т е  1гапз1а1юп” 18о т е 1п ез  уа- 
т з Ь ] ,  1Ьеу сЬоозе 1о \Уогк ^Н Ь  а М теН ке зигГасе 
(Пзр1асес1 зН§Ы1у ои1\уаг<1 Ггот 1Ье Ьопгоп — 1Ье 
зо-са11е(1 “ з1ге1сЬес! Ь о п го п .” ) 1п 1Ыз т а п п е г , 1Ье 
Ы аск Ьо1е Ьопгоп 18 1геа1ес1 аз 1Ьои§Ь к  \уеге ап 
огсПпагу рЬуз1са1 зигГасе. ТЫ з ассоиЫ з Гог 1Ье 
зиЫ Ш е оГ 1Ье Ьоок, “ ТЬе М етЬ гап е  Р агасН ^т.”

ТЬе Ьоок 15 ас1иа11у а соПесЫоп оГ е1§Ы  зерага1е 
сЬар!егз Ьу сПГГегеЫ аиШогз. № уег1Ье1езз, Л Ьаз 
1Ье ипИу апс! соЬегепсе оГ а 8 т§1у  аи1Ьогес! уо1ите. 
11пс1оиЬ1ес11у, 1Ыз 15 а1 1еазГ. раг11у ехр1атес1 Ьу Ше 
Гас1 1Ьа1 ТЬогпе 18 по1 оп1у ап ейНог оГ 1Ье Уо1ише 
Ьи1 а соаиНюг оГ еуегу сЬар1ег. N и тегои 5  т 1 е -  
г е з1 т§  то(1е1 р го Ы е тз  аге луогкей ои1 1Ьгои§Ьои1 
1Ье Ьоок, апс! 1Ье сИзсиззюп 18 иш Гогт1у с1еаг, \уЛ,Ь 
т а п у  \уе11-1аЬе1ес1 сП а^гатз апс! П§игез. ТЬеге 18, 
Ьохуеуег, НШе сИзсиззюп оГ риге1у 1ЬеогеИса! 155иез 
зисЬ аз \уЬу 1Ье т е т Ь г а п е  рагасП ^т ех1з1з, 1Ьа1 18, 
\уЬу Л зЬоиЫ Ье розз1Ые 1о гешгНе едиа1юпз 50 1Ьа1 
1Ье Ьопгоп сап Ье 1геа1ес1 а5 ап огсНпагу 8игГасе.

Аз а1геа(1у тсНса1е<1 аЬоуе, 1Ье т а т  т1епс!ес1 
геайегзЫ р оГ 1,Ье Ьоок 18 аз1горЬу81С181з апс! о1Ьег 
рЬу81С1з1з \уЬо аге по1 ехрег1 т  §епега1 геЫНуНу. 
Но\уеуег, ип1езз зисЬ а поп-ехрег1 геайег т з Ь е з  
оп1у 1о о Ы а т  з о т е  “ соокЬоок” ргёзспрИ опз Гог 
зо1уш§ се г1 а т  р го Ы етз , Н 18 песеззагу 1Ьа1 Ыз ог 
Ьег кпо\у1ес!§е оГ §епега1 ге1а11уНу Ье а1 1еаз1 е^и^- 
уа1еп1 1о \уЬа1 \уои1й Ье оМ атес! Ггот ап т1 го - 
с!ис1огу §гас!иа1е соигзе а(, 1Ье 1еуе1 оГ 1Ье М1зпег, 
ТЬогпе, апй \УЬее1ег 1ех1Ьоок СгмИаНоп. Iпс!еес1,
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1Ьа1 Ьоок 18 сНес! ГгедиепЫу 1Ьгои§Ьои1 В1аск Но1ез 
Гог ехр1апа1юпз оГ зисЬ ЪЫп^з аз 1Ье зоигсез оГ 1Ье 
уапоиз едиа1юпз, апс! 1Ье поп-ехрег! геайег ип- 
с!оиМес11у \Уои1с! псес! 1о кеер а сору оГ 11 Ьапйу т  
огс!ег 1о Го11о\у 1Ье сНзсиззюп.

I ЬеНеуе 1Ьа1 1Ье Ьоок 13 яиНе зиссеззГЫ т  Не 
1геа1теп1 оГ е1ес1г0с!упат1с рЬепотепа агоипс! 
Ыаск Ьо1ез т  1Ье Пгз1 Гоиг сЬар1егз. ТЬе тетЬгапе 
рагасП^т ГогтаПзт 13 зиГПаепЫу 31тПаг 1о з1ап- 
с!агс1 е1ес1гос!упат1с8 1Ьа1 аП геайегз зЬои1с! Ье аЫе 
1о § а т  ипс!егз1апс1т§ апс! т1иШоп аЬои1 1Ьезе 
ргосеззез. 1п рагИси1аг, 1Ье В1апс!{огс1-2па]ек рго- 
сезз Гог ех1гас1т§ го1а1юпа1 епег§у Ггот а Ыаск 
Ьо1е зиггоипйес! Ьу а та^пеИхес! р1азта 18 \уе11 
ехр1атес1 т  1Ыз ГогтаПзт. ТЬе ехрег1з т  §епега1 
ге1аИуИу \уШ а1зо 1еагп тисЬ  Ггот 1Ьезе сЬарЪегз.

АИЬои§Ь 1Ье пех1 Гоиг сЬар{,егз, оп 8гауНа1лопа1 
тГегасИопз т у о 1 ут§  Ыаск Но1ез, аге аз \уе11 \уп1- 
1еп аз 1Ье ргесес!1п§ Гоиг, I ЬеНеуе 1Ье Ьоок 18 сопз1- 
с!егаЫу 1езз 8иссез8Ги1 Ьеге. ТЫз 13 1аг§е1у Ьесаизе 
1Ье т1иШоп оГ ЪЬе поп-ехреП геайег \уШ Ье тисЬ 
роогег Гог 1Ьезе рЬепотепа. 1п асЫШоп, тисЬ тоге 
с!е1аНес1 апс! 1есЬшса1 гезиНз аге етр1оуес1 т  1Ье 
апа1уз1з; 1Ье геГегепсез Гог ехр1апа1юпз ог с1епуа- 
Иопз оГ едиаНопз по 1оп§ег аге 1о Сгаг^ИаНоп Ьи1 
по\у аге т а т 1 у  1о ЬЬе сиггеп1 гезеагсЬ 1И,ега1иге. 
ТЬиз, т  рагИси1аг, I Ппс! И сИГПсиН 1о р1с1иге а поп- 
ехрег! геас!ег т а к т §  И 1Ьгои§Ь сЬар1ег 6 ипзса- 
1Ьес1. Оп 1Ье о1Ьег Ьапс!, 1Ье ехрег1 геайегз ргоЬаЫу 
\уои1с! \уап11о таке 1Ье 1 г о\уп ГауогНе |?аиде сНо1сез 
апс! ргоЬаЫу \уоиИ Ье тоге  сотГог1аЫе 1Ыпкт§ 
аЬоиГ пи11 §еос!е81сз 1Ьап 1Ье ЬеЬауюг оГ а (Нс^юиз) 
“ Пйисюп ПиЫ.” ^уег(,Ье1езз, 1Ьезе сЬар1егз \уШ а1 
1Ье уегу 1еаз1 зегуе аз а изеГи1 §шс!е 1о 1Ье 1Иега1иге 
Гог поп-ехрег! геайегз \у Ь о  аге 1гут§ 1о Ьесоте 
ехрег1з, апс! 1Ье зоЫГюпз 1о 1Ье питегоиз тос!е!
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ргоЫешв \уШ ргоуЫе а ивеГЫ геГегепсе Гог 1Ье 
ехреП геайегз.

ТЬе Ппа1 сЬар1ег оГ 1Ье Ьоок сопсегпв Ыаск Ьо1е 
1Ьегто(]упаппс5, зресШсаПу 1Ье 1Ьегта1 ргорегИез 
оГ 1Ье ге§1оп агоипй 1Ье Ыаск Ьо1е (Лз “ а(,тозрЬе- 
ге” ) аз теазигей Ьу зШюпагу (аз оррозей 1о Ггее1у 
Га11т§) оЬзегуегз. ТЬе еп1гору соп1пЬи1ес1 Ьу 1ау- 
егз оГ 1Ыз “ а1тозрЬеге”  13 са1си1а1ес1 апй изес1 1о 
]изИГу 1Ье уаПсШу оГ 1Ье §епегаПгес1 зесопс] 1а\у оГ 
гЬегтойупаппсз апс! 1Ье Шеа 1Ьа1 1Ье еЫгору оГ 
а Ыаск Ьо1е соггезропйз 1о 1Ье 1о§ап1Ьт оГ 1Ье 
пишЬег оГ Из розз1Ые “ т1егпа1 з1а1ез.”  Во1Ь ех- 
реПз апс] поп-ехреПз зЬоиЫ Ппй 1Ье рот1з оГ у1е\у 
т1гос1исес1 т  1Ыз сЬар1ег 1о Ье оГ т1егез1.

1п зи тта гу , поп-ехреПз т  §епега1 гекиуЦу 
зЬоиЫ Гтс! 1Ыз Ьоок а уегу изеГи1 §шс!е 1о апа1у- 
7лп§ аз1,горЬу81са1 рЬепотепа агоипй Ыаск Ьо1ез, 
аНЬои^Ь 1Ьеу т а у  по1 Ьауе ап еазу И те \уИЬ зоте 
оГ 1Ье 1а1ег сЬарЪегз. ТЬе ехрег1з \уШ Гтс! Л а уа1и- 
аЫе геГегепсе, т а т !у  оп ассоип1 оГ 1Ье питегоиз 
тойе1 ргоЫетз 1Ьа1 аге апа1угес1. ипс1оиЫес11у, 
Ьо1Ь ш11 \У1зЬ 1о о »п  сор1ез оГ 1Ье Ьоок.

НоЪеН \Уа1с1 6

01уегзе  СНтаКез

\УШу КисПоГГ “ \УогЫ-СНта1ез”
Р1аппт§ а 1пр 1о РеПЬ т  \Уез1 Аиз1гаПа, \уЬеге 

1Ье з\уапз аге Ыаск апс! 1Ье уасЫз з\У1Г1? ТЬе зеа- 
зЬоге сНта1е 18 шуШп§ епои§Ь: Л сап Ье с1езспЬес1 
аз а зиЫгор1са1 шт1ег га т  сПта1е, \уНЬ Ьо1 зит- 
т е г  т а х 1т и т 8, аЬои1 100 КаЬгепЬек, апс! гЫЫ 
\ут1ег т т т ш т з ,  \уИЬ по Ггеехт§ \уеа1Ьег. 8ипзЫ- 
пе ауега^ез 64 регсеп! оуег 1Ье уеаг, \уНЬ 1Ье зипт-

« Заепсе. 1986. Уо1. 234. Р. 882.
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ез1 топ1Ь  1ЧоуетЬег, аЬои1 аз т и с Ь  зип аз Ьоз 
Ап§е1ез’ Ь п дМ ез! топ1Ь . ТЬе 1оипз1 сап ехрес1 
Ьеа1 з1гезз ГгедиепИу т  1Ье зоиШ егп з и т ш е г  
топ1Ь з, апс! зЬоиЫ с!гезз ассогсНп§1у, луНЬ 1гор1са1 
\уеаг 1п Лапиагу апс! РеЬгиагу. 1п т п 1 е г  1Ье га1пГа11 
13 Ьеауу; к  13 Ьагс! 1о та1 сЬ  1Ье Рег1Ь г а т  раИегп т  
1Ье зпо\у{гее раг1з оГ 1Ье 11.8.

8исЬ а & ате сап Ье р1ауес! ои1 т  1Ыз уо1ите 
а т о п §  пеаг1у 500 ра§ез оГ 1аЬи1а1ес1 сНтаМ с с!а1а, 
\уНЬ топ 1Ы у 1етрега1иге т а х и п и т з  ап<1 пнш - 
т и т з  апс! ргеЫрНаНоп т Г о гтаН о п  ^ к е п  Гог а1тоз1
1,500 1осаиопз 111 140 соип1пез. ТЬеге аге зресла! 
геш агкз аЬои1 еасЬ соип1гу апс! сН таМ с агеа, апс! 
а соир1е о? зиш ш агу ра§ез Гог еасЬ соп1шеп(. (}ш1,е 
а Ге\у о с е а т с  1з1апс!8 аге тс1ис1ес1 (Ьо1Ь 1Ье 1 ет - 
р!лп§ апс! 1Ье с1езо1а1е), а Гак затр 1 е  оГ АгсИс 
з1аИопз (Ьо1Ь оп 1Ье СапасНап зЫе апс! оп 1Ье 
Кизз1ап) апс! опе сЬШ у ра§е оп Ап1агсИс сП та1е 
(по1 опе топ 1Ы у т е а п  аЬоуе { ге е гт §  {ог з1х Нз1ес! 
з Ш ю п з ) .

ЕхЬаизИ уе с!а1а оГ 1Ыз к тс ! аге ауаИаЫ е 1о 1Ье 
ргоГеззюпа! те1еого1о§1з1 т  а уапе1у оГ риЬПса- 
Иопз, т а т 1 у  ш иШ уо1ите оГЯс1а11аЫез, 1Ье р п т а г у  
зоигсе оГ 1Ыз сотрП аН оп . И 13 1Ье аи1Ьог’з ригрозе 
1о ргезеШ, 1Ье п сЬ  хуогЫхуИе т Г о гтаИ о п  111 а Гогт 
31тр1е епои^Ь Гог еазу  изе, апс1 1о ас^ош  1о ЪЬе 
п и тЬ е гз  а зе1 оГ Ып1з оп сот(ог1  апс! с1о1Ып^. 
Т Ьезе га1Ьег зиЬ^есИуе-зоипсПп^ диаН1а1луе еп1пез 
аге ас1иа11у \уе11 йейпес! апс! регзиаз1Уе, И' з о т е -  
^Ь а1  а1тес! а1 1Ье Еигореап 1гауе1ег, Ьесаизе 1Ьеу 
шс1ис!е сотр1е1е зса1ез оГ §гас!аИоп 1Ьа1 Ье1р а 
геайег 1о ]ис!§е 1Ье1г т е а п т §  \уе11.

А1тоз1 100 ра§ез ргоуМ е а геас!аЫе геу1е\у оГ 
1Ье рппс1р1ез оГ §1оЬа1 сН та1е, т е а п (  {ог 1Ье §епе- 
га1 геас!ег, ассотраш ес! Ьу т а р з  апс! 1аЫез изиаПу 
{оипс! оп!у т  1Ье 8рес1аПгес! 1ех1з. \УогЫ т а р з  оГ
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(Ь и п й е г зЪ о г т  а с 1 т 1 у ,  зпо\уГа11, Го§, гипоГГ, 1гор1са1 
з ( ,о г т з  апс1 а 1 т о з р Ь е п с  р г е з з и г е  апс! Из с Ь а п ^ е з  аге  
а11 Ги11 оГ т ( е г е з 1 .  Т Ь е  1аг§ез1 Ье11 оГ (,Ье Ь еаУ 1ез(, 
гаш ГаП  13 а(. з е а , ]из1  пог1Ь  оГ (Ь е  Е ^ и а ^ о г  еаз(,\уагс1 
Г г о т  Л ауа; 1 Ь и п й егз1 о гш з а г е  т о з 1  а(, Ь о т е  т  \У ез1  
А Г п са ; (Ь е  Р егз1 ап  Си1Г апс1 1Ье О и Н  оГ О т а п  
й е т а п с !  (Ь е  т о з (  з и т т е г  с о о 1 т §  Гог Ь и ш а п  с о т -  
Гог(; з и т ш е г  Го§з < 1 о т т а 1 е  Ь о(Ь  ро1аг г е § ю п з , Ь и ( 
а \у а у  Г г о т  1Ье ро1ез оп1у 1Ье г е § ю п з  оГ (Ь е  С г а п й  
В а п к з ,  1Ье \уез(,егп  еп й  оГ 1Ье 81гаН  оГ М а§е11ап  ап й  
соаз(а1  зои(,Ьлуез1егп А Г п с а  § г о р е  (Ь г о и ^ Ь  т о г е  
(Ь а п  8 0  Г о§ду й а у з  р ег  у еаг .

Т Ы з  13 а сагеГ«11у а т !  с1еуо(,ес!1у р г о й и с е й  геГе- 
г е п с е  сП §ез(, а Ь о и (  а з  §оос! Гог (Ь е  Ь го \у зег  а з  Гог 
Ь п з к  Гипс1ю па1 с о п зи И а И о п ; оп1у (Ь е  з1еер  р п с е  
з1ап(18 т  (Ь е  \у ау .

РЫИр М огпзоп  7

Тог1игей РзусЬез

Е П о( 8 . У а 1 е п з ( ,е т  
“ С г е а (  апс! Б езр егаЪ е  С и ге з : Т Ь е  Ш зе  

апс1 О есН п е  оГ Р з у с Ь о з и г д е г у  апс! СНЬег 
КасПса1 Т геа1 теп 1 .ч  Гог М еп (а1  Ш п е з з ”

1п 1Ье оГПсе оГ В г. \Уа1(,ег К г е е т а п ,  т  с1о\уп- 
(о ш п  \У а зЫ п § 1 о п , О . С ., а  « о т а п  1ау и п с о п з с ю и з , 
ап  1се  р 1с к  рго1гисИ п§ Г г о т  о п е  оГ Ь ег  е у е  зоскеЬ з. 
Т Ь е  у е а г  ^ а з  1 9 4 6 , апс1 Р г е е т а п ,  а  ГатесЗ п е и г о - 
ра(Ь о!о§1з1 , Ьас! ]и з1  р егГ о гтес! Ы з П гз( (г а п зо гЫ - 
1 а 1 1 о Ь о 1 о т у , а М е т р ( т §  (о ( г е а (  Ы з р аИ еп 1 ’з р зу с Ь о - 
1о§1са1 р г о Ы е т з  Ьу ( ,Ь г и з 1 т §  1Ье 1се  р к к  Ь е(\у ееп  
Ь ег  еуе-Ьа11 ап(1 Не! апс! з ш п § т §  (,Ье Ьапс11е Г г о т  
81с1е 1о 81Йе (о  с!ез(гоу  (.Ье оГГепсИп§ Ь г а т  И ззи е . 
“ \У Н Ь  \у Ь а (  т а у  Ь а у е  Ь ееп  а п  е х с е з з  оГ с а и Н о п ,”  Ье

7 ЗснеШШс Атепсап. Аид. 1984. Р. 21.
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гесогйей, “ I орега1ес! оп опе зЫе оп1у ап(1 Нас! Ьег 
с о т е  Ьаск а \уеек 1а1ег Гог ЪЬе §есопс1 зЫе. А11 \уеп1 
\уе11.”

Е геетап ’з теШ оёз \уеге ипогЛойох, Ьи1 1Ье 
поИоп 1Ьа1 регзопа1Шез соиИ Ье гераней Ьу ти И - 
1а1т^ зе1ес1 рогУопз оГ 1Ье Ь га т  \уаз по1. 1п 1Ье 1а1е 
1940з, рзусЬозиг§егу \уаз т  уо^ие. “ РзусЬозиг^егу 
ОрегаНоп 1о Сиге 8 к к  М т ё з  Тигпз 8иг§еоп ’з В1а- 
с!е 1п1о ап 1пз1гитеп1 оГ Меп1а1 ТЬегару,”  ргогшзей 
а 1947 аг1Дс1е т  Ы{е. Т\уо уеагз 1а1ег, 1Ье Рог1и- 
^иезе пеиго1о^1з1 Е§аз М ош г шоп а 1ЧоЬе1 Р т е  
{ог регГопшп^ 1Ье Пгз1 1оЬо1огшез оп йергеззей апс! 
рзусЬоМс раИеп1з, апй, Ьу 1Ье епс! оГ 1Ье десайе, 
11.8. зиг§еопз \уеге р е гГ о гт т §  з о т е  Пуе ЪЬоизапй 
1оЬо1о1тез а уеаг.

Оезрке 1Ье рори1агИу оГ 1оЬо1оту, (,Ье .(изИПса- 
Иоп {ог Я \уаз аз зизрес! аз Ша1 Гог Е геетап ’з (Нсеу 
зиг§1са1 1трп тза1ю п . ЕШо1 Уа1епз1ет’з сЬготс1е 
рог1гауз М ош г аз а ЬарЬагагсГ гезеагсЬег \уЬо Ьазей 
Ыз зиг§1са1 ехсауаНопз оп оп1у 1Ье сгийез! ипйег- 
з1апсПп§ оГ 1Ье Ь га т  апй \уЬо т1егрге1ес! 1Ье тоз1 
т а г§ т а 1  1т р г о у е т е п 1з т  Ыз раИепкз аз гшгас1е 
сигез. Г геетап , \уЬо \уаз 1аг§е1у гезроп§1Ые {ог 
рори1апгт§ 1оЬо1оппез, етег^ез  аз а кш.Ге-Ьарру 
зиг^еоп апс! геск1езз ор11т1з1. АИЬои^Ь Ье сорюиз- 
1у с1оситеп1е(1 еуегу тс1зюп апс! 1Ьгиз1 (з о т е  оГ Ыз 
§пз1у рЬо1одгарЬз аге гергоёисес! т  1Ыз Ьоок). 
Е геетап  зеетей  оЬИуюиз 1о 1Ье Гас1 1Ьа1 ш(еШ@еп1 
раИегЯз \уЬо зиГГегес! оп1у Ггот йергеззюп \УоиЫ 
зо т е П т е з  е т е г § е  Ггот Ыз *Чгеа1теп1”  ипаЫе 1о 
ЬоЫ а ,)оЬ ог т1егас1 п огтаН у \уИЬ о1,Ьегз.

ЬоЬоЪоту 13 а диаг1ег-сеп1игу ои1 оГ ГазЫоп 
пош, Ьи1 о1Ьег га(Пса1 1геа1теп1з Гог теп1а1 Шпезз 
аге по1. 1Г (1ос1ог8 1ос1ау аге тоге  ар1 1о ргезспЬе 
Йги^з 1Ьап зиг^егу Гог рзусЫа1пс раИеЫз, 1Ье 
(Ьоогу ЬеЫпй ГЬе гетесПез 18 оПеп по тоге зонт!
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1Ьап И луаз ш Ргеетап ’в <!ау. \УЬепеуег ап П1- 
пез8 сопГоипйз еазу ехр1апа1юпз, Уа1епз1ет 
\уагп8, 1Ьеге 18 а 1етрШ юп 1о ЬеПеуе т  ппгас1е 
сигез — 1о еуа1иа1е 1геа1теп1з \у1зЬГи11у гаШег 
1Ьап геаНвИсаПу. “ ТЬеге аге 1ос!ау по Ге^ег йез- 
рега1е раИеп1з апс! с1езрега1е ГапнНез,” Ье гепнпйз 
118. Апс! по Гешег с!езрега1е сигез.

Ьаигепсе А. МагзскаИ 8

АДуапсшё Ьу 81еа11Ь

Маг§аге1 \У. Коззкег 
“ \Уошеп 8с1епИз18 т  А теп са : 

81ги§§1ез апс! 81га1е§1ез 1о 1940”
ТЬеге аге сег1ат т 1 п § и т §  гезетЫапсез Ье1- 

\уееп 1Ье ргасИсе о! зснепсе апс! 1Ье 81ис!у о! Ыз- 
1огу: 1Ье тоге  \уе оЬзегуе, 1Ье то ге  \уе гесо^Ыхе 
Ьо\у ти сЬ  зШ1 г е т а т з  1о Ье «Изсоуегей. Могеоуег 
\уЬа1 ас1иа11у зее 18 з1гоп§1у тНиепсес! Ьу 1Ье 
ЯиезИопз \уе Ьппд 1о оиг оЬзегуаНопб. ТЬи8 \уе сап 
Ьу-равз а §геа1 с1еа1 1Ьа1 т а у  ас1иа11у Ье уегу 81§ т -  
Псап1.

Аз сИгесИопз т  гезеагсЬ Ьесоте Кгз1 ГазЫоп- 
аЫе, 1Ьеп Ьа11о\уей, о1Ьег азрес1з о! а сПзЫрПпе та у  
йтпсИе 1о пеаг ту181ЬПНу. II 1акез а Вгаис1е1, \уИЬ 
Ыз з\уеерш§ з1исИез оп 1Ье МейНеггапеап ДУогЫ, ог 
а Ьайипе т  МопШ Иои апс! Ьоге, Беа1к апд, Мопеу 
1п 1ке Рауз А’Ос, 1о гесгеа1е 1оз1 Пуез апс! геуеа1 1Ье 
зЬеег сПтепзюп апс! сотр1ехИу о! 1Ье 1арез1гу о! 
Ыз1огу. ЗисЬ \уаз 1Ье та^ез1у о! 1Ье1г зсЬо1агзЫр, 
апс! зисЬ 1Ье у 1 в ю п  оГ 1Ье1г сПвтрНпес! 1та§таИоп, 
1Ьа1 1Ье \уогкз о! 1Ьезе рюпеегв {огсес! 1Ьозе луНЬ 
ттс1 8  по1 1ггеуосаЫу с1озес! 1о 1оок \уЛЬ 1гезЬ еуез 
оп оИ ПеЫз оГ з1ис!у.

8 ТЬе Зшепсев. 8ер1./Ос1. 1986. Р. 60.
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\У Ы 1 е  И с а п п о 1  Ь е  з а И  1Ьа1 М а г ^ а г е !  К о з з И е г  18 
а  В г а и й е 1  о г  а  Ь а й и п е ,  Ь е г  п е \у  Ь о о к  п е у е П Ь е 1 е з з  
а с Ы е у е з  81ш И а г  епс1з апс! 18 а  з е т т а 1  \у о г к  оГ п с Ь  
з с Ь о 1 а г1 у  (1е1аП. I I  ш а у  по1  1 г а п з Г о г т  1Ье Ы з1 о г у  оГ 
8 с 1 е п с е , Ь и 1 1 Ь о з е  \у Ь о  1§ п о г е  118 п п р Н с а И о п з  \уП1 Ье 
т 1 е 1 1 е с 1 и а !1 у  1 т р о у е п з Ь е с 1 .  N 01 1оо 1 о п §  а ^ о  ш а п у  
р е о р 1 е  Ь еП еуес! 1Ьа1 М а п е  С и п е  \у а з  1Ье П гз1 — 1! 
по1 1Ь е о п 1 у  — ш о т а п  зс1еп1181. Т Ь е  8 1 х 1 е е п -у о 1 и т е  
йШ ю пагу  о /  8с1епИЦс Вю%гарку, есШ ей  Ь у  С Ь а г1 е з  
С П И зр ^ е , с! 8 о т е 1 Ы г щ  1о т р г о у е  1Ье з Н и а Н о п  Ьи1 
п о 1 Ы п §  Н к е  е п о и § Ь .  Е>г М а г П у п  О ^ М е ’з  1 а Ь о и г  оГ 
1оуе — 1 а з 1 т ^  о у е г  а  с1есас1е — \у Ы с Ь  Ь а з  с и 1 т т а -  
1ес1 1П а  БьсИопагу апй Вю^гарку о /  \Уотеп 8с1- 
епШ1з 1гот АпИдиНу 1о 1910 \у Ш , \у Ь е п  И П па11у  
8 е е з  1Ь е Н § Ы  о !  р и Ь Н с а Н о п  с !ау , о р е п  о и г  е у е з  зИ П  
Г иг1Ь ег. N 0^  \у И Ь  \Уотеп 8с1епШ1$ т Ат епса  
М а г § а г е 1  К о з з И е г  г е у е а 1 з  1Ьа1 1ог ше11 о у е г  а  с е п 1 и -  
г у  “ \ у о т е п  Ь а у е  Ь е е п  а п  т 1 е § г а 1  р а г1  оГ 1Ье 8С1еп И - 
П с с о т т и п Н у ”  у е 1  “ 1ог а  у а п е 1 у  оГ г е а з о п з ”  т о з 1  
о !  1 Ь е зе  \ у о т е п  зЫ епИ зЪ з Ь о гё е ге с !  о п  1Ье “ т У 1- 
з 1 Ы е .”

О п с е  з Ь е  Ь а й  о у е г с о т е  1Ь е т Ш а 1  “ з Ъ и т Ь Н п ^  
Ы о с к  оГ 1 о с а 1 т д  т а 1 е п а 1 ,  1 Ь г о и § Ь  8 е у ега1  у е а г з  о !  
й е ^ е с И у е  \у о г к ”  1Ь е 1и11 \уеа11Ь  оГ 1Ь е у е т  з Ь е  \у а з  
т т т §  Ь е с а т е  а р р а г е п ! .  Т Ь е  я и а п 1 Н у  оГ т а 1 е п а 1  
сН зсоуегес! \у а з  е п о г т о и з ;  о п с е  т а з 1 е г е (1 ,  п с Ь  а п й  
й е е р  апа1 у 8 1 8  сои1«1 Ь е  ап<1 \у е г е ,  и п с1 е г1 а к еп . Т Ь и з  
К о з з И е г ’з а с с о и п 1  13 п о 1  о п е  \у Ь о з е  о п 1 у  с о п с е р 1 и а 1  
1Ьгеас18 а г е  1 Ь о зе  о !  { е г ш т з !  г Ь е 1 о п с .  Т Ь е г е  18 п о -  
1 Ы п §  з г ш р И з И с  Ь е г е :  з Ь е  Ь а 8  § 1у е п  и з  а  8орЫ з11са1е(1  
а п а 1у з 18 оГ а  с о т р П с а 1 е с 1  з Н и а 1 ю п , еп сарзи 1а1е< 1  т  
1Ь е Го11о\у1п §  р Ь г а з е :  “ I I  18 1Ь е Ы з1 о г у  оГ а п  о с с и р а -  
1ю па1  § г о и р  \у Ь о з е  з1 а1 и з  Ь а й  п з е п  ап<1 Га11еп о у е г  
й т е  а з  1 Ь е  \ у о т е п ’з  го1е г е з р о п й е й  1о е х 1 егп а 1  
е у е п 1 з  а п й  р г е 8 8 и г е з .” \У Ь а 1  М а г ^ а г е !  К о з з И е г  (1оез 
80 \уе!1  13 1о е х р Н с а 1 е  Ь е г  з1 о гу  т  1 Ь о зе  1 е г т з ,  Ь а с к -
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ей Ьу ап аЬипйапсе оГ етр тса1  та1епа1, т  
циапИЬу 1Ьа1 \уои1й заМзГу Ше тоз(. Васошап о? зс1- 
епИй18.

В е § т т п §  т  1Ье пте1ееп1Ь сеп1игу \уЛЬ 1Ье 
“ еп1епп§ \уей§е”  ргоуШей Ьу 1Ье \уотеп’з со11е§ез, 
\уе зее 1Ье дше1 тШ1га1юп о? луотеп т1о зспепсе, 
а тоуетеп !, 1Ьа1 1игпей ои1 1о Ье ипехрес1ей, ипга- 
1епйей апй а1 сег1ат 1лтез ип\уе1соте. I I 18 Газста- 
1 т §  1о поНсе 1Ьа1, а1 а И те \уЬеп зс1епсе Ьай а 1о^- 
1у зШ из т  В гН ат ’з тзШиЪез о{ 1еагшп§, 1Ье 
\Уотеп’з Со11е§ез оГ Ашепса 1оок рашз 1о етрЬа- 
81ге 1Ье ех1еп1 оГ зс1епсе т  1Ье1г сигпси1а оНегт^з, 
зЬошпд а з1ап(, ипйгеаш! о! ЬуС . Р. 8пош. Рог 1Ье 
етрЬаз18 р1асей оп зс1епсе “ геаззигей 1Ье рагеп1з о! 
1Ье Ы§Ь тога1 сЬагас1ег апй геН^юиз уа1иез (;аи§Ы. 
(Ы1ега1иге, езрес1а11у поуе1з, \уеге, Ьу соп1газ1, 
ЯиНе зизрес1,).”  СНуеп 1Ыз йШегепсе 111 ейисаНопа! 
Ыз1огу, зиге1у по опе \Уои1й еуег Ьауе ргей1с1ей 1Ьа1 
ВгНаш \Уои1й ргойисе 1Ье Пгз1 зс1еп11з1 еуег 1о Ье 
а Рг1т е  М т 181ег апй а \Уотап а1 1Ьа1!

ТЬе епйз шЫсЬ \уеге иШта1е1у асЫеуей \уеге 
Гаг Ггот Ь е т §  1Ьозе 1ог \уЫсЬ 1Ье пе\у уеп1игез 
\уеге 1аипсЬей. \УЬа1 Ье§ап аз а тоуетеМ 1 о  ейиса1е 
\уотеп зоЧЬа1 Шеу \Уои1й, т  1игп, ргойисе тоге  
епИ§Ь1епей зопз, епйей т 1 Ь  а §гоир оГ Ы§Ыу 
тоИуа1ей, ^иа1Шей апй оПеп диНе гетагкаЫе 
реор1е ЬаУ1П§ по р1асе 1о §о ехсер1 Ьаск 1о \уЬеге 
1Ьеу сате  {г о т  — 1Ье ш отеп’з со11е§ез. ТЫз, гаШег 
1Ьап апу тЬегеШ  1п1е11ес1иа1 НтНаИоп, ехр1атз 
шЬу 1е\у о{ 1Ьезе шотеп зс1епиз1з Й1Й гезеагсЬ — 
1Ьои§Ь 1Ьеге \уеге по1аЫе ехсерИопз. ТЬа1 1Ыз 
зНиаНоп, апй Из сого11агу, регз1з1ей 1ог ше11 оуег 
опе Ьипйгей уеагз 15 сопПгтей т  Еуе1уп КеПег’з 
{о г1Ьсотт§ Ыо^гарЬу о{ ВагЬага МсСИШоск. 
МсСНп1оск’з \уогк т  Ьас1епа1 ^епейсз \уаз зо ЬпШ- 
ап11Ьа1 .(озЬиа ЬейегЬег§, т  1Ье 1950з, опсе йезсп-
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Ьей Ьег аз еНЬег “ т а й  ог а § еп ш з” , Ьи1 зЬе \уаз 
Гогсей 1о йо Ьег гезеагсЬ оп Ше Гпп^ез оГ асайепна. 
Рог зЬе геГизей 1о геПпдшзЬ Ьег саШ п§, еуеп 
1Ьои§Ь арргорпа1е розШ опз т  асайепйс тзШ и И оп з 
\уеге пеуег Г о г1Ь сотт§ ; пог \уои1й зЬе аЬапйоп Ьег 
1ойез1аг апй Га11 Ьаск т 1 о  1еасЫп§ за е п с е  111 а 
\у о т е п ’з со11е§е.

К оззкег с1еаг1у Й1зр1ауз 1Ье саизез апй еГГес1з оГ 
1Ье Г1ис1иа1юпз т  \у о т е п ’з зШ и з т  1Ье А т е п с а п  
зс1еп1,Шс зсепе, аз \уе11 аз 1Ье зос1а1 апй регзопа1 
оЬз1ас!ез 1Ьа1 1ау т  1Ье1г ра1Ьз. М апу т е п ,  зисЬ аз 
А т о з  Кеппзе1аег, Ье1рей Ггот йеер с о гтсИ о п ; т а 
пу \у о теп , зисЬ аз Оеап Г^аига СИП оГ С о1итЫ а, 
Ы пйегей — едиа11у Ггот йеер сопу1сИопз. \УНЬ Ьи- 
т о и г  апй ЬагЬей зЬаП, Маг§аге1 КоззНег Ьаз ргоуь 
йей а Ьоок 1Ьа1, т  Гас1 ог апа1уз1з, т  геГегепсе ог 
Ы Ы ю ^гарЬу, 13 а зр1епй1й апй 1о1а11у заИ зГ ут§  
Геаз1, шЬеШ п§ 1Ье арреШ е Гог 1Ье пех1 уо1ите 1Ьа1 
\уШ Ьпп§ 1Ье гесогй Ггот 1940 ир 1о Ше ргезеп1 йау.

Веуопй 1Ье ргезеп1 \уЬо сап 8ау \уЬа1 пе\у ргез- 
зигез т а у  т П и е п с е  (.Ье з1а1из оГ \у о теп  т  зс1епсе, 
\уЬе1Ьег ш  Еигоре ог т  А т е п с а ?  ТЬеге аге з о т е  
\уЬо аг§ие (,Ьа1 1Ье розШ оп 13 по\у §еШ п§ \уогзе 
а § а т  аз 1Ье реп й и 1и т з \у т § з  опсе т о г е . КоззИег’з 
\угу с о т т е п 1  оп 1Ье еаг1у рю пеегз \уаз 1гие т  1Ье 
тпе1ееп1Ь сеп1игу апй т  1Ье р п т е  оГ ВагЬага 
МсСНп1оск з НГе ш  1Ье 1930з: “ 1Г опе т з Ь е з  1о 
т1 го й и се  з е е т т § 1 у  гай1са1 геГогтз И Ье1рз 1о Ье 
регзопаПу Й1зсгее1 апй зос1а11у сопзегуаиуе.” ТЬеге 
13 по геазоп 1о зиррозе 1Ьа1 11 13 по1 1гие по\у. Р1и$ 
$а скап^е. . .

1ипе Соой]1еШ 9

9 1\а1иге. 28 Арг. 1983. Уо1. 302. Р. 761—762.

8 Л я п ун о в а  В. Г. и др. ИЗ



8 Ьакт§ ВеЬаушиг

Н е1ти1 ТпЬи1.§сЬ 
“ \УЬеп 1Ье З п акез А\уаке: 

А ш та1 з  апс! Еаг1Ьдиаке РгесПсИоп” 
Керог1з о{ з1гап^е ЬеЬауюиг Ьу а т т а 1 з  зЬогЬ 

1у ЬеГоге еагШ яиакез аге с о ш т о п . Рог е х а т р !е , 
са1з рш кей ир кН1епз апс! 1еП Ьоизез; (1о§з Ьаг- 
кес! тасН у; рщ з ЬН еасЬ о1Ьег; ПзЬ ]и т р е й  ои1 
оГ \уа*ег; апс! зп ак ез аш оке 1го т  ЫЬегпаНоп, 
сга\у1ей Ггот 1Ьегг Ьигго\уз апс!, т  з о т е  сазез, 
{гоге 1о йеа1Ь оп зпсш-соуегес! зигГасез.

IIпШ  гесеп1 уеагз зисЬ герог1з апс! з и ^ е з -  
1юпз 1Ьа1 а Ь п о гт а ! Ь еЬ ау ти г  пп§М  Ье ге1а(,ес! 1о 
еагШ диакез \уеге 1аг^е1у 1§погес! Ьу \Уез1егп з с ь  
епИз1з, р п т а г П у  Ьесаизе то з1  оГ 1Ье оЬзегуаНопз 
\уеге апесйо1а1 т  паШ ге апс! т а й е  Ьу реор!е \уЬо 
шеге по1 зс1еп1,Шса11у 1гатес1 апс! пй§Ы  Ьауе 
Ьееп Ы азей Ьу 1Ье ехсН етеШ  аЙег 1Ье еагЦ иакез. 
ВезЫ ез, И \уаз по1 с1еаг Ьо\у а т т а 1 з  соиЫ зепзе 
1Ье с о т т д  о! ап еагШ диаке, \уЫ1е Ь и т а п  Ъ е т ^ з  
апс! 1Ье1Г № з1гитеп1з с о т т о п 1 у  сои1<1 по1.

Ношеуег, аз т о г е  апс! т о г е  оЬзегуаНопз о{ 
1Ыз к т й  \уеге т а й е  кпо\уп, а з т а П  Ьи1 §гомап§ 
п и т Ь е г  о{ зсгепизЪз Ье^ап 1о е х а т т е  1Ье роззь  
ЬШ1у оГ а т т а 1 з ’ еаг11щиаке ргетоп Ш оп . 1п 
1976 апс! 1979, 1Ье 1)8 Оео1о^ка1 Зигуеу, 1Ье 
О о у егп теп ! а^еп су  т  сЬагде о! Ше па1юпа1 еаг1Ь- 
диаке-Ьагагй-гейисИ оп р г о ^ г а т т е  т  Ше 1_Гт- 
1ес1 81а1ез, сопуепес! 1\уо зерага1е зспепиПс сопГе- 
гепсез оп (;Ыз 1ор1с. 1п СЫ па, аЬ погта1  а т т а 1  
ЬеЬауюиг по1 оп1у \уаз оЬзегуес! Ьу п и те го и з  
реор1е Ъе?оге еаП Ьдиакез Ьи1 а1зо Ьаз ас1иа11у Ьееп 
изес! аз опе оГ 1Ье уегу !'е\у теШ о й з 1о ргесПс1 
еагЙ щ иакез оп а зЬог1-1егт (Ьоигз 1о йауз) Ьаз1з 
з т с е  1Ье 1966 Х т д Ы  еаг1Ьдиаке.
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Опе оГ 1Ье зслепИз^з \уЬо Ьауе Ьееп гесепНу 
т1п§иес1 Ьу Ш з р Ь еп о теп о п  13 Н е1ти1 ТпЪиЪзсЬ, 
а рЬуз1са1 сЬеппз1, \уЬо 1еагпес1 о! аЬ погта1  а ш та 1  
ЬеЬаушиг Ггот 1Ье зигу^уогз оГ Ше 1976 РпиН  
еаП Ьдиаке 1Ьа1 йез^гоуей Ыз Ь о т е  уШ аде т  пог- 
1Ьегп Иа1у. Н е 1Ьеп (Ш1§еп1]у зеагсЬей 1Ье Ш ега- 
1иге ап<1 со11ес1ес1 ап есй о Ы  герог1з оп 77 о1Ьег 
еагЪЬдиакез. Ш з Гтс1т§8 аге ргезеШес! т  Ц̂ /геп Иге 
Зпакез Аюаке, оп ^ш аН у  риЬНзЬес! т  С е г т а п  т  
1978. 1п 1Ье Ьоок Ье а1зо йезспЬез оЬзегуаЫопз оГ 
зеуега1 о1Ьег р Ь е п о те п а  1Ьои§Ь1 1о ргесейе еаг1Ь- 
^иаке8 — Год, П^М з апс! зоипйз — апс! сПзсиззез 
уап ои з Ьуро^Ьезез. Оп (.Ье Ьаз1з оГ 1Ье ауаПаЫ е 
с1гситз1апйа1 еу^йепсе, Ье т а к е з  а з1гоп§ агдиюеп1 
Гог 1Ье аИпЬиИоп оГ 1Ьезе р Ь е п о те п а  1о ап т с г е а з е  
т  1Ье п и тЬ ег  оГ е1есГ,гозШ1са11у сЬагдей рагМс1ез 
ш  1Ье а1тозрЬеге, §епега(.ес1 Ьу 1Ье 1ес1отса11у 
зЬгеззей сгиз1.

\УпМ еп Гог 1 ау теп  аз \уе11 аз 1Ье зсйепИз!., 1Ье 
Ьоок сопШ пз з о т е  81трНПе(1 §еорЬуз1са1 з1а1е- 
теп 1 з 4Ьа1 т а у  по1 Ье п ^огои з епои^Ь Гог 1Ье 
ехрег1з. 8е1зто1о§1з4;5, Гог ех атр 1 е , луШ ргоЬаЫ у Ье 
аппоуей Ьу ТпЬи1зсЬ’§ Ггедиеп! изе о! Ше \уогйз 
“ Гогсе” , “ тЪепзИу” аш! “ з1геп§1Ь” т1егсЬ ап§еаЫ у 
\уНЬ “ та^п Н и й е” т  с!е8спЫп§ 1Ье з1ге оГ е а г 1 ^ и а -  
кез; Уо1сапо1о§1з48 т а у  сПза^гее ш1Ь 1Ье з Ш е т е п !  
1Ьа1 “ уо1сатс егирИопз аге зрес1а1 сазез оГ еаг1Ь- 
^и аке  асЦуЦу” (р. 5 5 ); апй рЬу81С181з ш11 Ье сИзза- 
ИзПес! Ьу 1Ье аЬзепсе оГ (НгесЪ еу1с1епсе Гог ЪЬе 
роз1и1а1ес1 ге1еазе оГ сЬаг^ес! аегозо1з Ггот 1Ье сгиз1 
апс! Ьу 1Ье аЬзепсе оГ а сгесИЫе т е с Ь а т з т  1о 
ассоип! Гог зисЬ а ргосезз. 1п асЫШоп, т о г е  со п зь  
йегаНоп зЬоиЫ ргоЬаЫ у Ьауе Ьееп § 1Уеп 1о 1Ье 
роззШ Ш у 1Ьа1 а т т а ! з  геас1 1о зеуега1 ^еорЬузш а! 
апй §еосЬегшса1 зИ тиН , апс! оГ а Гес1ошса1]у т<!и- 
сес! т с ге а зе  т  1Ье о и 1 § аззт§  га1е ЬеГоге еаг!Ьдиа-
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кез. Ргос1ис1юп т  1Ье ЫозрЬеге о{ а зщ пШ сап! 
а то и п 1  о{ с!еер-еаг1Ь дав, \уЫсЬ с1Шегз сопзМ егаЫ у 
т  сЬегшса1 сотрозШ оп  Ггот 1Ье п огта1  а1тозрЬ е- 
ге — 1езз оху^еп  апс! т о г е  те^Ь ап е , \уа1ег уароиг 
апй гайоп — з е е т з  1о Ье диНе сараЫ е оГ с а и з т д  
по1 оп1у т о з1  оГ 1,Ье аЬоуе-тепИ опес! рге-еаг1Ьциа- 
ке р Ь е п о те п а  Ьи1 т  асИШоп 1Ье роз1и1а1е(! сЬаг- 
дес!-аего8о1 т с г е а з е  11зе 1Г.

1ггезрес11уе оГ 1Ье аЬ оуе-тепИ опей  сгШ снзтз, 
1Ыз Ьоок 18, 1о т у  кпо\у1е(!§е, Ше т о з1  с о т р ге -  
Ьеп81Уе 1геа1теп1 оп 1Ье зиЬ^ес! т  Еп^ИзЬ; Т п -  
Ьи^зсЬ’з \угШп§; 18 гаМопа1, 1иск! апс1 тЬегезИ пд.
I ехрес1 1Ьа1 1Ье Ьоок \уП1 з11ти1а1е {иг1Ьег зШсПез 
Ьу зЫепиз^з, аз \уе11 аз са1сЬ (,Ье аИ епйоп о1 гЬе 
депега1 риЬНс Нуш§ т  еаг1Ьдиакергопе соип1пез.

СЫ -Уи К т $  10

II. ПРИМ ЕРЫ  ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ И АБЗАЦЕВ,
ТИ П И ЧН Ы Х Д ЛЯ  Н А У Ч Н Ы Х  РЕЦЕНЗИЙ,
ИЛЛЮ СТРИРУЮ Щ ИЕ ТЕМЫ  И МОТИВЫ

Аи1Ьог

1. ТЬе есШогз, аиЙюгз, апс! риЬНзЬегз зЬоиЫ Ье 
соп§га1и1а1ес! Гог ап езресйаНу { т е  ас!с1Шоп 1о 1Ье 
1Иега1иге оп NМ К зрес^гозсору.

2. РгоГеззог Егес! КоЬег1з ргезеп1з из \уНЬ а ге{- 
гезЫп^1у пе\у Ьоок {и11 о{ а \у1с1е уапе1у о{ шеИ- 
с!еуе1оре(! ехатр1ез.

3. Мг. М сК т1 ау  Ьаз ёопе ап ехсе11еп1 ]оЬ апй 
та(1е а Япе соп1пЬи1лоп 1о 1Ье 1Иега(иге о! АгсИс 
ехр1огаИоп.

4. ШсЬагс! Ргез1оп 13 опе оГ а 1аг§е п и т Ь е г  оГ 
ап1Ьгоро1о§1818 зеп! 1о пог1Ьегп С апайа Ьу 1Ье 11т-

10 Ка1иге. 28 Арг. 1983. Уо1. 302. Р. 761. 
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уегзИу оГ 1ЧогШ СагоНпа 1о зегуе Ыз арргепМ сезЫр, 
апй 18 опе оГ 1Ье !е\у \уЬо г е т а т е й  1оп§ епои§Ь 1о 
т а к е  а т а ^ о г  соп1пЬи1лоп 1Ьеге. Оп 1Ье Ьаз18 о! Ыз 
гезеагсЬ Ье \уго1е а йос1ога1 1Ьез18, апй 1Ыз Ьаз по\у 
арреагей, т и с Ь  ге \уп и еп , аз а то п о § гар Ь .

5. РгоГеззог Тейгош Ьаз з и т т а п х е й  Ыз о \у п  
ту езИ ^аИ о п з о! зоПз т  1Ье АгсИс апй Ап1агс11с 
оуег 1\уеп1у-Пуе уеагз, апй Ьаз т1е§га1ей Ыз з1иЙ1ез 
\уНЬ 1Ье то з1  81дпШ сап1 П п й т ^ з  оГ о1Ьег рейо1о- 
§ 1з1з ууЬо Ьауе \уогкей т  1Ье ро1аг ге§юпз.

6. 1п Низ пелу Ьоок, Ог. Б Ь епуоой Ьаз йопе ап 
ехсе11еп1 р Ь  о{ риШ п§ асгозз а р1с1иге о{ т о й е гп  
сЬеппз1гу т  асИоп. II з е е т з  1о т е  1Ьа1 Ье Ьаз Ьееп 
8иссезз1и1 Ьесаизе, ас с е р 1 т§  ЪЬе иЫ диЛу апй т а Ш - 
гНу оГ 1Ье зс1епсе, Ье йеуо1ез то з1  оГ,Ыз аМепИоп 
по11о (Ье зеагсЬ оГ зрес1аси1аг еуеп1з Ьи11о е т р Ь а -  
812т §  апй е х е т р Ш у т §  1Ье раг1 сЬепизЪгу р!ауей т  
а п и тЬ е г  о! ш1рог(,ап1 йеуе1ортеп1з.

7. ТЬе аи1Ьог з р т з  с1еаг1у Ыз т а И е г -о Ы а с !  
з(огу оГ хуопйегз, з 1 а у т §  с1озе 1о 1Ье еу1йепсе, 
ЬурегЬо1е-{гее, еуеп 1Ьои§Ь Ье 13 зиге1у а рагИзап, 
•Г по1 оГ 8р 1Йегз, Шеп о! агасЬпо1оду Изе1!.

8. ТЬезе аиШ огз, ЬоЪЬ ехрепепсей  ркзИ сз еп§1- 
пеегз ои1 оГ 1Ье а к с г а й  тйизЪ гу аз \уе11 аз (еасЬегз, 
Ьауе зиссеззГиИу ргойисей а шогк, с о тр геЬ еп з1уе 
епои§Ь 1о Ье депегаПу изе{и1 \У11Ьои1 зи р р ге ззт д  
1Ье йе1аПей гедш зНе 1о ип йэгз1апй тд .

9. Т Ье е1аЬога1е1у йеЪаПей уо1ите Ьу Лоусе 
Ке11у, а № лу Ог1еапз раш (ег апй 1еасЬег, 18 а кпо\у- 
1п§ апй ргасИса1 Пе1й §ш йе 1о 1Ье гш пз. ЗЬе Ьа8 
сотрП ей  Л Ггот 20 уеагз оГ тц ш зШ у е , аси1е апй 
зутраШ еМ с у1зИ,8.

10. У1с1ог ЛакоЬ — по т  зрИе оГ Ыз п а т е ,  
\уЫсЬ Ьай по йоиЫ  зоте\уЬ а1  аГГес1ей Ыз сагеег — 
13 1Ье т а п  \уе с о т е  1о кпо\у т  1Ыз ге та гк аЫ у  
еуосаИуе Ьоок.
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11. Ш скеП оп 18 по йе1асЬес! зсЬо!аг; Ье зоипйв 
апс1 ге-зоипйз опе 1гошс 1Ьеше ои1 оГ 1Ье сгие1 
Ыз1огу оГ сгеоНгаНоп.

12. ТЬе аи1Ьог кпо\У8 1Ьа1 зрес1а1 ЬгапсЬ оГ 
1еагшп§ \уе11: “ II 18 ргоЬаЫ е,” Ье зауз, ‘ЧЬа1
I Ьауе геай зеуега1 Игпез аз т и с Ь  еШ по^гарЫ с 
1Иега1иге аз апу  о(;Ьег 1 т п &  регзоп .”

13. ТЬе аи1Ьог, а и т у е г з И у  о! Р еп п зу 1 у ата  
ЬеЬауюга1 зы епИ з! ои1 о? 1Ье Нагуагс! Ы орЬузь 
са1 тШ еи , Ьаз зккНес! а т т а 1  р1ау т  гауепз апй 
р о т е з  апй т  саЪз й о тезИ с  апй \уЛс1.

14. И 18 43 уеагз з т с е  .1о8ерЬ ^ е с Ш а т ,
а С атЬпс1§е ЫосЬеплзЪ а1геа(1у (ПзИпдшзЬес! Ьу 
Ыз 1Негагу апс! рЫ1озорЫса1 егийШ оп, \уаз т з р и
гес1 Ьу СЫ пезе У18Л ог8 1о Ы з 1аЬога(,огу 1о 1еагп
1Ье1г “ тагу еИ о и з зспр1 ог е1зе Ьигз1” . Не 1еагпес1 
И а11 гщ Ы , апс! Ье \уеп1 1о \у агН те  С Ь и п § к т §  
аз ЗспепИПс СоипзеИог 1о 1Ье ВгШзЬ Е т Ь а ззу . 
“ Еоиг уеагз т  СЫ па зеа1е(1 т у  Га1е.” \УЬа1 а!1 
1Ье \уогЫ по\у айпигез 13 оиг зЬаге о! Ыз Га1е:
1Ье ш еакЬ  оГ 1 еагп тд  апй т з ^ Ы ,  1Ьа1 по\у осси-
р1ез ещ Ы  1Ыск Ьоокз, Ыз та§п Ш сеп 1  со п 1 тш п §  
ГхеаИзе оп 1Ье Ыз1огу о! 8С1епее апй 1есЬпо1о§у 
т  СЫпа.

15. КеНЬ С Ь а р т а п  Ьаз йопе а рга1зе\Уог1Ьу ]оЬ 
т  гесогсПпд а Ьа1апсе<1 Ыз1огу о! 1Ыз еросЬ, Ггот 
тШ аИ о п  1о Пгз1 ргойисИоп, \уЛЬ епои^Ь йе1аИ Гог 
ассигасу  Ьи1 по1 1оо т и с Ь  1о сопГизе 1Ье §епега1 
ргойисИоп.

16. ТЬе аи1Ьог (Ш1§еп11у зеагсЬей 1Ье Шега1иге 
апй со11ес1е(1 апес(1о1а1 герогЪз.

17. Бг. С а1гпз Ьаз &1Уеп из а диЛе геайаЫ е, 
аИ Ьои^Ь Ьу по т е а п з  з1тр1е, о у е т е \у  о! 1Ье 
р го Ы ет .

18. 1п 1Ыз Ьоок РгоГеззог 31еегз зеекз 1о ехр1а- 
т ,  аз Гаг аз 1Ье ргезеп1 з1а1е оГ кпо\у!ес!§е т ! 1
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регшИ, Ьо\у (,Ье уапей 1уре§ оГ соаэШпе Ьауе Ьееп 
еУо1уе<1.

19. ТЬе аи1Ьогз (1еа1 \уИЬ а11 1Ье1г ргоЫетв 
{го т  1Ье 81апс1рот1 о! сиггеШ 1есЬпо1о§у. ТЬеу 
веет 1о Гог§е1 1Ьа1 1Ье ргезеп! 18 оп1у а рот1 оп 
а гар1с!1у П 8 т§ сигуе.

20. ТЬеу таке 1Ье 1тр о г1ап1 рот1 1Ьа1 тапу 
зиЬз1апсе5 1Ьа1 еп1ег 1Ье есо8у81ет т а у  Ьауе ап 
аскНГут§ еГГес!.

21. ТЬе аи1Ьог 5иттапге5 апй ех1епс!8 оГ 1Ье 
раз! зеуега1 уеагз.

22. ТЬе аи1Ьог Ьаз § 1Уеп из а зорЫз11са1ес1 
апа1у813 оГ а сотрН са1ей вИиаНоп.

То \\Ъ о т  а Воок Мау Сопсегп

1. Такеп аз а \уЬо1е №еи) ШогШз т СНет1з1- 
гу 18 а соп1пЬи1юп 1о 1Ыз епс! апй сап Ье гесот- 
тепйей 1о 1Ье §епега1 геайег.

2. ТЬе Ьоок \уШ Ье изеГи1 1о рЬузкпзЪз апс1 
сЬет1з1з сопсегпей \уИЬ 1Ье у1Ьга1юп о! сгуз1а18.

3. 8 т с е  1Ье Ьоок соп1атз тап у  ипге1а1ес1 1о- 
р1сз, 11 т а у  по1 Ье а \У1зе 1пуез1т е п 1 Гог а зЫепивк’з 
ПЬгагу. ТЬе Ьоок соиЫ, Ьо\уеуег, зегуе аз а §епега1 
геГегепсе т  1Ье Ыо1о§1са1 зЫепсе НЬгагу.

4. ТЫз Ьоок 15 гесоттепйей аз а уегу ех- 
сШп§ апй ехоИс арргоасЬ 1о 1Ьеоге11са1 сЬепЙ81- 
гу апй йги§ Йез1дп.

5. Мапу зс1епиз18 \уП1 ЬепеГН Ггот сопвиШп^ 
1Ыз Уо1ите; уегу Ге\у \уШ геай И Ггот соуег 1о 
соуег, Ьи1 5иЬз1апИа1 раг1 оГ Ше Ьоок \уШ Ье 1гге1е- 
уап1 Гог 1Ье та р гН у  оГ геайегз.

6. ТЫз уо1ите 13 сег1ат1у ап ехсеНеп! соп- 
ЪпЬиНоп апй 18 гесоттепйей Гог геайт§ Ьу У1Г- 
1иа11у а11 ЫотесПса1 туези^аЪогз, Гог тсИуЫиаЬ 
р1аппт§ 1о еп1ег 1Ь1з агеа оГ туез1л§а1юп 1Ы5
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т о п о ^ га р Ь  зегуез 1о з и т т а т е  т  сопзИ егаЫ е йе- 
1аИ т и с Ь  оГ 1Ье 1Иега1иге т  1Ы й агеа.

7. ТЬе апе81Ьезю1о§1з1 зеек т§  геайПу ауаПаЫе 
тГогтаМоп 1о Э88181 т  Йез1§ т п §  о р и т и т  апезШе- 
1лс саге Гог 1Ье а§ей ап<1 ЫдЬ-пзк ра11еп1 \уШ по1 
Ппй 1Ыз Ьоок а геНаЫе, аи1Ьоп1аИуе зоигсе.

8. ТЫ з Ьоок 18 ап аМ етр ! 1о ргезеп! та1еп а1  
1Ьа1 \уП1 Ь п й ^е 1Ье агеаз оГ Ьа81С апй сПЫса1 1т т и -  
по1о§у. ТЬе а 1 т  оГ Ше Ьоок 13 1о зегуе аз а 1ех1 Гог 
тей1са1 з1ийеп1з, Ьоизе оШ сегз, дгайиа1е з1ийеп1з, 
р га с И с т §  рЬ уз1С1апз, агк! о1Ьег т1егез1ей т  
1 е а т т д  т о г е  аЬои1 1тти п о 1 о § у .

9. ТЬе Ьоок 13 по1 зрес1?1са11у шпМеп Гог апез- 
1Ьез1о1о§1з18, рагНси1аг1у 1Ьозе \уЬозе Ьаск^гоипй 13 
Ю1а11у 1 а с к т д  1п 1т т и п о 1о§у.

10. ТЫ з Ьоок 18 Нке1у 1о Ье ех1гете1у сопГ и зтд  
Гог 1Ье Ь е ^ т п е г , апй оГГегз псЛЫп§ Гог 1Ье т Й 1У1Йи- 
а1 а к е а й у  сопуегзап! \уИЬ 1Ье 81тр1е81 ргтс1р1ез оГ 
рЬу81о1о^у. II саппсЛ Ье г е с о т т е п й е й  Гог изе Ьу 
ЬеаИЬ ргоГеззюпа1з а1 апу 1еуе1.

11: ТЬе е1аЬога1е1у с1е1аИес1 уо1и те  Ьу Доусе 
Ке11у, а Ог1еапз р а т 1 ег  апй 1еасЬег, 13
а кпо\уп апй ргасИса1 Пе1й §ш йе 1о 1Ье г и т з .

12. Опсе а^а1п 1Ье 1аг§е радез оГ 1Ы8 Ь ап й зо те  
ра1г оГ Ьоокз ри1 1Ье репсП апй кееп еуе оГ 1Ье 
агН з1-татта1о§1з1  ЬеГоге апу Гог1ипа1е гёайег.

13. Т\уо йогеп сЬар1егз оГ 1Ыз ЬеПу Ьоок; гер1е- 
1е \уНЬ \у о г к т §  йгаълпд апй регГогтапсе зЬее1з, 
соуег ап апЫ еп! апй Иуе1у ЬгапсЬ оГ с1уИ е п ^ т е е -  
п п д  \уИЬ йе1аИ айедиа1е Гог е п ^ т е е г з  е п 1 егт§  1Ье 
\уогк ог Гог 1Ье1г айппшзЪгаИуе со11еа§иез. ТЬе 
сЬарЪегз аге ипизиаП у арреаН пд Гог 1Ье депега1 
геайег Ьесаизе т и с Ь  оГ 1Ье сотр1ех  1азк 18 Шиз1га- 
1ей Ьу ех атр 1 е  апй еуеп паггайуе.

14. ТЬе Ьоок оГГегз а &оой сарзи1е Ыз1огу оГ 
гаНопа! Ь п й ^е йез1^п т  А т е п с а .

120



15. ТЫ з Ьоок йоев по1 с1еа1 \уНЬ то й егп  
Ьгеейз о! й о тезИ с  а т т а 1 з ;  Л 1геа1з 1Ье 188ие аз И 
аЬои1 1Ье И т е  оГ К ,рте.

1п1гойцсМоп оГ а Кеайег т1о а РгоЫет

1. ТЬе МеОгосИсит СкепгЬсит зеп ез  а1 тз 1о 
р п т й е  а сг111са1 вигуеу о! ргоуеп те1Ь ойз апй 
1Ье1Г аррНсаИоп т  сЬегшвЪгу, па1ига1 вЫепсе апй 
т е к с т е .

2. Аз 1Ье Ш1е тй1са1ев, 1Ье Ьоок соп 1атв  зе- 
уеп \уе11-Ьа!апсей сЬар1егз т  рЬ агтасо1о§у апй 
сЬето1Ьегару. ТЬе аи1Ьог (Пзсиззев 1Ье 1е81т§ 
ргосейигев апс1 1Ье йги§в \уЫсЬ аге асИуе а § а тв 1  
1Ье тГ есИ опз. А11Ьои§Ь 1Ье аи!Ьог Й1Й по1 тс1 и й е  
1Ье 81Йе еГГес1з оГ 1Ьезе йги§в, Ье е т р Ь а в 12ев а пеей 
Гог а Ы §Ы у еГГесИуе йги§ а § а тв 1  1Ье рагавНе 
тГесИ оп.

3. ТЫ з то п о ^ га р Ь  аййгеввез 1Ыз зиЬ^ес! т  йе- 
1аЛ й е з с п Ь т §  гесеп! гевеагсЬ оп з1его1й Ь огтопев  
а1 1Ье то1еси1аг 1еуе1.

4. ТЬе а т о и п !  оГ тГ огтаЫ оп  риЬНвЬей оп 1Ье 
еГГес1 оГ а !1 о у т§  е1етеп1з оп в1гис1иге апй ргорегИ- 
ез оГ а Ы т т ш т  13 зо уав11Ьа1 еуеп 1Ье соПесИоп о! 
1Ье геГегепсез 13 а та^ о г  рго}ес1 Ьеуопй 1Ье ГасПШев 
оГ 1Ье ауега^е е п ^ т е е г  ог вс1епив1. ТЬиз 1Ьеге 18 
а йесЫ ей пеей {ог а геГегепсе Ьоок 1о \уЫсЬ опе сап 
§о 1о Ппй а ЬпеГ в и т ш а гу  о! 1Ье вШ е о! 1Ье кпо\у- 
1ей§е.

5. ТЫ з ^ о г к  18 раг1 оГ а со тр геЬ еп в 1Уе т1егй1з- 
с1рНпагу Пе1й р го § г а т  ипйегш ау Гог пеаг1у а йеса- 
йе т  1Ье РиеЫ о Ь а з т , \уИЬ С егтап -М ех ю ап  сооре- 
гаНоп. Азц1е Ггот а \У1Йе врес1гит оГ ,)оигпа1 риЬН- 
саНопз, Ше сиггеп1 т о п о ^ га р Ь  зепев Ьаз во Гаг 
тс1 и й ей  соп^пЬиНопз гап§1п§ Ггот Ыв1огу, агсЬео- 
1о§у, апй ап1Ьгорр!о§у, 1о §ео!о§у апй ра!еоп(о1о§у.
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6. 8 т с е  1Ье 1Нега1иге ге1а1т§ 1о 1а1е Р1е1з1осе- 
пе апй Но1осепе сНта1ез т  1Чог1Ь А теп са  18 а рго- 
йис1 о! гезеагсЬ т  зеуега1 <Пзс1рНпез — агсЬео1о§у, 
Ыо1о§у, §ео1о^у, те1еого1о§у, апй гоо1оду — 1Ыз 
Пи1е Уо1ите 18 о! тезй таЫ е уа1ие 1о зЫепИзЬз 1оо 
Ьизу 1о зеагсЬ айедиа(,е1у 1.Ье Й1Уегзе 1Иега1иге 
зоигсез 1Ьетзе1уез. II, ог а1 1еа81 а 1аг§е атоип1 о! 
И, 18 Ьеге, а11 Ье1шееп 1\у о  соуегз.

7. II 18 е п с о и г а ^ т §  1о по1е 1Ьа1 1Ье ргезеп! 
уо1ите 18 оп1у 1Ье Нгз1 оЕ а зеп ез 1Ьа1 СапаЙ1ап 
АгсИс Ргойисегз Ы тН ей  18 р1апптд;, Ьесаизе 1Ьеге 
18 а дгеа(, пеей Гог ейиса1юпа1 та1еп а1  о! 1Ыз йе- 
НйЬИи1 к т й .

8. Р"ог 1Ьозе сопйисйпд ЫзЬопс апй еИто^га- 
рЫс, аз \уе11 аз агсЬео1од1са1 гезеагсЬ т  А1азка, 
еаг1у гесогЙ8, зоигпа1з, апй о1Ьег агсЫуа1 та1епа1з 
аге о! сгШса1 1трог1апсе.

9. ТЬе арреагапсе о{ ^81 апоЪЬег Ьоок оп АИег- 
8У апй СИтса1 1ттипо1о§у \уои1й Ьауе саизей 
8 1 ^ Ь 1 з  о !  ехазрегаМоп Ьи1 1Ье ?ас1 1Ьа1 1Ыв 1 8  Ше 
\уогк о{ а гесо^тгей аи1Ьоп1у апй о! Ыз \уе11 диаН- 
йей соПеа^иез ^из^Шез апуопе’з зрес1а1 аиепИоп.

10. ТЫз Ьоок 18 ап аиетр1 1о ргезеп1 та1епа1 
1Ьа1 XVIII Ьпй^е 1Ье агеаз о! Ьаз1С апй сНшса1 1т т и -  
по1о§у. Аз оиШпей т  1Ье Гогехуогй, 1Ье а1т  о! 1Ье 
Ьоок 18 1о зегуе аз а 1ех1 Гог тей1са1 зШйеЫз, Ьоизе 
оШсег8, §гайиа!е з1ийеп1з, ргасйстд рЬуз1С1апз, 
апй о1Ьег т1егез1ей т  1еагпт§ тоге  аЬои1 1Ье 
зиЬ]ес1.

И . ТЫз 8иг§1са11у опеп1ей 1ех1 \уаз \упиеп 1о 
^1уе 1Ье геайег йе1аПей тГогтаМоп ге^агйтд 1Ье 
рЬузю1о§у о! а § т §  апй зоте о! Из тапИезШюпз, 
апй 1Ьеп ргоу1йе ^шйеНпез Гог 1Ье теЙ1са1, зиг§1- 
са1, апй апезШеЫс тапа^етеп1.

12. АИЬои^Ь а питЬег о! Ьоокз ех1з1 сопсег- 
т п ^  1Ье го!е оГ т т е г а !  е!етеп1з т  а т т а Ь  апй
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р1ап(з §епега11у, (Ыз 18 1Ье Игз1 уо1ите (о Ье йеуо- 
1е<! зо1е1у (о п н с г о о г ^ а т з т з .

13. 1п Тке Ьапйнсаре о/ Тошпз, 1\уо агсЬаео1о- 
§1818 асЫ еуе а §епега1 зигуеу оГ игЬап с!еуе1ортеп1, 
а § а т  ап  тЬегсПзсйрПпагу з1и(1у, ир 1о ёа1е епои§Ь 
(о тс1ис1е 1Ье СВА КезеагсЬ Керог( т  Из ЫЬ- 
Но§гарЬу.

14. ТЫ з 13 ап ипизиа1 Ьи( уегу И те1у Ьоок. ТЬе 
аи1Ьог \уаз аррот(ес1 а {е\у уеагз а§о аз а Ыз(опса1 
§ео§гарЬег (о (Ье ^ 1 и г е  Сопзегуапсу, а и т д и е  
роз(, по\у т  (.Ье 1пз111и1е о{ Теггез(,па1 Есо1о§у, опе 
о{ 1Ье (\уо раг(з т 1 о  ^Ы сЬ  (Ье ^ ( и г е  Сопсегуапсу, 
\уаз сИу1(1ес1 т  1973. Ш з йау (о (1ау \уогк гап§ез оуег 
т а п у  1ор1сз. 1п (Ы з уо1ите Ье Ьаз (гасес! (Ье Ыз1огу 
оГ сопзегуаИоп т  (Ы з соип(гу.

15. 1п 1Ыз 1т р о г 1ап1 Ьоок, У1с1ог В о п Ь ат-С аг- 
(ег (гасез 1Ье еуоГиИоп о{ (Ье уШ а§ез апс! апа1узез 
(Ье ге д ш ге те п (з  Гог с о п 1 т и т §  есопопнс апс! зос1а1 
ЬеаИЬ о{ 1Ье соиЫ гузЫ е. 1п а уегу изе{и1 сЬар(ег, 
1ап Н а т з  р о т 1 з  ои( (Ьа1 (Ье сН пнтзЫ п^ {ие1 
гезоигсе — оП — 18 Пке1у 1о тосШ у ргезеп( (гепйз 
1о\уагЙ8 соп сеп (га(,т§  8 Ь о р р т§  {асПШез ш сеп1гаН- 
хес! агеаз.

16. ТЫ » Ьоок зе1з ои( 1о таке ап а§пси!(,и- 
га11у аррПсаЫе з1ис!у о{ (Ье сПта1е ог сНта(,ез о{ 8п 
1^апка. МисЬ оГ 1118 а уегу зоипй, сопуеп(юпа1, с!еаг, 
8с 1еп(1Яс ргезеп(а(юп о{ Йа(а, апй Ьеге (Ье аи(Ьог 
такез а соп(,пЬи(юп, 1аг§е1у йепуес! {го т  “ §оос1- 
\уШ” оЬ8егуа(опез оп 1еа р1ап(а(юпз апй (Ье Пке.

17. 1п ап а§е о{ гарШ зос1а1 апй е с о п о т к  сЬап- 
§ез, а зеп ез  сопсеп(га(1п§ оп (Ье т а т  сиггеп( 
р го Ы етз  о{ (Ье §геа( те1гороН (ап агеаз о{ (Ье 
ИпИей 8 Ш ез , апй, т о г е  зресШса11у, оп (Ье туо1уе- 
т е п (  о{ риЬНс аи(ЬогШ ез, 18 раг(,1си1аг1у \уе1соте. 
ТЬе (\уо ипйег геу1е\у Ье1оп§ (о а зеп ез о{ т о п о -  
§гарЬ8. ЕасЬ \уогк, \уп((еп  Ьу а 1 е а т  о{ \уе11-кпо\уп
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игЬап §ео§гарЬегз, с!еа1з \уИЬ опе раг1ши1аг ше1- 
горо1Иап агеа, 1геаИп§ еасЬ аз ап епШ у т  ИзеН.

18. ТЫ з 1Ш,1е Ьоок 18 Ьазей оп а герог1 Ьу 
ап1Ьгоро1о§181, Б г. А й а т  К ирег, оЕ Ьопйоп 1 )т -  
уегзНу, 1о 1Ье § оуегп теп 1  оЕ ^ т а ю а .  ТЬе аи1Ьог 
шаз сотппзю пес! 1о герог! оп 1Ье 1;епс1епс1е8 оЕ 
зос1а1 сЬап^ез; апс! Ье сагпей  ои1 ПеЫ-\уогк оп 
1Ье 1з1ап(1 Егот ,1и1у 1982 1о Аи§из1 1983.

19. ТЫ з Ьоок 18 1Ье ои1соте о! а з у т р о з ш т  
ЬеЫ т  Кеук]ау1к т  Ли1у 1984. ТЬе зсоге оЕ ра- 
регз аге сопсегпей шИЬ уап ои з азрес1з о! 1Ье 
§ео1о^у о! 1се1апс1 апс! 1Ье ]Мог1Ьегп А11ап1лс.

Ехргеззшпз о? МегИз

1. ТЫ з Ьоок 18 §1уеп а рагИси1аг ас1иаН1у 
Ьу 1Ье Еас1 1Ьа1 И аЬгШ§ез а §ар  т  1Ье Н1ега1иге 
оЕ Еогепзк т е с И с т е .

2. Рог 1Ье геайег’з §геа1 Ье1р аге 1Ье Ы §Ь- 
диаП1у Ш из^аН опз, со1оиг апс! Ыаск-ап(1-\уЫ1;е 
аз \уе11.

3. ТЬе аи1Ьог аИ етрЪ з а1 с!еаНп§ \уИЬ Еогепзш 
ра1Ьо1о§у т  а (1е1аИе(1 аш! оЬ]есЦуе т а п п е г  апс! 
1Ыз а1 т  13 Еи11у геасЬей.

4. ТЬе Ьоок 18 с1еаг1у апс! аМгас1дуе1у ргезепЪес!. 
ТЬеге аге ех1епз1уе сгозз геЕегепсез \уЫсЬ ргоуЫе 
а Ьаз18 Еог Еиг1Ьег геасНпд. А шоз1 изеЕи! Ьоок.

5. ЕасЬ зес1юп 18 с1еаг апс1 сопЫзе, апс! 1Ье 
уо1и те ргоуИ ез ап ех1епз1Уе апс! \уе11 т1едга1ес! 
ассоип1 о! 1Ье ппсгоЫа1 есо1о§у о! т а п у  сШЕегеп! 
а т т а Ь .

6. Оуега11, Ьо\уеуег, Б г. \У Ы иош  18 1о Ье соп- 
дгаШ1а1ей оп ргос!ист§  а Ьоок \уЫсЬ сап Ье геас! 
Еог р1еазиге аз \уе11 аз тЕ о гтаИ о п , апс! \уЫсЬ т а -  
ш 1аш з ф е  Ы ^Ь з1апс!агс! зе1 Ьу 1Ье еагНег уо1итез 
ш  1Ье зепез.
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7. ТЫ з 18 1,Ье уо1ише 1Ьа1 \уе Ьауе а11 Ьееп 
\уаШ п§ (ог апй И с1оез по1 сПзарротЪ.

8. Н 18 уа1иаЫе аз а з и т ш а г у  1о 1Ьозе \уЬо 
Ьауе Го11о\уес1 1Ье \уогк Ггот 1Ье Ь е § т п т §  апс! 
еп]оуес! еасЬ уо1и те  аз Н арреагей, апс1 аз ап 
тЪгойисИоп 1о 1Ьозе \уЬо луШ по\у Ье сарНуа^ес!.

9. Неге, а8 т  1Ье ге§юпа1 уо1итез, 13 1Ье 
теИ си1оиз е х а т т а Н о п  оГ 1Ье еуМ епсе; 1Ье ип- 
сег^атИ ез, 1Ье сопЪгасИсИопз, 1Ье огшззюпз аге 
80 зсгири1оиз1у рот1ес1 ои1 1Ьа1 1Ье геайег 13 т  
с!ап§ег по1 оГ оуегез1лта1лп§ Ьи1 оГ ипс!егеуа1иа-
1,т§ 1Ье тГ о гта 1 ю п  1Ьа1 1Ье Ьоок ргоуЫез.

10. Во(,Ь Ьоокз аге зЬог1, геайаЫ е, ргоУ1Йе 
а \уеа11Ь оГ 1Ье т о з1  гесеп! т Г о гта Н о п  оп 1Ье 
зиЬ]ес1 ап<1 аге уегу \уе11 Шиз1га1ес1 т 1 Ь  т а р з  
апй сН а^гатз.

И . ТЫ з §1оззагу т и з1  т еу Н аЫ у  Ье, аз 
Бг. А й а т з  Ытзе1Г а й тИ з, 1еп1а 11Уе гаШег 1,Ьап 
аиЛ огН аН уе. II 18 Нке1у 1о г е т а т  1Ье Ьез1 
ауаПаЫ е Гог ш апу уеагз.

12. ТЫ з Ьоок а1 1Ье (л те  оГ риЬНса1лоп а1 
1еаз1, \уаз 1Ье оп1у опе 1о 1геа1 1Ыз к т й  оГ зиЬ^ес! 
таМ ег. Рог 1Ыз геазоп, апс! а1зо, розз1Ь1у, 
Ьесаизе оГ Из геазопаЫ е р п с е  апс! Ьапйу Гогта1, И 
\уШ зиге1у Ье зееп Ь и !§ т §  т  т а п у  реор1е’з Ьаск 
роске1.

13. ТЬе Ьоок 13 по1 \уНЬои1 у1г1ие.
14. Рог 1Ыз геазоп а1опе, I з1гоп§1у изе еуе- 

гуопе сопсегпей \уИ,Ь ргасИса1 зо1иИопз 1о оиг 
соиЫ гу’з епУ1Гоптеп1а1 р го Ы е тз  1о геас! 1Ыз 
зсЬо1аг1у уо1и те  уегу сагеГиНу. II т а у  уегу \уе11 
Ье 1Ье Ьоок оГ 1Ье йесайе оп 1Ыз зиЬ^ес!.

15. ТЬе Ьоок сап Ье ге^агдес! аз а Ь еп сЬ тагк
111 1Ье ПеЫ, Гог И з1апйз аз ап тз1§ЫГи1 апс] 
1Ь ои §Ы -ргоуок т§  з1а(,етеп1 оп §ео§гарЬ у’з те1Ь о- 
(1о1о§у.
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16. I Гоипй 1Ье Ьоок ех1гете1у геайаЫе — 
^оигпаНзИс Ьеге апй 1Ьеге, регЬарз, Ьи1 ргоЬаЫу 
попе 1Ье хуогзе Гог 1Ьа1.

17. ТЬе Ьоок 18 а1 118 Ьез!, т  1Ье ехр1апа1лопз оГ 
1Ье 1есЬтса1 <1е1аП8 оГ 1Ье зуз^етз, апй 1Ыз 18 аз И 
зЬоиИ Ье з т с е  1Ье зиЬ^ес! геа11у йерепйб оп туеп - 
Иуе с!еуе1ортеп1,8.

18. ТЫз Ьоок, Ьу опе о! ]Чог1Ь А т еп са ’з т о з ! 
сИбИп&шзЬес! ап1Ьгоро1о§1з1з, оГГегз 8оте 1ап1аН- 
г т д  т з ^ Ы з  т1о 1Ье регзопа1Шез апй еуеп1з оГ 
ап1Ьгоро1о§1са1 ап<1 агсЬаео1о§1са1 гезеагсЬ 111 1Ье 
1а(,е пте1ееп-1шеп11ез. II  13 по1 оп1у а тагуе11оиз1у 
сап<Ш тр геззю тзН с ассоип! о! а уоипд § 1гГз 
ш(гос1ис1;юп 1о АгсИс ПеЫ гезеагсЬ, Ьи1 а1зо а 
гаге геуе1аИоп оГ 1Ье (1еуе1ортеп1 о! 1Ье регзопа- 
1Иу оГ ап 1ттепзе1у зиссеззГи1 зсЬо1аг.

19. РегЬарз 1Ье т о з ! зщпШсапЪ соп1пЬи1юп 
оГ 1Ыз уо !ите 18 1Ье аззешЫу ипс!ег опе соуег 
о! тГогтаНоп аЬои1 ро1аг зоПз апй 1Ье1Г сн*сит- 
ро1аг сИзЪпЬиИоп.

20. ТЬе Ьоок Ьеге геу1е\уес1 13 ап ехсе11еп1 
сотрепсНит о! рарег8 ргерагед Ьу СапасПап т -  
уезИ&аЪогз.

21. Уап 81опе’з ргеГасе апй т1гос1ис1шп, аз 
\уе11 а8 Ыз по!ез сопсегтпд уагюиз рот1з т  1Ье 
1ех1 НзеН, аге сгШса1 Еог ап ипс!ег81апсПп§ оГ 1Ье 
зщпШсапсе оГ 1Ье хугШп^з. ТЬеу а<Ы сопзИегаЫу 
1о 1Ье уа1ие оГ 1Ье ргезеМ риЬНсаИоп.

1п !о гт а Н у И у

1. ТЬе ргезепШюп т  сотргеззей, тГогта - 
Иуе, апй ассига1е.

2. ТЫз \уогк, Гаг Ггот сопзИегтд а11 азрес1з 
о( а11ег§1с ап<1 1ттипо1о§1са1 ргоЫ етз Ггот а сЬго- 
поЫо1о§1са1 рот1 оГ у1е\у, 18 ап ехсеПеп! сотрепсН-
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и т  о{ зоте  о! 1Ье гезеагсЬ зо Гаг сагпей ои1 т  1Ыз 
Пе1й апс! а изе!и1 §шйе Гог 1Ьозе \уЬо ^аЫ  ап ар- 
ргоасЬ 1о 1Ье 1а1ез1 азрес1з оГ 1Ьезе ргоЫетз.

3. ТЫ з Ьоок ргезепЪз 1Ье Р г о с е е й т ^ з  о! а 8 у т -  
р о з ш т  Ье1й а! К т § ’з Со11е§е НозрИа1 М ейка1 
8сЬоо1. Аз с1а1тей Ьу 1Ье аиШ огз т  1Ье РгеГасе, 1Ье 
а 1 т з  о! 1Ье 8 у т р о з ш т  \уеге: 1) 1о Ппй ои1 \уЬа1 Ьаз 
Ьееп йопе т  Ы §Ь-ргеззиге Пдшй сЬ гота1о§гарЬ у 
(Н Р Ь С ) т  сНшсо-сЬеппса1 1аЬога1опез т  Огеа1 
В п 1 а т  апй 2) 1о (Пзсизз 1Ье ра1Ьлуауз о! !иг1Ьег 
йеуе1ортеп1 о! 1Ыз 1есЬшдие.

4. ТЬе шуезИ^аМоп о! ай ар Ш ю п з 1о ех 1 гете  
епУ1Гоптеп1з 13 а зоигсе о! тГ огтаМ оп  1Ьа1 13 
ге1еуап1 1о т а п у  о п § о т §  гезеагсЬ т1егез1з. ТЬе 
геу1е\у 13 (ип 1о геай аз \уе11 аз тГ о гта И у е . II §о1 
з о т е  “ Оее \уЫг, I <НйпЧ кпо^у 1Ьа1” геасЪюп { го т  
т е .  Гй г е с о т т е п й  И аз а той е1  !ог аи^Ьогз.

5. А §геа1 Йеа1 о! т Г о гта Н о п  Ьаз Ьееп о Ы а т ей , 
апй сП тса1  ех р еп еп се  ех1з1з с о п с е г т п §  гепа1 Й1з- 
{ипс1лоп апй Из еНес1з оп йги§ Й1зрозШ оп. МисЬ 
1езз т Г о гта И о п  ех1з1з оп 1Ье еКес1з о{ <Из{ипс1юп 
о! 1Ье Нуег, 1Ье о1Ьег та ^ о г  ог^апз оГ Йги§ е Н т т а -  
Иоп. ДУН ктзоп апй ЗсЬ еп кег’з геу1е\у оп йги§ Й1з- 
розШ оп апй Нуег Й1зеазе р1ауз Из р а г 1 т  ге й ге ззт§  
1Ыз Ьа1апсе.

6. ТЬе Ьаге Ьопез о! 1Ье з1огу аге \уе11 кпо\уп.
7. ТЬе зи ^ е с 1  о{ 1Ыз пе\у Ы о^гарЬу \уаз зиг§е- 

оп апй паШгаНзЪ 1о 81г ЛоЬп Р гапкН п’з 1\уо оуег- 
1ап(1 А гс11с ехрейШ опз, \уЫсЬ т а р р е й  т и с Ь  о{ Ше 
пог1Ьегп зЬоге о{ 1Ье 1Чог1Ь А т е п с а п  сопЫпеп!.

8. 1п 1Ыз уо1ите, .1оЬп Т е й го ^  Ьаз ргоУ1Йей 1Ье 
Пгз1 со т р ге Ь е п з1Уе у1е\у о! зоН сопйШ опз асгозз 1Ье 
\уог1й’з ро1аг 1апйз.

9. ТЫ з 13 1Ье Пгз1 Ьоок 1о йеа1 сотргеЬепз1уе1у 
\уНЬ 1Ье ге1а1шпзЫрз Ье1луееп 1гее-пп§з апй с и т а -
16, апй 1Ье1г изе 1о гесопз1гис1 раз1 сНтаЪез. ТЫ з
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Ьоок 15 гЬогои^Ь т  Из арргоасЬ апс! а з з и т е з  НШе 
ргеую из кпо\у1ес!§е.

10. А й п ап  Веггу Ьаз \уп11еп а Ьоок аЬои1 
т а к т д  Ы аск Ьо1ез апс1 ^ и т р т д  т 1 о  1Ь ет . Не с Ы т з  
1Ьа1 1Ье 1аМег 18 а \уау оЕ а с Ы е у т ^  тз1ап1апеоиз 
т1егз1е11аг 1гапзроП.

Ехрге8810П8 оГ 8Ьог1сОШ1П§8

1. 111из1га1юпз аге о! доос! диаШ у, Ьи1 аге зера- 
га4е<! Ггот 1Ье 1ех1 (аИасЬес! 1о 1Ье епс! о! 1Ье Уо1и- 
т е ) .  ТЬе ра^ез оЕ П^игез аге по1 п и тЬ егей . ТЬеге- 
Еоге, И 13 по1 зо еазу 1о Ппс! (,Ье арргорпа1е П^иге 
геЕеггес! 1о т  1Ье 1ех1.

2. ТЬе геу1е\уег саппо1 ипс!ег1аке 1Ье 1азк оЕ 
Ы д Ь 1 щ Ы т§  з о т е  пе\у гези кз ог 1о еп1аг§е оп з о т е  
1п1егез11п§ сЫаНз.

3. А1 Ы тез 1Ье аи1Ьог’з еп1Ьиз1азт гипз а\уау 
\уИЬ Ы т ,  апс! з о т е  геайегз г т ^ Ы  Ье ри1 оЕЕ Ьу 1Ье 
“ &ее \уЫх”  диаШ у.

4. ТЬе оп1у з Ь о П с о т т д  о! 1Ь!з Уо1ите 13 Еоиг- 
уеаг И т е  1а§ Ье1\уееп 1Ье риЬНсаНоп с!а1е о! 1Ье 
оп§1па1 агИс1ез (1981) апс! 1Ье риЬПсаИоп оЕ 1Ыз 
усЛ ите (1985).

5. 8реси1аИоп 13 1едШ та1е, Ьи1 диоНпд И аз 
езЪаЬПзЬес! кпо\у1ес!&е 13 по1. Веггу Ьаз регЕогтес! 
а дгауе сПззегуюе 1о зс1епсе Ьу по1 р а з з т д  оп \уагп- 
т д з  Пке: “ сопсер1з ои 1з1(!е оиг ргезеп! кп охуЫ де 
оГ р Ь у зк з  т и з1  Ье т у о к ес !” \уЫсЬ ге^и1аг!у арреаг 
т  1Ье геЕегепсез Ье геПез оп.

6. ТЬеге аге уегу т а п у  еггогз т  1Ыз Ьоок. 
РегЬарз 1Ье \уогз1 13 В еггу’з с Ы т  1Ьа1 аЬзо1и1е И т е  
е х 181з т  1Ье Ш еогу о! зрес1а1 ге1аИуЦу. . . ТЫ з 13 ап 
1т р о г 1ап 1 1ззие Гог Веггу. . .

7. 11пЕог1ипа1е1у, 1Ье ра&ез 1о \уЫ сЬ Веггу ге- 
Еегз ш Е т з ^ т ’з “ ТЬе М е а т п д  оЕ Ке1аЫуНу” арре-
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аг 1о Ье аЬоиЪ зоте1Ы п § е1зе, апй И Веггу 1оокз а1 
1Ье ргесесИп§ ра§е Ье т11 по <1оиЬ1 <1ес1с1е 1Ьа1 
Е т з 1 е т  1оо пеейз 1о кпо\у ЬеМег. . .

8. А й п ап  Веггу зЬоиМ Ьауе кполуп ЬеМег 1Ьап
1о шгНе 1Ыз Ьоок.

9. Юг. М аскеп 21е 1аПз 1о по1е 1Ье (Ш !егепсе 
Ье1\уееп роз1и1а1т§ т 1 е г у е п т §  уап аЫ ез апй ри1- 
1 т §  Гог\уагй а т е с Ь а ш з т  1о е х р 1 а т  ЬеЬауюиг. 
АНЬои^Ь Бг. М аскепг1е Ьаз ргоуЫей ап тЪ егез- 
Ип§ апй о п § т а 1  ассоип! о! 1Ье рЬПозорЬу апс1 
Ыз1огу о! Ь е Ь а у ю и п зт , 1Ье Ьоок Ьаз опе си п ои з 
Гаи11: Ье Ьаз кер1 Ыз еуе зо П гт1у оп Ыз диаггу 
1Ьа1 Ье з е е т з  ипа\уаге 1Ьа1 1Ьеге Ьауе аЫ ау з  Ьееп 
рзусЬо1о§1з1з о! т а п у  йШегепЪ со1оигз. . .

10. Бг. М аскеп 21е с1еаг1у Й1Й по1 с о т е  1о рга- 
1зе Ь е Ь а у ю и п зт ; к  13 а рНу Ье Ьаз по1 ар р гесь  
а1ей 1Ьа1 Ье 13 1оо 1а1е 1о Ьигу Н.

И . А11Ьои§Ь В агазЬ соуегз 1Ье “ п§Ь 1” 1ор1сз, 13 
изиа11у с1еаг т  \уЬа1 Ье зауз, апй р п т й е з  р1еп1у оГ 
§оой ех атр 1 ез, 1Ыз 13 по1 а Ьоок I \уои1й г е с о т -  
т е п й  1о !1гз1-уеаг ипйег§гайиа1ез, 1Ье т1ец й ей  
аисИепсе.

12. А11Ьои§Ь I а т  т  Гауоиг о! т а к т §  зсь  
еп1Шс 1ех1з с1еаг апй т Г о гта 1  т  з1у1е, I Нпй Ва- 
газЬ’з гасу ргозе а п п о у т § . ТЫ з 13 а риге1у аезЪЬеИс 
геасИоп, апй т у  геа1 оЬ^есИопз 1о Ш з  Ьоок ап зе  
Ггот 1Ьгее азресЬз о! Из зс1еп1Шс соп1еп1. Р1гз1, 
ВагазЬ с Ы т з  т о г е  Гог зосюЫо1о§у 1Ьап И йезегуез. 
Зесопй, 1Ье Ьоок зе1з а Ьай ех атр 1 е  1о 81ийеп1з Ьу 
§ 1 У1 п §  1Ье \ у г о п §  1тргез5ю п оГ \уЬа1 зс1епШ1с рге- 
сНсЪюп 13 а11 аЬои1. Му 1Ыгй сгШ Ы зт 13 1Ьа1 ВагазЬ, 
т  Ыз е!!ог1 1о т а к е  1Ье Ьоок з1тр1е, о11еп з1орз 
зЬог1 о! 1Ье р о т 1  \уЬеге Ье сои1й сопуеу з о т е  геа1 
и п й егз1ап й т§  оГ 1Ье 188иез туо1уей .

13. Ниске1 1Ьеогу 13 \уе11-кпо\уп 1о Ье а уегу 
роог арргох1таИ оп Гог т а п у  ригрозез. ТЬе аиЪЬогз
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р о т 1  ои1 й о т е  о! Из ГаШп^з, Ьи1 с1о по1 ш(Иса1е 
Ьо\у 1Ьеу т а у  Ье о у егсо те , еуеп Ьу ргоунИп^ 
а зиИаЫ е геГегепсе. Е х атр 1 ез  аге 1Ье ГаПиге 1о 
ргесНс! пе^аН уе з р т  рори1а1юпз. 1п з и т т а г у ,  
1Ье \уогк саппо1 Ье ге^агйей аз а йеГтШ уе 1геа- 
Изе оп Ниске1 1Ьеогу: И о т И з  1оо т и с Ь . Аз ап 
тЪгойисИоп 11 13 геазопаЫ у 1ЬогоидЬ, аИЬои^Ь 
еуеп Ьеге 1Ьеге аге з о т е  оппззюпз. А изе!и1 Ьи1 
по! тсИ зрепзаЫ е Ьоок.

14. I! 1Ьеге 18 а геа1 \уеакпе88 т  1Ыз Ьоок, И 18 
1Ьа1 И з о т е Ы т е з  ГаПз т 1 о  (,Ье п о - т а п ’з 1апс1 Ье1- 
\уееп ап асайепис 1ех1 апй 1Ье Н§Ь1 геасПп§.

15. Но\уеуег, §ео§гарЬегз та у  Гее1 сИзарротЪей 
аЬои1 1Ье уегу гез(,гате(1 зраИа1 апа1у813. ТЬе §ео- 
^гарЫса1 арргоасЬ доез по ГигШег 1Ьап а 1аЬи1а- 
Иоп о! Ьа81с с!а1а. И 13 а рИ,у 1Ьа1 1Ье аи1Ьогз соиЫ 
по1 са11 оп 1Ье зиЬз1апиа1 ехрегИзе оп а^пси11ига1 
део^гарЬу 1о а11о\у тоге  зорЫз11са1ес1 апа1уз1з.

16. ТЬе ЫЫюдгарЬу а1зо геуеа1з 1Ьа1 1Ье 
аи1Ьогз Ьауе а НтНей арргес1а1юп оГ 1Ье соп1пЬи- 
Иоп део^гарЬегз Ьауе тайе, ап ипГог1ипа1е з1а1е о! 
аГЫгз т  у1е\у оГ Ше йезИе 1о ргойисе а сотрге- 
Ьепз1уе геу1е\у.

17. ТЬе 1аск оГ ап тйех, апй 1Ье ехсШп§ Ьи1 
иптГогтаМуе сЬар1ег ЬеасПп^з т  1Ье Нз1 оГ соп- 
1еп1з такез зе1ес1юп оГ та1епа1 сИШси11.

18. ТЬе топосЬготе рппипд ргосезз Ьаз ргойи- 
се«1 а га^Ьег Ди11, Ьагу еЙес1 оп зоте рЬо1о&гарЬз, 
\у ЫсЬ такез 1Ье изе о! 1гаст§ рарег га1Ьег <ШПси11.

19. ТЬе т а т  айуегзе сгШ спзтз 1о Ье т а й е  аге 
о! тсоп51з1епс1ез т  геГегепсез 1о <1а1а, з о т е  соп зь  
йегаЫ е оппззю пз Ггот 1Ье рю1иге о? опзЬоге йеуе- 
1ортеп1з, апс1 1Ье сИ зарротЪ тд  па1иге о! з о т е  о! 
1Ье т а р з .  ТЬеге 13 по тепМ оп а1 а11 Гог т з1 а п с е  о! 
р1а1Гогт ог тос1и1е сопз1гис1юп т  Ргапсе, йезрНе 
1Ье1г уНа! зЬаго.
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20. II 18 сНШсик 1о рш рош ( 1Ье к т й  оГ 
геайег шЬо пй^М  Ье арргорпаЪе Гог 1Ыз Ьоок. . .
II 18 по1 ^и^^е с1еаг \уЬа1 1Ье Ьоок а з з и т е з  оп 1Ье 
раг1 о! Ше геайег. Рог 1Ье Ь е д т п т §  з1ийеп1, Из 
Пгз! раг11аскз 1Ье сопсер1иа1 апй ехрозНогу 31трН- 
сНу, аз \уе11 аз 1Ье те1Ьойо1о§1са1 Ьазез ^ ш г е й  1о 
рго^гезз 1о ап ипйегз1,апйт§ оГ 1Ье зесопй раг1. 
Моге зегюиз, 1Ье Ьоок’з еп1Ьиз1азт Гог 1есЬтса1 
т а т р и 1 а 1 ю п з  т щ Ы  §епега1е а ГаиНу 1т р г е 8зюп 
оГ 1Ье1г го1е 111 гезеагсЬ, 1Ьиз п п з1 еай т§  1Ье ип- 
тШ а1ей  геайег. Рейа§о§1са11у, 1Ьезе аге 1т р о г 1ап 1 
ЫепнзЬез, апс1 1Ьеу Н тй , 1Ье Ьоок’з изеГи1пезз аз 
а 1ех1.

21. ОезрНе 1Ье Гас1 Ша1 а11 1Ье рарегз 1Ьгои§Ь 
з о т е  з1ге1сЬ оГ 1т а § т а 1юп Га11 \уНЫп 1Ье р и т е ш  
оГ есо1о§у, 1Ьеге 18 §геа1 Й1зрап1у Ье1луееп агИс1ез, 
апй 1Ьеу сои1й Ьауе Ьееп т1е§га1ей ЬеМег Ьу 1Ье 
ейНогз.

22. 1п зЬог1, а ИШе т о г е  еГГог1 оп 1Ье раг1 
оГ 1Ье ейНогз апй риЬНзЬег т щ Ы  Ьауе т а й е  1Ье 
Ьоок а Гаг з1гоп§ег соп1пЬиИоп 1о 1Ье Пе1й оГ епУ1- 
гоптеп1а1 ^иа1^^,у. 1пз1еай, И с о т е з  оГГ аз апо(Ьег 
опе оГ 1Ьозе “ 1е1’з-Ьауе-а-сопГегепсе-апй-риЬ- 
ПзЬ-а-Ьоок” Ьоокз.

23. ТЬе аи1Ьогз йо по1 с!еаг1у е х р 1 а т  луЬе1Ьег
ог по1 1Ьезе орегаНуез зирегзейе а1геайу
ех 181т §  а§ еп с 1ез, пог, Я зирегзеззю п 18 по1 1Ье 
§оа1, йо 1Ьеу зр еск у  Ьо\у 1Ье пе\у а§епс1ез \уШ 
ГН т 1 о  1Ье о1й Ггате\лгогк.

Ьап§иа§е апй 81у1е о! а Воок

1. Могеоуег, арргох1та1е1у Ьа1Г оГ 1Ье еп^пез 
аге йепуей  Ггот агИс1ез 0Г1§та11у риЬНзЬей т  
а 1ап§иа§е о1Ьег 1Ьап ЕпдНзЬ, т с 1 и й т §  с о т р Ы е  
1гапз1а1юпз оГ Гоиг Кизз1ап аг(,1с1ез.
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2. I \уоиЫ Ьауе Ьееп Ьарр1ег \уИЬ тоге  рЬу- 
81са! т з ^ Ы , сПбси8810п апй ш (е гр геШ ю п  о! 1Ье 
едиаНопз и8ей апй гезиИ.8 оЫатей, аз оррозей
1о 1Ье ад, Нос \ у г Ш п §  й о \ у п  оГ едиаНопз.

3. ТЬои&Ь 1Ье ейШ п§ сап Ье ГаиНей апй 1Ье 
ргойисИоп 18 Йи11, 1Ье Ьоок 18 зсЬо1аг1у апй ргес1зе.

4. У о1и те  I 18 сопс1зе1у шпМеп апй \уе11 Ш из- 
1га1ей.

5. ТЬе з1у1е, \уЫсЬ гшхез У1У1Й зсеш с йевспр- 
Иоп \уНЬ зс1епУПс ехр1апа1юп, 18 81т П а г  1о 1Ьа1 оГ 
с о т р а т о п  уо1и тез т  1Ье зепез.

6. С еог^арЬегз апй 1Ье &епега1 риЬНс \уШ Ьо1Ь 
П п й  т и с Ь  оГ т1егез1  т  1Ыз Ьоок, ргезепЪей \уИЬ 
п й ш т и т  оГ ]аг&оп, апй дгарЫ саП у Шиз^гаЪей.

7. ТЬе с1ап1у о! 1Ье сП а^гат8 апй оГ то з1  о[ 1Ье 
т а р з  18 ап аМгасЦуе !еа1иге оГ а Ьоок зо И 18 а рИу 
1Ье т а р з  оГ 1Ье Ь1з1огу о! Н с е п зт д  апй ехр1ога1огу 
ше11з 1гу 1о 8Ьо\у зо т и с Ь  т Г о гтаИ о п  1Ьа1 1Ьеу 
Ь е с о т е  и т Ы е Ш ^ Ы е .

8. ТЬе 1еуе1 оГ 1Ье 1ех1 18 Й1Шси11 1о Й е 1 е гтт е , 
з т с е  а11ЬоидН 1Ье зиЬ]ес1 т а и е г  18 о! ге1еуапсе 1о 
и ту егзН у  апй соИе^е чуогк, 1Ье ЬгеуИу о  ̂ 1Ье 
1геа1теп1 т а к е з  1Ье Ьоок т о г е  арргорпа1е 1о ай- 
уапсей зсЬоо1 хуогк. 1п 1Ыз соп1ех1, 1Ье с1агНу о? 
з1у1е, диаШ у о! П1и81га1лоп апй 1Ье огс1ег1у з1гис- 
1иге т а к е  Гог еазе о! а з81т П а 1юп Ьу рирЛз.

9. ТЬе аи1Ьогв Ьауе \угШ,еп т  р 1 а т  Еп^НзЬ Гог 
1Ье попзрес1аНз18. АП таШ етайсз апй йИНсиН 
есопопйсз \уеге соп81§пей 1о !оо1по1ез ог 1Ье арреп- 
Й1хез.

10. ТЫ з 15 а геазопаЫ е 1геа1теп1 оГ а (ПШ- 
с и к  1орк \уЫсЬ, т  п и те го и з  тз1апсе8 , оссир1ез 
\уЬо1е Ьоокз. Езреш аПу по1е\уог1Ьу 1Ьгои§Ьои1 1Ыз 
сЬар1ег 13 1Ьа1 1Ье Шиз1гаИуе та1еп а1  йеуе1орз т  
сотр1ехИ у \уЫ1е 1Ье 1еуе1 оГ ехр1апаИоп г е т а т з  
раг1,1си1аг1у 1ис1с1.
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И . АНЬои^Ь 1Ье сН8Цп§ш8Ьес1 соп1пЬи1огз 
п и т Ь е г  а1шоз1 Гог1у апй с о т е  { го т  йШ егеп1 па- 
(юпаНМез, 1Ьезе уо1итез аге ш пИ еп т  ехсе11еп1 
Еп§НзЬ, апй ОУег1ар Ье1шееп сЬар1егз 18 1ш ш та1. 
ТЬе Уо1итез аге ЬеаиШ иПу ргойисей апс1 рп п - 
Ип§ еггогз аге зсагсе.

12. ТЫ з Ьоок 18 а 1гапз1а1лоп о{ 1Ье оп - 
§ т а 1  ЕгепсЬ ейШ оп оГ 1970. II Ьаз Ьееп \упИ еп 
т  а с!еаг апс! Ье1рГи1 з1у1е.

13. Ас^есИуез Нке ЬпеГ, \уе11-гезеагсЬе(1, Ш из- 
1гаИуе, 1Ьогои§Ь, ап ё  геайаЫ е Ьез1 йезспЬе ДоЬп 
К. ВоскзЪосе’з зШ йу. 1п 1Ыз ге§агс1, 1Ье Ьоок 18 
с1еаг1у т  а с1азз Ьу ИзеИ.

14. ТЬе Ьоок 18 шпМеп т  а со т р ге Ь е п з1Уе з1у1е 
\укЬ  п и те го и з  Ш изкаИ опв, Ье1рГи1 1о Ьо1Ь Ше 
поу1се апс! 1Ье зеп о и з з1ис!еп1 т  нптипо1о§у. ТЬе 
есШогз Ьауе зиссеейей т  ауо1с!т§ 1Ье ркГаНз т Ь е -  
геп1 т  тиШ аиШ огес! 1ех1з. 1п §епега1, 1Ье сЬар1егз 
аге соЬегеп! апс! еазу 1о геай. ТЬе з!у1е 18 р1еазап1 
апй 1Ьеге 18 уегу НШе о у ег1 ар р т§  о! тГ о гтаН о п , 
\уЫсЬ т  1Ье 1ех1 о! 1Ыз 51ге 18 с о т т е п й а Ы е . 1п 1Ье 
т а ^ о г к у  оГ сЬар1егз, 1Ье Шиз1гаИоп8 аге езрес1а11у 
епН§Ь1еп 1П8 апс! уегу изеГи1. ТЬе аррепсПх Ьаз 
а Га1г1у сотр1е1е Нз1 о! 1 егтз  апс1 аЬЬгеУ1аиопз 
с о т т о п 1 у  изес! т  1т т и п о 1о§у, сег1ат1у а §геа1 
Ье1р 1о 1Ье иптШ а1ес! т  1Ье НеЫ.

15. Кереа1ес1 еггогз т  § г а т т а г  апс! зупЪах аге 
(Нз1гас1т§. М апу зутЬ о1з изес1 аге по! т  ассогс! 
\уНЬ а з1ап<1аг(1 иза§е.

16. АНЬои^Ь I Нке 1Ье аиШ ог’з з!у1е о! 
\упИ п§, I Гоипс! 1оо т и с Ь  гереШ ю п апс! расЫ тд . 
Т Ье Ьоок зЬоиЫ Ье ге^гШ еп  т  а 1гипса1ес1 Гогт 
апс! 18зие(1 аз а рарег Ьаск а1 80 р., 1Ьеп к  зЬоиЫ 
Ье сотри1зогу  геас!т§  Гог опе апс1 а11.

17. ТЬе Ьоок 13 ех1гете1у \уе11 \упМеп т  а с1еаг 
а т !  сопс1зе з1у1е, \уНЬ а ге§и1аг раИ егп о! яиезИопз 
апс! апз\уегз ргоуЫес! 1Ьгои§Ьои1.
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18. 11п{ог1,ипа1е1у, раг1 I I  о! 1Ье Ьоок 13 \уп1- 
1еп епИге1у т  Ларапезе апс! \уШ оп1у Ье о! уа1ие
1о 1Ьозе \уЬо сап геай 1Ье 1ап§иа§е.

19. КоЬег1’з з1у!е 13 диИе 1иск1 апс! геайаЫ е. 
ТЬе 1Ьои&Ь1 апй саге 1Ьа1 Ьаз допе т 1 о  КоЬег1’з 
\угШп§ сап Ье Шиз1га1е(1 Ьу з о т е  ехатр1ез.

20. ТЬе аи1Ьог геайз т  31Х 1ап§иа§ез, 1Ьозе 
шезЪегп Еигореап 1оп^иез 1Ьа1 (1 о тта1 е  1Ье 
ПеЫ, рагИси1аг1у ЬеГоге 1Ье 1тс1-201Ь сеп1игу, апй 
Ье Ьаз зои^Ы  ои1 1гапз1аИопз Ггот 1Ье К изз1ап.

ТЬе 81гис1иге о! а Воок

1. ТЬе 1аЫез аге п сЬ  т  тГ о гтаН о п  апс1, Ье- 
саизе о! 1Ье1г ргасИса1 о г ^ а т г а и о п , зШ1 сап Ье 
зсаппес! \уИЬ геазопаЫ е зреей Гог а раг1лси1аг 
та1еп а1 .

2. ТЬе аи1Ьог Ьаз изес1 а 1о1 о! сгозз-геГегепсез 
Ьу геГегппд 1о ех атр 1 ез т  уап ои з раг1з о! 1Ье Ьоок. 
ТЫ з Ьаз ргезеп1ес1 1оо т и с Ь  гере1Шоп.

3. II 13 ип1ог1ипа1е 1Ьа1 а11 сЬар1егз аге по1 
Гоипс! ипйег опе соуег.

4. ТЬе огдаш гайоп  о! 1Ье Ьоок соиЫ а1зо Ьауе 
Ьееп 1тргоуес! 1о с!еуе1ор а т о г е  т1е&га1ес1 апй 
зуп1ЬеИс р кШ ге о!' 1Ье <1еуе1ортеп1 о! т а р г  
Ью сЬеплса! 1 Ь етез апй сопсер1з.

5. ТЬе Ьоок сопЪ атз оуег 1000 геГегепсез а т о п §  
1Ье 3 рарегз.

6. ТЬе та1 еп а1  ргезеп1е(1 Ьеге 13 о г ^ а т г е й  т  
зисЬ а т а п п е г  1Ьа1 ЧЫз уо1и те  \уоиМ т а к е  а с о т -  
т е п й а Ы е  аихШ агу 1ех1Ьоок.

7. ТЬе сопс1зе Гогт т  ^Ы сЬ  1Ыз т Г о г т а й о п  
13 ^ 1уеп т а к е з  И а уа1иаЫе йезк ге!егепсе.

8. ТЬе т а п у  а з з щ п т е п !  1аЫез т а к е  Н а изе- 
Ги1 геГегепсе зоигсе.

9. ТЬе Ьоок 13 \упМеп т  ап еазу, уегу геай-
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аЫ е з1у1е, апй 18 \уе11 Л1из1га1ей \уЛЬ т 1 е ге з 1 т §  
соп 1етрогагу  рЬо1о§гарЬз.

10. ТЫ з Ьоок 15 Ь ап йзоте1у  Ьоипй т  с1о1Ь.
II 18 'Н1из1га1ей шНЬ Пуе ша1ег со1оиг5, апй 74 
Ппе Ы аск-апй-\уЫ 1е репсН й га ш п ^ з  ргерагей Ьу 
Рог1ег { го т  Ыз й га ш п ^ з  апй зкеЪсЬез {ог 1Ье Ьоок 
Ье Ьай р1аппес! 1о риЬНзЬ.

11. \\Ч1Ьои1 ехсерИоп, 1Ье §гарЫ сз — т а р а , 
р а т И п ^ з , й га \у т § з , апй рЬо1о§гарЬз — \уеге 
1Ьои§Ь1{и11у 8е1ес1ей апй {аНЫиПу гергойисей, \уНЬ 
1Ье сарИ опз з е г у т §  аз ап ехсе11еп1 гет{огсег о{ 1Ье 
1ех1. ТЬе т а р  оп ра§е 10 18 а §оой ех атр 1 е , §гарЫ - 
са11у Й1зр1аут§ 1Ье §ео§гарЫ са1 кпо\у1ей§е о{ 1Ье 
заПогз о! 1Ье репой  ипйег Й1зсиз8юп.

12. ТЫ з уегу 11те1у, и8е{и1, апй аМгас1луе1у 
риЬНзЬей уо1и те  зЬоиЫ Ье т  1Ье Ьапйз о{ еуегу 
(}иа1егпагу зс1еп 11з1.

13. ТЬе а т р 1 е  рЬо1о§гарЫ с й о с и те п Ш ю п  апй 
1Ье п и те го и з  зке1сЬе8, Й1а§гат8, т а р з ,  апй 1Ье 
1аЫез аге с1еаг апй сопс1зе апй \уе11 гергойисей; 1Ье 
аййШопа1 Зраш зЬ  уегзю п о{ а11 сарИопз зЬоиЫ 
ргоуе Ье1р{и1.

14. N и тего и 8  ехсе11еп1 рЬо1ог§арЬз Шиз1га1е 
1Ье 1ех1 апй Йер1с1 а зр1епй1й-1оокт§ реор1е. Маре 
апй {оо1по1ез § 1Уе аййШопа1 изе{и1 т { о гт а1 ю п .

15. ТЬе а ггап § етеп 1  о{ рарегз — ог, гаЪЬег, 1Ье 
1аск о{ И — 18 а11Ье Ьеаг1 о{ 1Ье Ьоок’з й1{{1си1Иез. 
ТЬе \уогк сои1й Ьауе Ьееп т р г о у е й  т { т Н е 1 у , Ьай 
1Ье 1\уе1уе соп1пЬи1юпз Ьееп аззетЫ ей  1ор1са11у. 
1пз1еай, 1Ье геайег 13 § 1уеп по зепзе ог (НгесИоп.

16. ТЬе Ьоок 13 ЬпШ ап(1у о г ^ а т г е й  т 1 о  {оиг 
\уе11-т1е§га1ей раг1з: а 1ис1й геуе1а1юп апй т с 181Уе 
с о т т е п 1 а г у  оп Б Е С З ’з 1есЬпосгаИс тойе1 о{ \уа1ег 
ро11иМоп.

17. Ког 1Ыз геазоп 1Ье 1ех1 18 уегу {и11 апй 
НЬегаПу зр гтк 1 ей  \уНЬ Шив^гаНуе т а (е п а 1 , {^и гез,
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апй сПадгатз 1о !Ье ех1еп1 1Ьа1 опе шопйегз шЬу Я 
18 са11ей, Ап 1п1гойи,сИоп 1о.

ТЬе Ы1ега1иге АуаПаЫе оп 1Ье 8иЬ]ес1

1. ТЬеге 18 зирп8тд1у Пм1е йирНсаЫоп соп81Йе- 
ппд 1Ье с1о8е!у-ге1а1ей па1иге оГ 1Ье \уогк, апй 1Ьа1 
1Ье \уогкз аге Ьу йНГегеп! зе18 оГ аи1Ьогз, 1Ьиз 
геПесИпд 1Ье \У1Йе-гапдтд уегзаШНу оГ рЬо1о-соп- 
йисйуе 1есЬшдие8.

2. А1зо пнззтд 18 апу геГегепсе 1о, ог Шзсиззюп 
оГ, 1Ье ехсе11еп1 \уогк Ьу Едег, йетоп81га1тд 1Ье 
еГГес1з оГ аде оп апезШеНсз йозе гедшгетеп18.

3. А д а т , 1Ье тападетеп ! зесИоп 18 о! НШе Ье1р 
т  р1апптд [ог 1Ье саге оГ раИеп1з.

4. \УНЬ йие гезрес! Гог ге1гозрес11Уе 1Нега1иге, 
по аде ИщН Ьаз Ьееп р1асей оп 1Ье еШпез. ТЬеу до 
Ьаск а! 1еаз1 1о 1902, шИЬ тап у  Ггот 1Ье 1930з апй 
19408. РегИпеп! Гогадп риЬНсаМопз аге тс1ийей 
Ьд1Ь т  ЕпдНзЬ апй о1Ьег 1апдиадез, аНЬоидЬ 1Ье8е 
аге по1 питегоиз. З оте ГавстаИпд апй оЬзсиге 
гедюпа1 зоигсез Ьауе Ьееп 1оса1ей.

5. ТЬе Ппйтдз аге по1 епИге1у ипехрес1ей апй 
тс1ийе 1Ье Го11о\утд.

6. ТЬе аиЪЬог т1епйей по! 1о геУ1зе 1Ье еагПег 
ейШоп \уИЬ 1Ыз шогк, Ьи1 1о сотр1етеп1; К, Ьу 
тс1ийтд  тап у  пе\у геГегепсез апй Й15си8зтд 1Ье 
дгоир Ггедиепс1ез Ггот а сЬет1са1 апй рЬуз1са1 
арргоасЬ.

7. ТЫз Ьоок ехсеейз т  зсоре апй тГогтаИоп 
соп1еп! апу ргеуюиз риЬНсаМоп йеуо1ей 1о 1Ье 
апа1уИса1 сЬет1з1гу оГ зуп1ЬеИс йуез. Еуегу сЬе- 
ПП81 сопсегпей \уИЬ 1Ье тапиГас1иге, 1ез1тд ог 
1агде-8са1е изе о! зуп1Ье!лс йуез XVIII Гтй 1Ыз уо1ц- 
т е  1о Ье ап т Й 1зрепзаЫе иайе тесит.
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Аи1Ьог (зуп. ехрег1, цепшв, ргасИса1 тап, гевеагсЬег, зспепИз!, 
\угНег)

(М)+У<8)

аг8»ез
ауоМз
аНаскз
ЪеПеуез
Ьпп^з 1оде1Ьег 
с108в8 \уЦЬ 
сопсеп1га1ез I 
с1ес1аге8

18 сопсетей \уНЬ 
18 ^иа1^Пе(  ̂ 1о 
18 (НвИп^ШзЬеЙ Гог

етрЬаз12ез
ехр1атз
[ее1в
{осизез оп 
Й1Уез ап ассоип! 
Ьорез
такез а (ИзИпсИоп 
тапа^ез

(N) +  V+РII

тепИопя
орепз
ргеМеЛз
ргезеп1з
и̂о̂ е8

ге^агйз
зеЬ ои1
з1а1ез
зиссеейз т

Воок ($уп. ап1Ьо1о(*у, Ыо^гарЬу, соПесЫоп, соп1пЬииоп, Соигзе, 
(Нгес1огу, есШюп, §шйе, туези^аНоп, тапиа1, ои1его\у1Ь о{ а сНз- 
8ег1аИоп, гезиН, геУ1е\у, зигуеу, з1ийу, 1а1е, 1геазигу оГ тГогта- 
1шп, уо1ите, \уогк)

А + (Г Ч )

аНгаеНуе
аийасЛой8
аШЬогНаНуе
а\уезоте
сар11УаИпв
с1гситз1ап11а1
соттепдаЫ е
сотр1е1е
сотргеЬеп81Ые
йе1аПе(1

(Пзарротип^
(ПзМпсИуе
ехсеПеШ
ехЬаизИуе
ехоИс
ех1еп81Уе
Газста1т§
Ьапйзоте
ЬеНу
1так1паиуе

типепзе
1трог1ап1
1пГогта1
т {огтаИ уе
1П81гис11уе
1п1егез11пе
1ис1с1
пеш
рори1аг
ргас11са1
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ргезеп1
ргоуоса11уе
га1юпа1
геайаЫе
8аизГу1п§

асМгеззез
а1Ш8
арреаЬ
арреагз
аррНез
аззетЫез
аззеззез
Ье^шз \уНЬ
ЬепеГНз Ггот
Ьпй^ез (Ье дар
сар1игез
са1сЬез
сот  ра гея
сотрпзез
сопсеп1га1ев ироп
сопс1ис1е8 \уИЬ
сопзМегз
СОП81818 о{
соуегз
Йеа1з \уИЬ
с1езспЬез
йезегуез
(Нзсиззез
епаЫез

18 о{ т1егез1 
18 оГ уа1ие 
18 аЬои1 а т т а Ь

8сЬо1аг1у
8ша11
зр!епсИ(1
зИтиЫИп^
ите]у

( ^ )  +  V (з )

ехапипез 
ехр1атз 
Госизез оп 
Го11о\уз
ГигтзЬез ап т1го- 
йисИоп
^а(Ьегк 1о^е1Ьег 
§ 1уез гесо^пШоп (о 
§ 1Уе8 ап ассоип! 
81уез ап 1П81йЬ1 
^оез ш(о
Ьо1Й8 опе’з а11еп- 
Моп
|11из(га(ез
1пс1ис1е8
т1еп<18
1П1гойисез
1еас18 1о
1оокв а1
1оокз Ьаск 1о
такез а р1еа
такез геГегепсе 1о
такез изе о{
тагкз

(>()+(;о Ье-)-Ргер-|-N

1ЬоидЬ1-ргоуоктя
ипизиа1
изеГи1
уа1иаЫе
луе11-111из1га1е(1
\уе11-\упЦеп

оНегз
рауз аМепИоп 1о
р1асез етрЬаз18 оп
ргезеп1з
рге1епйз
ргоук.]ез
гергезеп1з
геУ1е\У8
зеекз
зегуез
зе18 ои1
811т и 1а1ез
81&ПЭ18
зиссеейз т  
8иНег8 {го т  
зиррог1з 
зигуеуз
1акез т1о ассоин!
1гасез
1геа1з
ипйегНпез
ирЬоЫз
\У1«1еп8 ипйегз1ап(1
шв
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8 1 М М А К У

А  ЬпеГ топо^гарЬ саПей А Воок аЪоиЬ 
Воокз 18 а зигуеу оГ Ьоок геу1е\уз риЬНзЬей т  зслеп- 
1Шс ]0игпа1з (УУа<иге, 8с1епсе, 8с1епЩ1с Атепсап, 
е1с.).

ТЬои^Ь ригзшп§ 1Ье зате а1т, 1Ьа1 оГ еуа1и- 
а1т& 1Ье Ьоокз геу1е\уей, аЙуегИзтд 1Ье риЬНса- 
иоп апй 1ЙепИГут§ Из геайегзЫр, 1Ье геу1е\уз ас1и- 
а11у (ШГег 1ттепзе1у т  1Ье1г сотрозШоп апй 
1ап§иа^е, зоте  оГ 1Ьет сопсепГ,га1т§ оп 1Ье зиЬ]ес1 
т а  Не г оГ 1Ье Ьоок т  ^ие8^^оп, о1Ьегз оп Из айуап1а- 
§ез апй й18айуап1а§ез, зШ1 о1Ьегз оп 1Ье зШе-оГ- 
1Ье-аг1 оГ 1Ье зс1епсе ЬгапсЬ сопсегпей апй 1Ье 
сопЪпЬиИоп тайе Ьу 1Ье Ьоок.

II 18 1Ыз сИуегзИу т  1Ье геу1е\уегз’ 1геа1теп1 
о! зс1еп1Шс риЬНсаНопз апй 1Ье ^еа11Ь оГ 1Ье 
1апдиа§е 1Ьеу изе 1Ьа1 а11гас1ей 1Ье сотрИегз о! 
1Ыз \Уогк луЫсЬ Йеа1з а1 §геа! 1еп^1Ь \уНЬ 1Ье тоз1 
гергезеп1а11Уе 1ор1сз оГ 1Ье Ьоок геу1е\уз ,,Аи1Ьог“ , 
„Аи<Иепсе“ , „Ьап^иа^е апй 81у1е“ , „ 81геп§1Ь“ апй 
„^еакпеззез оГ 1Ье Ьоок“ . ТЬезе т  1игп Га11 т1о 
„тоиГз“  апй зоте  о! 1Ьет 1еп<1 1Ьетзе1уез Гог еуеп 
Гиг1Ьег сНу13ЮП т1о „уапаИопз." ТЬиз, Гог ехатр1е, 
1Ье 1ор1с ипйег ,,Аи1Ьог“  тс1ийез зисЬ тоНГз аз 
„РгоГеззюп41, „Ехрепепсе", „Кесо§пШ оп“ , „8с1еп- 
1Шс Мойез1у“ , е1с. ТЬе 1орш ипйег „Еап^иа^е апй 
81у1е“ оГГегз зисЬ тоИГз апй уапаНопз аз „ 81трН с1- 
1у“ , „Ассигасу", „ С г Ш т т  оГ 81у1е“ , е1с.
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1п а с И Ш о п , 1Ье Ь о о к  с о т р п з е з  апа1уз18 оГ 
\ у о г с !т § ,  з у п 1 а с И с  з1 ги с1 и гез  Ггеди еп 11 у  Гои п й  т  
Ь о о к  геу1е\уз. Т о  с к е  а е х а т р 1 е 8 ,  1Ье дуогй 
Ь о о к  с а п  Ь е  а11пЬи1ес1 Ь у  1Ье а с ^ е с Ц у е з  ехсе11еп1 , 
1 т р ог1 ап 1 , 1 к о и % к 1 -р го и о к 1 п ц ,  е1с. Т Ь е  а и 1 Ь о г  с а п  
Ь е  й е з с п Ь е й  аз 1Ье о п е  \уЬо а г% и е з , Ье^^еVе8, д и о 1 е з , 
1$ с о п с е г п е д  т О г ,  е1с.

Ап ех1епз1уе зирр1ешеп1 тс1 и й ез т а п у  з а т -  
р1ез о! ипаЬпс!дес1 Ьоок геу1е\уз луЫ сЬ 1Ье тд ш з1 - 
1луе геайег сап апа1узе Го11о\утд 1Ье рппс1р1ез ех- 
роипйес! т  А  В о о к  а Ь ои 1  В о о к з .
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