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О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Ц И Т А Ц И И 
Ф О Л Ь К Л О Р Н Ы Х В И Д О В В СОВЕТСКОЙ п о э з и и 

И ИХ Ч Е Ш С К И Х П Е Р Е В О Д О В 

Я Р О С Л А В Б У Р И А Н (Брно) 

Взаимные отношения между литературой и фольклором являются непре
станно видоизменяющейся константой целого ряда литературных произве
дений. Использование идейного богатства и художественных особенностей 
народной устной словесности (или „полународной" словесности) в рукопис
ных и печатных произведениях имело в разные эпохи разное назначение 
и дает разные результаты. 

Также ь советской поэзии можно найти примеры творческого использова
ния самых разных моментов фольклора; это выражение демократизма совет
ской литературы и процесса „эмансипации" устного народного творчества. 

Некоторые поэты (например, В. Маяковский, Э. Багрицкий — в особен
ности, в Думе про Опанаса) стремятся достичь большой художественной силы 
произведения путем вмешательства в традиционную организацию избранного 
ими общеизвестного фольклорного жанра. Так обстоит дело и с былиной, 
думой, но зачастую и со столь небольшим по размерам жанром, как час
тушка. 

В некоторых случаях речь идет о прямой „цитации" того или другого 
фольклорного жанра с его художественной, метрической и т. д. структурой, 
о перифразировках и др. Чаще всего это бывает (в поэзии) использование 
стилистических особенностей в связи с выражением определенного содержа
ния; дело осложняется тем, что необходимо считаться с музыкальным рит-
ном. Это касается, в особенности, более, крупных по размерам фольклорных 
жанров, в которых музыкальная сторона и исполнение играет большую 
роль. 

Прямые цитации текста используются прежде всего в тех случаях, когда 
они должны сигнализировать жанры с менее выразительным или менее 
обязательным метрическим размером. 

Из примеров цитации нам хотелось бы обратить внимание в особенности 
на небольшие песенные формы, частушки, считалки и др. В этих случаях, 
а в частушке прежде всего, фольклорной стих предоставляет весьма точные 
опорные пункты, в которых совпадает кульминация как музыкального ритма, 
так и интонации словесной стороны стиха. У других жанров часто наблю
дается дословная цитация одного стиха или нескольких стихов или же части 
стиха. Могут быть случаи и другого рода, наряду с использованием метри
ческого размера. Питации используются, конечно, и в пародиях или при 
применении других приемов и средств. 

Есенин в ,,Песне о великом походе" творчески использует изобразительные 
и стилистические средства разных жанров и форм народной поэзии, сказа, 
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былины, исторической песни и т. д. С сохранением метрического размера 
здесь цитируются частушки, характеризующие оба лагеря, красные и белые 
войска; в этих частушках запечатлена напряженная атмосфера эпохи, беспо
щадная борьба революционного времени: 

П а р о х о д и д е т 
М и м о п р и с т а н и . 
Б у д е м р ы б у к о р м и т ь 
К о м м у н и с т а м и . 1 

Есенин пользуется здесь иэмененой революционной частушкой, которая дей
ствительно бытовала в народе: 

П а р о х о д и д е т — 
В о л н ы к о л ь ц а м и , 
Б у д е м р ы б у к о р м и т ь 
Д о б р о в о л ь ц а м и . 2 

На революционные частушки опирается также следующая строфа поэмы 
Есенина: 

А у н а с д л я н и х п о ю т : 
К у д а ты к о т и ш ь с я ? 
В ъ е ч е к а д о л а д е т ь — 
Н е в о р о т и ш ь с я . 3 

Народные частушки, использованные в незначительно измененной форме, 
были в свое время действительно в „обиходе". В 1921 г. в журнале Красная 
Новь в статье А. Семеновского Современные частушки* были опублико
ваны записи частушек 1917 — 1919 гг. из Иваново—Вознесенской и Влади
мирской областей. Здесь, например, публикуются также следующие тексты 
частушек: 

Г е н е р а л К р а с н о в 
К у д а т о п а е ш ь ? 
П о д Ц а р и ц ы н п о п а д е ш ь , 
П у л ю с л о п а е ш ь ! 5 

Для есенинской поэмы особенно важно четверостишие: 

Э х , к а д е т и к м о л о д о й 
К у д а к о т и ш ь с я ? 
П е р в о й К о н н о й п о п а д е ш ь с я 
Н е в о р о т и ш ь с я ! 6 

С известным частушечным циклом „Яблочко" связаны два четверостишия 
Песни о великом походе: 

А х , я б л о ч к о , 
Ц в е т а м и л о г о ! 
Бьют Д е н и к и н а , 
Б ь ю т К о р н и л о в а , 7 

1 С е р г е й Е с е н и н , Московский рабочий, М . 1938, стр . 310. 
2 А . С е м е н о в с к и й , Современные частушки, ж у р н а л Красная Новь, № 1, с т р . 25. 

3 С е р г е й Е с е н и н , цит. произв., с т р . 310. 
* А . С е м е н о в с к и й , Современные частушки, с т р . 25. 
5 Т а м ж е , с т р . 26. 
6 Т а м ж е . 

7 С е р г е й Е с е н и н , цит. произв., с т р . 315. 
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И дальше: 
Э х т ы , я б л о ч к о , 
Д а ц в е т у р а з н о г о , 
Б е й т о г о . . . к о т о р о г о . . . 
Б у р ж у а з н о г о . 8 

Цитация Есенина настолько верна, что для приведенных четверостиший 
можно легко подобрать соответствующий, совершенно определенный часту
шечный мотив. 

Затруднения начинаются, совершенно естественно, при переводе этих не 
только широко распространенных, но и продолжающих жить в народе форм, 
отличающихся своеобразием содержания и метрического размера. В нашем 
фольклорно-жанровом сознании подобные формы зафиксированы непрочно. 

Народная шуточная песенка, которой авторы переводов, как правило поль
зуются, не представляет такого прочного строфического и метрического це
лого в нашем жанровом сознании, как у русских частушка; кроме того 
избранная переводчиком форма всегда имеет другое социальное назначение 
и другую частоту в народной жизни. 

Приведенные нами частушки звучат в переводе: 

1е<1е рагп1к, 
)ес)е к рпз1ау1$ки , 
р г е г е г о ц $е 
гуЪу к о т и т $ 1 й . 

А т у ] 1 т па Ю: 
Э о у о ^ у рай' к а т е п 
]ак (ё з р Н \ т е С е к а , 
1ак )е 8 ( еЬои а т е п . 9 

В глаза бросаются стилистические отклонения; переводчик вынужден 
пользоваться также жаргоном. Это сближает четверостишия с произведе
ниями чешского городского фольклора. 

Необходимо заметить, что чешские и словацкие народные шуточные 
четверостишия отчасти по своей функции совпадают с частушками. В чеш
ской народной поэзии имеются, например, следующие шуточные четверо
стишия: 

Мё1а з е т § а 1 а л а , 
т ё 1 а з е т Ъ о т а ё а , 
зе] $е т п и т Ао с Ы е у а , 
$егга1а Но к г а у а . 

Мё1а з е т § а 1 а п и у 
\ак п а (гпсе (гпек 
а УСИ т а т ]ес<попо 
]ак к у а П о у у Ь г п е к . 1 0 

Иногда почти совершенно совпадают по своему содержанию шуточная 
частушка и озорное четверостишие: Моя милка заболела, / захотела молока, / 
не попала под корову, / а попала под быка. / В районе города Опава и в дру-

8 Т а м ж е , с т р . 317. 
0 5 е г е е ) 1 е $ е п 1 п , МоЛтаиа Киз, М е 1 а Ш п с Ь , РгаЬа 1947, с т р . 2 1 9 - 2 2 0 . 

1 0 А г с Ы у С Е Р С 5 А У В г п о , А 601/4. 
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гих местах распространено следующее четверостишие: СЬсе1а сЬрс кгауи, / 
рос1ор1а Ьука, / со 1:о га ро^уога, / со пёс!ауа тНка. / п Очевидно тождество еди
ниц звукового совпадения. 

Для перевода тем большие затруднения составляют случаи менее непосред
ственной цитации. Примеры такой цитации часто встречаются, например, 
у А. Блока. Весьма наглядно можно продемонстрировать проблему цитации 
фольклорных жанров и их перевода на поэме ,,Двенадцать" А. Блока. Попы
таемся дать анализ отдельных случаев цитации с учетом им места в струк
туре произведения. Сравнение перевода Я. Сейферта и обоих вариантов 
Б. Матезиуса (1924, 1949 гг.) дают возможность выявить меру функциональ
ности того или другого способа перевода. 

Так, например, в начале пятого раздела поэмы Матезиус в переводе ис
пользует вместо частушечного размера замедленный ритм, напоминающий 
скорее романс (надо заметить, что в поэме цитируется и романс): 

№ 1У0)1 81)1, Кагх), 
р о П021 с егзгуу з г а т , 
1уй] ргз Ьу1 1аку, К а т о , 
песЦлгго р г о Ь о й а п . 

2 а 1 а п с 1 , К а т о , гапс п а т ти! 
1\Го21ску т а з )ак г сГгавапти! 1 2 

Перевод этого места у Сейферта значительно слабее. Встречаются и более 
существенные недостатки. Например, в пятом, „частушечном" разделе встре
чаются и недостатки в ритмическом строе стиха и в рифмовке. Поэтика 
частушки требует прочной связи между отдельными стихами посредством 
рифмы (смежной или перекрестной) или аеонанса, а никак не допускает 
нерифмованный свободный стих, использованный в переводе Сейфертом: 

ЕсЬ, есЬ, г а 1 а п с 1 ! 
М а з й ё з п ё з р г а у п ё п о г к у ! 1 а (а1<3.) 

В седьмом разделе поэмы после слов призыва „Революционный держите 
шаг. . .!" (заканчивающего шестой раздел) Блок опят пользуется разме
ром и строфическим строем частушки. Здесь частушка соответствует рево
люционному оптимизму красногвардейцев. Но Петрухе трудно забыть смерть 

1 1 А Г С Ы У й Е Г С 5 А У В г п о , А 603/4. 
1 2 А1ехапс1г В 1 о к, ^Vапас^, КеуоЫсЫ ероз, рге1огИ В о п и т И МагЬез^из, Р 1 а т ] а , Р г а Ь а 

1925, с т р . 23. У Б л о к а э т о м е с т о з в у ч и т : 

У т е б я и а ш е е , К а т я , 
Ш р а м н е з а ж и л о т н о ж а . 
У т е б я п о д п р у д ь ю , К а т я , 
Т а ц а р а п и н а с в е ж а ! 
Э х , э х , п о п л я ш и ! 
Б о л ь н о н о ж к и х о р о ш и ! 

С м . А л е к с а н д р Б л о к , Полное собрание стихотворений в двух томах, С о в е т с к и й п и с а 
т е л ь , М. 1946, т . 1, .стр. 577. В р а з д е л е о Д в е н а д ц а т и и с п о л ь з о в а н м а т е р и а л р у к о п и с н о й 
р а б о т ы Ь. 8 1 1 V а, Сезкё ргеЫайу г йМа А1ехапйга Шока, РЛозо{1ска ( а к и Ц а Щ Е Р , В г п о , 
1963. 

1 а А к х а п й г А1ехапс1гоу1с В 1 о к, Оиапас1, КеьоЫстй Ьазеп, Р г а Ь а ' 1 9 2 2 , с т р . 8. 
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Катьки и избавиться от ощущения виновности; Катька погибла от его руки. 
Контраст революционного подъема красногвардейцев и настроений Петрухи 
Блок опять отразил в отборе формальных средств: стих сохраняет размер 
предшествующих частушечных четверостиший, но вдруг изчезает характер
ная для них рифмовка. Одновременно Блок разбивает четверостишие в дву
стишие: 

И П е т р у х а з а м е д л я е т 
Т о р п л и в ы е ш а г и . . . 

О н г о л о в у в с к и д ы в а е т , 
О н о п я т ь п о в е с е л е л . . . 1 4 

Оба чешских переводчика прибегают к тону балладического трагизма. Оба 
они исходят вероятно из соображения, что печаль Петрухи должна преобла
дать над оптимизмом его товарищей. В переводе Матезиуса после исповеди 
Петьки товарищам ускоряется ритм (в обращении товарищей к Петьке): 

М а г Ш зе а з ( еЬои Ьга1 51 
п а 1о ЬгасЬи п е ш с а з ! 
И п е з к а т а т е ] т о и р г а с 1 , 
) т ё , Ъ п т ё сека п а з ! 1 5 

Затем Матеэиус в соответствии с оригиналом лишает стих рифмы; поль
зуясь тем же приемом как и автор, он выявляет противоречие между мо
ментом содержания — печалью Петрухи и формальным, частушечным строем 
предшествующей части. В результате этого отчаяние Петрухи вырисовы
вается очень отчетливо. 

В десятом разделе поэмы Блок опять возвращается к образу двенадцати 
красногвардейцев. В первом четверостишии здесь изображается метель, сила 
и порывы которой еще подчеркиваются применением частушечного размера 
и другими особенностями жанра частушки. Картина метели имеет несколько 
планов. В одном плане метель приобретает символическое значение — это 
метель, буря в сердце Цетьки. Первая строфа отделена последующим нериф
мованным двустишием (рифма тут заменена асонансом грамматического 
типа) от другой строфы, где опять используется размер частушки. Но здесь 
меняется функция частушки. Частушка опять становится средством выра
жения революционного оптимизма. Меняется и рифмовка. В первой строфе 
перекрестная рифма, а здесь смежная. Эта часть поэмы заканчивается сло
вами рабочего марша: 

В п е р е д , в п е р е д , в п е р е д , 
Р а б о ч и й н а р о д ! 1 6 

В душе Петрухи среди товарищей утихла буря — печаль и весь отряд 
опять идет твердым шагом. 

От Сейферта повидимому ускользнули и здесь особенности единства идей
но-тематического плана и формального строя десятого раздела поэмы. Пере
водчик снова нарушил стилистическую структуру Двенадцати, так что 
в его переводе форма вообщее не соответствует идейному замыслу автора. 

1 4 А л е к с а н д р Б л о к , Полное собрание стихотворений в двух томах, с т р . 580. 
1 5 А1ехапс1т В 1 о к, Вуапас1, КеиоЫсгй ероз, р г е к й И В о Ь ш п П М а Л е з ш з , с т р . 31. 
1 6 А л е к с а н д р Б л о к , Полное собрание стихотворений в дву'х томах, с т р . 581. 
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Вместо частушки переводчик пользуется в одном случае даже балладичес-
ким стилем: 

Ше<1, г о г т у з Ц а и з и ^ хЛгауё 
У е Ы о и р ё Ы а у ё зуё , 
Р г о 1аэки К а ^ к у , \И ]31 хаЫ1 р г а у ё . 
С о г пе ]$ои 1У0]е г и с е к г у а у ё ? 1 7 

Эта форма противоречит смыслу подлинника. Сейферт не обратил внима
ние и на разницу в функции первого и второго четверостишия. Переводчик 
пользуется перекрестной рифмой в переводе всего этого раздела поэмы за 
исключением последнего двустишия и предшествующего призыва, где необ
ходимость в смежной рифме была очевидной. .Кроме того в переводе Сей-
ферта встречаются и некоторые другие мелкие стилистические недостатки, 
например, почти подстрочный перевод слов рабочего марща в заключении 
десятого раздела поэмы: 

К и р г е й и , киргес1и, кирге<1и 
Вё1п1с1 у р г е < 1 ! 1 8 

Творчески подошел к переводу Матезиус. Вместо слов этой менее у нас рас
пространенной рабочей песни, он использовал в переводе припев Интерна
ционала: 

Р о з Ь й ш ЪИча у ъ р Ш а , 
с ! е ] т е зе п а р о с Ь о с ! ! 1 0 

О подлинно творческом методе переводе Матезиуса свидетельствует его 
обращение с рифмой: Матезиус не сохранил композиционный принцип 
подлинника (две частушки, отделенные нерифмованным двустишием). Воль
ности перевода тем не менее вполне соответствуют смыслу подлиника. Мо
тив метели (в первой строфе) данный в оригинале в частушке, Матезиус 
обогащает, используя ритмические и стилистические диссонансы: 

2аЬу12с1а1а т е 1 е Ц с е , 
О], т й е Н с е ! 
Неу1сЦ <1гиЬ с!гиЬи V Нее, 
Ыа й т а к г о к у ! 2 0 

Первый и третий стих носят характер песни. Им противопоставлены дру
гие два стиха, ритмически неслаженные с ними; кроме того второй и четвер
тый стихи не связаны рифмой. В результате возникает ряд диссонансов, но 
те вполне соответствуют всему, что происходит в душе у Петьки. Двустишие, 
отделяющее в подлиннике первую строфу от последующих частей раздела 
поэмы, в переводе связаны смежной рифмой. Матезиус пользуется в час
тушке после двустишия перекрестной рифмой. Эта небольшая вольность пе
ревода тоже соответствует характеру подлинника. 

Анализ некоторых цитации фольклорных жанров, главным образом час
тушки, ее функции и места в поэме Двенадцать, дают возможность сделать 

1 7 'А1ехап<1г А1ехапс1гот1с В 1 о к, Оьапас1, ЯеьоЫсгй Ъйзеп, Р г а Ь а 1922, с т р . 12. 
1 8 Т а м ж е , с т р . 13. 
1 9 А1ехап<1г В 1 о к, ^Vапас^, КеуоЫстй ероз, р Ы о г й Волигш1 М а й е з ш з , с т р . 40. 
2 0 А 1 е х а р о т В 1 о к , йуапШ, № з е ТО]зко, Р г а Ь а 1949, с т р . 51; в п е р в о м в а р и а н т е п е р е 

в о д а М а т е з и у с а 1924 г. з в у ч и т п о с л е д н и й с т и х : , ,па с 1 у п к г о к у " , ч т о р и т м и ч е с к и м е н е е 
п р а в и л ь н о , с м . ц и т . п р о и з . , с т р . 40. 
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некоторые 'выводы и об общем качестве переводов. Перевод Сейферта (1922 
года), явившийся своевременным ответом на общественный заказ, носит 
следы невнимания к художественной форме произведения. В противополож
ность этому Матезиус сумел найти более подходящие эквиваленты й рас
крыть подтекст создаваемый художественными средствами поэмы. 

Об отношении к частушкам и другим произведениям народной поэзии 
В. Маяковского и об использовании устного народного творчества поэтом 
мы попытались в свое время рассказать в -другом месте. 2 1 Необходимо отме
тить удачный перевод произведений Маяковского И. Тауфером; переводчик 
тем не менее также сталкивался с затруднениями, связанными прежде 
всего со своеобразием с одной стороны русской а с другой стороны чешской 
народной поэзии. 

К С I ТА С I М Р О Ь К Ь О К М С Н Б К 1 Ш й V 8 0 У Ё Т 8 К Ё Р О Е 2 . И 
А ЗЕЛСН С Е 8 К У М Р Й Е К Ь А О й М 

У е з у ё т р г 1 з р ё у к и а и ( о г у у с Ь а г ! ге зки1еспозЦ, ге уг1аЬ тег1 1Иега4игои а 1о1к16гет ]е 
пеиз4а1е р г о т ё п п о и к о п з 1 а п ( о и се1ё га<1у <Ш. У у и г Ш Ы е о у ё Ь о а и т ё 1 е с к ё Ь о Ьопа(з1лг1 и ё о у ё 
( п е Ь о ,,ро1оН<1оуё") й з ( т з к з у е з п о з И V гикор1зпусЬ а ( Ш ё п у с Ъ (ШесЬ т ё 1 о V г й г п у с Ь о д Ь а с Ь 
лггйу ]1Пои (ипкс1 а <1ауа осШзпё ууз1е<1ку. 

Рг1к1а<1у 4оЬо1о р г о с е з и 1ге па\И о у з е т 1 V з о у ё и к ё Ш е г а ( и г е , г е ] т ё п а р о е г п . ]е Хо у у г а г 
< 1 е т о к г а Н з т и з о у ё и к ё Н1ега1игу а р г о с е з и „ е т а ш и р а с е " й з { ш 1й1оуё {уогЬу , р о т ё г и ке к и к и г -
г п т и (1ё(Ис1у1. 

К ё к 4 е г ! Ьазтс1 ( п а р г . V М а д а к о у з к ц , Е . В а ^ п с к ^ у „ О и т ё о О р а п а з о у ! 1 1 ) зе з п а г ! <1ояаН-
п о и г уе1кёЬо и т ё 1 е с к ё Ь о й е т и (111а г а з а Ь е т (1о ггасИсп! о г ^ а ш г а с е г у о к п ё Ь о Ы Ы о г п Й ю а г и Ь и . 

К ё Ы у ]с!е о р г и т ю и „ с й а ы " (оЬо п е Ь о о п о Ь о г о Ш о г ш Ъ о <1гигш з )еЬо и т ё к с к о и , т е Ы с к о и 
а4<1. з ( г и к ( и г о и , о рага(гаг1 а ) . Ые)саз1ё|1 1о Ь у у а ( у р о е г и ) у у и г Ш 81у1оуусп г у Ш г п о з И у з о и -
У181о811 в у у | а ( 1 г е п 1 т и г с и ё Ь о о Ь з а Ь и . Р г ! т ё <1оз1оупё с й а с е гргауЫ1а з ^ п а Н г и Д г а п г у 8 т ё п ё 
г а у а г п у т т е 1 п с к у т г о г т ё г е т . 

А и 1 о г зе <1а1е о Ь г а с ! ке з г о у п а т Ео1к1огп!сЬ с Ц а с ! и | е з е п ш а (, ,Р!8еп о у е М к ё т росЬо(1и") 
а и В1ока ( , , О у а п а с ( " ) V ргек1а<1и ]. 5е11ег1а а В . Матез1а ) . V сазтизкасЬ р о 8 к у ( и ) е 1о1к1огт 
уег5 уе1пи р г е з п ё о р ё г п ё Ъо(1у, у е к1егусЬ з е к г у ) е к и 1 т т а с е ]ак Ьис1еЬп1Ьо г у г т и , гак 1акё и и о -
п а с е 4ех (оуё зггапку й1уаги . СНяс{ з е и з д у а о у З е т хакё V раго(1НсЬ п е Ь о р п игШ | т у с Ь р о з г и р й 
а рговггеЛкй. 

} е з е п т у ,,Р18гп о у е Н к ё т р о с Ь о й и " 1уйгс1т г р й з о Ь е т игП г о Ъ г а г о у а с к п ргоз1гес!кй г й г п у с К 
(1гиЬй а { о г е т Н<1оуё рое21е. 5 е г а с Ь о у а г л т т е г г а с К и ) е саз1цзку. | е з е п т о у а сИасе ]е 1ак у ё г п а , 
ге р г о с Н о у а п а с г у г у е г з ! 1ге впао'по п а р 1 о(1роу1<1а]1с1, гсе1а и г а г у са84и8коуу п а р ё у . 

О Ь Ш е г а с ш а ) ! рН ргек1а<1и 4ёсЬ4о { о г е т , к4егё )Зои п е ] е п у е 1 т 1 гохзхгепу, пуЬгг ]вои {ако 
<1ози(1 рго<1икЦуп1т й г и Ь е т ЦЛоуё рое21е. 

Ргек1а<1а(е1ё иг1уа]1 2ргауШ1а й ( у а г и Н(1оуёЬо геПоУпёЬо р о р ё у к и (аи{ог р о и к а г и ] е 1 п а )тс 
р о к и з у о па1егеп1 еку1уа1еп(и). Р о р ё у е к у з а к п е п ! у п а з е т Ш е г а г п ё Л г и Ь о у ё т роусс1от1 (ак 
р е у п у т з 1 г о { 1 с к у т а те4г1скут с е 1 к е т ) а к о )е с а з { и з к а . К г о т ё (оЬо { о г т а 2Уо1епа р г е Ы а й а -
* е 1 е т т а У2(1у рпои зос1а1п1 Еипкс1 а ]1пои ( г е к у е ш и V Н ё о у ё т 21УО(ё. 

К о г Ь о г пёк1егусЬ с И а с ! {о1к1огпкЬ ЛгиЬй, Ы а у п ё с а з Ш з к у , \е\1 ( и п к с е а т!84а у р о е т е „ Э у а -
пас4" у е ^ е к п ё к ( е г у т г а у ё г й т (акё о се1коуё к у а Ш ё ргек1а<1и З е х Е е й о у а а М а Ш е з ю у а . Ргек1ас1 
5е1{ег4йу Ьу1 «1се р о Ь о 4 о у о и о й р о у ё с ! ! па з р о 1 е с е п з к о и оЬ]е<1пауки, а1е пе8е з4ору п е р о г о г п о з Н 

к и т ё к с к ё { о г т ё . МаргоИ 1оти Ма(Ье81из ЛоуесЦ па]11 уЬос1пё)81 еку1уа1еп(у а о о Ъ а Ш рос!1ех(; 
у у ^ у а г е п у и т ё 1 е с к у т 1 р г о з ( г е й к у р о е т у . 

2 1 | а г о э 1 а у В и г I а п, Ке УМакйт тет \оШ6тет а 1Иета1итои у $оьё1$Ъ.ё ШегаШте V оЬ-
ЛоЫ Уе1кё п ; п о о е хоыаШИскё геуо1исе а оЬсашкё УсИку; в с б о р н и к е Ртапки №о11тапоУ1 
к зеДтАезаНпат, 5Р1Ч, Р г а Ь а 1958, с т р . 457 с л . 

123 



К Е С А К Б 1 1 Ч С (31ЮТАТ1СЖ8 О Е А Е О Ь К - Ь О К Е С Н А К А С Т Е К 
I N 8 0 У 1 Е Т Р О Е Т К У А N ^ Т Н Е 1 К Т К А ^ Ь А Т К ^ 

I N Т О С 2 Е С Н 

Т Ь е аитЬог такез а з Ыз зтагт1П§-ротт 1Ье {аст Ша1 тЬе ге1ахюп Ъетигееп Нтегатиге а п й {о1к1оге 
18 а с о Ш т и а П у у а г у т § сопзтапт т а ууЬо1е з е п е з о{ угогкз. Т Ь е и з е о{ тЬе тте11естиа1 аш1 
а г й з т к игеаЬЬ о{ {о1к (ог "зепи-хЫк") ога1 Шегатиге т т а п и з с п р г апА р г т т е б 1 угогкз Ьаз Ь а а 
ё Ш е г е п т { и п с т ю п з ш сЬНегепт р е п о й з апс1 зЬочгз ЛШегепт г е з и к з . 

Е х а т р 1 е з о( 1Ыз р г о с е з з с а п о{ с о и г з е а Ь о Ье { о и п й т 5оу1е1 Шегатиге , е з р е й а П у т роеггу . 
И 15 тЬе е х р г е з з ю п о{ тЬе с к т о с г а т к сЬагастег о{ 5оУ1ет Шега1иге а п ё тЬе р г о с е з з о { тЬе 
" е т а ш л р а Ц о п " о{ ога1 {о1к с о т р о з Ш о п , о{ тЬе аттНио^е 1о тЬе си11ига1 Ьеп{а |»е . 

З о т е роетз (е.(>. М а у а к о у з Ы , ог В а в п т з Ы т Ыз " Б и т а аЬоит О р а п а з " ) е п с к а у о и г то а х т а т 
а %теаХ а г Н з й с еНест т тЬегг \Уогк Ьу ш с о г р о г а Н п в тЬе 1гааШопа1 о г в а г и г а т ю п о ! тЬе р а г т к и ! а г 
к т с 1 о{ {о1к с о т р о з Ш о п зе1естес1. 

З о т е й т е з 11 18 а с а з е о{ сигест ' ^ и о т а т ю п " о{ о п е ог тЬе отЬег кт<1 о ! {о1к с о т р о з Ш о п а1оп|> 
•иа1п Из а г И з т к ог т е т г к а 1 зтгистиге, етс. ог о{ р а г а р Ь г а з е , етс. М о з 1 о{1еп ( т роетгу) 81у11зтк 
р е с и Н а г Ш е з аге т а а е и з е о{ т с о п п е с т ю п \У1тЬ тЬе е х р г е з з ю п о{ а с е г т а ш согпепт. О ц е с т Шега1 
циотатюпз и з и а П у ш а к а т е ^епгез \У1тЬ а 1езз Н т Ш п т ; т е т п с а 1 {огт . 

Т Ь е аитЬог {игтЬег § о е з о п то с о т р а г е {о1к-1оге ^ио^а^^оп8 15 У е з е п т ("ТЬе 5 о п § о{ тЬе Огеат 
М а г с Ь " ) апс1 гп В1ок ( " Т Ь е Т\уе1уе") т тЬе 1гапз1атюп5 о{ ]. 5еНег4 апЛ В . М а т Ь е з ш з . 1п тЬе 
"сЬазтизЬЫ" тЬе 1о1к у е г з е о Н е г з у е г у е х а с 1 ' кеу р о з Ш о п з « Ь к Ь с о п т а т тЬе с и Ь п т а т ю п ЬохЬ 
о ! тЬе1г т и з к а 1 г Ь у т Ь т апс1 о{ (Ье т т о п а т ю п о ! тЬе з е в т е п т о{ техт. О^иотатюпз аге о{ с о и г з е 
а1зо ивес! т рагосНез ог т тЬе с о и г з е о{ арр1ут$> отЬег а р р г о а с Ь е з а п й й е у к е з . 

У е з е п т 1п Ыз "5оп§ о{ хЬе С г е а ! М а г с Ь " т а й е с г е а ^ у е и з е о { 1Ье Н в и г а Ц у е <1еу1сез изе<1 
Ъу у а г ю и з кто^з апс! { о г т з о{ 1о1к рое1гу. Н е яиохез "сЬазтизЬк1" «Ь11е ргезегу!пв 4Ье1г т е г г е . 
У е з е п т ' з ^ио^аиоп8 аге з о е х а с ! Л а { И 18 р о з з М е 1о 11па^ {ог 1Ье ^иаIга^п Ье ^иоIе8 а " с Ь а з -
тизЬка" ш е Ы у луЬкЬ ипо^оиЬхеЛу соггеэропНз то Н. 

ТЬе Л111си111ез Ьеб1п ЛУМЬ 4Ье 1гапз1а1юп о{ хЬозе { о г т з «гЫсЬ аге пох оп1у у е г у « г й е з р г е а с ! 
Ь и ! \ у Ь к Ь аге зхШ а р г о ё и с И у е к1по' о{ {о1к роеггу . 

Т Ь е тгапз1а1огз и з и а П у т а к е и з е о{ { о г т з о{ рори1аг с о т к Л Ш е з ( Л е а и Л о г т о и с а х е з 
тоо з о т е о Л е г а П е т р г з то а п е^и^Vа1еп^). ТЬе сНтту Ьолуеуег сТоез пот г е р г е з е Ш т (Ье 
С г е с Ь с о п з ю и з п е з з о{ Ш е г а г у к1пй зисЬ а { 1 г т з т г о р Ь к апс! техг1са1 \уЬо1е аз 1з тЬе " с Ь а з Ш з Ь к а " 
В е з ^ е з ( Ы з , тЬе { о г т с Ь о з е п Ьу 1Ье тгапз1а1ог Ьаз а1\уауз а сИ{{егепт зос1а1 {ипсх1оп а п й а 41{{егеп1 
{ ^ и е п с у ш тЬе Н{е о{ тЬе реор1е. 

Т Ь е апа1уз1з о{ з о т е ^ио^аI^оп8 { г о т уаг1оиз к1п^з о{ {о1к р о е ( г у , т а 1 п 1 у " с Ь а з Ш з Ы а " , Л е й 
{ и п с т ю п апс! р1асе 1п тЬе р о е т "ТЬе Тлуе1уе" 1еа^з то з о т е с о п с 1 и з ю п з аз то тЬе с»епега1 ^иа1^^у 
о{ тЬе т г а п з к т ю п з о{ З е Н е г ! ап& о{ М а т Ь е з ш з . Зе^егт ' з тгапз1атюп, И 15 тгие, « а з а геа<1у гер1у 
то а зос1а1 й е т а п с ! , Ьи1 Ъеагз тЬе тгасез о{ 1аск о{ с а г е ЛУ1ТЬ геваго" то Ш е г а г у { о г т . О п 1Ье 
отЬег Ьапс1, МатЬез1из з и с с е е й е й ш т о г е з ш т а Ы е е^и^Vа1ёпт8 а п б геуеа1ес! тЬе зиЬ-1ех1 
сгеатеб Ьу тЬе агИзтк о\еу1сез о{ тЬе р о е т . 

ТтапЛсЧей Ьу ]е5пе Костпапоиа 
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