
Ы Е П Л ' О З Т5К АЬ 'К5Тулу МОКУКХУ М О К 5 Ш ОАКВА1, КАЬВОТУКА, VI, 1963 

К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОМ И С П О Л Ь З О В А Н И И 
А Т Р И Б У Т И В Н Ы Х СОЧЕТАНИЙ В С О В Р Е М Е Н Н О М 

А Н Г Л И Й С К О М Я З Ы К Е 

И. ВИТОНИТЕ 

Д а н н а я статья р а с с м а т р и в а е т вопрос о стилистическом исполь
зовании особого типа многокомпонентных препозитивных сочетаний — 
конструктивно з а м к н у т ы х определений, соответствующих по структуре 
предложению, к а к н а п р и м е р : а соте-1о-1Ье-ЬаШе зог* о! а поге, а с!о-
М-уоигзеН тапиа1 , о 1е1'5-с1151агт-т1;Ьт-!оиг-уеаг5 зреесп 1 , о \ У Ь О ' З -

-аГга1(1 зогх о! Ъеат'т§ и т. д . и словосочетанию или сочетанию слов, в 
составе которых имеется союз или предлог, например : а с о з г - о И ш п д -
- т й е х , а йасгоп-апй-соИоп Ыоизе , ап оМЬе-гесогс! герогх 2 и т. д. 

П р и изучении современной английской и а м е р и к а н с к о й л и т е р а т у р ы 
очень часто о б р а щ а е т на себя внимание образность , выразительность , 
«живость» и особая краткость и «сжатость» атрибутивных сочетаний. 
О том, что данного рода определения используются д л я особых стилис
тических целей, писала О. С. А х м а н о в а 3 , на комический оттенок дан
ного рода определений у к а з ы в а л и О. Есперсен 4 , Б . А. И л ь и ш 5 . Н о кроме 
отдельных з а м е ч а н и й по стилистическому использованию атрибутивных 
сочетаний, д а н н ы й вопрос в современной лингвистической литературе от
дельно не р а с с м а т р и в а е т с я . 

Изучение стилистического использования данного рода определений 
интересно еще и потому, что они могут использоваться к а к эпитеты, 
которые я в л я ю т с я выразительным средством, основанным на выделении 
качества , признака , описываемого явления . Эпитеты, к а к известно, 

1 Для большей ясности примеры определений приводятся вместе с определяемым 
словом. 

* Вопросы о структурных и семантических особенностях данного рода определе
ний рассматриваются нами в следующих статьях: И. П. В и т о н и т е , Сочетание слов 
в функции препозитивного определения и вопрос об их лексикализации. — Уч. зап. 
ЛГУ, 1959, № 253, стр. 35; Именные атрибутивные сочетания в современном английс
ком языке. — Уч. зап. Вильнюсского Гос. Пед. Института, IX т., 1960, стр. 119. 

3 0 . 3 . А к Ь т а п о у а , Ьехка1 ап<1 5уп1ас{1са1 Со11оса1юп т Согйетрогагу 
Еп^НзЬ. — „ХеИзсЬпН Шг АгщНвгПс ипд А т е п к а т з И к " , 1958, ВегНп, р. 17—18. 

4 О. ^ з р е г з е п , Москгп Еп^Нзп С г а т т а г . СорепЬа^еп, 1940, уо1. II, р. 352. 
5 Б. А. И л ь и ш, История английского языка. М., 1938, стр. 217. 
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о ф о р м л я ю т с я в виде атрибутивных слов или словосочетаний, характе
ризующих определенное явление с точки зрения индивидуального вос
приятия и потому приобретают эмоциональную о к р а с к у 6 . 

Д а н н а я статья ставит своей целью исследование следующих во
просов: I) в к а к и х функциональных (речевых) стилях употребляются 
атрибутивные сочетания.-> Изучение этой проблемы связано с подчи
ненными ей и в з а и м о о б у с л а в л и в а ю щ и м и ее вопросами, а именно: 
II) к а к а я целенаправленность и функция по цели в ы с к а з ы в а н и я дан
ного рода определений в современном английском языке? I I I ) К како
му стилю речи — к н и ж н о м у или разговорному эти определения отно
сятся? IV) О б л а д а ю т ли они т. н. стилистической и эмоциональной 
окраской? П о ходу и з л о ж е н и я будет з а т р а г и в а т ь с я вопрос о синони
мической з а м е н е данного рода определений целым контекстом и опре
делением в постпозиции. 

1. Д и ф ф е р е н ц и р и р у я употребление атрибутивных сочетаний таких, 
как : с о т е - Ь - Ш е - Ь а Ш е (зог1 о! а поге) , созт .-о1-Нут^ ( т д е х ) , а ^ Ь о ' з -
-а!га1с1 зог ! о{ Ъ е а п п § и т. п. по функциональным стилям, мы придер
ж и в а е м с я точки зрения И. Р . Гальперина о том, что разграничение 
стилей с одной стороны, основывается на р а з н ы х функциях , выполняе
мых р а з л и ч н ы м и стилями речи в процессе пользовании я зыком , с дру
гой стороны, отличие одного стиля от другого в ы я в л я е т с я на своеобра
зии отбора и использования я з ы к о в ы х средств, х а р а к т е р н ы х д л я дан
ного стиля речи. Это своеобразие в значительной степени, зависящее 
от самой функции стиля , его целенаправленности , образует определен
ную систему 7 . 

Д л я использования сфер и функций употребления конструктивно-
з а м к н у т ы х определений в данной статье привлеклись не только про
изведения художественной литературы , газеты, работы по публицис
тике, но т а к ж е и научные статьи из области медицины, физики , мате
матики, электроники, я з ы к о з н а н и я и д р . специальных областей , ибо о 
стилистически функциональной направленности явлений я з ы к а м о ж н о 
судить только с р а в н и в а я совокупность языковой деятельности че
ловека . 

С л е д у я с некоторыми отклонениями у ж е принятым к л а с с и ф и к а 
циям ф у н к ц и о н а л ь н ы х стилей 8 м о ж н о с к а з а т ь , что по количественному 
использованию в функциональных стилях атрибутивные сочетания 
распределяются так : 

6 Такое понимание эпитета находим у И. Р. Гальперина (см. его «Очерки по 
стилистике английского языка», М., 1958, стр. 38). 

7 И. Р. Г а л ь п е р и н , Очерки по стилистике английского языка, М„ 1958, 
8 См. В. В и н о г р а д о в , Язык художественных произведений. — «Вопросы язы

кознания», 1954, № 5, стр. 7; Р. Г. П и о т р о в с к и й , «О некоторых стилистических 
категориях». — «Вопросы языкознания», 1954, стр. 60; А. В. Ф е д о р о в , Введение в 
теорию перевода, М., 1958, стр. 198; И. Р. Г а л ь п е р и н , Очерки по стилистике анг
лийского языка, М., 1958, стр. 342 и др. 
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1) П о д а в л я ю щ е е большинство данного рода определений исполь
зуется в стиле публицистики (имея в виду стиль газетно-журнальных 
статей, к а к разновидность стиля публицистики и в к л ю ч а я сюда и 
статьи научно-популярных ж у р н а л о в ) . 

Так, атрибутивные сочетания очень распространены в газетных 
статьях и сообщениях, н а п р и м е р : 

1. Тшо 1еасНпд зпор зхешагсЬ ! г о т Ше ЕИаскЪигп {"асхогу. ах Б и т -
Ъагхоп, \упо туепх хо Ьопсюп уезхегс1ау оп а „д1уе-из-\уогк" ёериха-
хюп, Ьауе Ьееп заскеа" ( О Ш . , 31 Аид , 1957) «депутация, т р е б у ю щ а я 
р а б о т ы » 9 . 

2. „Ьех'з уохе ах 18" Са11 ф Ш , , 14 Вес. 1959) «требование предо
ставить право на голосование с 18-летнего возраста» . 

3 . А Шгоидп-Ше-штскпу аисНепсе !ог а т о п к п а у т д Ыз Ыоос! 
ргеззиге хакеп т ЬЪаза Реор1е'з Нозр1ха1 ( О Ш Ь , 9 Оес. 1955) 
«слушатели , н а б л ю д а ю щ и е через окно». 

Очень много атрибутивных сочетаний встречается в различного 
рода ж у р н а л а х , предназначенных: 

а) вопросам политики, военного дела , например : 

I дуоиИ Ье еуеп т о г е тхегезхес1 хо 1еагп по\у т а п у (Нес1-т-Ше-\Уоо1 
О е т о с г а х з Нке т е геас! Т ш е (Т., Аид . 1956, р . 5) «прочные, н а с т о я щ и е 
демократы»; 

б) вопросам техники, применяемой в быту, н а п р и м е р : 

...ог т а у уои'а* гаШег га1зе гозез , ог соПесх оиЫахес! ]агг гесогйз, 
ог ГОПОЛУ скых-уогзеН т а п и а 1 з ( Е Р С , Зерх. 1958, р . 79) «спра
вочники, у к а з ы в а ю щ и е к а к з а н и м а т ь с я изготовлением предметов 
своими руками»; 

в) вопросам экономики, торговли, например : 
И 15 похе-\уогхпу Шах „оп Ше сиГ!" Ъ и у т д р1ауз оп1у а педПдЛЯе 

р а г ! т с п а т зхоге орегахюп ( М Ш 5 , М а у 29, 1956, р . 279) «покупка в 
долг»; 

г) вопросам мод, например : 
СНатог ' з Ъезх Виу о ! Ше т о п Ш , о п е - о х - а - к т ё рагху йгезз 

( 0 1 . Оес. 1957, р. 80) «выходное платье , единственное в своем роде», 
и т. д . 

Количественное использование атрибутивных сочетаний зависит 
от я з ы к а и стиля той или иной газеты или ж у р н а л а . З а м е ч е н о , что в 
г а зетах и ж у р н а л а х , отличающихся большей популярностью изложе
ния и большей свободой в употреблении я з ы к о в ы х новшеств и разго
ворных элементов , а т р и б у т и в н ы е сочетания употребляются г о р а з д о 
чаще , чем в более консервативных в я зыковом отношении га зетах и 
ж у р н а л а х , как , например , в лондонском Тпе Т ш е з , ТЬе Ьопсюп Ши-
зхгахес! Ыешз и д р . Н а д о отметить т а к ж е , что удельный вес употреб-

9 Примеры определения и определяемого слова сопровождаются переводам или 
перефразой с комментариями. 
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ления данного рода определений в американских периодических жур
н а л а х больше, чем в английских. 

2) Второе место по количественному использованию занимают 
атрибутивные сочетания в стиле художественной л и т е р а т у р ы 1 0 (име
ется в виду х у д о ж е с т в е н н а я п р о з а ) . 

Исследованный м а т е р и а л п о к а з а л , что атрибутивные сочетания 
широко используются в произведениях таких классиков , как , напри
мер, Ч . Д и к е н с , например : 

...а риГГу о И т а п а уадаЪопсНзЬ \упо'з-агга1с1 зог! оГ Ъ е а п п д 
\ У Ы С П 13 \упо11у т й е з с п Ъ а Ы е ш \УОГСЬ (01скп. Р Р , р . 644) «заносчивый 
тон»; 

в произведениях Д ж . Д ж е р о м а , напр . : 
Т \ У О 1ее1 оГ!, уои сНт1у оЪзегуе а НаИ дгеззес! гиШап, туаШпд !о 

кП1 уои, апй уои аге. р г е р а п п д 1ог а Н!е-апс1-с1еаШ з!гидд1е \ У Н П 
г и т ( Т ег . Т М , р . 25) «борьба не на ж и з н ь , а на смерть»; 

в произведениях Д ж . Голсуорси, н а п р и м е р : 
...апс! Шиз \уаШпд, Шок т ТУЙП \упо-кпо\уз-\упа1: г а д е о ! ]е1оизу 

(Оа1зчу. М Р р. 295) «невероятный припадок зависти» и д р . 

Д а н н о г о рода определения широко используются современными 
писателями , к а к например , А. Крониным: 

Не Ь е д а п {о яиезхюп Ыз О\УП {агШ, 1о угопдег И И \уеге геа11у 
розз1Ые 1ог а йосШг т й и з оих-оГ-Ше-шау р1асе то Ье а п у Ш т д т о г е 
Шап а реНу, с о т т о п паск . (Сгоп. С , р. 58) « о т д а л е н н а я местность»; 

Р . Олдингтоном, н а п р и м е р : 
Нащ пай 13зиес1 Ыз Ъаск-Ш-Ше-\уа11 Ого!ег (А1с1. Б Н р . 381) 

«приказ д е р ж а т ь с я до конца» и д р . 

3) Г о р а з д о р е ж е чем в двух предыдущих стилевых разновиднос
тях, атрибутивные сочетания встречаются в научно-популярном функ
циональном стиле. П р и в е д е м несколько примеров : 

...Ите е п д т е з а т Ь и 1 а п с е з апй с ш 1 о!е1епсе уеЫс1ез \ У № а Шгее-
-ргопдед чуеароп го соре ЧУНЬ Ше-апй-деаШ е т е г д е п с у (Е 1 Лап. 
1960, р. 92) «жизнеопасный случай». 

ЫРУ ЗиррНез Ь е а г п - В у - О о т д КНз шШоит. ехШа спагде ( Р Е 
Ос!. 1959 р. 20) — имеются в виду с н а р я ж е н и я приспособленные д л я 
изучения определенных технических процессов самостоятельно при по
мощи р а з л и ч н ы х справочников , инструкций и т. п. 

1 0 В данном случае мы присоединяемся к точке зрения Р. А. Будагова (см. К 
вопросу о языковых стилях. — «Вопросы языкознания», 1954, № 3, стр. 66), В. Г. Ад-
мони и Т. И. Стильмана (см. «Отбор языковых средств и вопросы стиля». — «Вопро
сы языкознания», 1954, № 4, стр. 99), о том, что язык художественной литературы яв
ляется функциональным (или речевым стилем, так как все имеющиеся элементы дру
гих стилей в стиле художественного повествования подчинены функции «образности», 
«художественности». Безусловно, надо признать, что стиль художественной литературы 
наиболее смешанный и наименее чистый, как функциональный стиль. Но манера изло
жения при помощи образов все ж е строго отграничивает его от, скажем, стиля науч
ного изложения и др. 
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I I . П о цели в ы с к а з ы в а н и я атрибутивные сочетания о б л а д а ю т функ
циями, х а р а к т е р н ы м и д л я них не только в пределах одного функцио
нального стиля, но и функциями , общими д л я всех трех вышеупомя
нутых стилей. Т а к у ю общность функций в ы с к а з ы в а н и я м о ж н о объяс 
нить тем, что границы функциональных стилей не являются строго 
определенными и в пределах одного стиля находим элементы других сти
лей . Р . А. Б у д а г о в правильно у к а з ы в а е т , что «признаки одного языко
вого стиля частично повторяются не только в п р и з н а к а х другого или 
других я з ы к о в ы х стилей, но и в особенностях литературного я з ы к а 
в о о б щ е » 1 1 . Стили я з ы к а постоянно соприкасаются м е ж д у собой. Говоря 
о русском литературном я з ы к е Л . В . Щ е р б а писал , что он « д о л ж е н быть 
представлен в виде концентрических кругов — основного и целого ря
д а дополнительных, к а ж д ы й из которых д о л ж е н з а к л ю ч а т ь в себе обо
значения (поскольку они имеются) тех ж е понятий, что и в основном 
круге, но с тем или другим дополнительным оттенком, а т а к ж е обозна
чения тех понятий, которых нет в основном круге, но которые имеют 
данный дополнительный оттенок» 1 2 . 

Н а основании проведенного исследования установлено , что д л я 
атрибутивных сочетаний характерны следующие стилистические функ
ции по цели в ы с к а з ы в а н и я : 

1) Функция краткого , с ж а т о г о наименования видового п р и з н а к а 
определенного предмета или явления . 

О том, что данного рода определение достигает особого «сжима
ния», краткости , компактности з аметил у ж е Г. Б р э д л и 1 3 , О. С. Ахма-
н о в а 1 4 и некоторые другие. С ж а т о с т ь , краткость атрибутивных сочета
ний проявляется в том, что д л я в ы р а ж е н и я определенной развернутой 
мысли употребляется минимальное количество слов. Так , в примере 
из современной художественной литературы: ,,Не11о, Ь а и п е " пе за1с1, 
\У1Т.п Шах т а д п а ш т ю и з Гт -Ше-Ыд-ёод-апй-сап-аНогоЧх з т П е т 
Ыз еуез апс! {асе. (ЩИ- У, р . 206) «с улыбкой, словно говоря
щей, я могущественен и это могу себе разрешить» , сжатость , крат
кость собственно определения видна из того, что в препозиции свобод
но используется отрезок прямой речи в качестве п р и з н а к а без каких-
либо вводных слов. В постпозиции без определенных пояснительных 
слов такое определение, в ы р а ж е н н о е прямой речью в о о б щ е невозмож
но. Д а н н о г о рода определение отличается предельной краткостью вы
р а ж е н и я т а к к а к оно часто з а м е н я е т целый контекст (см. н и ж е на стр. 
305) . Кроме того, определение, подобно одному слову — прилагатель -

1 1 Р. А. Б у д а г о в , О языковых стилях — «Вопросы языкознания», 1954, № 3, 
стр. 56. 

1 2 Л. В. Щ е р б а , Современный русский литературный язык. — «Русский язык в 
школе», 1939, № 4, стр. 21. 

1 3 См. Н. В г а < 1 1 е у , Т п е М а к т д о1 Еп§НзЬ, Ьопдоп, 1927, р. 63—64. 
1 4 См. О. С. А х м а н о в а, О семантической классификации предлогов. Докл. и 

сообщ. Фил. ф-та МГУ, 1948, вып. 5, стр. 43. 
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ному, здесь имеет одно о б ъ е д и н я ю щ е е у д а р е н и е 1 5 , что т о ж е способст
вует его сжатости и компактности. 

Функция краткости , сжатости присуща д л я атрибутивных сочета
ний, к а к в художественной литературе , т а к и в публицистике и в спе
циально-научных текстах. Однако , эта функция особенно ярко выри
совывается в г а з е т н о - ж у р н а л ь н о м стиле, т а к к а к предельно краткое , яс
ное изложение ф а к т о в является основной его особенностью. 

В стиле г а з е т н о - ж у р н а л ь н ы х статей функция краткости и сжатос
ти атрибутивных сочетаний я р к о о щ у т и м а при их синонимической за
мене целым контекстом. З д е с ь в о з м о ж н ы два в а р и а н т а : 

а) Атрибутивное сочетание в краткой ф о р м е д а е т наименование 
видового признака предмета или явления , а, з атем , ниже , содержание 
атрибутивного сочетания р а с к р ы в а е т с я за ним следующим контекстом. 
Поэтому данного рода определения часто используются в заголовках , 
например : 

1. З а г о л о в о к „Сю Н о т е " З п а к е Б а п с е юг 1ке ах О к т а у а Вазе рас
крывается ниже следующим контекстом: 5паке -с1апапд зхискпхз 
с п а п х т д : „ С о п о т е , §о Н о т е " , апс! \ у а у т § Ларапезе Л а д з с1етопзхгахес1 
а д а т з х РгезМепх Е1зеппо\уег уезхегс1ау сЗиппо; Ыз г \УО-поиг У151Х 1о 
О к т а у а еп гоихе { г о т Р о г т о з а хо ЗоиШ Когеа ф \ У Ъ , 20 Липе 1960) — 
имеются в виду колоны японских студентов-демонстрантов в Окинаве , 
( н а п о м и н а ю щ и е по внешнему виду извивающиеся з м е й к и ) , требующие , 
чтобы Ейзенхауэр покинул Японию. 

2. П о д снимком читаем: Ап азр1гапх {ог Ше „Рах Ше А\Ша1е" С1иЬ 
(Клуб под н а з в а н и е м „ П о г л а д ь кита!") техеого1од1зх А. Р. Ь е ш з аЬои1 

хо ^иаШ:у {ог т е т Ь е г з Ы р . Н и ж е следует описание с о д е р ж а н и я атрибу
тивного сочетания, т. е. читателю объясняется , кто может стать членом 
этого клуба и, тем с а м ы м , раскрывается название самого клуба : ЕасЬ 
т е т Ь е г паз ^иа1^{^еа, хо ] о т Ше „ Р а ! Ше Шпа1е" С1иЬ Ьу п а у т д рах1ес1 
Ше т о и Ш о{ опе о{ а т е т Ь е г о{ шпа!ез ( Ь Ш 2 Липе, 1956). 

б) Д р у г о й в а р и а н т синонимической з а м е н ы атрибутивного соче
тания целым контекстом следующий: с н а ч а л а описывается определен
ный предмет или явление , а затем препозитивное определение в крат 
ком виде передает его содержание . В д а н н о м случае атрибутивное со
четание выполняет т. н. ссылочно-назывную ф у н к ц и ю , 1 6 например : 

1 5 О том, что данного рода определение имеет одно объединяющее ударение 
писали: Р И. А г о п 5 { е 1 п , Еп^Нзспе АУогШдшк, Ье1р21§, 1925, 3 . 89; О. Л. Ы о у й 
апй Н. К. А У а г Г е Ь А т е п с а п Еп^НзЬ т Из СиИига1 5еИт{*, Ме* Уогк, 1956, 
р. 193. 

1 6 О ссылочно-назывной функции словосочетания «атрибутивное сочетание+опре-
деляемое слово» писала О. С. Ахманова в выше указанной статье „Ьехюа1 апа" 
5уп1ас11са1 СоПосаНоп т Соп(етрогагу Еп^ПзЬ", р. 20. С нашей точки зрения, 
основная ссылка здесь дается не столько всем словосочетанием «определение+опре-
деляемое слово», сколько собственно определением, ибо в нем «сжимается» более ши
рокий контекст. Доказательством этого на материале атрибутивных сочетаний может 
служить хотя бы тот факт, что определяемое слово часто вообще опускается. Так в 
подзаголовке статьи «ОаПу ХУогкег» читаем: А паНоп \У1с1е 31дпа1иге сатра1§п {ог а 
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З а Ы опе по!ег оГ ап а1зо гип аГхег Ше г и п п т о ; : „I {ее1 аз ШоидЬ 
I \уаз 1иску хо дет Ьаск т опе р1есе" («Я чувствую себя так , словно 
мне просто повезло вернуться целым и н е в р е д и м ы м » ) . Н и ж е это з а я в 
ление наездника приводится в более с ж а т о м виде, при чем собственно 
атрибут в ы р а ж е н эллиптическим предложением: Е п с Сшегшз т а а е Ше 
1иску-§е1-Ьаск-т-опе-р1есе зхахетепх (]МУТ 3 РеЬг. 1957). 

2. Приведем другой пример. В статье газеты «ТЬе \Уогкег» опи
сывается жизнь ЭСКИМОСОЕ в северно-восточной Аляске . Местные жите 
ли имели там честного у п р а в л я ю щ е г о ш к о л а м и , который заботился о 
просвещении местных жителей . Ж и л и они за счет того, что охотились 
на северных оленей. Но власти изменились и в А л я с к у приехал новый 
у п р а в л я ю щ и й , целью которого была н а ж и в а : Тпеп РгезМепх НагсНпо; 
Шок оуег. ТЬе еуП „ОЫо С а п § " с о т е АУНЬ Ы т . Апс1 Ше Е з Ы т о з д о ! а 
пе\у 5сЬоо1-апс1-гетс1еег сЫеГ, и т о з е дойз \уеге Ше т о п е у к т д з 
(XV. 14 Б е с . 1958). Атрибутивное сочетание зсЬоо1-апс1-гетс1еег 
(сЫеГ) в с ж а т о м виде определяет (называет ) сущность нового управ
л я ю щ е г о : он не только з а в е д у е т ш к о л а м и , но и богатством эскимосов — 
северными оленями. 

II . Вторая существительная функция атрибутивных сочетаний — это 
выражение основной предикации о существительном. Вышеприведен
ные атрибутивные сочетания такие как „Со Н о т е " ( З п а к е Б а п с е ) , а 
зсЬоП-апо! г етйеег (сЫе!) и др . в ы р а ж а ю т видовой признак , отли
ч а ю щ и й определенный род предметов ( зпаке ёапсе , сЫе{) от других 
видов этого рода предметов и явлений, и, тем с а м ы м , в ы р а ж а ю т ка-
кую-то новую предикацию о существительном. И . Р . Гальперин , приво
д я такой пример, как «Зхор Н - В о т Ь Тез!» Са11, п р а в и л ь н о з а м е ч а е т 1 7 , 
что в з а г о л о в к а х встречаются с л о ж н ы е атрибутивные группы, в кото
рых излагается основное с о д е р ж а н и е сообщения и, т а к и м о б р а з о м , ос
новная предикация сообщения выступает в качестве определения . 

А н а л и з собранного м а т е р и а л а п о к а з а л , что функция основной пре
д и к а ц и и с полной яркостью проявляется только в г а з е т н о - ж у р н а л ь н о м 
стиле д л я определения новых сенсационных явлений. В ы ш е у п о м я н у т а я 
функция краткости и функция основной предикации о б у с л а в л и в а е т 
частое употребление атрибутивных сочетаний в двух подстилях газетно-
ж у р н а л ь н о г о функционального стиля в а) стиле газетных з а г о л о в о к и 
б) в стиле р е к л а м ы . 

а) Стиль газетных заголовков. З д е с ь очень часто используются 
глагольные атрибутивные сочетания, п р е д с т а в л я ю щ и е собой отрезки 

"ЫоИсе 1о С3ш1" реШюп 1о Ье ргезегЛеё хо №е А т е п с а п {огсез т В г й а т \уаз оШс1а11у 
орепеа* уез1его'ау («петиция, требующая, чтобы американские военные силы покунули 
Британию»). В самой статье атрибутивное сочетание употребляется без определяемого 
слова: Тле „ЫоИсе хо СтН" «газ Атач/п ир Ьу Ше ВпИзЬ Реасе С о т т Ш е е зпогНу аНег 
{Не 1аИиге о! 1Не {аПиге о! 1Ье 5 и т т И соп!егепсе апё з о т е 1оса1 реасе с о т г т Н е з т 
1Ье Ьазез агеаз пауе а1геа(1у з1аг!ес1 соПесгтд; з^пагигез (Э. \У Ь., 20 .1ипе, 1960). 

1 7 И. Р. Г а л ь п е р и н , указ. соч., стр. 393. 
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прямой речи, т а к к а к она д е л а е т оглавления более экспрессивными и 
привлекает читателя тем, что в ы р а ж а е т главную ж и в о т р е п е щ у щ у ю 
мысль статьи точными словами человека , который либо я в л я е т с я авто
ром статьи, либо человеком, который эти слова употребил , н а п р и м е р 1 8 : 

1. „I зату Ригйу ш'е" йтгта ( 0 \ У Ъ 24 Зерх. 1954) — имеется в ви
д у п о к а з а н и е свидетеля о том, что было совершенно убийство. 

2. В а п - Ш е - В о т Ъ Оетопзхгахогз Ш\\ Ве В а с к ф \ У * Ь 20 Ы О У . 
1958) «демонстранты, требующие з а п р е щ е н и я атомной бомбы». 

3. „Ас* юг Р е а с е " Са11 ( 0 \ У Ъ 14 Арг. 1960) «призыв действовать 
во имя мира» . 

б) Стиль рекламы. Ч т о б ы привлечь читателя и сообщить ему к а к 
м о ж н о в более краткой и ясной ф о р м е все основные достоинства и 
свойства р е к л а м и р у е м о г о предмета , в р е к л а м а х очень часто прибе
гают к использованию атрибутивных сочетаний. Т а к к а к р е к л а м а стре
мится к максимальной «живости» и выразительности, то в ней т о ж е 
часто используется п р я м а я речь, н а п р и м е р : 

1. № \ У ! ТЬеге Шизхгахео! ю Ы е г з — з и д д е з х т д 18 ргасх1са1 т а к е -
- П - Ь о т е рп^'есхз г а п д т д Ггот Ше аШс хо Ше се11аг ( Р М , Ли1у 1955, 
р. 239) «проекты д л я изготовления чего-либо дома , своими руками» . 

2. СаНГогша...; 1игез уасахюпегз \ У 1 Ш а р1ау-аз-уои-р1еазе р1а-
се ( 0 1 . Ли1у, 1956, р . 26) «место, в котором м о ж н о р а з н о о б р а з н о раз 
влечься» . 

В р е к л а м н ы х о б ъ я в л е н и я х очень часто используются атрибутив
ные сочетания типа « с у щ е с т в и т е л ь н о е + с о ю з апг1 + существительное» 
преимущественно д л я определения имен существительных, обозначаю
щих р а з л и ч н ы е изделия , особенно м а т е р и а л ы , изготовленные из ве
ществ или волокна двух сортов, н а п р и м е р : 

1. ...Ше ЪеаШи1 йасгоп апс! соххоп Ыоизе ( 0 1 . Аир;. 1957, р . 26) 
«блузка из т ка ни синтетического волокна д а к р о н а и х л о п ч а т о б у м а ж 
ной ткани» . 

2. Тпр1ех асехахе-апй-гауоп егере ( 0 1 . Зерх. 1957, р . 192) 
«ткань крепка из а ц е т а т а и искусственного ш е л к а » и д р . 

В р е к л а м е часто используются атрибутивные сочетания типа «при
л а г а т е л ь н о е + союз апй + прилагательное» (при чем з н а м е н а т е л ь н ы е 
компоненты обозначают ц в е т ) , атрибутивные сочетания, компоненты 
которых соединены при помощи сравнительных союзов, а т а к ж е и дан
ного рода сочетания других структурных моделей, например: 

1. . .лп рееЫу Ъго\уп-апс1-\уп1хе х\уееа ( 0 1 . , Аид . 1957, р . 137) 
«твид в коричневые и белые клетки» . 

2. ...а11-\уоо1 ]егзеу ЬпШапх1у Газпюпео! юг Шах з Н т - а з - а - г е е д 
1оок ( 0 1 . , Аид . 1957, р . 28) — в данном случае говорится о тонкой, из
ящной, похожей на тростник фигуре . 

III. К функции краткого наименования п р и м ы к а е т и ф у н к ц и я тер
минирования , т. е. краткость ф о р м ы при в ы р а ж е н и и сложного видово-

1 8 См. также примеры газетных заголовков на стр. 306. 
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го п р и з н а к а способствует тому, чтобы атрибутивные сочетания исполь
з о в а л и с ь к а к определения — термины в специальных о б л а с т я х чело
веческой д е я т е л ь н о с т и 1 9 . Собранный м а т е р и а л п о к а з а л , что д а н н а я 
ф у н к ц и я в ы с к а з ы в а н и я х а р а к т е р н а , в основном, д л я атрибутивных со
четаний в а) научно-специальном и в б) г а зетно -журнальном функцио
нальном стиле. 

а) В научной литературе ч а щ е всего используются определения — 
термины следующих структурных моделей «существительное-! -предлог + 
+ существительное» и «существительное + союз апй + существительное». 
Так , много атрибутивных сочетаний употребляется в специальной лите
ратуре , по вопросам электротехники, н а п р и м е р : 

1. ...ЫдЬ 51гепд№-ш-\уе1ёП1 гахю ( Е . 21 1Моу. 1959, р . 43) 
«отношение силы к весу». 

2. ...оп1у а з т а П а т т о и п х о! сопскпзахюп оп Ше р о г с е 1 а т соиГс! 
саизе 1еакаде а п а 1еааМо-1еа<1 зпогхз ( Е . 20 Ы О У . , 1959, р . 39) 
«короткое з а м ы к а н и е провода о провод». 

Атрибутивные сочетания у к а з а н н ы х структурных моделей исполь
зуются в научной л и т е р а т у р е и в популярных ж у р н а л а х , по вопросам 
механики, применяемой в быту, в таких к а к «Рори1аг М е с Ь а ш с з » , «Ро-
ри1аг 5с1епсе» и др. , например : 

1. Ше пауе \уогкег] о й ! а 51тр1е гой-апа-Ьоок а г г а п д е т е п х ( Р 5 , 
Лап. 1955, р. 129) — имеется в виду удочка. 

2. Т \ У О оП-ПИег-апа'-уепх с а р з д1уе ШП с г а п с а з е уепШахюп 
( Р М Ыоу. 1954, р. 89) — имеются в виду колпачки нефтеналивного 
т а н к е р а и вентилятора . 

Атрибутивные сочетания т а к ж е употребляются к а к термины — 
определения в специальной медицинской литературе , но здесь они 
встречаются реже , например : 

А соЬдазхгопопху апа 1 епсИо-епо! Пеосо1озхгопоту \уеге с о т р 1 е -
хес! хо ге-езхаЪНзп д а з х г о т х е з х т а ! с о п х т ш х у (Сап. , Мау-Липе, 1957, 
р. 492) — имеется в виду соединение тонкой и толстой кишки конец к 
концу. 

К р о м е вышеупомянутых специально-научных областей атрибутив
ные сочетания используются в р а б о т а х по вопросам архитектуры, хи
мии, искусства и д р . 

б) В газетных сообщениях особенно много финансово-экономиче
ских терминов , например , Ъа1апсе-о[-раутепхз «относящийся к п л а т е ж 
ному балансу» , созх-о1-Нут§; «относящийся к прожиточному минимуму», 
рау-аз -уои-до «основанный на выплачивании п л а т е ж а со в зиманием 
процентов», ипс1ег-Ше-соипхег ( т о у е з ) «нелегальный» и др . , например : 

1 9 Будем считать, что термином называется слово или устойчивое сочетание, слу
жащее уточненным наименованием понятия специфичного для какой-нибудь области 
знания, производства, культуры (см. И. В. А р н о л ь д , Лексикология современного 
английского языка, М., 1959, стр. 249). 
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1. Вит И Ь о о т , Шеп а11 е х р е п е п с е з т с е 1945 зиддезхз Шеге т 1 1 
Ье т Н а х ю п гпй Ьа1апсе -01 -раутепхз хгоиЫе ф Ш . 16 МагсЬ 1957). 

2. Ношеуег , 1ех из а з з и т е Шах ш е ЬаЬоиг О о у е г п т е п х < . . . > геаПу 
хпез хо кеер Ше со51-о1-Нуто; т й е х 1 г о т д о т д ир ( Б Ш Ь , 23 М а у 
1958) «указатель прожиточного минимума». 

3. ...Ше рау-аз-уои -до т е а з и г е \уаз Ъеххег Шап попе (Со11. 6 Лап. 
1956) «выплачивание ссуды по частям с в зиманием процентов» и др . 

Терминологическое значение р а з р е ш а е т использовать определения 
данного рода д л я наименования видового признака в н а з ы в н ы х соче
таниях , о б о з н а ч а ю щ и х н а з в а н и я различных партий, организаций , уч
реждений, з аконов , например : 

1. . . .ипаег Ше пе\у Р о а а з а п ё Т г а Ш с ВШ \ У Ы С Ь р а з з е а Ше с о т г ш т -
хее зхаде т Ше Ьед1з1ах1Уе СоипсП Шеге уезгегйау (ОШЬ, 4 Осх. 1958) 
«закон дорог и д в и ж е н и я » . 

2. ТЬе ШдЬх-оС-Сепхге Сопдгезз Рагху \уаз опе Ше о г д а ш з а х ю п з 
\ У Ы С Ь Ье1рес1 хо Ьгеак Ше ро\уег о{ Ше Капа ф Ж . , 26 РеЬг. 1959) — 
имеется в виду правоцентристская партия конгресса Индии. 

IV. Одной из х а р а к т е р н ы х функций атрибутивных сочетаний по 
цели в ы с к а з ы в а н и я является функция образности , т. е. функция о б р а з 
ного воздействия на читателя . Д а н н а я функция х а р а к т е р н а , в основном, 
д л я произведений художественной литературы. Р . А. Б у д а г о в , в ы д е л я я 
я зык художественной л и т е р а т у р ы в отдельный функциональный стиль, 
указывает , что функция образности является исключительно в а ж н о й в 
стиле художественного повествования 2 0 . Автор говорит, что образность 
по-разному в ы я в л я е т с я в р а з н ы х я з ы к о в ы х стилях. Так , «язык художе
ственной литературы , отвечая целям художественного обобщения и ху
дожественно-идеологического воздействия на читателя , осуществляет 
передачу мыслей и чувств посредством о б р а з о в » 2 1 ; в научной литературе 
образность м о ж е т быть подчинена целям точного и з л о ж е н и я и т. п. 

Что ж е касается атрибутивных сочетаний, то большинство из них 
о б л а д а е т образностью во всех функциональных стилях, в которых они 
используются . О б р а з н о с т ь ю о б л а д а ю т д а ж е некоторые общественно-
политические и финансово-экономические термины. Это очень я р к о ощу
щ а е т с я при синонимической замене . Так, например , в « С л о в а р е аме
риканских синонимов» Г. Х о г а н а 2 2 приводятся такие атрибутивные со
четания и соответствующие прилагательные синонимы: 

Ьо\у-Ш-а!о-и — т з х ш с Ш ' е 
ао-И-уиогзеИ" — а т а х е и г , сопзхгисЦуе, та!ерепс1епх 

ехс. 
ипёег-Ше-соипхег — 1 т т о г а 1 
сагаз-оп-Ше-хаЫе — {гапк, Ьопезх 

2 0 Р. А. Б у д а г о в , О языковых СТИЛЯХ . — «Вопросы языкознания», 1954, № 3, 
стр. 62. 

2 1 Р. Г. П и о т р о в с к и й , Очерки по грамматической стилистике французского 
языка, 1956, стр. 16. 

2 2 См. Оютюпагу оГ А т е п с а п Зупопутз , Ву Н о т е г И о § а п. N. V.. 1956. 
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Ьогзе-апо'-Ьидду 
гпеа-апсИгие 
асгозз-Ше-Ъоагс! 

— а\ук\уага 
— с е г г а т 
— сотргеЬепзгуе 

и мн. другие . 
Все вышеприведенные атрибутивные сочетания более образны, чем 

их синонимы прилагательные , т а к к а к первые в ы р а ж а ю т п р и з н а к раз 
вернутым способом, через ситуацию, через отношение к предметам и 
я в л е н и я м и словно «рисуют» о б р а з или ситуацию перед г л а з а м и чи
т а т е л я . 

Образностью о б л а д а ю т д а ж е некоторые научные термины, такие 
к а к ак-Ш-еагШ (гшззПе) «метательный снаряд» типа « з е м л я - в о з д у х » 2 3 , 
Ьоог -апй-тоиШ (сЬзеазе) « я щ у р » 2 4 и др . З д е с ь функция образности 
подчинена целям точного определения признака . 

В р я д ли м о ж н о говорить об образности данного рода сочетаний, в 
которых з н а м е н а т е л ь н ы е компоненты в ы р а ж е н ы числительными, на
пример : 

...Ше ё е т а п а ! юг ап ипсопшЧюпа1 г\уо-го-Шгее уеаг з и з р е п з ю п 
(Ш^ЫУ, 12 Ли1у 1957) «прекращение испытаний термоядерного о р у ж и я 
сроком от двух до трех лет». 

Особой образностью о б л а д а ю т глагольные атрибутивные сочетания, 
которые представляют развернутый эпитет, определяющий предмет или 
явление прямой речью — словами персонажа или словами автора . При
ведем несколько примеров из художественной литературы, т а к к а к 
здесь функция является наиболее характерной , например : 

1. 51тр50п 1ооке(1 а : т е ш Ш а \уЬах-с1о-1-с1о-по\у зогх о{ ех-
р г е з з ю п (Со1. Р Н . , р. 38) «с в ы р а ж е н и е м недоумения». 

2. Ыош Мгз . Ые\уе1уп — Ьарру-до-1иску, з1апду, Ьгеегу, и п Ш у 
т о Ш е г о!" Ьоуз (Киек С Р р. 105) « б е з з а б о т н а я мать» . 

В художественной литературе очень часто используются именные 
и наречные атрибутивные сочетания, которые т а к ж е отличаются об
разностью, т а к к а к в ы р а ж а ю т относительный п р и з н а к развернутым спо
собом, очень часто при помощи метафорического переноса , например : 

1. Ше-апс1-с1еаШ сопШстз. (Ыпа\ МСЬ., р. 21) — «схватки не 
на ж и з н ь , а на смерть». 

2. 5а\уЬпс1§е пас! зрокеп Ике а т П к - а п ё - ш а х е г т е т Ь е г о! Ше 
ЬаЬоигз Раг1у (5по\у. ЫМ, р. 163) «неэнергичный член лейбористской 
партии». 

3. ...юг Ше оп1у гоо1-апс1-ЬгапсЬ зоШНопз \ У Ы С Ь соиЫ дгуе а 
т а п ап аЪзоШге геазоп Гог п о : ш о г к т р ; а! ВагГогс! оп Ше Ь о т Ь , шеге 
п о ! ореп хо т а п у (5по\у. ИМ., р . 166) «радикальные решения». 

4. ...ШгоидЬ Ше йоит1-а1-Ьее1 зхгеехз зеиггу т Ше зип (5пош. ЫМ, 
р. 216) «запущенные улицы». 

2 3 См. \У. О е о ё е с к е , ЛЬкйг2цп§еп ёез МасЬпсМег.даезепа, Оеи^зсЬ еп^Нзсп, 
Ггап20215сп, ВегПп, 1958. 

2 4 См. Англо-русский медицинский словарь, Составители: М. П. М у л ь т а н о в-
с к и й, А. Я. И в а н о в а , М., 1958. 
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Стиль художественной л и т е р а т у р ы имеет очень много точек сопри
косновения с публицистическим, поэтому функция образности атрибу
тивных сочетаний х а р а к т е р н а и д л я я з ы к а г а з е т н о - ж у р н а л ь н ы х статей. 

1. Мг. С а Ы п Н о П т а п — Ше Маг1оше - \уа5 -5пакезреаге т а п апд 
Ыз дуНе к ю к т о ; оп аз Ше Ш а Ы г щ п а т г о т Ъ \уаз орепес! уезгегёау 
ф \ У Ъ , 2 М а у 1956) — объяснение под снимком относится к исследова
телю Ш е к с п и р а — Г о ф ф м а н у , п о л а г а ю щ е м у , что Шекспир и М а р л о у — 
это один и тот ж е человек. 

2. В п х а т паз ргезептес! а тПк-апс1-\\га1ег ргороза1 1ог со11естт§ 
з г а ^ з т к з 7 М а у 1956) «неэффективное, половинчатое предложе
ние». 

3. РиЬИс тгапзрогт апо! рпуахе сагз т ВгШзп апсЗ А т е п с а п сШез 
аге еп§а§ес! т а „Ше-апд-йеаШ" згги^д1е ф \ ^ Ь , 24 5 е р 1 1957) 
«борьба не на ж и з н ь , а на смерть» и др . 

* 
* * 

Рассмотрев атрибутивные сочетания с точки зрения их стилистиче
ской д и ф ф е р е н ц и а ц и и по цели в ы с к а з ы в а н и я , перейдем к другому во
просу их стилистической классификации . К а к известно, кроме функ
циональных стилей есть и такие я зыковые стили, наличие которых в 
самых р а з н о о б р а з н ы х я з ы к а х невозможно оспорить. К таким основным 
категориям относятся р а з л и ч и я м е ж д у стилем литературно-обрабо-
танного я з ы к а и стилем я з ы к а разговорочного, р а з л и ч и я м е ж д у книж
ной и разговорной р е ч ь ю 2 5 . 

Д л я разговорной , т. е. бытовой речи х а р а к т е р е н обычно отбор бы
товой л е к с и к и 2 6 , много конкретных и образных слов , часто встреча
ются эмоционально о к р а ш е н н ы е слова. С точки зрения морфологиче
ской структуры х а р а к т е р н ы с о к р а щ е н и я 2 7 . В бытовой лексике преобла
д а ю т несложные грамматические построения, эллиптические о б о р о т ы 2 8 . 

П о д а н н ы м словарей , многие атрибутивные сочетания, зарегистри
рованные в словарях , относятся к разговорной лексике (со11.). Авторы 
словарей относят сюда т а к и е атрибутивные сочетания, к а к §е{-псп-
^ ш с к « р а з в и в а ю щ и й деятельность в целях быстрого и легкого обога
щения», §ю-апеаа! «передовой, предприимчивый» (см. Б к т . А т е г . Шзх. 
Р п п с ) , тПк-апс1-\уа1:ег «вялый, неэнергичный» (см. Ые\у Зхапй. Эгс! . ) , 
оН-Ше-гесогс! «неподлежащий всеобщему оглашению» (см. В\с1. Ые\у. 
\У.) и многие другие. 

П о л а г а е м , что часто атрибутивные сочетания м о ж н о отнести к 
разговорной лексике , т а к к а к они о б л а д а ю т следующими лексически-

2 5 См. Р. А. Б у д а г о в, указ. ст., стр. 65; И. В. А р н о л ь д (см. указ. соч., стр. 
246) эти два стиля называют книжной и разговорной речью. 

2 6 Р. Г. П и о т р о р с к и й, указ. ст., стр. 17. 
2 7 И. В. А р н о л ь д , указ. соч., стр. 248; И. Р. Г а л ь п е р и н , указ. соч., стр. 

28—31. 
2 8 И. Р. Г а л ь п е р и н , там же; Р. Г. П и о т р о в с к и й , там же. 
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ми, морфологическими и синтаксическими особенностями разговорного 
стиля : 

а) В атрибутивных сочетаниях очень часто используется разговор
н а я , бытовая лексика . И с п о л ь з о в а н и е разговорных элементов — слэн-
га, ругательных слов, различных « к р ы л а т ы х в ы р а ж е н и й » особенно ха
р а к т е р н о д л я «ситуативных» атрибутивных сочетаний, которые опре
д е л я ю т предмет или явление «на данный с л у ч а й » 2 9 , н а п р и м е р : 

1. Рог Ше „о;о5п-\упаг'11-1-д1уе-Шет" сопхтдепх юахиге \ У П -
хег Нагпех З и у й а т т а к е з т а з з е з оГ ВоигЬоп Ви11з ( 0 1 . Оес . 1957, 
р . 89) — в данном случае имеются в виду з н а к о м ы е , д л я которых 
трудно придумать какие-нибудь рождественские подарки . 

2. I Ш т к Мг. ШПзоп'з „Ше-реор1е-Ье-с1аттег1" а Ш Ш а е з у т -
ЬоНгез юг т а п у реор1е Ше {ееНпдз о!" а11 р о \ у е г т 1 апа! аШиепх т е т -
Ьегз о! Ше рагху (Т. Ти1у 1956, р. 14) «наплевательское отношение к 
л ю д я м » . 

3. ...Ше т а р г гесаПеа* Шах Наггу Т г и т а п Ьедап Ыз 0 1 у е - ' е т -
-Не11 с а т р а 1 д п т Виххе (ЫК, М а у 1956, р . 26) « к а м п а н и я , призываю
щ а я з а д а т ь противникам ж а р у » . 

б) Атрибутивные сочетания часто представляют собой отрезки пря
мой речи, что является несомненным д о к а з а т е л ь с т в о м их разговорного 
х а р а к т е р а . При этом очень часто используются эллиптические предло
ж е н и я , например : 

1. А!хег а „о;о = Ьаск = хо = \уогк = ог = е15е" и Ш т а т ш п Шеу \уеге а11 
заскеа" оп М а у 23 ф \ У Ъ , 26 Зи\у 1956) «ультиматум, п р е д л а г а ю щ и й 
б а с т у ю щ и м , либо вернутся на работу , либо увольнение». 

2. . . . гшхто; ир ТУ1Ш а зогх МагсЬ \ у т а \ д 1 у т д Ы т Шах дуапх-хо-
Ье-оиЫоогз ГееПпд (КШ. У, р . 63) «желание быть на лоне природы». 

в) В атрибутивных сочетаниях часто используются со кр ащ енн ые 
ф о р м ы слов такие как , ф о р м а местоимения ' е т вместо Ш е т , ф о р м а 
союза 'п вместо апа' и т. п., н а п р и м е р : 

1. АпоШег кпоск- ' е т -аолуп-апё -йгад- ' е т -оих аГГа1г (К РеЬг. 1959, 
р . 27) — имеется в виду нокдаун и удаление противника с ринга . 

2. ТЬе хгепс! з е е т е й хо Ье хохуагд \У1с1е Ъ п т з о с с з з ю п а П у ипс1и1а-
хеа1 ЧУНЬ госк-'п'-го11 еНесхз (Т. Арг. 1956) «влияние рокэнролла» . 

К р о м е в ы ш е у к а з а н н ы х лексических, морфологических и синтакси
ческих особенностей можно полагать , что большинство атрибутивных 
сочетаний относится к разговорному стилю еще и на том основании, 
что употребление их характерно д л я л и т е р а т у р ы более доступной в 
я зыковом отношении д л я широких кругов читателей (см. з а м е ч а н и я 
на стр. 303) . 

2 9 Вопрос о чхситуативных» атрибутивных сочетаниях, созданных на «данный слу
чай» и об устойчивых сочетаниях данного типа, существующих в сознании говорящих 
как готовое целое и отличающихся воспроизводимостью, рассматривался нами в вы
шеуказанных двух предыдущих статьях. 
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Тут ж е надо сказать , что не все атрибутивные сочетания, могут 
считаться п р и н а д л е ж а щ и м и к разговорному стилю. Те из них, которые 
используются к а к научные, политические и др . термины и я в л я ю т с я 
единственным способом в ы р а ж е н и я тех или иных понятий из специаль
ных областей , не могут р а с с м а т р и в а т ь с я к а к элементы разговорного 
стиля . К таковым м о ж н о отнести ак-го-еагШ (ппззПе) , с о з г - о М т п д 
( т с ! е х ) , Гоог-апй-тоиШ (сНзеазе) и др . 

Ч Т О ж е к а с а е т с я некоторых научно-популярных, общественно-по
литических терминов и терминов связанных с современной бытовой 
жизнью, таких как : (кйт-уоигзеИ, оГГ-Ше-гесогй, ипйег-хНе-соипхег и мн. 
других, то в данном случае они могут считаться элементами разговор
ного стиля, т а к к а к они я в л я ю т с я более о б р а з н ы м и синонимами-ново
образованиями у ж е существующих терминов (см. примеры из «Словаря 
американских синонимов», Г. Хогана на стр. 3 1 0 ) . 

* 

Р а с с м о т р е в исследуемый м а т е р и а л с точки зрения его соотнесен
ности с р а з л и ч н ы м и стилями современного английского я з ы к а , перей
дем к тесно связанному с этим вопросу о т. н. «стилистической» и 
«экспрессивной окраске» данного рода определений. 

В современной лингвистической литературе нет единой точки зре
ния, к а к понимать в ы ш е у к а з а н н ы е стилистические категории. Из мне
ний, в ы с к а з а н н ы х по этому вопросу, нам представляется п р а в и л ь н ы м и 
точки зрения , п о л а г а ю щ и е , что существуют д в а типа я з ы к о в ы х эле
ментов — стилистическая и эмоционально-экспрессивная : 

1. Р . Г . Пиотровский п и ш е т 3 0 , что «вовлекаясь в систему того или 
иного речевого стиля, я з ы к о в ы е элементы получают своеобразный от
печаток этой ставшей привычной д л я них речевой среды. Этот отпеча
ток обозначается терминами «стилистическая о к р а с к а » (термин а к а д . 
Виноградова ) или «стилистический ореол» (термин Б . В. Т о м а ш е в с к о -
г о ) . Стилистическая о к р а с к а отдельного слова , фразеологии , синтак
сического оборота почти н е о щ у т и м а я пока слово находится в обычном 
д л я него стилистическом окружении , становится резко в ы р а ж е н н о й , 
когда языковой элемент попадает в необычный для него языковой 
контекст». 2 ) Р . Г. Пиотровский д а л е е у к а з ы в а е т , что от понятия «сти
листическая о к р а с к а » следует отличать понятие «оценочно-выразитель
ной характеристики» (экспрессии) языкового элемента . Ч е р е з оценочно-
выразительную характеристику передается при сообщении того или 
ф а к т а оценка последнего 3 1 . 

3 0 См. Р. Г. П и о т р о в с к и й , Очерки по грамматической стилистике француз
ского языка, М., 1956, стр. 23. 

3 1 Там же, стр. 25. В. Д. Л е в и н (см. Указ. ст. стр. 78. — «Вопросы языкозна
ния» употребляет термины «функционально-стилистическая» и «экспрессивно-стилисти
ческая окраска». 
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Собранный м а т е р и а л п о к а з а л , что атрибутивные сочетания встре
чаются (хотя и в неравном количестве ) , к а к в г а з е т н о - ж у р н а л ь н о м , 
научном, т а к и в стиле художественной литературы. Поэтому с этой 
точки зрения нельзя говорить о какой-либо их функционально-стилис
тической окраске . О д н а к о , данного рода определения х а р а к т е р н ы в 
основном д л я г а з е т н о - ж у р н а л ь н ы х статей и произведений художествен
ной литературы, с о д е р ж а щ и х часто элементы разговорного стиля. В 
данном случае , поэтому, м о ж н о говорить об их определенной стилисти
ческой ограниченности, о том, что они не я в л я ю т с я стилистически нейт
ральными, а имеют определенную стилистическую окраску, а именно, 
разговорную. 

Так , например , д л я специальных научно-технических ж у р н а л о в не 
характерно использование атрибутивных сочетаний, кроме тех из них, 
которые я в л я ю т с я устойчивыми сочетаниями-общепринятыми техниче
скими терминами . Н о в р е к л а м а х тех ж е научных ж у р н а л о в широко 
используются данного рода сочетания, внося путем контрастирования 
живость , образность и разговорную стилистическую о к р а с к у в общий 
книжный стиль научного и з л о ж е н и я . П р и в е д е м несколько примеров из 
ж у р н а л а «Е1ес1гошсз» и приложения к нему «Виуег ' з Ошс1е»: 

1. Ыеш! С о т р 1 е ! е ! Р г е з е п г т ^ гпе 1а1ез1 гесЬшса1, ир-хо-Ше-
- т т и г е деуе1ортепхз т Ше ПеШз о! р е г т а п е п х т а § п е 1 ё е з ^ п апс! 
аррНсахюп (ЕВ(3, ,1ипе, 1959, — Мгс1 т о п г п , р. 348) «самые современ
ные достижения» . 

2. Тпе Ьазю оЬ^есИуе 15 го р1асе згиаегйз т с1озе а з з о а а х ю п ш 1 п 
ехрепепсео! зс1епсе а п а е п § т е е п п р ; регзоппе1 т Ше 1гате\Уогк о! ааПу, 
оп-гпе-]оЬ е х р е п е п с е (Е. 20 Ыоу. 1959, р . 36) «опыт в процессе ра
боты». 

Стилистическая ограниченность (основным исключением я в л я ю т с я 
термины) нередко сочетается с наличием у слова эмоционально-экспрес
сивной о к р а с к и 3 2 . К а к было п о к а з а н о выше, большинство атрибутив
ных сочетаний, особенно в художественной л и т е р а т у р е и прессе, отли
чаются образностью. Образность ж е , х а р а к т е р н а я д л я художественного 
изложения , всегда с в я з а н а с воздействием на воображение , чувства 
читателя , т. е. в данном случае описание наделяется определенной эмо
циональностью. Возникает вопрос, какой эмоционально-экспрессивной 
окраской о б л а д а ю т данного рода определения? 

Безусловно , эмоциональной окраской не о б л а д а ю т т а к и е общепри
нятые термины, к а к созг-01-Пут§- (шо!ех) или рау-аз -уои-^о ( т е а з и г е ) . 
Н о д л я многих препозитивных сочетаний данного рода х а р а к т е р н а эмо
ц и о н а л ь н а я окраска , т. е., я в л я я с ь образными, они о б л а д а ю т еще опре
деленным эмоциональным оттенком значения . 

Собранный м а т е р и а л п о к а з а л , что исследуемые нами определения 
часто отличаются юмористической эмоционально-экспрессивной окрас-

3 2 См. И. В. А р н о л ь д , указ. соч., стр. 46. Под термином «эмоционально-экспрес
сивная окраска» автор понимает оценочно-выразительную характеристику языкового 
элемента (термин Р. Г. П и о т р о в с к о г о ) . 
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кой. Атрибутивные сочетания (особенно глагольные) используются в 
произведениях Ч . Д и к е н с а , Д ж . Д ж е р о м а , М. Твена и современных ав
торов, чтобы создать юмористическое впечатление. Приведем извест
ный пример Д ж . Д ж е р о м а из «Трое в одной лодке» , где автор создает 
комический образ собаки, используя длиннейший отрезок прямой речи в 
функции препозитивного определения . Автор словно н а д е л я е т живот
ное человеческими эмоциями и оно переживает за «порочность сего 
мира» и своим видом вызывает слезы на г л а з а х старых д а м и д ж е н -
тельменов : 

Тпеге 15 а зогх о ! ОЬ-\уЬа1-а-ш1скес1-'\уог1а!-'1:Ь15-15-ап(1-Ьо\у-1-\У13г1-
-1-сои1с1-с1о-5отеШто;-хо-таке-1Х-Ъеххег-ог-поЪПег, ехргез зюп аЪоих Мопх-
гпогепсу т а ! паз Ьееп кпош1 хо Ъ п п д Ше хеагз т Ше еуез о ! о И 1асНе5 
апа1 депх1етеп (Лег., ТМ, р . 22) «с таким выражением словно хочет 
с к а з а т ь : «О, к а к плох этот мир и к а к бы я ж е л а л сделать его немного 
лучше и благороднее» . 

М. Твен использует глагольное атрибутивное сочетание в юмористи
ческом описании попыток героя одолеть п р а в и л а немецкой г р а м м а т и к и , 
которые он изучает с видом человека , п о г р у ж а ю щ е г о с я в сладкий сон, 
например : 

ТЫз Ьоок'з Оххо'з д г а т т а г . 1х'з а гшдЬху доой Ьоок го дех Ше 
1сп пауе деЬаЪх ЬаЬеп 'з оих о!. Вих I аоп'х геаПу зШс!у \уЬеп Г т кпос-
кт§ агоипс! Ш1з \уау. I ^из! гип оуег т у 1Ш:1е оЫ 1сЬ паЪе депаЪх, (1и 
Ьазх депаМ, ег пах депаох, — к т о " о! „Мо\у-1-1ау-те-с1о\уп-то-51еер" 
ГазНюп, уои кпо\у, апа! агхег Шах т а у Ье I аоп'х Ьиск1е хо IX 
юг Шгее схауз ( Т \ у а т , ТА, р. 289) «с т а к и м в ы р а ж е н и е м , словно говоря: 
«а теперь я немного посплю». 

Юмористическая о к р а с к а в атрибутивных в них сочетаниях очень 
тесно переплетается с иронией, с сатирически обличительной эмоцио
нально-экспрессивной окраской . 

Так , например , Б . Шоу, искуссно в л а д е я средствами речевой ха
рактеристики, в пьесе «Другой остров Д ж о н а Булля»- критикует и об
личает ж а л к о г о и уморительного мистера Х а ф ф и г а н а — мнимого ир
л а н д ц а , манеры и говор которого к а к раз такие , с к а к и м и при-нято изо
б р а ж а т ь и р л а н д ц а на сцене: 

1лке ап 1 п з Ь т а п ! ! Мап аНуе, скт 'х уои кпо-\у Шах а11 Ш 1 5 хор-о'-
-Ше-тогшпр; апа! ЬгоШ-о!-а-Ьоу апа 1 тоге-рочуег-хо-уоиг е1Ьо\у Ьи-
з т е з з 13 аз ресиПаг хо Еп§1апс1 аз Ше АШегх На11 сопсегхз о ! 1пзЬ 
тиз1с аге (5Ьа\у., ЛВ, р . 1 4 ) — Д а н е у ж е л и вы не знаете , что все эти 
«добра с утра» , и «бедняку брат» , и «силы да мочи» — это т а к а я ж е 
английская продукция , к а к и концерты ирландской музыки в Альберхт-
х о л л е 3 3 . 

2. В следующем примере д е л а е т с я ироническое з а м е ч а н и е о при-
смыкательской, «центристской», клерикальной идеологии М а р ш а л л а : 

Вих туЬегеаз ЕпгепЬигд за\у поре Гог Ргапсе 1п Ше геуоШхюпагу 
\уогкшр;-с1а55 т о у е т е п х , Мг. МагзЬаН ' з ГоНогп т1с!(11е-оГ-Ше-гоаг1 

3 3 Б. Ш о у , Избранное произведение в 2-х томах, М., 1956, пер. О. Хомской. 
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СатЬоНс пего г е т а т з Пгт1у а1опе апй арагх т г о т Ше роПска1 зсепе 
(С\УЪ, 1 Мау , 1958) «одинокий нейтральный католический герой М а р 
ш а л л а » . 

Б . А. И л ь и ш , говоря о распространенности атрибутивных сочета
ний в современном английском языке , у к а з ы в а е т , что они обычно име
ют юмористический оттенок 3 4 . Собранный м а т е р и а л п о к а з а л , что дан
ного рода определения — научные и д р . термины, такие к а к Ьа1апсе-
-о1-раутепгз (ггоиЫе), созг-оГ-Нутд ( т й е х ) , еагШ-го-а1г (ппззПез) , 
Газтег-гпап-зоипс! (р1апез) и т. п. ч а щ е всего вообще не о б л а д а ю т 
какой-либо эмоциональной окраской. К р о м е этого, б о л ь ш а я часть атри
бутивных сочетаний, я в л я я с ь образным, к р а т к и м средством в ы р а ж е 
ния определения, т а к ж е не имеют данного рода эмоциональной окраски , 
например : 

1. „ В а п Н-тезгз" детапй ^ п о г е с ! Ьу \уезг ( Б Ш . , 3 А и ^ . 1957) — 
требование запретить испытания водородной бомбы». 

2. ...рори1аг оррозШоп {о Ше ОиНез Ьг1пк = ог = шаг роНсу (Ш., 7 
Оес. 1958, р. 2) «политика на грани войны». 

3. Коу дуаз у е е п п § гошага 1 Ше рагю §агез \уЬеп Ье Ьеагй Ше Ьизку 
у о к е , й п с к \ У Н П зоиШ-оГ-Ше-Ьогйег ассепг ( З К , РеЬг. 1947, р . 55) 
«южно-пограничный акцент». 

В о з р а щ а я с ь к эмоционально окрашенным атрибутивным сочета
ниям, надо отметить, что д л я них свойствен иногда патетический, декла
ративный характер, оттенок возбуждения, призыва к действию. 

1. Нипйгейз о!" Ш о и з а п а з Иоскеё Шиз аггегпооп го а т е е т т о ; ЛУТПСП 

т а г к е с ! Ше пщпезг р о т ! уег оГ Ше Ме\у РгепсЬ Кез1згапсе, 1Ье , ,3ау 
по то йе Оаи11е" т о у е т е п г ф Ш - , 8 Зерг. 1958) — имеется в виду 
призыв сопротивления де Голю. 

2. Н е пас! пеага 1 КЬгизпсЬюу деПуег Ыз „ М ^ а П - а М з а г т - и п Ш т -
-{оиг-уеагз" зреесЬ а! Ше 1 Ж 0^. 4 Ос! . 1959, р . 1) «речь, призы
в а ю щ а я провести р а з о р у ж е н и е на протяжении четырех лет». 

К а к видно из приведенных примеров разговорно-стилистической 
и эмоционально-экспрессивной окраской отличаются , к а к правило , «си
туативные» атрибутивные сочетания, созданные на «данный случай». 

Стилистические функции атрибутивных сочетаний по цели выска
з ы в а н и я и их стилистическую и эмоциональную о к р а с к у м о ж н о про
верить при синонимической замене . 

О том, что синонимическая з а м е н а лишает атрибутивных сочетаний 
их стилистического значения в значительной степени, свидетельствуют 
примеры определений данного типа, синонимические соответствия д л я 
которых находим в современной литературе , н а п р и м е р : 

1. . . .„Раизг 15 зтлП Ше Ьгеас!-
-апс1-ЬиИ;ег" шогк о ! Ше Р а п з 

1. И 13 е а зу то зау Шаг Ше 
\упгег зЬоиЫ Ьауе ап оссирагюп 

3 4 Б. И. И Л Ь И Ш , История английского языка, М , 1938 , стр. 2 1 7 . 
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Орега (ММ, Лап. 1956, р. 29.) 
«основная работа , д а ю щ а я сред
ства к существованию». 

2. . .лпзхеаа о! т Ше аоиЫ-
1езз уегу оЫ-СазЫопеа апс! Ье-
ЫпсЬШе-Шпез риЬНс зсЬоо1 апс! 
и т у е г з Ц у шЬеге I 1огтес1 т у 
ЬаЫхз о ! т т а \ (5Ьа\у , М В , р. 
264.) «отсталая средняя школа» . 

3. А\Шегеуег опе доез т \уез-
хегп О е г т а п у опе 15 ригзиес! Ьу 
1агдег-Шап-Ше рогхгаНз о{ СЬап-
се11ог Ас1епаиег 1 о о к т д г а ш е г 
Нке ап аппепх зяиа\у (ОШЬ, 
16 Зерх. 1957.) «огромной, неве
роятной величины портреты». 

4. ..л!" Шеу \уеге геа11у с о т -
ре11ес1 1о Ь п п § оих Ше сШГегепсе 
ЬеЬуееп Ш е к з еагНег с п з е з апс! 
а НГе-апа!-с1еаШ таххег ( 5 Ь а и \ 
XVII, р. 316.) «борьба не на жизнь , 
а на смерть». 

5. Ц'з с г а т т е а идШ изе!и1, 
еазу-хо-ипскгзхапс! т о п е у за-
у т д Ье1рз оп саг саге ( Р 5 , Лап. 
1955, р. 201.) «легко понимаемые 
советы о присмотре за машина
ми». 

Шаг ргоу1с1е8 г и т ТУ ГШ Ыз Ьгеас! 
апс! Ьиххег (МаидЬ . 511., р . 180.). 

2. И Ьаз Ьееп поИсеа оуег 
апс! оуег а д а т Шах Ыхе11есхиа11у, 
Ше Шеахге 15 1Ыгху уеагз ЬеЫпс! 
Ше И т е з (МаидЬ . 511, р . 134.) . 

3. "\У1Ш Ыз ип1лс1у Ьеагс! апс! 
1опд па1г, Ыз Геахигез а1\уауз 1аг-
дег Шап Ше, поту е т р Ь а з к е с ! Ьу 
Шпезз, Ье Ьас1 ап еххгаогсПпагу 
азресх (МаидЬ. , М З . р. 114.). 

4. Те11 Ьег Шах И 13 а таххег 
о{ Ше а п а ёеаШ ( М а и д Ь . М З . ) . 

5. О п Ше оШег Ьапо", т Вех-
гапс! Низзе1 I сНзсоуегес! а \упхег 
\ У Ь О дгеаИу р1еазеа т е ; Ье ТУЭЗ 

еазу хо ипйегзхапа 1 апа* Ыз Е п д -
ПзсЬ ТУЭЗ доос! ( М а и д Ь . 511, р . 
261 . ) . 

С р а в н и в а я приведенные пары, синонимов, видим, что атрибутив
ные сочетания Ьгеай-апс1-Ьитхег (туогк), ЪеЫпсЬШе-хгтез (риЬНс зсЬоо1), 
Ше-апа!-деаШ (таххег) и д р . более компактны, кратки , терминологичны, 
как выразители видового признака , чем соответствующие им синони
мы ... ап оссирахюп Шах ргоу1а!ез Ы т \ У Н Ь Ы З Ьгеай апй Ъиххег..., Ше 
Шеахге 15 1Ыгху уеагз ЬеЫпа" Ше Шпез, которые теряют эти качества , 
т а к к а к не н а з ы в а ю т признак , а описывают его. К тому ж е определе
ние в постпозиции в ы р а ж а е т не характерную, о б о б щ а ю щ у ю черту су
ществительного, не видовой признак , к а к в Ьгеас1-апс1-Ъиххег туогк или 
ЬеЫпй-Ше-хЬпез риЬНс зсЬоо1, а только один из признаков к а к частный, 
конкретный случай . 

* 
* * 

Н а основании проведенного исследования можно сделать следую
щие выводы. 

1. П о д а в л я ю щ е е большинство атрибутивных сочетаний использует
ся в стиле публицистики (имеется в виду стиль га зетно-журнальных 
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статей, к а к разновидность стиля публицистики) , второе место по коли
чественному использованию з а н и м а ю т атрибутивные сочетания в сти
л е художественной л и т е р а т у р ы (имеется в виду х у д о ж е с т в е н н а я про
з а ) ; гораздо р е ж е атрибутивные сочетания встречаются в научно-спе
циальном функциональном стиле. 

2 . П о цели в ы с к а з ы в а н и я д л я атрибутивных сочетаний х а р а к т е р н ы 
следующие стилистические функции: 

А) Функция краткого , с ж а т о г о наименования видового признака 
определенного предмета или явления . Эта функция особенно ярко вы
рисовывается в г а зетно -журнальном стиле. При синонимической з а м е 
не выявляются два в а р и а н т а использования атрибутивных сочетаний 
в целях краткости: 

а) Атрибутивное сочетание н а з ы в а е т видовой признак предмета 
или явления , а з атем с о д е р ж а н и е атрибутивного сочетания р а с к р ы в а е т с я 
целым контекстом. Этим объясняется частое употребление атрибутив
ных сочетаний в газетных за головках . 

б) Д р у г о й в а р и а н т синонимической з а м е н ы атрибутивного сочета
ния целым контекстом следующий: сначала описывается определенный 
предмет или явление, а з а т е м , атрибутивное сочетание в к р а т к о м виде 
передает его содержание . В д а н н о м случае атрибутивное сочетание вы
полняет т. н. ссылочно-назывную функцию. 

Б) Вторая существенная функция атрибутивных сочетаний — вы
р а ж е н и е основной предикации о существительном — о б у с л а в л и в а е т 
употребление данного рода определений а) в стиле газетных заголовок 
и б) в стиле р е к л а м ы . 

В) К функции краткого наименования п р и м ы к а е т и функция тер
минирования . Собранный м а т е р и а л п о к а з а л , что д а н н а я функция вы
сказывания характера , в основном, д л я атрибутивных сочетаний в а) на
учно-специальном и в б) газетно-журнальном функциональном стиле. 

Д ) О д н а из х а р а к т е р н ы х функций атрибутивных сочетаний по це
ли в ы с к а з ы в а н и я есть функция образности , т. е. функция образного 
воздействия на читателя . Большинство атрибутивных сочетаний обла
д а ю т образностью во всех функциональных стилях, в которых они ис
пользуются . Образностью о б л а д а ю т д а ж е некоторые общественно-поли
тические и финансовые термины, что я р к о о щ у щ а е т с я при синоними
ческой замене . 

3. Ч а с т ь атрибутивных сочетаний можно отнести к разговорной 
лексике , т а к к а к они о б л а д а ю т лексическими, морфологическими и 
синтаксическими особенностями разговорного стиля и отличаются , по
этому, разговорной стилистической окраской . 

4. Многие препозитивные сочетания исследуемого типа часто отли
чаются юмористической, иронической, д е к л а р а т и в н о й , патетической и 
д р . эмоционально-экспрессивной окраской . 
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5. При замене атрибутивного сочетания определением в постпози
ции теряется тесное семантическое единство м е ж д у определением и 
о п р е д е л я е м ы м словом и все х а р а к т е р н ы е д л я этого рода препозитив
ных определений стилистические особенности. 

УУР1 
Ап§1ц ка1Ьоз ка1еёга 1961 т . дгиосШо 3 а. 
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5Т1Ы5Т1Ы15 АТК1В1ЛГШ1У Д Ш С 1 Ш у Р А № 1 Ш 0 Л М А 8 
ОАВАЕТШЕЛЕ А М С Ь у КАЬВОЛЕ 

I. УПХЖУТЁ 

К е 2 1 и т ё 

БаЪагглгнУе апо;1ц ка1Ьо]е р1ааа1 уга рарНхе о*аи°;1апапа1 ахпЪи-
Ита[ ]'1Ш&ш1а1, хок1е ка1р (а) соте-хо-хЬе-ЪаШе (зогх оГ а похе), (а) 
созх-1{-1шпо; ( т ё е х ) , (а) с1асгоп-апс1-соххоп (Ыоизе) , (а) скэ-гх-уоигзеН 
( т а п и а 1 ) , (а) „к^з-сИзагт-дуЦЫп-Гоиг-уеагз" (зреесп) 1г ±. 1. Зиппкхо,)1 
тесШа° ;а рагойё, кас! з ю з гйз1ез ргеро21Хуу1ша1 ]ипд1та1, ёаи^еНи ах-
че]ц, уагк^'агт х а т 1лкга13 5хШ5Х1та1з Х1кз1а1з, 1:. у. ЪйсНгщ! х а т тП<-
п е т з каШоз зхШатз , аШека еПе Гипксцц рада1 р а з а к у т о тлкз1а., хип 
х а т Икга зхШзИгц 1г е т о а г Ц п и з р а М г п т г } . 

Р а § а 1 уагхо^ггц ахзЫгиозе каюоз ГипксюпаПпшозе зШшозе ахпЪи-
тлша1 ]ипц'тш §аН ЪхШ зЫгзхогт \ хоЫаз §гирез: аМсШо_|'1 п а ^ п п ё ^ а т ц 
ргеро21хуУ1Шц раг^птптц д а и ^ и т а ЪйсНгща У1егш р и Ь П а з Н ш о зхШаиз 
гиз1Э1 — Ы к г а з ^ т а т Ъе\ рориПапу 2игпа1ц зхШш; апгга]а У1ех§ р а ^ а ! 
1<1екуЫщ уагхо^ггц х ш т а ахпЪхШша! ]ип°;1ша1 ^ г с ш г ^ ' е Нхегахйго]е 
(ргого^е) р п к к и з о г г ш пио ахзккц аихопц зхШаиз. 2угта1 гес1аи 
зихткагш зрес1аНо]'е токзПпё^е Нхегахйго]'е. 

АхпЪих1ша1 зигщш1а1 ахПека зЧаз Гипксцаз рада1 р а з а к у т о Х1кз1§: 

А) Оа1кхо агЬа г е 1 з к т ю тгитро, &1аизто рогуппо рауасПгпто (по-
т т а с ц о з ) шпксцд . §1 Гипксца урас ЪйсНп^а ЫкгазИгиат Ъе1 рориНа-
п ц 2игпа1ц к а И н ш а т зхШш. 

В) Апхго]1 с Ь а г а к х е п п д а ахпЬихуучгпц ]ип§1гпц шпксца уга р а д п п -
(Нпёз ргесНкас^оз ар1е сЫкхауаго 1! гётзЫтаз. 5 1 Гипксца арзргепсШа 
п а § п п ё ] а т ц р а г у п и т ц уагхо,рта: а) Ы к г а з а ц апхгазхёзе 1Г Ь) гек-
1 а т о з е . 

С) 5 и хгитро, §1аизхо рауасНшто (поггипасцоз) шпксца §1аисШа1 
уга зизциз! т е г т т а У 1 т о шпксца. 5иг1пкхо]1 тесШар^а рагоаё, кас! §1 
Гипксца урас ЪйсНпда ахпЪхШгпатз р п о ^ т а т з : а) з р е и а П а т е - т о к з -
Н т а т е к Ь) Ы к г а Ш т а т е ш п к с ц о п а П т и о з е зШшозе. 

Б ) ХПепа 13 спагакхепгщц ахпЪихуу1гиц ] 'ип§1тц Гипксцц уга уа^х-
<Нпдито шпксца. Уа1гато;иггш разгёугт ха1р рах ка5 кипе у х з и о т е т -
гпа1-ро1Шша1, Ппагшша! Ье1 т о к з Н т а 1 хегт1па1. 

А1з12уе1§1ап1 \ ка1 киг1аз 1ек51пез, тогГо1од1пез Ье1 51п1акз1пез агг1-
ЬиИп11] ]ипо;1П11д заууЬез, рг1е1ха 15Уао'а, као1 ааНз з ю з гйз1ез р а г у т 1 -
П1ц о;аН ЪйТ1 рг1зк1г1ата зпекатоз10з ка1Ьоз зИНи1. МокзНша1 1егт1па1, 
18ге1к5Х1 а1г1ЬиИп1а1з ]ип§1П1а1з, з 1 а т ка1Ь1П1ат зШ1и1 пе^аП ЪйИ р п -
зк1Г1ат1. 

Б а Н з ахг1Ьих1П1ц ]ипд1П1ц раз12ут1 1 а т Икги зШ1зХ1П1и п и з р а 1 у т 1 -
т и 1г етос1П1и-екзргезуу1п1и п и з р а 1 у 1 П 1 т и . ЬаЬа1 а!а2па1, 1игёс1ат1 з п е -
к а т о з 1 0 5 ка1Ьоз зхШзхт] п и з р а 1 у 1 П 1 т § , з ю з гйМез ]ипо;1П1а1 щаипа ]и-
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топзхШ}, 1гоги5к%, с!ек1агахуут}, рахеШкз Ъе1 Шок} е т о с т } екзргезу-
ущ ахзра1у]. Й п е к а т о з ю з каШоз зхШзигпи п и з р а М г п т и к етос1гпа1з-
ек5ргезуу1п1а18 ахзра1у1а1з урас разгёугт „51хиас1та1" а1г1Ьих;1п1а1 

РакеШапх ахпЬихтшз ] и п д т ш 5 ра2угтша1з р о в х р о г ш ^ е , разха-
г1е]1 пехепка У1зц гп1Пё111 зхШзЩ-ии. заууЫц. 

8ТУ1Л8Т1С АРР1ЛСАТ1С^ ОР А Т Т К 1 В 1 Ш У Е С О Ь Ь О С А Т 1 0 \ 8 
Ш СОГМТЕМРОКАКУ Е1Ч01Л8Н 

I. У1ТООТТЁ 

8 и гп т а г у 

С о п х е т р о г а г у ЕггдНзЬ 18 спагасхепзхк о! т а п у - т е т Ь е г атхпЬиНуе 
соИосахюпз, зисЬ аз (а) соте -хо -Ше-ЬаШе ( Зой о! а похе) , (а) созх-от-
- П у т д ( т а ! е х ) , (а) с1асгоп-апс1-соххоп ( Ы о и з е ) , (а) сю-Н-уоигзеН ( т а -
пиа1) , (а) " х е х ' з - Ш з а г т - ш Ш т - ю и г - у е а г з " (зреесЬ) етс. ТЬе зтисНес! т а -
тепа1 с о п П г т е а Шат т а дгеах т а ] о п х у о! с а зез аххиЬшлуе соИосахюпз 
о! Ше хуре аге изес! !ог зрес1а1 зхуНзтлс ригрозез , 1. е. Шеу регГогт 
а п и т Ь е г о{ Гипсхюпз ассогсПпр; хо Ше а ш 01 зхахетепх ог с1ес1агахюп 
апс! Ьауе а зрес1а1 згуНзтлс апс! е т о х ю п а 1 (ехргезз^уе) со1оипп§\ 

ТЬе г а п д е оГ аррПсахюп оГ Ше зхисНес! соИосахюпз т сШГегепх 
зху1ез о! зреесЬ т а у Ье дгоирес! аз ЮПОТУЗ : Ше дгеахезх т а р п х у оГ 
Ш е т 13 изес! т Ше пе \узрарег зху1е (тс1исНпд Ьеге Ше зху1е оГ Ше 
к п д и а д е оГ рори1аг т а д а г т е з ) ; аххпЬхихуе соИосахюпз изес! т Псхюп 
аге т е ! 1езз 1гедиепх1у (скрепсНпо; ироп Ше зху1е оГ зерагахе аиШогз ) ; 
т Ше зту1е о! з а е п х Ш с Нхегахиге Ше аххпЬихез о!" Ше зшсИес! хуре аге 
т е ! то а {аг з т а П е г еххепх. 

АххпЬиИуе соИосахюпз регГогт Ше ю П о т у т д шпсхюпз ассогсИпд 
хо Ше ригрозе оГ зхахетепх: 

А) ТЬе Шпсхюп о{ зЬогх, сотраст п о т т а х ю п о{ Ше аххпЬихе о! ап 
оЫесх ог Ш т д . ТЫз Шпсхюпз 15 а ресиПапху о ! тЬе зху1е о{ пелузрарегз 
апс! рори1аг т а д а г т е з . 

В) ТЬе зесопс! с Ь а г а с т е п з т к ГипсИоп о! атхпЬиШуе соИосахюпз 15 
Ше Гипстюп о! Ше п ш п рге<Исах1оп аЪоиг Ше поипв Шеу тосШу. ТЫ5 
Гипсхюп ассоипхз {ог а ллг1с1е иве о! аххпЬих1Уе соИосахюпз т а) пе\узра-
рег ЬеасШпез апс! Ь) а о у е г Ш т е п х б . 

С) ТЬе Шпстюп оГ бЬогт, с о т р а с х п о т т а х ю п 15 с1ове1у соппесхес! 
\У1хЬ Ше Гипсхюп оГ гептипаНоп. ТЬе зхисНес! т а х е п а 1 ЗЬОТУЗ Шах Ш1з 
Гипсхюп 15 сЬагакхепзхю о{ аххпЬиИуе соИосахюпз т : а) Ше зрес1а1-
-5аепШк а п а Ь ) Ше пешзрарег Гипсхюпа! зху1ез. 
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Б ) Опе о{ Ше с Ь а г а с т е п з т к Гипстюпз о! а т т п Ь и Ш е соПосаИопз 
15 Ше шпстюп о! р к т и г е з я и е п е з з . ТЫз Шпстюп 1 5 ресиНаг еуеп то з о т е 
зос1а1-ро1Шса1, !тапс1а1 апд зсгепИПс т е г т з . 

Ассогс1т§ то з о т е 1ехюа1, тогрЬо1о§1са1 апд зуптастша1 {еатигез 
а рагт о^ Ше зтиаТес! аттпЬитез гш§Ьт Ье с к з з е о 1 аз Ь е к т д т д то Ше 
со11с«}ша1 зту1е. 5с1ептШс т е г т з , Ьо\уеуег, сапЧ Ье 1оокей ироп аз со11о-
^ша1 1ехка1 игптз. 

ТЬе зтисНеа татепа1 зЬодуеа' Шат аттпЬиТ1Уе соПосатюпз т а у Ьауе 
а со11ояша1 зтуНзтю со1оипп|* апс1, Шиз, с о т р п з е Ь и т о п з т к , 1гошса1, 
(1ес1агат1уе, раШетю, етотюпа1 етс. сЬагастег. ТЬе с о Н о я ш а ! зтуПзИс 
со1оиппр; апй рагтнцЛаг етотюпа1 сЬагастег 13 т е т т о з т о!теп ш Ш 
Ше попсе соПосатюпз оГ Ше туре. 

З и Ь з Ш и т т о ; Ше втисИес! ргерозШопа1 соПосатюпз Ьу аттпЬитез т 
розтрозШоп, Ше 1аттег 1озе а дгеат Йеа1 о! Ше1г а Ъ о у е - т е п т ю п е д зту-
Пзтюа! уа1ие. 


