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ОТ РЕДАКТОРА 

Настоящим выпуском Чувашский го-
сударственный институт гуманитарных 
наук начинает издание произведений 
Г.В. Воробьёва (1918—1939). Появление 
этого композитора на небосклоне художе-
ственной жизни Чувашии 1930-х годов 
было чем-то необыкновенным: было ясно, 
что юноша отмечен «божьей искрой». Сын 
известного дирижёра и композитора 
В.П. Воробьёва Геннадий — второй в 
истории чувашей на академическом кон-
серваторском уровне овладевший искусст-
вом композиции1, а также искусством иг-
ры на фортепиано2. Он унаследовал отцов-
скую музыкальность и с раннего детства 
окунулся в благоприятную для развития 
дарования атмосферу, имел самые лучшие 
условия, которые могла предоставить в то 
время автономная республика юному та-
ланту. Обучаясь у лучших профессионалов 
Чувашии (класс композиции В.М. Криво-
носова, спецфортепиано — И. В. Люблина), 
он имел доступ и к хоровой музыке (отец — 
художественный руководитель Чувашского 
государственного хора), и к оркестру (с 
1932 года в Чебоксарах действовал Госу-
дарственный оркестр, для которого Генна-
дий уже в 1935 году создал своё первое 
симфоническое произведение). Новым для 
чувашской художественной культуры 
было уже то, что в ней формировался твор-
ческий интеллигент второго поколения. 

Геннадия Воробьева обычно не отно-
сят к основателям чувашской профес-
сиональной музыки. В силу краткости жиз-
ненного пути3 самостоятельное творчество 
Г. Воробьёва продолжалось не более семи-
восьми лет. Однако это не помешало ему 
подняться столь высоко, что объективно 
он все-таки оказался в ряду основопо-
ложников, во всяком случае, в областях 
творчества, к которым успел прикоснуться. 
Геннадию судьбою было уготовано стать 
первопроходцем в освоении многих жан-
ров, обычных для любой европейской 
культуры, но остававшихся непознан-
ными художественной культурой его ма-
лой родины, Чувашии. Первый исследова-
тель творчества Воробьева композитор, 
дирижёр и музыковед Виктор Ходяшев 
писал, что «его лучшие сочинения за-
служенно стоят рядом с образцами со-
ветской музыки своего времени и в пол-
ной мере сохраняют свое образцовое зна-
чение для нас». Это дало основание реши-
тельно продолжить: «Мы можем с полным 
правом назвать Геннадия Воробьева пер-
вым классиком чувашской советской му-
зыки»*. Парадокс последней фразы — кажу-
щийся и основан лишь на соотношении 
высоты оценки и юного возраста того, к 
кому мы определение «классик» при-
меняем. 

1 Вслед за С.М. Максимовым (1892-1951), 
окончившим консерваторию в 1935 году. 

2 Его чуть опережала по возрасту дочь Степана 
Максимова Галина (1914—2004). После окончания 
консерватории в 1940 году она посвятила себя 
исполнительству и по праву называется первой 
профессиональной пианисткой из чувашей. 

3 Обстоятельства жизненного пути Г.В. Воро-
бьёва описывались неоднократно. См., например: 
Ходяшев В.А. Геннадий Воробьев: Краткий очерк жиз-
ни и творчества. Чебоксары, 1968; Кондратьев М.Г. 
Композиторы Воробьевы. Чебоксары, 2006. 

4 Ходяшев В.А. Музыка его жива / / Советская 
Чувашия, 1978. 13 авг. Курсив в цитате мой. — М.К. 
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Геннадий Воробьев в классе спецфортепиано И.В. Люблина. Чебоксары, 1935 г. 

* * * 

Фортепианная музыка в наследии 
Г.В. Воробьёва занимает одно из централь-
ных мест. Превосходный пианист, он во-
шёл в историю и как автор нескольких 
десятков пьес для фортепиано, в том числе 
объединенных в две сюиты. Сонатина ля-
минор в четырёх частях — первое его со-
чинение в форме сонатного цикла. 

Сонатина была написана Геннадием в 
течение первого семестра учёбы в Москов-
ской консерватории. В.А. Ходяшев указы-
вает точную дату её окончания — 2 февра-
ля 1936 г. По масштабу она получилась до-
статочно велика: I часть А11е§го, 134 такта, 
II часть Аёа§ю, 57 тактов, III часть У1УО. 
Мепо Щ0550. Ум>, 82 такта, IV часть АИе§го 
тоКо, 118 тактов (что сопоставимо, напри-
мер, с сочинениями этого жанра ряда 
старших современников Геннадия или с 
известной Сонатиной для фортепиано в 
трех частях Мориса Равеля (соч. 1905 г.). 
Жанр был выбран не случайно. Рекомен-
довал его первокурснику класса компози-
ции проф. Г.И. Литинский (как за два года 
до этого по заданию проф. А.Н. Александ-
рова сонатину для фортепиано написал 
другой консерваторский студент-чуваш — 
С.М. Максимов). 

Историк пианизма доктор искусство-
ведения А.Д. Алексеев пишет: «С конца 

20-х годов в советской фортепианной 
музыке начинает быстро развиваться жанр 
сонатины, до той поры почти не привле-
кавший внимания отечественных компо-
зиторов. Обращение к нему в известной 
мере вызвано запросами музыкального 
образования, острой потребностью в 
обновлении педагогического репертуара... 
Некоторые из написанных с этой целью 
сонатин оказались настолько удачными, 
что вошли в испольнительский и педаго-
гический репертуар»5. Алексеев находит 
целую линию сонатинного творчества в 
сочинениях молодых композиторов из 
республик Поволжья: «Это сочинения на 
национальную тематику Г.В. Воробьёва, 
Н.Г. Жиганова, М.А. Музафарова и др. ав-
торов. Созданные молодыми музыкан-
тами, обычно ещё не вполне зрелые по 
мастерству, они нередко привлекают 
свежестью тематического материала, 
искренностью и чистотой лирики». 

Однако произведение Воробьёва он 
выводит из обозначенного им самим ряда 
и рассматривает после сонатин ор. 54 № 1 
и № 2 С.С. Прокофьева и Седьмой сонаты 
А.Н. Александрова (первая часть которой 
имела также подзаголовок «Сонатина»). 

5 Алексеев А.Д. Советская фортепианная музыка. 
1917-1945. М.: Музыка, 1974. С. 152. 
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«В сонату фактически разрослась и Сона-
тина Г.В. Воробьёва (1937), — пишет му-
зыковед. — Она вышла за рамки тради-
ционного для жанра цикла как по харак-
теру музыки, так и по своим масштабам 
<...> Отредактированная и изданная после 
кончины композитора П.В. Чекаловым, 
Сонатина содержит три части. По утверж-
дению музыкантов, знавших Воробьёва, 
имелся ещё финал, который пока не удаёт-
ся обнаружить. В сочинении Воробьёва, 
не вполне ровном, есть страницы музыки 
по-настоящему талантливой»6. 

* * * 

Когда Геннадий Воробьев приступил 
к работе над сонатным циклом, он встре-
тился с совершенно новым для него типом 
музыкального тематизма. Требовалось най-
ти тему, способную стать главной, то есть 
источником музыкального «напряжения», 
действующим на большом протяжении. На 
страницах книги Ходяшева рассказы-
вается, что композитору «не сразу далась 
главная тема 1-й части: требовательный 
педагог браковал все предлагаемые ва-
рианты». Вопрос разрешился, когда в кон-
це концов он принес тему, которую Ли-
тинский одобрил. «Как монолит, она полна 
внутренней энергии, распространяемой на 
всю Сонатину», — пишет Ходяшев7. 

Для того, чтобы проследить, как энер-
гия темы «работает» на протяжении произ-
ведения и через это понять мастерство авто-
ра, необходимо понять суть интонацион-
ного «конфликта» в главной теме. В ней 
различаются два элемента. Их сопоставле-
ние, собственно, и дает импульс к разви-
тию. Первый состоит трёх диссонирующих 
аккордов, складывающихся в хореический 
(начинающийся на сильную, заканчиваю-
щийся на слабую долю такта) мотив — во-
левой, воинственно-наступательный, ост-
рый по ритму (восьмая с точкой — шестнад-
цатая, так называемый пунктир). Второй — 
строится противоположно, это ямбический 
мотив, поскольку сильная доля в нем появ-
ляется не сразу, а с «подходом» — после 
трех затактовых восьмых, как бы смягчаю-
щих категоричность первого элемента. 

6 Алексеев А.Д. Указ. соч. С. 155—156. 
7 Ходяшев В.А. Указ. соч. С. 20,21. 

Ритмическая схема 
1-го элемента темы 

Ритмическая схема 
2-го элемента темы 

7 ЬЬЬ 1 ЬМ * 
В структуре темы примечательны 

также излюбленные Геннадием парал-
лельные септаккорды. При первом появ-
лении тема, действительно, представ-
ляется «монолитной» в ладоинтонацион-
ном отношении. Но в ходе развития вы-
явится ее политональная природа. Пока-
зательны концовки первой и четвертой 
частей, демонстрирующие ладовую устой-
чивость как ля минора в верхних голосах, 
так и фа мажора — в нижних. В разных 
формах политональность — то смягченная, 
то резко обнажающая ладотональную 
оппозицию одновременно звучащих 
пластов — будет присутствовать и в других 
частях произведения. 

Начальный мотив главной темы экс-
понирует верхний квинтовый звук ля ми-
нора. Дважды повторенный тон ми не-
устойчив и требует разрешения. Второй 
мотив дает такое разрешение в основной 
тон ля. Но успокоения не наступает. После 
повторного проведения обоих элементов 
темы октавой ниже тон ми «зависает» в 
верхнем голосе, не получая разрешения 
(хотя ля появится в среднем голосе). В ответ 
образуется встречное движение наверх: 
вздымающиеся волны, среди которых 
исходные мотивы-импульсы мелькают как 
частицы бурного потока, все время видо-
изменяясь. Всё вместе составляет главную 
партию (тт. 1-15) первой части Сонатины. 
Такой же характер имеет и продолжение в 
связующей партии, которая начинается с 
проведения главной темы в «рычащем» 
низком регистре, но приводит к умиротво-
ренно-светлому образу побочной темы. 
Начинаясь с хореического мотива, побоч-
ная тема оказывается сотканной из много-
кратно повторяемой ямбической фигуры 
второго элемента (т. 26 и далее). Как и в 
главной партии, исходный четырехтакт 
побочной пробуждает встречное движение; 
наиболее приметной отличительной чертой 
его становится диссонантность единовре-
менного звучания Ми мажора и вторгаю-
щегося Соль мажора в аккомпанементе. 

7 
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Страница черновой рукописи Г.В. Воробьёва. 
Фрагменты финала Сонатины: тг. 69 — 82,18 — 22 
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Контуры элементов главной темы 
узнаются и в обеих темах второй, медлен-
ной части. Если в начальной си-бемоль 
минорной теме можно различить как 
первый, так и второй элементы, то вторая, 
ре-мажорная, тема использует преиму-
щественно второй, строится на чередова-
нии обращенного и прямого его вариантов. 
И даже в бурливом «перпетуум мобиле» 
мелких фигур темы третьей части прогля-
дывают ямбические трехзвуковые затакты-
подходы» второго элемента. Наконец, 
тема четвертой части, с первых звуков 
обыгрывая септаккорд в широком располо-
жении фа-до-ля-ми, возвращает нас к 
тональным и гармоническим контурам 
главной темы первой части. 

Образный мир Сонатины динамичен 
и многолик, полон контрастов. Опреде-
ляющие мировоззрение молодого че-
ловека «светлые чувства будущего» (о ко-
торых он говорит в одном из своих писем) 
обусловливают гармоничную целостность 
произведения в целом. Неустойчивость, 
некоторая даже драматичность главной 
темы Сонатины вполне уравновешивается 
разнообразными формами лирики: это и 
побочная тема первой части, и вся вторая 
часть с задумчиво-напевной первой и па-
тетически-торжественной «колокольной» 
второй темами, и жизнерадостный юмор, 
оттеняемый мелко детализированной 
народно-песенной темой в третьей части. 
Финальное А11е§го шоИо завершается гро-
могласным утверждением темы в двойном 
(в последних тактах ее начальные звуки 
даже учетверяются) увеличении. В этом 
своем первом крупном произведении Ген-
надий Воробьев проявил себя как мастер 
реализации скрытых в теме потенций, по-
строения больших нарастаний и кульми-
наций, развитой пентатоновой гармонии 
и полифонии. 

На экзамене Геннадий сам сыграл 
свою Сонатину, получив за нее отличную 
оценку. Он неоднократно с успехом ис-
полнял Сонатину в Москве, в том числе 
в Малом зале консерватории. Произве-
дение не забылось и когда автора не стало. 
28 августа 1944 года Сонатина прозвучала 

в эфире Всесоюзного радио. Поминая 
пятилетие безвременного ухода из жизни 
талантливого композитора, её сыграл 
пианист Н. Вальтер. Государственное музы-
кальное издательство запланировало её 
издание. 

Тем не менее судьба произведения не 
была счастливой. В середине 1950-х годов, 
когда в Музгизе готовилось издание сбор-
ника «Сонатины советских композиторов 
для фортепиано», рукопись Геннадия Во-
робьева была предложена для редактиро-
вания московскому композитору П.В. Че-
калову. К поручению издательства он от-
несся своеобразно: пересочинил в первой 
части экспозицию главной партии, «упро-
стил» гармоническую структуру побочной 
(ликвидировав некоторые политональные 
резкости в ней), пересочинил часть раз-
работки. Четвертую часть Чекалов ликви-
дировал полностью (функции финала 
были переданы третьей части8. Таким 
способом он стал соавтором произведения. 
После выхода в свет сборника ориги-
нальная чистовая рукопись была утеряна. 

Для настоящего издания первоначаль-
ный текст Сонатины ля-минор в четырёх 
частях Г. В. Воробьёва был восстановлен 
научным редактором-составителем по ру-
кописям композитора, в том числе черно-
вым карандашным наброскам, к счастью, 
сохранившимся в Научном архиве Чуваш-
ского государственного института гумани-
тарных наук. Первым исполнителем-ин-
терпретатором восстановленного произве-
дения стала известная пианистка, заслу-
женный работник культуры Чувашской 
Республики М.С. Саприко. Сонатина пуб-
ликуется в её исполнительской редакции. 
Ей же принадлежат и рекомендации для 
будущих исполнителей. 

М.Г. Кондратьев. 

8 См.: Воробьев Г., Чекалов П. Сонатина / / Сона-
тины советских композиторов. Для фортепиано. Тет-
радь II. М.: Музгиз, 1959. С. 2—22. Подробнее об осо-
бенностях варианта Чекалова см. в статье: Паргее-
ва Е.В. Сонатина для фортепиано Геннадия Во-
робьева / / Проблемы музыкальной науки. Россий-
ский научный специализированный журнал, 2008. 
№ I (2). С. 100-106. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БУДУЩИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Сонатина ля минор Геннадия Воробье-
ва, одно из самых ярких камерных произ-
ведений чувашской музыки, несомненно, 
будет использоваться как в учебной прак-
тике, так и в концертном исполнительстве. 
Произведение представляет особенный 
интерес в плане расширения националь-
ного репертуара, который не богат столь 
совершенными образцами крупной формы. 
Сонатина может быть включена в репер-
туарный список произведений для пиани-
стов старших курсов музыкальных учи-
лищ, а также для студентов вузов, обучаю-
щихся по другим специальностям в рамках 
дисциплины фортепиано. Каждая часть 
представляет собой достаточно завершен-
ное целое и может исполняться как по от-
дельности, так и целиком. Исполнителю 
предстоит осознать и донести до аудитории 
своеобразие, яркость и вместе с тем извест-
ную сложность гармонического стиля сочи-
нения. В этом смысле Сонатина даёт моло-
дому музыканту много нового и полезного. 

В музыке произведения очевидно влия-
ние русских и западно-европейских компо-
зиторов, сочетание двух образных сфер — 
романтической и игровой, преобладание 
мелодического начала в композиторском 
мышлении. 

Умение услышать единую ритмическую 
пульсацию — главное в создании времен-
ную каркаса и сохранении общего темпа, 
как одного из важнейших выразительных 
средств музыки первой части. Вся она 
(часть) проникнута особым романтическим 
настроением. Это музыка больших динами-
ческих нарастаний, огромного драматиче-
ского накала. Необходимо ясное звукоиз-
влечение, особенно в нижнем регистре роя-
ля (например, такты 14-15), что позволит 
рельефнее дистанцировать мелодию и сопро-

вождение. В кульминации важно выстроить 
единую музыкальную фразу (такты 68-72), 
соблюсти чувство меры в ускорении (ассе1.) 
и вернуться в первоначальный темп. 

Вторая часть эпична, это музыка ши-
рокого дыхания. От исполнителя потребуется 
умение выразить внутреннее напряжение 
в сдержанной форме. Мажорный эпизод 
среднего раздела требует хорошей коорди-
нации игровых движений, свободного 
перемещения по всей клавиатуре, а также 
серьёзного внимания к рисунку в левой 
руке (такты 25—27). Здесь необходимо нали-
чие абсолютно независимого владения эле-
ментами фактуры обеих рук. Дифференци-
рованное озвучивание темы и сопровож-
дения — одна из основных трудностей в 
исполнении этой части. 

Чисто технические трудности третьей 
части невелики. Ей присущ народный тан-
цевальный характер, передаваемый через 
чёткий упругий ритм. Тема проста по рисун-
ку, лаконична. Интересные колористиче-
ские задачи поставлены автором перед ис-
полнителем в среднем эпизоде. Начальная 
фраза будит творческую фантазию пианиста. 

Музыка четвёртой части течёт единым 
непрерывным потоком. Жанр темы — песня. 
Звучащая непринужденно в начале, она 
достигает мощной динамики на последней 
странице. 

Использование педали в сонатине под-
чинено характеру каждой темы. Техника 
педализации везде подчинена гармониче-
ской логике. Она требует предельной чут-
кости и постоянного слухового контроля. 

Все авторские ремарки сохранены. 
Указания, взятые в скобки (в их числе 
обозначения темпа, динамики, характера, 
педализация) принадлежат редактору. 

М.С. Саприко. 
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РЕЗЮМЕ 311ММАКУ 

Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑпӑхӗсен 
институчӗ Г.В. Воробьев композиторӑн (1918— 
1939) хайлавӗсене пичетлеме тытӑнать, 
пулас ярӑм вара ҫак кӑларӑмран пуҫланать. 
1930 ҫулсенчи Чӑваш енӗн илемлӗ пулта-
рулӑх тӗнчине ҫамрӑк композитор кӗтрет 
пек кӗнӗ: унӑн «турӑ пани» тӳрех палӑрнӑ. 
Кӗвӗлӗх туйӑмӗ Геннадие ашшӗнчен — пал-
лӑ дирижёртан тата композитортан В.П. Во-
робьевран — куҫнӑ. Автономиллӗ республика 
шайӗпе пӑхсан, унӑн пултарулӑхне аталан-
тарма мӗн пӗчӗкренех пур майсем те пулнӑ, 
ҫамрӑк талант пархатарлӑ витӗм кӗрекен 
лару-тӑрура ӳснӗ. Ӑна Чӑвашри чи ӑста му-
сӑкҫӑсем вӗрентнӗ (композици класӗпе — 
В.М. Кривоносов, ятарлӑ фортепианӑпа — 
И.В. Люблин), ача хор кӗвви-ҫеммине те 
(ашшӗ — Чӑваш патшалӑх хорӗн пултарулӑх 
ертӳҫи), оркестра та явӑҫнӑ (1932 ҫултан 
пуҫласа Шупашкарта Патшалӑх оркестрӗ 
пулнӑ, 1935 ҫулта Геннадий ун валли хӑйӗн 
пирвайхи симфони хайлавне калӑпланӑ). 

Г.В. Воробьев эткерӗнче фортепиано 
кӗвви-ҫемми тӗп вырӑнсенчен пӗрне йышӑ-
нать. Геннадий Васильевич — чаплӑ пианист, 
фортепиано валли ҫырнӑ вун-вун пьеса 
авторӗ, вӗсенчен хӑшне-пӗрне икӗ сюитӑна 
пӗрлештернӗ . Тӑватӑ пайлӑ ля-минор 
сонатина — ҫамрӑк композиторӑн соната 
ярӑмӗн калӑпӗпе ӑсталанӑ малтанхи хай-
лавӗ. Ӑна вӑл Мускав консерваторийӗнчи 
Г.И. Литинский профессорӑн композици кла-
сӗнче вӗреннӗ чухне, пӗрремӗш семестрта 
ҫырса пӗтернӗ. Иртнӗ ӗмӗрӗн 30-мӗш ҫулӗ-
сен вӗҫӗнче тата 40-мӗш ҫулсенче Сонатина 
темиҫе хутчен те янӑранӑ. 1959 ҫулта унӑн 
текстне кӗскетсе тата улӑштарса пичетленӗ. 

Кунта автор текстне пуҫласа туллин кӑ-
тартатпӑр. Кӑларӑма пухса хатӗрлекенӗ тата 
ӑслӑлӑх редакторӗ М.Г. Кондратьев ӑна 
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 
институчӗн наука архивӗнче упранакан ал 
ҫырусем тӑрӑх майлаштарнӑ. Чӑваш Респуб-
ликин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, паллӑ 
пианистка М.С. Саприко ҫӗнӗрен майланӑ 
хайлавӑн пӗрремӗш интерпретаторӗ пулчӗ. 
Ля-минор сонатинӑна вӑл выляса кӑтартнӑ 
пек пичетлетпӗр. 

ТЫз есМоп 13 11пе Игз1: опе т а зепез о! 
сотрозШопз Ьу Оеппас!у V. УогоЬуоу (1918— 
1939) 1о Ье 135иес1 Ьу 11пе СЬт/азИ 31а1е 
1пзШи1е оТ НитапЛапап баепсез . Шз Сой-
дмеп 1а1еп1 депега!ес1 ап ех^гаогсИпагу рЬе-
потепоп т Ше сиИига! И̂ е о? СИиуазЫа т 
1Ие 1930з. В о т т а ТатИу оТ а Татоиз 
сопс1ис1ог апс1 с о т р о з е г \ЛР. УогоЬуоу 
Оеппайу тНегйес! тизюаП{у Тгот Ыз ^аШег, 
1пе \л/аз р!ипдес1 т*о а ТауоигаЫе а^тозрИеге 
*о си№уа(е Ыз *а1еп1: з т с е Мз еаг1у сЫ1с!Ьоос1. 
Не 1:оок соигзез 1гот Ипе Ьез1 ргоТеззюпа1з 
(|п сотрозШоп Тгот У . М . К П У О П О З О У , Т Ше 
р1апо ^гот 1.У. 1_уиЬПп). ТИе уоипд сотрозег 
до1 ап ассезз 10 Ьо*М сИога! т и з ю (Мз 1аШег 
\л/аз а сгеа^уе сНгесйэг оТ СИиуазИ 5*а1е сИо1г) 
апс! 1о Ше зутрМопу огсМез^га. ( 5 т с е 1932 
51а1е огсЬез1га Ьай Ьееп \л/огктд т 
СЬеЬокзагу, ^ог 1Ыз огсйез^га <3еппас1у 
сотрозес! Мз ||гз1 зутрЬопу \л/огк т 1935 
а1геас!у). 

Тве р1апо т и з ю 13 ап т!едга1 рагГ оТ 
Оеппайу УогоЬуоу'з (пегИаде. Не \л/еп! с1о\л/п 
1П Мз*огу аз ЬоШ а ЬпШап! р1ап1з1: апс! 
аиШог оТ с1о2епз оТ р1апо р1есез тс1исИпд 
Шозе ипНес! 1п1о 1\л/о зийез. Зопайпа а-то11т 
(оиг раг1з 13 Ыз Ягз1 сотрозШоп оТ а зопа*а 
сус1е. II \/уаз сотрозес! йиппд 1Ие Лгз11егт 
оТ зШс1у т Мозсо\л/ Сопзеп/аго1ге. Не {оок а 
сотрозШоп соигзе \л/Ыс1п \л/аз 1аидЫ Ьу РгоТ. 
0.1. 1_Шпзку. ТЫз зопайпа 13 кпо\л/п 1о Иауе 
Ьееп регТогтес) а* 1Ме епс! о* 1930з апс! т 
1940з. 1п 1959 1Ыз сотрозШоп \л/аз риЬПзвес! 
т аЬг1с1дес1 апс1 атепс!ес1 Тогт. 

ТИе ргезеп^ есИИоп гергойисез 1Ие Ти11 
аиШог'з сотроз^оп . II13 гез1огес1 Ьу ап есП-
1ог-сотрМег М|кМаИ Копс1га1уеу Ьу с!т1 о̂  
тапизсг1р1з ^ЫсЬ Иаррепес! *оЬе ргезеп/ес! 
1П Ше АгсМ|уез оТ №е СМиуазМ 51а1е 1пзШи1е 
о! НитапИапап 5с1епсез. 

Ше Ягз* И т е Ше гез^огес! сотроз^оп 
\л/аз р1ауес! Ьу Маппа Зарпко, \л/е11-кпо\л/п р1а-
П131 апс! Нопоигес! Аг1 \Л/огкег оТ 1Ме СИиуазИ 
ВериЬИс. ЗопаУпа а-то1113 риЬИзМес! То11о\л/-
1пд Иег регГогтапсе. 
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