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вносят также студенческие дипломные и 
курсовые работы; на заседаниях лингви
стического кружка и научно-теоретических 
конференциях студенты УзГУ выступают 
с докладами, посвященными изучению уз
бекских говоров. 

Исследование узбекских народных гово
ров позволяет разделить говоры Самарканд
ской области, в основном, на две большие 
группы: 1) йекающую и 2) джекающую. 

Йекающая группа, среди характерных 
черт которой можно отметить, например, 
шестифояемный вокализм и наличие пяти 
падежей, охватывает говор г. Самарканда 
(к нему примыкают частично говоры Ком
сомольского, Самарканд-сельского и 
Ургутского районов), говоры городов Кат-
та-Кургана и Джизака, а также говоры 
Карнаба (Пахтакорский район). Багдана 
(Фаришскии район), Пайшанбы (райцентра 
Кара-Дарьинского района) п прилегающих 
к нему окрестностей, кара-тешшскпй го
вор (Ургутский район), тюркские говоры 
в Галля-Аральском, Митанском и Джпзак-
ском районах, арабские говоры (предста
вители этих говоров живут в Паст-Даргом-
ском, Катта-Курганском. Кара-Дарыш-
ском, Пштыханском и Самарканд-сель
ском районах), туркменские говоры (турк
мены живут западнее г. Самарканда и 
на юге Паст-Даргомского района) и иран
ские (носители их живут на территориях 
г. Самарканда, г. Джнзака и в Комсомоль
ском районе)2. 

В свою очередь йекающие говоры в со
ответствии со своими характерными чер
тами делятся на подгруппы, которые раз
личаются друг от друга некоторыми фоне
тическими, морфологическими и лексиче
скими особенностями. Например, в Са
маркандском, Катта-Курганском п Пай-
шанбинском говорах имеет место смешение 
функций местного и направительного па
дежей при преобладающем употреблении 
направительного падежа. Наиболее ин
тересной особенностью вокализма багдан-
ского и туркменского говоров является 
сохранение древнетюркской долготы глас
ных; первичную долготу гласных можно 

2 Носители арабских, туркменских п 
иранских говоров узбекского языка исто
рически являются представителями соответ
ствующих народов, в разное время осев
шими на территории современного Узбе
кистана и с течением времени воспринявши
ми узбекский язык; туркменский говор 
характеризуется большим числом огузских 
черт. 

Государственное издательство фнзпко-
математической литературы (Москва) на
чало в 1958 г. выпускать периодические 
сборники «Проблемы кибернетики» под 
ред. А. А. Ляпунова. В настоящее время 
вышли 2 сборника. Сборники состоят из 
нескольких разделов, в которых разрабаты
ваются общие вопросы кибернетики, во-

II наблюдать также, например, в кара-бу-
[- лакском, пканском и хорезмском говорах, 
х Все остальные кишлачные говоры С амар-
т кандскои области, занимающие обширную 
)- территорию, относятся к джекающим го

ворам узбекского языка, которые сближа-
)- ются по наличию в них ряда спецнфпче-
(- скнх черт в области фонетики (например, 
е сохранение сингармонизма, отсутствие зву-
I. ков х, ф, ж, ц, замена звуков к. г-, к. г 
х губно-губным е. широкое распространение 
|, таких фонетических процессов, как ассп-
н милиция, протеза, метатеза, элизия и др.), 
а морфологии (например, наличие шести 
[- падежей, употребление личных местоиме-
и ний единственного числа в формах мэнг 

сэн, у<.ул) и лексики, 
л Однако здесь обнаруживаются также от-
а дельные черты, характерные для одного-
а джекающего говора и отсутствуюшпе в-
х других. Например, в галля-аральском, 
I- бахмалском и кыркском происходит за-
,i мена звуков в, п, ф литературного языка 
- звуком б (ср. гиыбацчы вместо сувокчи. сы-

байы вместо сшгохи, сабдыл вместо софдил, 
:- табак вместо товоц), вместо х лптератур-
:- ного языка употребляется ц (бак.иал вме

сто бахмал. кала вместо хола, цатын вме-
:- сто хотин, уенщат вместо хусни хат. калц 
и вместо халк). личные местоимения едпнет-
;- венного числа в направительном падеже 
х имеют формы маганНмэган (лит. менга), 

са-г-ан//саган (лпт. сенга), уъанЦоъан (лпт. 
унга). Во всех остальных говорах Самар-

|- кандскои областц. за исключением неко
торых говоров, находящихся на террито
риях Наримановского, Джпзакского, За-

- ампнекого. Мптанского, Джамбайского, 
Фарпшского (в кишлаках Карабдал, Ус-
тнхан) районов, эти явления не наблюда
ются: в то же время здесь зафиксирован 

е переход If в к (Кодир^Кадыр^Цари^ кары 
и др.). направительный падеж личных ме-

I стопмений единственного числа — мэна, 
сэна. уна. 

В настоящее время кафедра узбекского 
i языкознания под руководством проф. 

У. Т. Турсунова работает над выполне-
) нием перспективного семилетнего плана 

изучения узбекских народных говоров, 
i согласно которому предусматривается сбор 

и систематизация материалов по джекаю-
щим и йекающим говорам Самаркандской 
области, а также предполагается присту
пить к составлению диалектологической 
карты и атласа узбекских говоров Самар-

i кандскои области. 
Д. Раджабов 

(Самарканд) 

просыпрограммирования, теории управляю 
щпх систем, управляющих устройств ы вы
числительных машин, вопросы математи
ческой лннгвнетнкп п другие вопросы. 

Несомненный интерес для языковедов 
представляет ряд статей в разделе «Общие 
вопросы». Это статья А. А. Л я п у н о в а 
«О некоторых общих вопросах кпбернетпкю-
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(вып. 1, стр. 5—22), где определяются воз
можности вычислительной машины и ее 
соотношение с мышлением, проблемы пе
реработки информации, логические схемы 
алгоритмов, общность кибернетики с дру
гими науками. В статье С. В. Я б л о н 
с к о г о «Основные понятия кибернетики» 
(вып. 2, стр. 7—38) устанавливается со
держание предмета кибернетики, понятия 
сети, памяти, элементов п элементарных 
подсхем, информации, управляющих сис
тем и их особенностей. В статье В. А. У с-
п е н с к о г о «К проблеме построения ма
шинного языка для информационной ма
шины» (вып. 2, стр. 39—50) ставятся во
просы автоматизации процесса попска нуж
ной информации с целью быстрого и пол
ного ее получения и создания в связи с этим 
абстрактного языка, на котором будет хра
ниться информация в машине, вопросы 
перевода с реальных языков на абстракт
ный и записи информации в машпну, во
просы, связанные с математической логи
кой (символическая запись понятий, суж
дений, контекста). 

Лингвистический интерес представляют 
также статьи раздела «Вопросы математи
ческой лингвистики». В статье О. С. К у 
л а г и н е й «Об одном способе определе
ния грамматических понятий на базе тео
рии множеств» (вып. 1, стр. 203—214) 
делается попытка построенияформалпзован-
ной системы грамматики для машинного 
перевода. Статья Т. Н. М о л о ш н о й «Во
просы различения омонимов при машинном 
переводе с английского языка на русский» 
(вып. 1, стр. 215—221) ставпт целью опи
сать в общих чертах систему правил рас-
жознавания и устранения омонимии при ма

шинном переводе. И. А. М е л ь ч у к в 
статье «О машинном переводе с венгер
ского языка на русский» (вып. 1, стр. 222—• 
264) излагает опытный вариант правил для 
машинного перевода научных текстов с 
венгерского языка на русский. 

Статья О. С. К у л а г и н о й «Об опе
раторном описании алгоритмов перевода 
и автоматизации процесса их программи
рования» (вып. 2, стр. 289—303) рассмат
ривает вопрос, имеющий, помимо теоре
тического, большое практическое значе
ние. Алгоритм анализа переводимой фразы 
представляется ею в виде последователь
ности операторов, работающих в установ
ленном порядке; при этом работают груп
пы операторов (операторы проверки усло
вий, операторы последовательности, резуль
тирующие операторы, нейтральные опе
раторы). Практические результаты машин
ного перевода, полученные в результате 
работ 1956—1957 гг., изложены в статье 
О . С . К у л а г и н о it и Г. В. Б а к у -
л о в с к о й «Опытные переводы с француз
ского языка на русский на машине „Стре
ла"» (вып. 2, стр. 283—288). 

В разделе «Хроника» сообщается о ра
боте семинара по кибернетике при МГУ, на
учно-технического совещания по киберне
тике в Лаборатории электромоделирова
ния АН СССР, ленинградского общеунивер
ситетского семинара по машинному пере
воду, Всесоюзной конференции по машин
ному переводу в Москве и II Международ
ного конгресса по кибернетике в Намюре 
(Бельгия). 

II. Н. Леонтьева 
(Москва) 


