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образом в Кокпектинском районе), явля
ющихся в основном выходцами пли потом
ками выходцев из сел Вулканешты, Ету-
лья, Гаваносы, Чешмекей и др. бывшей 
Бессарабской губернии. В документах они 
пишутся болгарами, в качестве самоназва
ния употребляя этнонимы «гагауз» и 
«гаджал», язык же свои именуют «турк 
дилп». 

Из уст рассказчиков-гагаузов было за
писано значительное количество фольклор
ного материала; записывались также га
гаузские слова по разнообразной тематике. 
В языке фольклора наблюдаются некото
рые особенности, которые вызваны, по-
видимому, диалектными различиями само
го гагаузского языка. Таковы, например, 
преимущественное употребление формы на
стоящего времени на -ый вместо формы на 
-зр (алый «берет», беклий «ждет»), переход 
ж>§6 (фороз<_хороз «петух», фору<.хору «та
нец»), частичное нарушение сингармонизма 
в аффиксе множественного числа в гла
гольных временных формах (гидийлар 
«уходят», урениилар «учатся»), спорадиче
ская редукция р в аффиксе множественно
го числа (пгерзила «портные», отурыйла 

Изучение узбекских говоров Самарканд
ской области началось в Узбекском гос. 
ун-те в 30-х годах, когда под руководством 
проф. У. Т. Турсунова были организованы 
диалектологические экспедиции в кишлаки 
Самаркандской области. В результате этих 
экспедиций были обследованы узбекские 
говоры кишлаков Усмат, Калтатай ц Баг-
дан. 

Интенсивное и более плодотворное изуче
ние узбекских говоров Самаркандской об
ласти началось с 1950 г., когда кафедра уз
бекского языкознания поставила перед со
бой задачу изучения этих говоров в моногра
фическом плане. Первая диалектологичес
кая экспедиция (1950 г.) исследовала бах-
малский говор узбекского языка, бытую
щий на территории Кара-Кишлакского 
(ныне Галля-Аральского) района. Затем 
были организованы диалектологические 
экспедиции в Галля-Аральский (1951—1954 
гг.), Катта-Курганскип и г. Катта-Курган 
(1958—1959 гг.), Кара-Дарьинский (1958— 
1959 гг.), Пахтакорский (1951 г., 1954 г.). 
Митанский (1958—1959 гг.), Пай-Арыкскпй 
и Наримановский районы (1955—1957 гг.). 
Было обращено внимание также на изуче
ние говоров г. Самарканда и прилегающих 
к нему районов (Самарканд-сельский, 
Ургутский и Комсомольский районы). 

Изучение узбекских говоров в УзГУ 
не ограничивалось обследованием говоров 
Самаркандской области; шахрисябзекому 

* В настоящем сообщении используются 
материалы статьи X. Даниярова, Н. 
Раджабова и У. Т. Турсунова, пред
назначавшейся для публикации в журна
ле «Узбек тили ва адабиёти масалалари». 

«сидят») и др. В речи нескольких гагаузов 
Кокпектинского района замечены языко
вые особенности, характерные для гагауз
ского говора копчаклинцев, небольшое 
число которых проживает в Аягузском 
районе: боодай вместо буудай «пшеница», 
форма настоящего времени на -эр (ойнээр 
«играет», гбрер «видит»). 

Язык казахстанских гагаузов сохраня
ет следы сильного влияния славянских 
языков в области лексики, фонетики и 
грамматики. В речи отдельных гагаузов 
Кокпектинского района Семипалатинской 
области наблюдается переход ч>ш (кашты 
«убежал», ишти «выпил», гешти «пере
правился»), что связано, по-видимому, с 
влиянием казахского языка. Принимая во 
внимание, что говор казахстанских гага
узов может представить известный инте
рес как образец взаимодействия двух род
ственных языков разных подгрупп, Инсти
тут языка и литературы АН Каз. ССР на
мечает продолжить изучение языковых 
особенностей гагаузов Семипалатинской 

(Алма-Ата) 

(Кашка-Дарышская область), гиждуван-
скому (Бухарская область), янгиерскому 
(Ташкентская область), гурланскому и 
мангытскому (Хорезмская область; говорам 
посвящены более десяти дипломных и кур
совых работ. 

На основе собранных материалов напи
сано несколько кандидатских диссертаций: 
«Галля-аральский говор Самаркандской 
области» В. Эгамовым (Самарканд, 1954) 
н «Вахмалский говор узбекского языка» X. 
Данияровым (Москва, 1955). где указан
ные говоры изучаются в сопоставлении с 
другими джекающнми узбекскими гово
рами, а также «Карнабский говор узбекско
го языка» Н. Раджабовым (Самарканд, 1958) 
и «Шахрисябзский говор узбекского язы
ка» Б. Джураевым (Москва, 1959), 
где исследуются окающие узбекские гово
ры Самаркандской и Кашка-Дарьинской 
областей. Над кандидатской диссертацией 
«Найманские говоры Катта-Кургана и при
легающих к нему районов» работает 
М.Валиев. За последние 3 года опубликован 
ряд статей, которые выполнены по диа
лектологическим материалам кафедры уз
бекского языкознания и представляют со
бой результаты последующего углублен
ного изучения различных сторон лекспки, 
фонетики и грамматики бахмалского, бур-
кутского, галля-аральского, карнабского 
и гдахрисябзекого говоров1. Определен
ный вклад в изучение узбекских говоров 

1 См. «Труды Узб. гос. ун-та им. Али-
шера Навои». Новая серия, вып. 66. Фи-
лол. фак-т. Кафедра узбекского языкозна
ния, Самарканд, 1956; т а м ж е , вып. 77, 
1958; т а м ж е , вып. 91, 1959. 
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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-

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 


