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присоединился к выступавшем за пересмотр правописания. Было принято предложе
ние Г. Бевдика составить комиссию по составлению проекта пересмотра орфографии. 

М. Я . Лепика 

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ 

С 22 по 26 января 1957 г. в Праге состоялось второе заседание Международного 
комитета славистов (МКС). В заседании приняли участие делегаты следующих стран: 
Австрии (проф. Р. Ягодич), Болгарии (проф. В. Георгиев, проф. П. Динеков), Велико
британии (проф. Е. Хилл), Венгрии (проф. И. Книежа), Германской Демократической 
Республики (проф. Г. Г. Бильфельдт), Голландии (проф. К. Г. Ван-Схонсфельд), Румы
нии (проф. Э. Петрович), СССР (проф. В. В. Виноградов, проф. В. И. Борковский, 
проф. Р. И. Аванесов, проф. М. П. Алексеев), США (проф. Р. О. Якобсон), Франции 
(проф. А. Мазон), Чехословакии (проф. Б. Гавранек, проф. Ю. Доланский) и Югосла
вии (проф. А. Белич, проф. Й. Бадалич). 

МКС обсудил ряд текущих вопросов и принял решение о сроке и месте проведе
ния IV Международного съезда славистов (сентябрь 1958 г. Москва), о темах докладов 
и распределении их среди участников, о некоторых изменениях в составе Комитета 
и др. 

МКС постановил организовать шесть рабочих комиссий съезда: а) информацион
но-библиографическую; б) текстологическо-издательскую; в) терминологическую; 
г) транскрипционную; д) по изучению истории славяноведения; е) по осуществлению 
конкретных международных научных предприятий (составление церковнославян
ского словаря и др.). Принято также решение о проведении до съезда третьего заседа
ния МКС в январе 1958 г. в Варшаве. Подробный отчет об этом заседании будет 
опубликован в следующем номере нашего журнала. 

В связи с подготовкой к IV Международному съезду славистов в Чехословакии, 
Польше, Болгарии, Югославии, Румынии и других странах созданы национальные 
комитеты славистов. 

Состав Чехословацкого национального комитета славистов: председатель акад. 
Б. Гавранек; члены Комитета: доц. д-р В. Бланарь, чл.-корр. Ф. Вольман, проф. д-р 
К. Горалек, чл.-корр. Ю. Доланский, проф. д-р Б. Илек, доктор филол. наук проф. 
А. Исаченко, действ, чл. Словацкой АН А. Мраз, акад. Я. Мукаржовский, акад. Ф. Трав
ничек; заместители членов Комитета: чл.-корр. Я. Белич, чл.-корр. Ф. Водичка, чл.-
корр. К. Крейчи, проф. д-р И. Курц, проф. д-р Е. Паулиии, д-р К. Розенбаум; секре
тари Комитета: д-р С. Вольман, д-р Ф. В. Мареш. Адрес Комитета: Praha I, Valen-
tinska ulice 1, Geskoslovenska Akademie ved, Slovansky ustav. 

Состав польского национального комитета славистов: председатель проф. Т. Лер-
Силавинский, зам. председателя проф. В. Дорошевский, ученый секретарь проф. 
П. Зволинский; члены комитета: проф. К. Будзык, проф. К. Выка, проф. А. Гейштор, 
проф. Т. С. Грабовский, проф. Ю. Крыжановский, проф. В. Курашкевич, доц. 
И. Магнушевский, проф. М. Р. Майенова, проф. Т. Микульский, проф. А. Обрембска-
Яблоньска, проф. Ф. Славекий, ироф. В. Ташицкий, проф. С. Урбанчик, доц. С. Фиш-
ман, проф. В. Хенсель, проф. Я. Чекановский, проф. 3 . Штибер, проф. М. Якубец, 
проф. В. Якубовский. Адрес Комитета: Polska Akademia Nauk, Palac kultury i nauki 
im I. Stalina, Warszawa, Polski komitet slawistow. 

Состав Болгарского национального комитета славистов: почетный председатель 
акад. А. Теодоров-Балан; почетные члены: акад. Ст. Младенов, акад. Ст. Романски; 
председатель Комитета акад. В. Георгиев; зам. председателя Комитета чл.-корр. 
П.Динеков; секретарь Комитета проф.Ст. Стоиков; члены Комитета: чл.-корр. Л.Андрей-
чин, проф. В. Велчев, ст. преп. Ц. Вранска, проф. Е. Георгиев, проф. Н. Дылевский, 
чл.-корр. П. Зарев, чл.-корр. И. Леков, чл.-корр. К. Мирчев, проф. С. Русакиев, 
акад. Л. Стоянов, чл.-корр. Ц. Тодоров. Адрес Комитета: София, булевард Руски 21, 
Българският комитет на славистите. 

Состав Югославского национального комитета славистов: от Народной Республики 
Сербии: председатель акад. А. Белич, проф. Д. Павлович, проф. М. Стеванович, проф. 
Р. Лалич (секретарь), проф. К. Тарановский (казначей); от Народной Республики 
Хорватии: акад. Й. Бадалич, проф. М. Храсте, проф. Ст. Ившич, проф. И. Хамм; 
от Народной Республики Словении: акад. Р. Нахтигал, акад. А. Слодняк, проф. 
Р. Е^оларич, проф. Б. Крефт; от Народной Республики Македонии: проф.Х.Поленако-
вич, проф. Б. Конески; от Народной Республики Боснии и Герцеговины: проф. С. На-
зечич, проф. И. Вукович; от Народной Республики Черногории проф. Л. Вуйович. 
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Адрес Комитета: Београд, Универзитет, Филозофски факульте Студентски трг 1, 
1угословенски комитет слависта. 

Состав Румынского национального комитета славистов: председатель акад. 
Э. Петрович; члены Комитета: акад. А. Росетти, Д. Богдан, П. Олтялу, П. Панаитеску, 
И. Патриц, М. Попа; секретарь Т. Ионеску-Нишкова. Адрес Комитета: Bucuresti, 
Universitatea «G. J. Parhon»— Facultatea de Filologie. Comitetul slavistilor romini. 

Состав Скандинавского национального комитета славистов: от Дании: акад. проф. 
А. Стендер-Петерсен (Университет, Орхус), проф. К. Стиф (Университет, Копенга
ген); от Норвегии: проф. Хр. Станг (Университет, Осло), проф. Э. Краг (Университет, 
Осло); от Швеции: проф. Г. Гуннарсон (Университет, Упсала), проф. К. О. Фальк 
(Университет, Лунд); от Финляндии: проф. Э. Ниэминеп (Университет, Хельсинки), 
проф. В. Кипарский (Университет, Хельсинки). 

С 5 по 9 августа 1957 г. в Осло (Норвегия) состоится VIII Международный конгресс 
лингвистов. Организационный комитет (председатель проф. А. Соммерфельдт, секретарь 
Е. Сивертсен) разработал программу предстоящего съезда. В центре внимания съезда 
будут находиться проблемы индоевропейского языкознания, типологии и структуры 
языков, применение переводных и электроакустических машин и математических мето
дов в языкознании, а также некоторые вопросы практической лингвистики. По этим 
вопросам, помимо докладов, будут сделаны частные отдельные сообщения. 

Темы докладов на VIII Международном конгрессе лингвистов: «Что могут дать 
типологические исследования сравнительно-историческому языкознанию?» (доклад
чик Р. Якобсон—Гарвард); «Индоевропейская ларингальная теория» (докладчик А. Мар
тине, Париж); «Принципы определений в одноязычном (толковом) словаре» (докл. 
Г. Кнудсен и Э. Соммерфельдт — Осло); «Математическая лингвистика» (докл. 
Дж. Уотмоф — Гарвард); «Значение распределения по сравнению с другими критериями 
при лингвистическом анализе» (докл. П. Дидериксен — Копенгаген); «Статистика, 
код и теория информации в лингвистике» (содокл. X. Спанг-Хансен—Копенгаген). 
Новым открытиям в индоевропеистике будет посвящено несколько докладов: по хет
тскому языку (докл. Е. Курилович — Краков), по микенскому греческому языку 
(докл. И. Чедвик — Кэмбридж и И. Эрне Г. Фурумарк — Упсала), по тохарским 
языкам (докл. Дж. Ш. Лейн —• ун-т Северной Каролины). Серия докладов будет посвя
щена вопросам применения современной техники в языкознании: по проблеме электро
акустических машин (докл. Г. Фант — Стокгольм и М. Халле — Массачусетский 
технологический ин-т), по проблемам машинного перевода, машинной речи, пишущей 
машинки, печатающей со слуха (докл. П. Л. Гарвин — Джорджтаунский ун-т). По 
вопросам экспериментальной фонетики на пленарное заседание будет вынесен доклад 
«Что могут дать языкознанию новые методы акустической фонетики?» (докл. Э. Фи-
шер-Йоргенсен—Копенгаген).Проблемы структурного анализа языка ставятся в докла
дах: «Взаимопроникновение фонологии, морфологии и синтаксиса» (докл. К. Л. Пайк— 
Мичиганский ун-т), «Структуральная лингвистика и лингвистическая геогра
фия» (докл. В. Дорошевский — Варшава), «Чувство языка как критерий в лингви
стическом анализе» (докл. X. Хойер — Калифорнийский ун-т), «В какой степени зна
чение можно считать определимым структурно?» (докл. Л. Ельмслев — Копенгаген 
и Р. С. Уэльс — Иейл). Намечены также доклады по вопросу языковых контактов 
(докл. А. Хаугоп — Вискоисипский ун-т и У. Вайнрайх — Колумбийский ун-т), по 
проблеме составления алфавитов (докл. Дж. Берри — Лондон), по практическим 
задачам лингвистики: по подготовке учебных материалов, практических грамматик 
и словарей, двуязычных словарей и др. По окончании съезда будут изданы «Труды VIII 
Международного конгресса лингвистов в Осло». 

В 1956 г. в новом переработанном издании в США вышла книга одного из создателей 
кибернетики — американского ученого Н. Винера «Human use of human beings». 
Специальная глава этой книги посвящена изучению языка. В книге дается критика 
биологических концепций языкового развития и отмечается роль современной тео
рии коммуникации для исследования функционирования языка. Очерк теории ком
муникации дается в книге английского ученого Черри (С. Е. Cherry, On Human Com
munication), изданной в 1957 г. Массачузетским технологическим институтом в серии 
«Исследования по коммуникации». 

В 1957 г. в Париже начинают выходить «Труды Института лингвистики» при Па
рижском ун-те. Проф. А. Мартине обратился к широкому кругу лингвистов с пред
ложением принять участие в обсуждении проблем нейтрализации лексических и грам
матических противопоставлений,' которое предполагается провести на страницах но< 
вого французского лингвистического издания. 
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%% В связи с исполняющимся в этом году 70-летием эсперанто в Копенгагене готовится 
к печати сборник статей на эсперанто под названием «Sciencaj studoj» («Научные иссле
дования»). В сборнике будут представлены оригинальные работы, выполненные уче
ными различных стран мира — специалистами в областя естественных и общественных 
наук. Редактором сборника является ботаник-эсперантист проф. П. Неергаард. 

В Москве в Институте дефектологии при Академии педагогических наук РСФСР 
состоялось заседание, посвященное обсуждению книги Р. Якобсона и М. Халле 
«Fundamentals of language»1. С докладом выступил Ф. Ф. Pay, подробно изложивший 
лингвистическую теорию Р. Якобсона и ее применение к вопросам афазии. В обсужде
нии доклада приняли участие невропатологи, психиатры, лингвисты, физики и мате
матики. В заключение выступил проф. А. Р. Лурия, который указал на ценность об
суждаемой книги для решения проблем афазии и привел ряд экспериментальных дан
ных, подтверждающих предложенный Р. Якобсоном анализ двух типов афазии. В 
ходе обсуждения были поставлены вопросы о функциональной классификации рас
стройств речи и о психо-физио логической основе афазий, а также о применении понятия 
кода к изучению речи глухонемых. 

На филологическом факультете МГУ с сентября 1956 г, работает семинар, посвя
щенный некоторым применениям математических методов исследования в лингвистике. 
С докладами и сообщениями на заседаниях семинара выступили лингвисты П. С. Куз
нецов, И. И. Резвин, С. К. Шаумян, В. В. Иванов, Т. Н. Молошная, И. А. Мельчук 
и математики Р. Л. Добру шин, В. А. Успенский, О. С. Кулагина. Объединение 
по проблемам машинного перевода работает с декабря 1956 г. в Московском 
педагогическом ин-те иностр. языков. Вышли из печати № 1,2, 3 стеклографирован
ного издания «Бюллетеня» Объединения. 

В декабре 1956 г. начал также работать межфакультетский семинар по машинному 
переводу в Ленинградском ун-те. 

У доцента Запорожского педагогического ии-та С. Ф. Самийленко хранится обна
руженная им в одном из букинистических магазинов Ленинграда тетрадь с записями 
лекций А. А. Потебии по истории русского языка, которые были прочитаны в 1882— 
1883 гг. в Харьковском ун-те. Принадлежность лекций Потебне свидетельствуется их 
проблематикой, привлекаемым материалом, методом анализа, наконец, стилем. В 
лекциях рассматриваются вопросы формирования значения слова, определения сло
ва и его составных элементов, роли языка как средства познания. Можно найти почти 
полные текстологические совпадения отдельных мест лекций и соответствующих мест 
таких трудов Потебни, как «Мысль и язык» и «Из записок по русской грамматике». 
Особый интерес вызывают отдельные мысли Потебни, подтверждающиеся новейшими 
данными; так, Потебня полагает, что деление индоевропейских языков, несомненно, 
наметилось уже за несколько тысячелетий до новой эры. 

ВНИМАНИЮ ЯЗЫКОВЕДОВ 
Институт языкознания и фундаментальная библиотека общественных наук АН СССР 

готовят к печати «Библиографический указатель литературы по языкознанию, вы
шедшей в СССР за годы 1918—1957». В Указатель войдет литература, опубликован
ная на языках всех народов СССР. 

Первый выпуск указателя (книги на русском языке) закончен и сдан в изда
тельство. В связи с подготовкой следующих выпусков (статьи на русском языке, 
книги и статьи на языках народов СССР, кроме русского) редколлегия указателя 
обращается ко всем языковедам СССР с просьбой прислать сведения о своих печат
ных работах с точным их наименованием и указанием, где, когда и на каком язьше 
опубликована каждая работа. 

Материал направлять по адресу: Москва Г-19, Волхонка, 18/2, Институт языко
знания АН СССР. Библиотека. 

P'l г См. рецензию О. С. Ахмановойна эту книгу, публикуемую в настоящем номере 
журнала. 


