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СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ© 
 

В современных терминологически хорошо развитых языках науки (русском, английском, французском, 
немецком и др.) под терминотворчеством понимается процесс наименования новых научных понятий па-
раллельно с развитием соответствующих областей науки. Очевидно, что в других существующих в мире 
языках (которых более 2000) терминология создается на основе этих терминологически развитых языков. 
Одним из наиболее эффективных путей образования национальной терминологии является построение эк-
вивалентов научных терминов путем перевода. При этом необходимо соблюдение общих правил термино-
образования в каждом национальном языке. 

В современной научно-технической литературе выделяются следующие основные способы терминообра-
зования [5, с. 78]: 

1) переход слов в термины (семантический способ): а) переход обычных слов литературного или обще-
народного языка в термины; б) переход диалектных терминов в национальные термины; в) переход терми-
нов из одной области науки в другую (ретерминологизация); 

2) словообразование: а) морфологический способ (префиксация, аффиксация); б) аналитический или 
синтетический способ (словосложение); в) аббревиация; 

3) калькирование, использующее возможности первых двух способов, с одной стороны, и заимствование 
готовых терминов – с другой; 
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4) заимствование готовых терминов – русских и интернациональных, вошедших через русский и другие 
терминологически развитые языки. 

Одной из важнейших особенностей современной научной терминологии таджикского языка, в частности, 
точных, естественных и технических наук, является то, что большая часть терминов строится или принима-
ется в процессе перевода русской научно-технической литературы (в настоящее время также и литературы 
других языков). Поэтому при образовании научного термина в таджикском языке всегда возникает необхо-
димость соблюдения требований к правильности подбора или же построения научно-технического термина 
как с научной, так и с языковой точки зрения, поскольку приемлемый термин может возникнуть лишь в ре-
зультате сосуществования этих двух условий. Известно, что научный термин является названием научного 
понятия. Следовательно, одним из необходимых условий, обеспечивающих правильность терминообразова-
ния с научной точки зрения, является понимание содержания научного понятия, так как, согласно общим 
закономерностям терминообразования, в некоторых случаях название понятия (т.е. термин) образуется на 
основе одного из основных признаков его содержания. Другими словами, можно построить научно пра-
вильный термин лишь при условии, что терминообразованием будет заниматься специалист той или иной 
научной области. Более того, этот специалист должен быть сведущим в основных закономерностях нацио-
нального литературного языка, в частности, словообразовании и построении словосочетаний. 

Таким образом, под терминотворчеством в современном таджикском языке следует понимать процессы 
отбора и построения таджикских эквивалентов научных терминов посредством перевода и употребления 
интернациональной терминологии современных языков науки при условии знания основ той или иной от-
расли современной науки, правил словообразования и построения словосочетаний таджикского языка. 

Говоря иначе, терминотворчество в таджикском языке охватывает процессы терминологизации, терми-
нообразования и терминозаимствования. 

1. Терминологизация подразумевает выбор приемлемых слов из лексического фонда национального ли-
тературного языка для выражения таджикских эквивалентов русских научно-технических терминов. 

В процессе терминологизации используется лексико-семантический способ, когда выбранному из лекси-
ческого фонда литературного языка слову придается новое научное содержание. В этом случае слово, пре-
образованное в термин, лишается некоторых своих лексических значений и в терминологической системе 
какой-либо научной области обозначает содержание лишь одного научного понятия, т.е. приобретает тер-
минологическое значение. Термин, который образуется в этом случае, обычно называют термин-слово 
(в языке научно-технической литературы посредством терминов-слов в основном выражаются названия ве-
личин и свойств). Таким образом в системе таджикской физической терминологии построены термины 
суръат (скорость), фишор (давление), кор (работа), қувва (сила), шиддат (напряжение), маҳкамї (проч-
ность), устуворї (устойчивость), сахтї (жесткость) и т.п. Лексическое значение, например, слова суръат в 
«Толковом словаре таджикского языка» толкуется следующим образом: тезї (быстрота), тундї дар сайру 
гашт (поспешность на прогулке), тезии ҳаракат ва фаъолият (быстрота движения и деятельности). В сис-
теме таджикской физической терминологии это слово как терминологическая единица обладает нижесле-
дующим содержанием: бузургии физикие, ки нисбати масофаи дар воҳиди ваќт паймудаи љисмро бар фоси-
лаи ҳамин вақт ифода мекунад (физическая величина, обозначающая отношение расстояния, пройденного 
телом за единицу времени, к промежутку этого же времени). Благодаря переводу это слово принято в каче-
стве таджикского эквивалента русского термина-слова скорость. 

Слово љараён (ток) в научно-технической литературе обозначает не движение воды, а движение заря-
женных частиц внутри проводников, т.е. оно приобрело понятие љараёни электрикї (электрический ток). 

Можно назвать и другие случаи, когда какой-либо термин в таджикском языке обозначает понятие опре-
деленной научной области, внедрившись как термин в терминосистему другой области, он, соответственно, 
означает другое научное понятие. Например, географо-астрологический термин қутб (полюс) (қутби шимол – 
северный полюс, қутби љануб – южный полюс), принятый в физике в качестве таджикского эквивалента 
русского термина «полюс», обозначает понятие қутби мусбат (ё манфї)-и манбаи љараёни электрикї  
(положительный (или отрицательный) полюс источника электрического тока). 

Приведем таджикские научно-технические термины, образованные подобным способом: 
- в области химии: вещество – модда, свойство – хосият, состояние – њолат, цвет – ранг, вкус - таъм, 

температура – њарорат, раствор – мањлул, щелочь – ишќор, металл – филиз, сплав – хўла и т.п.; 
- в области математики: число - адад, цифра - раќам, умножение – зарб, деление – таќсим, вычитание – 

тарњ, ноль - сифр, действие – амал, дробь – каср, градус – дараља, выражение – ифода, числитель – сурат, 
знаменатель – махраљ, линия – хат, угол – кунљ, уравнение – муодила, процент – фоиз (дарсад), площадь – 
масоњат и т.п. 

Возникает вопрос: каковы основные условия отбора слов из лексического фонда национального языка 
в качестве эквивалента русского термина? 

На наш взгляд, эти условия следующие: 
а) таджикское слово должно также иметь одно из лексических значений русского термина-слова; 
б) таджикское слово должно также выражать один из основных признаков русского термина-слова; 
в) так как русские термины-слова являются преимущественно существительными и прилагательными, 

их таджикские эквиваленты также должны быть представлены этими именными частями речи. 
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2. Терминообразованием называется процесс построения таджикских эквивалентов русских научно-
технических терминов на основе правил словообразования и построения словосочетаний национального ли-
тературного языка. В этом случае используются также такие словообразовательные модели, как терминос-
ложение, терминосочетание и аббревиация [4, с. 47-50]. 

а) Терминосложение. К числу наиболее употребительных способов терминосложения в таджикской на-
учно-технической литературе относится морфологический способ словообразования, т.е. к существующему 
термину прибавляется слово или словообразовательный элемент, в результате чего создается новый термин 
с новым содержанием. Эти термины означают действие и движение и обозначаются посредством отглаголь-
ных имен. Основным условием при этом является правильный выбор слова и словообразовательных элемен-
тов с тем, чтобы производный термин был точным, кратким, ёмким и легкопонимаемым. Кроме того, произ-
водный термин должен содержать один из основных признаков научного понятия. 

Морфологический способ терминообразования включает в себя: а) аффиксацию; б) образование слож-
ных слов. 

Терминосложение в современном таджикском языке, в особенности в языке научно-технической литера-
туры, обладает рядом характеристик, которые некоторыми своими аспектами различаются от словосложе-
ния в литературном таджикском языке. Это различие выявляется прежде всего при использовании термино-
образовательных моделей. Так как современная таджикская научно-техническая терминология заложена 
и развивается на основе перевода русского научного языка, то под его влиянием в таджикском языке появи-
лись новые модели построения терминов, которых в нем раньше не существовало. Так, при построении ис-
кусственных и сложных составных терминов активизировались модели с префиксами зидди-, ғайри-, ҳам-, 
боз-, но-, бе-, во-, по(д)-, микро-, макро-, ултра-, инфра- и т.д. 

В таджикской научно-технической литературе среди терминообразующих суффиксов наиболее употре-
бительными являются: -ї, -чї, -ият, -иш, -анда, -а,- ак и др. 

Такие суффиксы как -санљ, -хўрд, -бурд, -омад, -монанд, -шакл и др., Т. Бердиева относит к транспони-
рующим суффиксам, которые образуют не термины, а терминоиды: камоншакл (дугообразный), њаммонанд 
(сопряженный) и т.п. [1, с. 60]. 

Помимо этого, в терминосложении чрезвычайно широко используются сложные многоморфемные аф-
фиксы или аффиксальные блоки, представляющие собой гибриды глагольных основ со словообразующим 
суффиксом –ї типа: -кашї, -занї, -шавї, -гардонї, -хўрї, -дињї и т.п., где -каш, -зан, -шав, гардон, -дењ пред-
ставляют собой основы настоящего времени глаголов кашидан - тянуть, задан - быть, шудан - становиться, 
гардонидан - возвращать, додан - давать и т.п. С помощью этих блоков образуются названия научно-
технических действий и состояний: таршавї - смачивание, баркашї - взвешивание, гармшавї - нагревание, 
буѓшавї - параобразование, симкашї - волочение, пањншавї - распространение, васеъшавї - расширение, 
устуворгардонї - стабилизация, тормозхўрї - торможение, конундињї - фокусировка и др. 

Анализ таджикской научно-технической терминологии показывает, что в научно-технической литературе 
морфолого-синтаксический способ используется редко (қувваҳо - силы, басомадҳо - амплитуды, намакҳо - 
соли, ишқорхо - щелочи, функсияҳо - функции, пайвастагиҳо - соединения, дарёҳо - реки, уқёнусҳо - океаны, 
баҳрҳо - моря и т.п.), в основном для обозначения названий научно-технических величин, процессов, явле-
ний, правил и законов. (Кстати, морфолого-синтаксический способ весьма продуктивно используется для 
построения военной терминологии, обозначающей названия военных распоряжений и приказов). 

б) Терминосочетание. Способ построения таджикских эквивалентов русских научно-технических терми-
нов в форме словосочетания в терминообразовании также является одним из основных. Под словосочетани-
ем обычно понимается группа слов, находящихся в некотором грамматическом единстве. Научно-
технические термины-словосочетания могут представлять двух-, трех- и более компонентные конструкции. 
При этом в их состав могут войти: 

- слова, уже принадлежащие к системе терминологии данной области науки; 
- слова, принадлежащие к числу общетехнической терминологии; 
- слова, являющиеся терминами смежных областей науки; 
- слова, входящие в систему терминов отдалённой отрасли науки; 
- слова, взятые из общего лексического состава языка. 
Например: двухкомпонентные термины-словосочетания: мутобиќати чашм (адаптация глаза), афтиши 

потенсиал (падение потенциала), интиќоли энергия (передача энергии), фурўрафти нур (поглощение света), 
ќутбишавии диэлектрикњо (поляризация диэлектриков), табдили заррањо (превращение частиц), шикасти 
нур (поглощение света), дави заррањо (бег частиц), собити коњиш (постоянная распада), потенсиали 
ангезиш (потенциал возбуждения), кори баровард (работа выхода), кори ионшавї (работа ионизации), тар-
киши ядрої (ядерный взрыв), гардиши мењварї (осевое вращение), ќутбишавиии молекулї (молекулярная по-
ляризация), мувозанати механикї (механическое равновесие), гази ионшуда (ионизированный газ), генера-
тори ченкунанда (измерительный генератор), моеъи фишурдашуда (сжимаемая жидкость), оинаи барљаста 
(выпуклое зеркало) и т.п. 

Трехкомпонентные термины: фаъолияти манбаъи тобиш (активность источника излучения), дарозии 
роњи нур (длина оптического пути), ќонуни ѓељиши Вин (закон сдвига Вина), ќонуни баќои энергия  
(закон сохранения энергии), ќонуни баќои импулс (закон сохранения импульса), интенсивияти тобиши 
манбаъ (интенсивность излучения источника), воњиди бузургии физикї (единица физической величины), 
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воњиди атомии масса (атомная единица массы), шикасти дугунаи нур (двойное лучепреломление),  
модели сайёравии атом (планетарная модель атома), генератори љараёни таѓйирёбанда (генератор пе-
ременного тока) и т.п. 

Сложносоставные термины-словосочетания: модулатсияи замонї – импулсї (время-импульсная моду-
ляция), манбаъи алфа-зарра (источник альфа-частицы), линзаи њамвор-барљаста (плоско-вогнутая лин-
за), линзаи њамвор-фурўхамида (плоско-выпуклая линза), гузариши электронї-љавфї (электронно-
дырочный переход), лўлаи U-шакл (U-образная труба), мушаххасаи амплитудї – басомадї (амплитудно-
частотная характеристика), сикли карбон-нитрогенї (углеродно-азотный цикл), њастаи љуфт-љуфт  
(чётно-чётное ядро) и т.п. 

Многокомпонентные термины-словосочетания: адади дараљањои озоди термодинамикї (число термоди-
намических степеней свободы); интенсивияти тобиши хати спектрї (интенсивность излучения спектраль-
ной линии), хати шадидияти майдони электрикї (линия напряженности электрического поля), ќобилияти 
људокунандагии асбобњои оптикї (разрешающая способность оптических приборов), ќонуни таќсимоти 
мунтазами энергия (закон равнораспределения энергии), ќоидаи новобастагии асари ќуввањо (закон неза-
висимости действий сил), ќоидаи баробарии массаву энергия (закон сохранения массы и энергии), ќонуни 
бакои микдори харакат (закон сохранения количества движения) и т.п. 

Одним из требований к построению научно-технических терминов в форме словосочетания является со-
хранение научного содержания термина. Следовательно, несмотря на то, что краткость считается основным 
условием правильности терминологической системы, в таджикском языке нельзя понимать как недостаток 
построение эквивалента русского термина путем описания, т.е. в форме словосочетания. Главным условием 
при этом является то, чтобы составные слова словосочетания не были многокоренными и труднопонимае-
мыми, и чтобы они не мешали четкости передачи содержания термина. 

в) Аббревиация – это способ терминообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и со-
кращенных образований. Например, в таджикской научно-технической литературе путем перевода с русско-
го языка появились следующие типы сложносокращенных и сокращенных аббревиатурных терминов:  
фотопадида (фотоэффект), комптонпадида (комптонэффект), ККФ - коэффисиенти кори фоиданок  
(КПД – коэффициент полезного действия), СВБ – системаи воњидњои байналмилалї (СИ – интернациональ-
ная система единиц), НОБ – неругоњи обии барќї (ГЭС – гидроэлектрическая станция), ЌЭЊ - ќувваи 
электроњаракатдиханда (ЭДС - электродвижущая сила), лазер, мазер, лавсан и т.п. Однако, терминообра-
зовательный опыт доказывает, что в таджикском языке построение терминов в форме аббревиатуры (т.е. пу-
тем построения краткого термина от начальных букв терминов-словосочетаний) пока не дает желаемый ре-
зультат, так как таджикский научно-технический язык еще не сформировался, а усвоение такого рода тер-
минов вызывает затруднение. 

3. Терминозаимствованием называется процесс принятия готовых интернациональных научно-
технических терминов посредством русского языка (при отсутствии их эквивалентов в лексическом фонде 
национального языка) вместе с их понятиями. 

В таджикском научном языке в необходимых случаях неизбежно принятие интернациональных научно-
технических терминов, так как наука и ее язык по своей природе являются интернациональными, и их тер-
минология, соответственно, также носит интернациональный характер. 

При заимствовании научно-технических интернациональных терминов наиболее принятым считается 
лексико-семантический принцип. Согласно этому принципу, интернациональный термин принимается в том 
случае, если в таджикском языке имеется необходимость в новой лексической единице с определенной се-
мантикой (т.е. указании нового понятия). При этом интернациональные слова одновременно заимствуются 
со своим научным понятием. В настоящее время в таджикский язык посредством русского языка вошло со 
своими понятиями большое количество терминов физики, математики, инженерии, астрофизики, химии, ме-
дицины и других технических наук. 

Среди принципов заимствования чужеродных терминов важную роль играет межъязыковое распро-
странение заимствующего слова. При заимствовании научно-технических терминов из отдельных научных 
языков, в особенности наиболее развитых языков науки - русского, английского, французского, немецкого 
и др., межъязыковая связь терминов является важным фактором, т.к. подобные термины должны быть оди-
наковыми по написанию, произношению или семантике (параметр, резонанс, энталпия, ферромагнетик, 
диэлектрик и т.п.). 

При выборе интернациональных терминов также необходимо учесть возможности образования от них 
производных слов, т.е. словообразовательные возможности заимствующего термина (например, магнит: 
магнитфизої (намагничивание), магнитизм, магнитзудої (размагничивание), магнитсанљ (магнитометр), 
магнетик, магнитнокї (магнитность), магнитнигор (магнитограф) и т.п.). 

Термины международного характера в современных языках науки различаются с точки зрения морфоло-
гии и фонетики и их возможности соответствовать грамматическим нормам заимствующего языка. Поэтому 
при заимствовании международных терминов необходимо учесть фонетико-морфологический принцип. Фоне-
тическая сторона этого принципа предопределяет правильную форму произношения терминов и их соответст-
вие фонетическим нормам таджикского языка (система звуков и букв, законы звука, правописание и т.п.)  
(модуляция - модулатсия, дифракция - дифраксия, потенциал - потенсиал и т.д.). Что касается морфологи-
ческой части, то она требует соблюдения правил морфологической структуры и словообразования  
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терминов в таджикском языке (например, алфа-нурафканиш - альфа-излучение, амплитудї - амплитудный, 
деформатсияшавандагї - деформированность, ионидан - ионизировать и т.п.). 

Одним из важных принципов заимствования международных научно-технических терминов является  
соответствие заимствованных слов терминологическим требованиям, т.е. систематичности термина, одно-
значности и точности его значения, краткости формы и т.п. 

Другими словами, при принятии в таджикский язык интернациональных терминов стоит учесть основ-
ные критерии для отнесения какого-либо слова к числу «своих» или «чужих», предлагаемые Д. С. Лотте: 

«а) насколько сочетания звуков основы иноязычного слова соответствуют общепринятым звукосочета-
ниям данного языка; 

б) насколько морфологическая форма и отдельные формальные части слова соответствуют общеприня-
тым в данном языке; 

в) имеются ли производные от рассматриваемого слова; не стоят ли они особняком?» [4, с. 51]. 
Таким образом, в таджикской научно-технической литературе при построении научно-технического тер-

мина используются два вида перевода: дословный перевод (калька) и смысловой перевод. Калька является 
одним из путей обогащения научно-технической терминологии в таджикском языке. Сущность дословного 
перевода научно-технической терминологии состоит в том, что термин в заимствующем языке (например, 
в таджикском языке) образуется по модели термина в оригинальном языке (например, в русском языке) 
с сохранением понятия; в этом случае для построения термина используются средства образования слов и 
словосочетаний заимствующего языка. Посредством смыслового перевода термины строятся по содержа-
нию понятия научно-технического термина; в этом случае возможно изменение структуры термина. 

Термины, будучи важнейшими единицами лексического фонда языка научно-технической литературы, 
обладают некоторыми специальными моделями образования единиц, которые могут отличаться от словооб-
разовательных правил национального литературного языка. Научно-технический термин может быть специ-
альным словом, выбранным из лексического фонда национального литературного языка, словом или слово-
сочетанием, или же интернациональным словом из лексического фонда одного из современных языков нау-
ки, на которое в научном национальном языке возложено определенное научное содержание. 

Заимствование терминов является одним из эффективных способов терминообразования в каждом раз-
витом современном языке. С одной стороны, заимствование слов, на первый взгляд, является одним из наи-
более легких способов терминообразования. Однако заимствование, как и другие способы терминообразо-
вания, должно быть осуществлено согласно абсолютным научным правилам с соблюдением правил и зако-
нов национального языка. 
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