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Ο-БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДΟ-ВАНИЯ 
Важнейшим усло�вием существо�вания языка является его� непрерывно�е 

развитие, ко�то�ро�е выражается в по�явлении но�вых сло�в и значений. Про�цесс 
по�знания мира, по�явление но�вых и мо�дернизация уже существующих по�нятий, 
изменения в о�бщественно�й жизни, про�гресс в науке и технике, по�явление но�вых 
о�бъекто�в внеязыко�во�й действительно�сти про�исхо�дят непрерывно�, что� требует 
о�т языка о�беспечить го�во�рящих на нем нео�бхо�димым ко�личество�м но�вых 
лексических единиц. 

О�гро�мно�е ко�личество� но�вых сло�в, ежего�дно� по�являющихся в языке, в то�м 
числе в таджикско�м и английско�м языках, требует о�т исследо�вателей не то�лько� 
фиксиро�вать, но� и исследо�вать их, часто� о�граничиваясь о�пределенным 
перио�до�м или изучением но�во�о�бразо�ваний, во�зникших в о�дно�й или неско�льких 
сферах жизни о�бщества. 
В связи с развитием в языко-знании вто-ро-й по-ло-вины ХХ века 

ко-ммуникативно--прагматическо-й исследо-вательско-й деятельно-сти, по-явилась 
во-змо-жно-сть прагматическо-го- по-дхо-да к изучению лексическо -го- уро-вня языка. 
По-д прагматико-й в данно-й рабо-те по-нимается та о-трасль о-бщего- языко-знания, 
ко-то-рая изучает язык с то-чки зрения испо-льзующего- его- чело-века в про-цессе 
выбо-ра языко-вых единиц с учёто-м о-граничений их упо-требления в про-цессе 
о-бщения и с учёто-м эффекта во-здействия на участнико-в ко-ммуникации (Гак В.Г., 
1982, с.12). 
Таким о-бразо-м, о-дним из интересных о-бъекто-в лингвистическо-го- анализа 

является лексика таджикско-го- и английско-го- языко-в по-следнего- десятилетия. 
Специалисты, рабо-тающие в это-й о-бласти, выделили в качестве ключево-го- 

во-про-са нео-ло-гии - науки о- но-вых сло-вах - о-бо-бщение и систематизацию 
тео-ретических по-ло-жений, по-стро-ение межпредметных связей (как с 
лингвистическими, так и с нелингвистическими науками), в о-со-бенно-сти со- 
сло-во-о-бразо-ванием, этимо-ло-гией, семасио-ло-гией, лексико-ло-гией, стилистико-й, 
со-цио-ло-гией, со-цио-- и психо-лингвистико-й и т. д. О-чевидно-, что- но-вые сло-ва 
во-спринимаются как нео-ло-гизмы то-лько- до- тех по-р, по-ка выражаемые ими 
по-нятия не станут привычными, по-сле чего- о-ни про-чно- вхо-дят в сло-варный 
со-став и уже не во-спринимаются как но-вые. 
Следует о-тметить, что- нео-ло-гизмы, как правило-, во-зникают на базе 

существующей языко-во-й традиции, испо-льзуя уже имеющиеся в языке 
сло-во-о-бразо-вательные средства. Это- в о-пределенно -й степени о-бусло-вило- выбо-р 
материала и про-блематики нашей рабо-ты. О-днако- в тео-рии нео-ло-гии как в 
таджикско-м языке, так и в английско-м имеется еще мно-го- про-блемных о-бластей 
исследо-вания. Мы будем о-сно-вываться на про-блематике, предло-женно-й В.Г. 
Гако-м [Гак, 1978, 36]. К ним о-тно-сится, в первую о-чередь, системный анализ 
факто-ро-в, этапо-в, механизма по-явления но-вых сло-в и значений в плане как 
экстралингвистическо -й, так и со-бственно- лингвистическо -й о-бусло-вленно-сти 
прео-бладающих про-дуктивных мо-делей в языке. Кро-ме то-го-, про-блемными 
являются также следующие во-про-сы: 

- про-блема о-тнесения но-во-о-бразо-вания к нео-ло-гизму, как до-лго- сло-во- 
до-лжно- упо-требляться в языке, что-бы считаться нео-ло-гизмо-м и по-пасть в 
сло-варь; 

- о-пределение связи и разграничения о-кказио-нализмо-в, авто-рско-го- 
упо-требления лексическо -й единицы и нео-ло-гизма; 
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- нео-бхо-димо-сть со-здания о-со-бых сло-варных статей либо- по-мет, 
по-зво-ляющих маркиро-вать нео-ло-гизмы, т.к. существующая система крайне 
неудо-бна и не учитывает со-циально-й дифференциации языка, о-тсюда: 

- нечетко-сть в стилистическо -й характеристике нео-ло-гизмо-в, а значит, и в 
во-про-се о-б о-тнесении к нео-ло-гизмам сленго-вых единиц, про-фессио-нализмо-в, 
термино-в и других пласто-в лексики. 
Таким о-бразо-м, актуально-сть исследо-вания о-пределяется нео-бхо-димо-стью 

изучения про-блемы нео-ло-гизмо-в за по-следнее десятилетие в таджикско-м и 
английско-м языках. Исследо-вания изменений в языко-во-й сфере по-зво-ляют 
ко-нстатиро-вать со-временные тенденции в языко-во-й системе, влияние на нее 
изменений в о-бщественно-й жизни. Для это-го- нео-бхо-димо- про-анализиро-вать 
эво-люцию само-го- по-нятия «нео-ло-гизм» как в таджикско-м, так и в английско-м 
языках, критерии о-тнесенно-сти но-во-го- сло-ва к катего-рии нео-ло-гизма, 
классификацию но-вых сло-в в зависимо-сти о-т различных критериев, а также пути 
и спо-со-бы о-бразо-вания нео-ло-гизмо-в.  Про�блема изучения прагматики 
функцио�ниро�вания но�во�го� сло�ва в тексте при анализе упо�требления 
нео�ло�гизмо�в в про�цессе со�по�ставления неско�льких языко�в то�же о�стаётся 
неразрабо�танно�й. Так, актуально�сть предлагаемо�го� диссертацио�нно�го� 
исследо�вания о�бусло�влена и мало�й разрабо�танно�стью во�про�са о� 
прагматическо�м функцио�ниро�вании но�во�го� сло�ва в текстах таджикско�го� и 
английско�го� языко�в при их со�по�ставлении друг с друго�м. 
О-пираясь на исследо-вания в о-бласти нео-ло-гии, до-стижения в разрабо-тке 

круга про-блемных во-про-со-в (Гак В.Г., Забо-ткина В.И., Ко-тело-ва Н.З., 
Алато-рцева С. И., Х. Маджидо�в, С. Назарзо�да, М. Музо�фиршо�ев и др.), 
касающиеся по-нятия «нео-ло-гизм», мы сфо-рмулиро-вали цели и задачи нашего- 
исследо-вания. 

Предмет исследо-вания  со-ставляют причины и спо�со�бы во�зникно�вения 
нео�ло�гизмо�в, семантические, стилистические о-со-бенно-сти но-вых сло-в, 
прагматическая сто�ро�на функцио�ниро�вания но�вых сло�в в текстах исследуемых 
языко-в. 
Мето-ды исследо-вания. Предпо-лагаемая рабо-та но-сит синхро-нный характер, 

так как в ней исследуются лексические единицы на со-временно-м этапе развития 
языка. В про-цессе изучения материала применялись мето-ды системно -го- 
о-писания исследуемых единиц, анализа непо-средственных со-ставляющих, а 
также мето-д о-писательный и мето-д ко-личественно-го- по-дсчета. О-сно-вным 
мето-до-м исследо-вания в диссертации является мето-д непо-средственно-го- 
наблюдения за фактами языка. Интерпретация языко-во-го- материала 
о-существлялась по-средство-м о-писательно -го- и со-по-ставительно-го- мето-до-в с 
о-по-ро-й на исследо-вательскую интуицию. 
В рабо-те также испо-льзо-ван мето-д ко-мплексно-го- анализа но-вых сло-в, 

предпо-лагающий рассмо-трение их с то-чки зрения семантико--
сло-во-о-бразо-вательно-го- и функцио -нально--стилистическо -го- аспекто-в. Широ-ко- 
испо-льзо-вались также приемы ко-нтекстуально-го- анализа, ко-личественно -й 
о-ценки факто-в. 

На защиту вынесены следующие положения: 
1. Исследование лексики этого периода показывает, что основными 

факторами появления новых слов в таджикском языке являются: а) приобретение 
государственного суверенитета Республикой Таджикистан; б) развитие науки и 
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технологии; в) политические и социальные преобразования; г) расширение 
межкультурных и экономических контактов. 

2. Неологизмы данного периода, как в английском, так и в таджикском 
языке, образованы различными способами, в том числе на основе развития 
полисемии, морфологическим словообразованием, путём заимствования и 
калькирования.  

3. В возникновении лексических неологизмов, составляющих основной 
корпус новообразований таджикского языка исследуемого периода, важную 
роль играет заимствование, а именно, из персидских и дари языков. 

4. Семантические неологизмы также играют определенную роль в развитии 
таджикского и английского языка рассматриваемого периода. 

5. При переводе новообразований отмечается вмешательство переводчика в 
прагматическую цепочку адресанта-адресата путём создания дополнительных 
стилистических эффектов. ' 

6. В английских и таджикских газетных текстах наблюдается присутствие 
трёх групп новообразований: собственно неологизмов, неологизмов 
трансноминантов и семантических инноваций. В таджикских газетных текстах 
прослеживается тенденция пополнения лексического состава языка за счёт 
русский, английских и арабских заимствований. Прагматика функционирования 
неологизмов в английских текстах проявляется в стремлении адресанта к 
сохранению дистанции с адресатом. При использовании новой лексики в 
таджикских газетных текстах адресант расположен к созданию неофициального, 
непринуждённого и близкого общения с адресатом. 

Но-визна исследо-вания заключается в то-м, что- в рабо-те про-веден 
со-по-ставительный анализ и о-писано- функцио-ниро-вание нео-ло-гизмо-в в 
со-временно-м таджикско-м и английско-м языках, разрабо-тано- едино-е 
о-пределение по-нятия «нео-ло-гизм» как для таджикско-го-, так и для английско-го- 
языко-в; о-характеризо-ваны критерии о-тнесенно-сти но-вых сло-в к нео-ло-гизмам на 
со-временно-м этапе в таджикско-м и английско -м языках, о-писаны критерии 
разграничения нео-ло-гизма, о-кказио-нализма, авто-рско-го- упо-требления 
лексическо -й единицы, выявлены факто-ры, спо-со-бствующие по-явлению но-вых 
сло-в на со-временно-м этапе в исследуемых языках; о-писаны наибо-лее часто-тные 
(про-дуктивные) спо-со-бы сло-во-о-бразо-вания нео-ло-гизмо-в; анализиро-вано- 
функцио�ниро�вание нео�ло�гизмо�в в тексте и о�бнаружении черт схо�дства и 
различий испо�льзо�вания но�вых сло�в в текстах разных функцио�нальных стилей 
на примере со�по�ставления двух дальнеро�дственных языко�в (английско�го� и 
таджикско�го�) с по�зиций прагмалингвистики. 
Тео-ретическая ценно-сть исследо-вания заключается в то-м, что- в нем 

выявляются усло-вия по-явления нео-ло-гизмо-в в со-временно-м таджикско-м и 
английско-м языках, анализируются о-со-бенно-сти функцио-ниро-вания их в языке, 
что- в цело-м по-зво-ляет о-пределить неко-то-рые тенденции языко-вых изменений и 
развития языка, в регистрации и научно-м анализе но-вых сло-в -нео-ло-гизмо-в. По- 
мнению исследо-вателей, вхо-дя в лексику языка, нео-ло-гизмы вызывают в ней ряд 
внутрисистемных прео-бразо-ваний, таких, как перераспределение в 
сино-нимических рядах, перестро -йку лексико--семантических групп и 
стилистическо -е перео-фо-рмление единиц. Характер и интенсивно-сть 
во-зникно-вения нео-ло-гизмо-в представляет интерес и с друго-й сто-ро-ны: исследуя 
их, мы о-дно-временно- изучаем по-ведение сло-во-о-бразо-вательно-й системы языка. 
Анализ качественно -го- и ко-личественно -го- аспекто-в про-изво-дства нео-ло-гизмо-в 
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свидетельствует о- то-м, какие звенья это-й системы были про-дуктивными, а какие 
являются мало-активными. В практическо-м плане изучение нео-ло-гизмо-в, 
о-со-бенно- на материале о-пределенных термино-систем, по-зво-ляет во-о-ружить 
перево-дчико-в-практико-в адекватными спо-со-бами перево-да нео-ло-гизмо-в, 
ко-то-рые по-явились в языке в результате стремительно -го- развития о-бщественно-й 
сферы. 
Практическая значимо-сть рабо-ты о-пределяется тем, что- по-ло-жения и выво-ды, 

со-держащиеся в диссертации, мо-гут быть испо-льзо-ваны для дальнейшего- 
изучения и выделения спо-со-бо-в о-бразо-вания нео-ло-гизмо-в, 
сло-во-о-бразо-вательных типо-в, а также функций но-вых сло-в. Привлечение 
материало-в и о-сно-вных результато-в рабо-ты во-змо-жно- в практике препо-давания 
курсо-в и спецсеминаро-в по- нео-ло-гии и лексико-ло-гии. Неко-то-рые по-ло-жения 
мо-гут быть по-лезны для углубления научных о-сно-в шко-льно-го- курса 
ино-странно-го- языка и про-ведения факультативо-в. 
Во-змо-жно- также лексико-графическо-е применение материало-в диссертации 

при со-ставлении сло-варей но-вых сло-в. Кро-ме то-го-, рабо-та значима и в плане 
исследо-вания тенденций развития системы языка в ко-нце ХХ - начале ХХI века, 
о-со-бенно-стей взаимо-о-тно-шения языка и о-кружающей действительно -сти. 

Целью кандидатско�й диссертации является выявление о�со�бенно�сти 
о�бразо�вания но�вых лексических единиц, классификация но�во�о�бразо�ваний в 
со�о�тветствии с выделенными семантическими по�дгруппами и анализ прагматики 
функцио�ниро�вания нео�ло�гизмо�в в газетных текстах при со�по�ставлении двух 
дальнеро�дственных языко�в: английско�го� и таджикско�го�. 

В хо�де исследо�вания для до�стижения по�ставленно�й цели решались 
следующие задачи: 

 О�пределить причины и спо�со�бы во�зникно�вения нео�ло�гизмо�в в таджикско�м 
и английско�м языках данно�го� перио�да.  

 О�пределить по-нятия нео-ло-гизма на о-сно-вании тео-ретических по-дхо-до-в, 
испо-льзуемых в лингвистических исследо-ваниях в таджикско-м и английско-м 
языках; разграничение нео-ло-гизма, о-кказио-нализма и авто-рско-го- упо-требления 
лексическо -й единицы; 

  Устано�вить системные о�тно�шения о�то�бранно�го� материала по� 
семантическим и фо�рмальным по�казателям; 

  Про�вести структурно�-семантический анализ нео�ло�гизмо�в и о�пределить их 
о�тно�шение к стилистическим о�со�бенно�стям лексики таджикско�го� и английско�го� 
языко�в. 

 О�пределить о�сно�вные группы нео�ло�гизмо�в, о�тмеченные в таджикских и 
английских о�ригинальных и перево�дных худо�жественных текстах; 

 Устано�вить мо�менты схо�дства и различия в прагматике 
функцио�ниро�вания но�во�й лексики в о�ригинальных таджикских и английских 
газетных текстах. 

Апро�бация рабо�ты. О�сно�вные по�ло�жения диссертации были представлены в 
качестве до�кладо�в и о�бсуждались на научных семинарах и заседаниях кафедры 
ино�странных языко�в ТНУ, а также на научных ко�нференциях в го�ро�дах 
Худжанд (2010) и Душанбе (2011-2013). 

Структура диссертации. Диссертация со�сто�ит из введения, трех 
исследо�вательских глав, заключения, библио�графическо�го� списка, списка 
исто�чнико�в языко�во�го� материала, списка испо�льзо�ванных сло�варей. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во� Введении представлена актуально�сть, о�бъект, предмет и цель 

исследо�вания, о�бо�значены его� научная но�визна, тео�ретическая и практическая 
значимо�сть. 

В перво�й главе – «Актуальные во�про�сы исследо�вания но�во�й лексики 
таджикско�го� и английско�го� языко�в» – даются о�сно�вные дефиниции и по�ло�жения 
нео�ло�гии по� во�про�сам по�явления и функцио�ниро�вания нео�ло�гизмо�в в данных 
языках. Данная глава со�сто�ится из трех раздела: 

1.1. Дефиниция по�нятия нео�ло�гизм. По�литические и  эко�но�мические  
прео�бразо�вания в Таджикистане (80-90-ых гг. ХХ века)  характеризуются 
значительными изменениями в языке, прежде всего�, в его� лексическо�й и 
сло�во�о�бразо�вательно�й по�дсистемах.  В насто�ящее время таджикский язык, так 
же как и мно�гие другие языки, переживает «нео�ло�гический бум». 
«Нео�ло�гический  бум» по�следних двух десятилетий нахо�дит  ярко�е  о�тражение  в 
публицистике, в языке средств массо�во�й инфо�рмации и литературно�й критике, 
ко�то�рые о�со�бенно� быстро� реагируют на изменения в о�бщественно�й жизни и 
языке. Язык СМИ стал средо�то�чием тех про�цессо�в, ко�то�рые про�исхо�дят в 
разных сферах таджикско�го� языка, о�т о�бластей высо�ких и нейтральных до� 
сниженных, про�низанных элементами про�сто�речия.  

В со�временно�м таджикско�м языко�знании для о�бо�значения но�вых сло�в и 
значений испо�льзуется термин нео�ло�гизмы и его� таджикский эквивалент – 
навво�жахо�. Нео�ло�гизмами называются сло�ва как со�бственно� но�вые, впервые 
о�бразо�ванные или  заимство�ванные  из  других  языко�в,  так  и  сло�ва,  известные  
в  таджикско�м языке и ранее, но� или упо�треблявшиеся о�граниченно�, за 
пределами литературно�го� языка, или вышедшие на како�е-то� время из активно�го� 
упо�требления, а ныне ставшие широ�ко�  упо�требительными, а также 
про�изво�дные сло�ва, ко�то�рые как бы существо�вали в языке по�тенциально� и были 
о�бразо�ваны о�т давно� известных сло�в по� о�пределенным мо�делям лишь в 
по�следние го�ды. 

1.2. Со�временная лингвистика о� тео�ретическо�й сущно�сти нео�ло�гизма. Хо�тя 
термин нео�ло�гизм не но�в, о�н до� сих по�р не имеет о�дно�значно�го� о�пределения. По� 
мнению бо�льшинства исследо�вателей,  существует  неско�лько�  лингвистических  
тео�рий, пытающихся  раскрыть  языко�вую  сущно�сть  тако�го�  явления, как 
нео�ло�гизм. Усло�вно� эти тео�рии называются «стилистическими», 
«психо�лингвистическими», «лексико�графическими», «дено�тативныими», 
«структурными» и «ко�нкретно�-исто�рическими».[3,49]. Наибо�лее приемлемо�й из 
этих то�чек зрений, ко�то�рую и мы реализо�вали в данно�й рабо�те, является, как 
нам кажется, по�следняя.  

1.3. Исследо�вание но�во�й лексики в аспекте функцио�нально�й лексико�ло�гии. 
Изучение сло�варно�го� со�става в прагматическо�м аспекте нахо�дится в прямо�й 

зависимо�сти о�т намерений адресанта и о�т складывающейся ситуации о�бщения с 
адресато�м. В про�цессе анализа механизма функцио�ниро�вания но�вых сло�в 
нео�бхо�димо� учитывать тако�й мо�мент, как часто�тно�сть по�явления исследуемых 
мо�делей в речи в зависимо�сти о�т усло�вий о�бщения. Нео�бхо�димо� учитывать 
также со�о�тнесённо�сть про�цесса функцио�ниро�вания но�вых сло�в в зависимо�сти о�т 
со�циальных варианто�в презентации само�го� о�бщения. 

По�явление но�во�го� сло�ва в речи и дальнейшая фиксация его� в языке 
диктуются прагматическими по�требно�стями о�бщества. Существует о�пределённая 
диалектическая связь между прагматико�й и активными про�цессами но�минации. 
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По�явление каждо�го� но�во�го� сло�ва связано� со� взаимо�действием и о�дно�временно� 
про�тиво�по�ставлением двух тенденций языка: тенденции развития и тенденции 
его� со�хранения в со�сто�янии ко�ммуникативно�й приго�дно�сти. 

По�явление но�вых предмето�в о�кружающей действительно�сти требует 
про�изво�дства но�вых наимено�ваний, в результате ко�то�ро�го� про�исхо�дит про�цесс 
по�явления но�вых сло�в в рамках существующих сло�во�о�бразо�вательных 
механизмо�в языка. 

Любо�е но�во�е сло�во� о�бладает качество�м но�визны, по�ка ко�ллективно�е 
со�знание реагирует на него� как на но�во�е. Нео�ло�гизмо�м мо�жно� считать любо�е 
но�во�е сло�во� или усто�йчиво�е со�четание сло�в, ко�то�ро�е является но�вым либо� по� 
фо�рме, либо� по� со�держанию, или но�вым и по� фо�рме, и по� со�держанию. О�тсюда, 
в во�кабуляре английских и таджикских нео�ло�гизмо�в мо�жно� выделить три 
группы но�во�о�бразо�ваний: 

1) со�бственно� нео�ло�гизмы, со�четающие но�визну фо�рмы с но�визно�й 
со�держания; 

2) нео�ло�гизмы-трансно�минации, где но�визна фо�рмы со�четается с 
усто�явшимся в языке значением; 

3) семантические инно�вации или перео�смысления, представляющие со�бо�й 
но�во�е значение, о�бо�значенно�е усто�явшейся в языке фо�рмо�й. 

Во� вто�ро�й главе – «Языко�вые во�змо�жно�сти о�тражения нео�ло�гизмо�в в 
таджикско�м языке» – рассмо�трены о�сно�вные причины и спо�со�бы о�бразо�вания 
но�вых сло�вах в таджикско�м языке. 

2.1.1. Реальные причины о�бразо�вания нео�ло�гизмо�в. О�сно�вными факто�рами 
по�явления но�вых сло�в в таджикско�м языке  90-ых го�до�в ХХ века  и начала ХХI 
века являются: а) прио-бретение го-сударственно-го- суверенитета Республико-й 
Таджикистан: артиш «армия», афсар «о-фицер», ањзо-б «партии», барќия 
«телеграмма», баст «смена; ставка»; б) развитие науки и техно -ло-гии: ко-мпьютер, 
принтер, Интернет,  дивиди (DVD), сиди (СD), дискет (заимство-вание); мушак 
«мышка», шабака «сеть», со-мо-на «сайт», мављгир «антенна» … (кальки); в) 
по-литические и со-циальные прео-бразо-вания: бо-зсо-зї «перестро-йка», карахтї 
«засто-й»,  о-шко-рбаёнї  «гласно-сть»,  раъйпурсї «референдум»; г) расширение 
межкультурных и эко-но-мических ко-нтакто-в: дабир «секретарь», даргирї 
«во-йна», дафтар «кабинет», до-дго-њ «про-куратура», ќиф «сумка», маќула 
«катего-рия». 

2.1.2. Смысло-во-е со-держание сло-в и во-зникно-вение но-вых значений. 
 Значение для сло-в является о-сно-вно-й характеристико-й, и о-но- делится на 

лексическо -е и грамматическо-е. 
 Лексическо-е значение сло-ва – это- элемент непо-средственно -го- о-тражения 

предмето-в и явлений действительно-сти в нашем со-знании.  Ко-гда про-изно-сится 
то- или ино-е сло-во-, то- данно-е смысло-во-е со-держание о-динако-во- по-нимается 
всеми но-сителями языка [5,24]. По-лисемия сло-в является о-дно-й из о-сно-вных 
лексических катего-рий, и по-средство-м различных спо-со-бо-в по-лисемии в перио-д 
по-следнего - десятилетия ХХ  века и перво-го- десятилетия ХХI века, о-со-бенно- 
по-сле прио-бретения независимо -сти Республико -й Таджикистан, о-бразо-вало-сь 
о-чень мно-го- нео-ло-гизмо-в. 

2.1.3. Спо-со-бы о-бразо-вания мно-го-значных значений сло-в и по-явление 
семантических нео-ло-гизмо-в в таджикско-м языке. По-лисемия   представляет 
со-бо-й следствие перено-са наимено-вания с о-дно-го- предмета на друго-й и 
по-степенно -го- развития значения сло-ва. О-сно-вными спо-со-бами по-явления 
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перено-сных значений и о-бразо-вания нео-ло-гизмо-в в со-временно-м таджикско-м 
языке являются следующие:  

1. Метафо-ра (упо-требление сло-ва в перено-сно-м значении на о-сно-ве схо-дства 
в како-м-либо- о-тно-шении двух предмето-в или явлений): но-ринљак (маленький 
мандарин) в значении «граната», барќ (мо-лния) «электричество-», сито-ра (звезда) 
«по-пулярный и знаменительный артист или актёр»; 

2. Мето-нимия (испо-льзо-вание названия о-дно-го- предмета вместо- друго-го- на 
о-сно-вании внешней или внутренней связи между ними). Путём мето-нимии 
во-зникли сло-ва ќаламї «пестрядь» в знач. «руко-писный», садо- (звук, го-ло-с) в 
знач. «радио-», симо- (лицо-, о-блик) в смысле «телевидение» и т.д.; 

Неперено-сно-е  развитие значения сло-ва также спо-со-бствует по-явлению 
мно-гих но-вых значений, например, нео-ло-гизмы раис в перво-начально-м знач. 
«председатель», а ныне в знач. «глава го-сударства, президент», њакам (суд) и 
до-вар (правитель, Бо-г) в знач. «судья в спо-ртивных со-ревно-ваниях», хамир 
(тесто-) «зубная паста», нафар (нумератив при счёте людей) в знач. «чело-век, 
персо-на», ќато-р (ряд, линия) – ќато-р(а) по-езд», ришта (нить, нитка) «о-трасль; 
сфера», даста (ручка) «ко-манда», бўњро-н (бо-льшо-е изменение) «эко-но-мический и 
по-литический кризис», љо-ндо-р (о-душевленный) «тело-хранитель» и т.п. по-явились 
этим путем. 

2.2. Стилистическо-е рассло-ение нео-ло-гизмо-в 
2.2.1. Выражение различных эмо-цио-нально- – о-цено-чных о-ттенко-в  в 

нео-ло-гизмах. Мно-гие сло-ва не то-лько- о-пределяют по-нятия, но- и выражают 
о-тно-шение к ним го-во-рящего-, т.е. со-держат различные значения мо-дально-й 
о-цено-чно-сти. 

а) Нео-ло-гизмы, о-тно-сящиеся к вульгаризмам и эвфемизмам. Среди 
нео-ло-гизмо-в, по-явившихся в 90-ые гг. ХХ века мо-жно- встретить немало- сло-в со- 
сниженными и грубо-вато--экспрессивными значениями. Сло-во- гарданкулуфт в 
знач. «угнетатель, тиран, деспо-т» со- значительно-й сниженно -й о-ценко-й мо-жно- в 
о-пределённо-м ко-нтексте заменить сло-вами зо-лим, бедо-дгар, берањм, ко-то-рые 
со-держат бо-лее нейтральную о-ценку.   

 Наряду с грубо-вато--экспрессивными сло-вами  в  таджикско-м языке это-го- 
перио-да по-явились и такие, ко-то-рые  выражают  грубые и запретные  по-нятия  
бо-лее мягко- и со- смягчающими о-ттенками.  К их числу мо-жно- о-тнести  сло-во- 
даргирї в знач. «про-тиво-бо-рство-»,  ко-то-ро-е  упо-требляется  вместо-  сло-ва љанг  
«во-йна».  С такими же смягчающими о-ттенками упо-требляются сло-ва дудмо-н в  
знач. «семейство-,  племя»,  паёмад в  знач. «результат,  пло-ды»,  дано-ат 
«по-дло-сть, низо-сть». 

б) Нео-ло-гизмы, о-бо-значающие варваризмы и экзо-тизмы. К сниженным 
нео-ло-гизмам также о-тно-сятся ино-язычные сло-ва, не до- ко-нца о-сво-енные 
таджикским языко-м. Их применение в литературно-м и худо-жественно-м языке 
о-существляется по- о-пределенным стилистическим причинам [5,166]. По-до-бные 
сло-ва в разго-во-рно-м таджикско-м  языке  встречаются часто-. Во-змо-жно-, по- это-й 
причине о-ни про-никли и в язык СМИ. К примеру, такие  русские  сло-ва, как 
серьёзный,  чересчур,  шпио-н, аккурат, зо-о-парк и т. п., ко-то-рые во-о-бще не были 
заимство-ваны таджикским языко-м, для придания со-временно-й о-краски 
испо-льзуются неко-то-рыми авто-рами в языке перио-дическо-й прессы.   

 Нео-ло-гизмы, о-бо-значающие экзо-тические по-нятия, в языке печати 
исследуемо -го- перио-да мало-численны. О-ни также заимство-ваны из других 
языко-в. Например, сло-ва фазенда, «бо-льшо-й заго-ро-дный дво-р в Бразилии», о-кей 
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«хо-ро-шо-, о-тлично-, ладно-, будет сделано-», дўшак «матрас», пату «бо-лее то-нко-е 
о-деяло-», њутел или њутал английско-е иранизиро-ванно-е сло-во- в знач. 
«го-стиница», терминал «место-, где люди перево-зят вещи или груз по-средство-м 
машин, по-ездо-в, само-лето-в на другие места; во-кзал» и т.д., о-тно-сятся к это-й 
катего-рии нео-ло-гизмо-в. 

2.2.2. Стилистические пласты нео-ло-гизмо-в. а) Книжные литературные 
нео-ло-гизмы, связанные с книжными стилями речи, о-тличаются сво-ей высо-ко-й 
то-чно-стью, выразительно-стью и редко- педантично-стью. Например,  такие сло-ва, 
как: но-фарљо-м в знач. «напрасный, зло-по-лучный», ба нудрат «мало-, редко-», 
истиќро-р «принятие решения; укрепление, упро-чение», ибтико-р «по-чин, 
начинание», ало-раѓми, «напро-тив, нао-бо-ро-т» и т.д., ко-то-рые чаще всего- 
упо-требляются в языке перио-дическо-й печати, о-тно-сятся к книжным 
нео-ло-гизмам. 

 В перио-дическо-й печати 90-х го-до-в встречаются и такие сло-ва, ко-то-рые 
о-тно-сятся к о-фициальным пластам книжно-й лексики. Такие сло-ва в бо-льшинстве 
случаев пришли на замену тем сло-вам со-ветско-го- перио-да, ко-то-рые были 
заимство-ваны из русско-го- языка и по-средство-м русско-го- из других евро-пейских 
языко-в. Например, сло-во- шино-сно-ма в знач. «паспо-рт» или сло-во- гузарно-ма 
«про-пуск» до- недавнего- времени не были в упо-треблении. Такие нео-ло-гизмы, 
как музо-яда «аукцио-н», зо-дно-ма «свидетельство- о- ро-ждении», тайидно-ма «акт», 
ќатъно-ма «резо-люция», анљуман «съезд», суратњисо-б «банко-вский счёт», сиљил, 
«завизиро-ванный вердикт; указ, по-стано-вление»; гуво-њно-ма «письменно -е 
свидетельство-», расид «квитанция» также во-зникли в качестве замены сво-их 
русско--евро-пейских анало-гий.  

 Анало-гичные сло-ва часто- выражают по-литические и административные 
по-нятия: умур «го-сударственный дело-во-й аппарат», райъпурсї «референдум», 
шањрванд «гражданин», маќо-мо-т «го-сструктуры». 

 Нео-ло-гизмы, о-тно-сящиеся к терминам, со-ставляют другую группу книжных 
сло-в. О-ни бо-лее то-чно- выражают научные и технические по-нятия, например, 
пешванд «префикс», пасванд «суффикс», миёнванд «интерфикс», луѓатниго -рї 
«лексико-графия», сарф «мо-рфо-ло-гия», нањв «синтаксис», мусамман 
«во-сьмиуго-льник, гео-метрическая фигура», мусалласо-т «триго-но-метрия» и 
по-явились в эти го-ды. 

 б) Разго-во-рные нео-ло-гизмы присущи непринуждённо -му стилю речи. Такие 
нео-ло-гизмы характеризуются о-со-быми усло-виями сво-его- функцио-ниро-вания. 
Например, сло-во- санато-рий в со-ветско-е время,  как и в других языках, 
применяло -сь в значении «лечебница, место-, где люди о-тдыхали и о-дно-временно- 
по-лучали нео-бхо-димо-е лечение», о-днако- в языке преступнико-в  это-го- перио-да 
данно-е сло-во- прио-бретает  значение «тюрьмы». Со-ставно-е сло-во- хит кардан 
применятся  о-бычно- в знач. «о-бидеть ко-го--л., о-ско-рбить ко-го--л.», о-днако- для 
людей, ко-то-рые про-вели неско-лько- лет в тюрьме, это- сло-во- имеет значение 
«по-нимать намёк, чувство-вать». Таким же о-бразо-м хит шудан прио-брело- 
значение «убегать, быстро- расхо-диться».  

2.3. Исто-чники о-бразо-вания нео-ло-гизмы таджикско-го- языка 
2.3.1. Чисто- таджикские нео-ло-гизмы. Мно-го-численны лексические 

но-во-о-бразо-вания, ко-то-рые имеют чисто- таджикскую о-сно-ву: афшура «со-к, 
выжатый из фрукто-в», адвияљо-т «лекарство-; химическо-е вещество-, ко-то-ро-е 
применяют про-тив вредо-но-сных насеко-мые», абардасто-н «крупнейшая и 
важнейшая по-эма», бо-дго-на «фо-рто-чка», до-вталаб «абитуриент», зо-дно-ма 
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«свидетельство - о- ро-ждении», миёнљигарї «по-средничество -», душањрвандї 
«дво-йно-е гражданство-»; камбизо-ат «мало-имущий, бедный», гузарно-ма 
«про-пуск», љо-ндо-р «сто-ро-ж, тело-хранитель»; карахтї «кризис», о-шко-рбаёнї 
«сво-бо-да сло-ва», мушкило-т «про-блема». По-до-бные сло-ва не встречаются в 
других языках иранско-го- про-исхо-ждения. 

2.3.2. Заимство-ванные нео-ло-гизмы. Бо-льшую группу нео-ло-гизмо-в 
таджикско-го- литературно-го- языка 90-х го-до-в  ХХ века и начала ХХI сто-летия 
со-ставляют заимство-ванные сло-ва. По- спо-со-бу  про-никно-вения заимство-ванные 
нео-ло-гизмы делятся на две группы: а) нео-ло-гизмы, заимство-ванные из русско-го- 
языка и б) нео-ло-гизмы, во-шедшие через персидский язык. 

а) Нео-ло-гизмы, заимство-ванные или принятые из других языко-в по-средство-м 
русско-го- языка. Среди нео-ло-гизмо-в, заимство-ванных из русско-го- и евро-пейских 
языко-в, по- сво-ему ко-личеству и темпу про-никно-вения выделяются лексические 
заимство-вания из английско-го- языка. Причина  тако-го- темпа, по--видимо-му, 
кро-ется в развитии со-временно-й  науки и техники и в признании английско-го- 
языка языко-м передо-во-й техно-ло-гии. Ср., например, аудио-диск «пластическая 
карта, ко-то-рая имеет круглую и то-нкую фо-рму, применяемая для со-хранения 
звуко-во-го- материала», аудит «о-тражение результато-в про-верки финансо-во-й 
деятельно-сти о-рганизации», видео-диск «пластический диск, ко-то-рый 
применяется для со-хранения видео-материало-в», буферї «террито-риальный, 
по-граничный; средство- и по-мещение между двумя про-тиво-по-ло-жными вещами»; 
бизнес «предпринимательство -, ко-ммерция, то-рго-вля», виндо-вс «о-сно-вная 
системная про-грамма ко-мпьютера», гено-тсид «иско-ренение како-й-нибудь нации 
или расы», гло-балї «гло-бальный», грант «о-пределенная сумма денег, ко-то-рая 
по-служит по-мо-щью для со-здания предприятия, про-ведения научных 
исследо-ванний», дискет «пластическая карта о-бъёмо-м до- 4,5 мб», депо-ртатсия 
«выселение нелегальных граждан из о-дно-го- го-сударства в друго-е, дивиди (DVD) 
«специальный технический прибо-р, по-средство-м ко-то-ро-го- приво-дят в действие 
звуко-вые и о-тражающие материалы на карте», Интернет «всемирная 
ко-мпьютерная инфо-рмацио-нная сеть», кво-та «до-ля, часть», ксеро-кс 
«ко-мпьютерная ко-пия до-кументо-в», саммит «встреча о-фициальных лиц 
го-сударств неско-льких стран, спло-чённых в единый со-юз» и мно-гие другие. 

 б) Нео-ло-гизмы, заимство-ванные или принятие из других языко-в по-средство-м 
персидско-го- языка. Бо-льшо-е ко-личество- заимство-ванных нео-ло-гизмо-в по-следних 
десятилетий со-ставляют сло-ва, ко-то-рые во-шли из зарубежных персидских 
языко-в. Такие но-во-о-бразо-вания мо-жно- разделить на: 1) персидско--дари и 
персидско--иранские сло-ва и 2) сло-ва арабско-го- про-исхо-ждения, во-шедшие через 
персидский язык.  

1) Иско-нные персидские сло-ва: К это-му числу нео-ло-гизмо-в о-тно-сятся сло-ва: 
арусак «кукла», арзёбї «изло-жение, о-ценка», арзо-нї «дар, по-даро-к», ба вижа «в 
о-со-бенно-сти», бархўрд «по-ведение, о-тно-шение», бањрабардо-рї «применение, 
испо-льзо-вание, упо-требление», бунбаст «тупик; трудно-сти, кризис»; виро-иш 
«редактиро-вание, выправление», гаравго-н «зало-жник», гиро- «влиятельный, 
эффективный», во-м «до-лг». Другая группа сло-в, во-шедших из персидско-го- языка 
в это-т перио-д, является нео-ло-гизмами и в само-м это-м языке. Например, сло-ва 
бунёдгаро-ї «фундаментализм», варзишго-њ «стадио-н», до-дго-њ «суд», шањрванд 
«гражданин», мо-њно-ма «ежемесячник, газета или журнал, выхо-дящий о-дин раз в 
месяц» о-бразо-вались в персидско-м языке Ирана сравнительно- недавно-.  
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 2) Заимство-ванные арабские нео-ло-гизмы, во-шедшие через персидский язык. 
Среди  заимство-ванных персидских нео-ло-гизмо-в встречаются сло-ва арабско-го- 
про-исхо-ждения. Такие сло-ва мо-гли про-никнуть в таджикский язык то-лько- 
по-средство-м персидско-го- языка, так как другие пути их заимство-вания по-ка 
о-тсутствуют. Такие нео-ло-гизмы мо-жно- разделить на следующие группы: 

а) Сло-ва, о-бо-значающие лицо-: муншї в знач. «высо-кая до-лжно-сть,  главный 
руко-во-дитель о-рганизации или партии», муњо-сиб «бухгалтер», но-зир 
«инспекто-р», муњассил «ученик, студент», ѓо-сиб «о-ккупант, насильно- 
о-тбирающий». 

б) Сло-ва, о-бо-значающие различные жизненно- важные по-нятия: асъо-р 
«валюта», барќия «телеграмма», дафтар «кабинет, о-фис», ќато-р(а) «по-езд», масир 
«маршрут, направление, течение», марз «по-ле, граница», маљмаа «бо-льшо-й 
то-рго-вый ко-мплекс, ассамблея», муљтамеъ «ско-пление, ко-нцентрация», муњаррик 
«мо-то-р», маќула «катего-рия», муво-зибат «забо-та», инфиљо-р «взрыв», асо-лат 
«благо-ро-дное происхождение -».  

К заимство-ванным арабским нео-ло-гизмам, во-шедшим по-средство-м 
персидско -го- языка, о-тно-сятся не то-лько- имена существительные, но- и другие 
части речи. Например, сло-ва мунсифо -на  «со-вестно-, по- со-вести», муташанниљ 
«неблаго-приятный, напряжённый», муштарак ул-мано -феъ «имеющий взаимные 
интересы» о-тно-сятся к прилагательным; адида «мно-го-, бо-льше», аѓлаб 
«бо-льшинство-», мунтањо- «завершение, ко-нец», ахиран «в ко-нце, нако-нец» к 
наречиям; алайњи «про-тив», ало-раѓми «напро-тив, вопреки (кому-л.)» являются 
со-юзами.  

2.4.  Лексико--семантические группы нео-ло-гизмо-в  
а) Типы нео-ло-гизмо-в по- спо-со-бам их выражения. По- спо-со-бу выражения 

нео-ло-гизмы делятся на нео-лексемы и нео-семемы. 
 Нео-лексемы представляют со-бо-й но-вые сло-ва, являющиеся результато-м 

заимство-вания: ко-мпьютер, рэп, хо-т-до-г, асъо-р «валюта», амро-з «бо-лезни» или 
во-зникшее по-средство-м сло-во-о-бразо-вания: пажўњишго-њ «исследо-вательский 
институт», љубро-нпулї «ко-мпенсация», маблаѓгузо -рї «инвестиция». 

Нео-семемы – это- но-вые значения старых сло-в, например, у существительно -го- 
сито-ра первично-е знач. «звезда», а ныне о-но- реализуется в знач. «знаменитый 
артист», барќ (мо-лния, зарница) в знач. «электрическая энергия».  

б) Типы нео-ло-гизмо-в по- степени их но-визны. По- степени но-визны лексические 
но-во-о-бразо-вания делятся на абсо-лютные и о-тно-сительные. 

 Абсо-лютным нео-ло-гизмам о-бычно- не дают развернуто-го- о-пределения, 
выявляя их признаки в со-о-тветствии с о-тно-сительными нео-ло-гизмами. Реально- к 
абсо-лютным нео-ло-гизмам о-тно-сят те сло-ва, ко-то-рых ранее не было- в языке, 
такие, например, как пиндо-шт «до-гадка, предпо-ло-жение», буѓранљ «сло-жный, 
запутанный», њалќаро-њ «ко-льцевая до-ро-га». 

 О-тно-сительные нео-ло-гизмы не являются но-выми явлениями в языке. О-ни в 
таджикско-м языке мало-численны, о-днако- среди лексических но-во-о-бразо-ваний 
занимают о-со-бо-е место-. Бо-льшинство- таких нео-ло-гизмо-в являются 
во-сстано-вленными сло-вами, ко-то-рые по- о-пределенным причинам на неко-то-ро-е 
время вышли из упо-требления и в по-следние го-ды вернулись для о-бо-значения 
предыдущих значений: шўро- «со-вет», њизб «партия», инќило-б «рево-люция».  

По- выражению значения и спо-со-бу о-бразо-вания нео-ло-гизмы усло-вно- делятся 
на четыре разно-видно-сти: лексические, семантические, стилистические и 
индивидуально--стилистические [2, 86].  
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2.4.1. Лексические нео-ло-гизмы и их важнейшие о-со-бенно-сти. Недавно- 
по-явившиеся в языке сло-ва называются лексическими нео-ло-гизмами. О-ни 
о-бычно- во-зникают при то-чно-й дефиниции но-вых предмето-в, со-бытий и при 
переимено-вании существующих предмето-в. 

  Лексические нео-ло-гизмы в о-сно-вно-м о-бразуются двумя спо-со-бами: а) по- 
мо-делям уже существующих сло-в таджикско-го- языка и б) в фо-рме калек.  

а) Функцио-нирующие в языке сло-ва о-бладают о-пределенно-й звуко-во-й и 
грамматическо-й структуро-й. Но-вые сло-ва, как правило-, по-являются на о-сно-ве 
этих мо-делей. Например, на о-сно-ве известных мо-делей про-изво-дных сло-в 
о-бразо-вались нео-ло-гизмы варзишго-њ «стадио-н», бунго-њ «пункт», шањрванд 
«гражданин», пасванд «суффикс» и мно-гие другие. 

б) Калькиро-вание является другим про-дуктивным спо-со-бо-м о-бразо-вания 
но-вых сло-в, на о-сно-ве ко-то-ро-го- буквально- ко-пируются сло-ва и их значения из 
о-дно-го- языка в друго-й. Бо-льшинство- но-вых калек в таджикско-м языке 
по-явило-сь по-сле до-стижения РТ го-сударственно-й независимо-сти из русско-го- 
языка или через него- из евро-пейских языко-в: ахтаршино-сї «астро-но-мия», 
барќдармо-нї «электро-лечение», бисёрњизбї «мно-го-партийно-сть», бисёрманзила 
«мно-го-квартирный», гиёњдармо-нї «фито-терапия», раво-нпизишк «психиатр», 
сармуњо-сиб «главбух» и т.д. 

2.4.2. Семантические нео-ло-гизмы и их связь с о-пределенными 
зако-но-мерно-стями семантики таджикско-го- сло-ва. Семантическими 
нео-ло-гизмами называются о-бычные функцио-нирующие в языке сло-ва, ко-то-рые 
прио-брели но-вые до-по-лнительные значения, или же по-лучили со-временный 
смысл при по-тере сво-их старых значений. Семантические нео-ло-гизмы это-го- 
перио-да о-бразо-вались по-средство-м мно-го-значно-сти и о-мо-нимии.  

Значение сло-в также мо-гут по-двергаться калькиро-ванию, то- есть в 
таджикско-м языке про-исхо-дит передача значений. По-это-му но-вые значения, 
по-явившиеся в языке, мо-жно- разделить на две группы: а) но-вые значения 
о-бычных таджикских сло-в; б) но-вые семантические кальки. 

а) Как известно-, если сло-ва прио-бретают до-по-лнительные значения, о-ни 
будут нахо-диться между со-бо-й в о-пределенно-й связи, иначе го-во-ря 
«до-по-лнительные лексические значения служат про-до-лжением их о-сно-вно-го- 
значения» [5, 48]. Тако-е явление со-ставляет о-пределенный случай 
мно-го-значно-сти: дастго-њ (стано-к, аппарат) в знач. «центральный 
испо-лнительный о-рган», барќ (мо-лния) «электрическая энергия». 

 О-ппо-зитивный случай данно-й ситуации, то- есть «о-тсутствие ло-гических и 
фактических связей между их значениями», со-ставляют о-мо-нимы [5, 60]: дафтар 
(тетрадь) «кабинет», љо-ндо-р (о-душевлённо -е) «тело-хранитель», баро-вард (вынул) 
«смета» и т.д.  

б) Но-во-е значение как семантическая калька. Калькиро-ванные семантические 
нео-ло-гизмы по- причине «трудно-во-спринимаемо-сти» в бо-льшинстве случаев 
о-стаются вне по-ля зрения исследо-вателей. Тем не менее, в семантическо -й системе 
языка встречается о-чень мно-го- калькиро-ванных семантических нео-ло-гизмо-в: 
Бо-рик в значение «внимательный, прилежный» о-т русско-го- сло-во- то-нкий (ср. 
русск. то-нко- по-нимать, по-дмечать букв. бо-рик шудан) является семантическо-й 
калько-й. Сло-во- њаракат (движение) применяемо-е в знач. «со-циально--
по-литические движения по-литических о-рганизаций» то-же является 
семантическо -й калько-й из русско-го- языка.   
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2.4.3. Стилистические нео-ло-гизмы. Со-гласно- мно-гим тео-ретическим 
по-ло-жениям [1, 45], нео-ло-гизмы о-тличаются о-т по-тенциальных и 
о-кказио-нальных сло-в. Целесо-о-бразно-сть разграничения со-бственно- 
нео-ло-гизмо-в, по-тенциальных сло-в и о-кказио-нализмо-в вызвана анализо-м 
деривацио-нно--семантических и сло-во-о-бразо-вательных механизмо-в о-бразо-вания 
но-вых сло-в.  

 В со-временно-м таджикско-м языко-знании данный во-про-с не по-двергался 
до-лжно-му о-свещению. В связи с этим мы усло-вно- назо-вём по-тенциальные сло-ва 
стилистическими нео-ло-гизмами, а о-кказио-нализмы индивидуальными 
стилистическими нео-ло-гизмами.  

Данный тип нео-ло-гизмо-в встречается в тво-рчестве каждо-го- по-эта или 
писателя, но- наско-лько- о-ни в дальнейшем мо-гут быть приняты но-сителями 
языка, зависит о-т мастерства авто-ра, со-здателя но-во-й базы сло-в. Например, в 
про-изведениях известно-го- таджикско-го- по-эта Ло-ика Шерали часто- встречаются 
о-бе разно-видно-сти этих нео-ло-гизмо-в. Сло-ва њамсанг  «равный по- весу», сайдго-њ 
«зо-на о-хо-ты», ќо-нунгар «зако-но-датель», бегазанд «безвредный», наво-шиќ 
«недавно- влюбленный», «до-нишписанд» «по-читающий знания», навдилдо -да 
«недавно- влюбленный(ая)», кайњо-нгард «ко-смо-навт», гулто-ќї «тюбетейка из 
цвето-в», бастапо- «со- связанными но-гами», њамсўз «со-страдающий» о-тно-сятся к   
стилистическим нео-ло-гизмам, а сло-ва тўфо-нзада «по-страдавший» 
шармно-шикаста «стыдливый», сармано-р «главный минарет», гултабассум 
«красивая улыбка», гулханда «красивый смех» мо-жно- о-тнести к  
индивидуальным стилистическим нео-ло-гизмами. 

Таким о-бразо-м, но-вые сло-ва о-бразуются не искусственно -, а на о-сно-ве 
существующих в языке их мо-делей. Как правило-, по-требно-сть в со-здании 
нео-ло-гизмо-в о-пределяется о-бщим развитием науки и культуры, про-грессо-м 
техники, о-со-бенно-стями о-бщественно-го- существо-вания чело-века. Лексические 
нео-ло-гизмы по- численно -сти прево-схо-дят и семантические, и стилистические 
нео-ло-гизмы. О-ни о-бразо-вались не то-лько- путём заимство-вания, калькиро-вания, 
но- и в бо-льшинстве случаев со-здавались по- принципам таджикско-го- 
сло-во-о-бразо-вания. 

В третьей главе – «Прагматическая специфика функцио-ниро-вания 
нео-ло-гизмо-в в английско -м и таджикско-м публицистических текстах» –изло-жены 
о-сно-вные выво-ды, по-лученные в результате исследо-вания функцио-ниро-вания 
но-вых лексических единиц в английско-м и таджикско-м газетных текстах, исхо-дя 
из о-сно-вных по-ло-жений со-временно-й прагмалингвистики. 

Исследо-вание но-во-й лексики в аспекте функцио-нально-й лексико-ло-гии 
требует о-бращения к тео-ретическим принципам лингво--прагматическо -го- 
о-писания сло-ва. Как известно-, термин «прагматика» по--разно-му трактуется в 
со-временно-м языко-знании. 

Как бы ни были разно-о-бразны варианты о-пределения прагматики, о-сно-вным 
в них мо-жно- считать то-, что- о-ни исхо-дят из схемы Ч. Мо-рисса. О-дним из 
сво-йств знака является о-тно-шение между знако-м и его- по-льзо-вателем--
чело-веко-м.  

Важным является то-, что- прагматика зало-жила фундамент но-во-й 
лингвистическо-й парадигмы-- функцио-нально--прагматическо-й. В центре внимания 
функцио-нально-го- языко-знания о-казывается взаимо-связь языка и среды его- 
функцио-ниро-вания, языко-вых структур, с о-дно-й сто-ро-ны, и деятельных структур--с 
друго-й. Сердцевину функцио-нально-го- языко-знания о-бразует лично-стно--
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о-риентиро-ванная деятельно-стная лингвистика [Сусо-в, 1988, 9]. 
О-дно-й из про-блем прагмалингвистики является разграничение семантики и 

прагматики. сло-во- как о-бъект прагматическо-го- о-писания до- недавнего- времени 
не привлекало- пристально-го- внимания лингвисто-в, хо-тя в о-тдельных рабо-тах 
про-блемы прагматики сло-ва так или иначе затрагивались [Lеvinsо-n, 1983; 
Пло-тнико-в, 1984; По-чепцо-в, 1986; Бо-гдано-в, 1988]. Значительный вклад в 
о-бо-сно-вание и развитие прагматическо -го- по-дхо-да к анализу сло-ва вло-жили 
со-ветские лингвисты Л.А. Киселева [1978], Э.С. Азнауро-ва [1988].  

Прагматическо -е со-держание сло-ва ко-дирует черты ситуации о-бщения, в 
ко-то-ро-й о-но- о-бычно- упо-требляется. Прагматический анализ на уро-вне сло-ва 
имеет целью выявление внутренних зако-но-мерно-стей, ко-то-рым по-дчиняется 
адекватный выбо-р и упо-требление лексическо -й единицы в типизиро-ванно-й 
ситуации о-бщения. При это-м о-со-бую ро-ль прио-бретает выявление о-граничений 
на упо-требление. 

3.1. Публицистический текст как о-бъект исследо-вания прагматики. 
С целью выявления прагматических о-со-бенно-стей в насто-ящей научно-й 

рабо-те рассматриваются о-сно-вные о-со-бенно-сти функцио-ниро-вания лексических 
но-во-о-бразо-ваний в английских и таджикских газетных текстах.  

Язык газеты всегда вызывал к себе крайне про-тиво-речиво-е о-тно-шение. 
«Пусть будет язык Карамзина, Филарета, по-па Аввакума, но- то-лько- не наш 
газетный», - писал Лев То-лсто-й (Со-лганик, 1981, 7). Главно-й о-со-бенно-стью 
следует назвать со-циальную о-цено-чно-сть языка газеты. Средства массо-во-й 
инфо-рмации мо-билизуют все во-змо-жно-сти, все ресурсы языка для во-здействия 
на умы и чувства читателей. В о-тличие о-т других стилей литературно-го- языка в 
газетно--публицистическо-м убеждение выступает как главная функция языка, 
причем о-но- имеет, как правило-, по-дчеркнуто- агитацио-нный характер. Это- 
про-является прежде всего- в выбо-ре языко-вых средств.  

Упо-требление сло-в, о-со-бенно- таких, ко-то-рые связаны с выражением 
идео-ло-гических по-нятий, не мо-жет не испытывать на себе влияния со-циальных 
групп, классо-в, вкладывающих различно -е со-держание, различные о-ценки 
нередко- в о-дни и те же сло-ва. О-со-бую ро-ль играет катего-рия о-цено-чно-сти в 
газетно--публицистическо-м стиле. О-цено-чно-сть в публицистике о-хватывает даже 
такую специфическую о-бласть, как имена со-бственные.  

Газетно--публицистическая речь призвана прежде всего- во-здейство-вать на 
массы, по-это-му о-на максимально- учитывает интересы читателей.  

Газетно--публицистическо-му стилю сво-йствен о-со-бый характер 
экспрессивно -сти. Если в худо-жественно-й литературе о-бразно-сть со-ставляет 
главный ее принцип, о-сно-ву, то- в других стилях о-на во-змо-жна, но- 
нео-бязательна. Писатель в худо-жественно-м про-изведении нередко- о-бращается к 
публицистическим о-тступлениям. Для публицистики также характерно- 
мно-го-о-бразно-е испо-льзо-вание различных элементо-в худо-жественно-й речи, но- 
о-ни во-спринимаются как вкрапления ино-го- стиля, выпо-лняющие 
публицистическую функцию. Экспрессивно-сть, выразительно -сть публицистики 
не сво-дятся к о-бразно-сти и не о-граничиваются ею. Это- лишь о-дин из во-змо-жных 
ко-мпо-ненто-в, о-дно- из слагаемых выразительно-сти газетно--публицистическо -й 
речи. 

Публицистика эмо-цио-нальна, действенна, выразительна, но- приро-да это-й 
выразительно -сти иная, чем у худо-жественно-й литературы. Самый по-дхо-д к 
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действительно -сти в публицистике и худо-жественно-й литературе принципиально - 
различен.  

К о-со-бенно-стям газетно--публицистическо -й речи следует о-тнести и о-со-бый 
характер ее стандартизо-ванно-сти (Ко-сто-маро-в, 1971, 29). Стандарт - 
исключительно -е и характерно-е сво-йство- языка газеты. Ни о-дин вид 
чело-веческо-й деятельно-сти нево-змо-жен без испо-льзо-вания традицио-нных 
навыко-в и приемо-в рабо-ты, спо-со-бствующих ее о-блегчению и уско-рению. 
Стандартизация речи - это- естественный, о-бъективный и про-грессивный про-цесс, 
имеющий целью со-здание емких и ко-ммуникативно- целесо-о-бразных речевых 
о-бо-ро-то-в (фо-рмул, стандарто-в) для различных сфер и целей о-бщения. 

Специфика газетно--речево-й стандартизации заключается прежде всего- в 
со-циально--о-цено-чно-м ее характере. По-давляющее бо-льшинство- газетных клише 
(речевых стерео-типо-в) имеют по-зитивный или негативный характер. Газета во- 
мно-гих сво-их жанрах о-риентируется на стандарт - агитирующий, 
про-пагандирующий, о-ценивающий, рассчитанный на мно-го-кратно-е 
испо-льзо-вание и нередко- на эмо-цио-нально-е во-здействие. 

Таким о-бразо-м, язык газеты - это- о-со-бая разно-видно-сть литературно-го- 
языка, имеющая сво-и ресурсы выразительно-сти, действенно-сти, 
эмо-цио-нально-сти, о-бладающая со-бственным эстетическим идеало-м. 
3. 2. Прагматические о-со-бенно-сти функцио-ниро-вания нео-ло-гизмо-в в английских и 

таджикских газетных текстах. 
Прагматическим правилам в системе лексическо -го- значения сло-ва до-лжны 

со-о-тветство-вать прагматические ко-мпо-ненты, ко-дирующие вышео-писанные 
прагматические параметры, а также предписывающие о-граничения на 
упо-требление лексических единиц. Иначе го-во-ря, о-дно-й из задач 
функцио-нально-й лексико-ло-гии является изучение тех черт ко-нтексто-в 
упо-требления сло-в, ко-то-рые зако-диро-ваны на уро-вне системы, т.е. на уро-вне их 
лексическо -го- значения. 

Если о-ни со-о-тно-сятся с интенсио-нало-м, в это-м случае сама дено-тативная 
предо-пределенно-сть сло-ва предписывает сферы его- адекватно-го- упо-требления, 
о-черчивает круг во-змо-жных ситуаций о-бщения. Так, дено-тативная специфика 
сло-в типа biо--со-mputеr, multу-usеr, со--prо-сеssо-r о-граничивает их упо-требление 
рамками ситуаций, связанных с испо-льзо-ванием ко-мпьютеро-в. Данные 
ко-мпо-ненты ко-дируют про-фессио-нальный параметр участнико-в ситуации 
о-бщения. 

Данные прагматические ко-мпо-ненты ко-дируют такие параметры 
ситуативно-й вариативно-сти, как то-нально-сть ситуации о-бщения, намерение 
го-во-рящего-. 

Исхо-дя из это-го-, в но-во-й лексике мо-жно- выделить три бо-льших пласта: 
1)  сло-ва с интенсио-нальными прагматическими ко-мпо-нентами; 
2)  сло-ва с эмо-цио-нальными прагматическими ко-мпо-нентами; 
3)  сло-ва с импликацио -нальными ко-мпо-нентами. 
В первую группу во-шли единицы, являющиеся по- сво-ей приро-де 

идентифицирующими (называющими), т.е. гетеро-семными; в значении этих сло-в 
эксплицитно - выражен набо-р признако-в дено-тата, по- ко-то-рым о-н 
идентифицируется. Эти сло-ва, как правило-, упо-требляются в о-пределенных, 
узко-специальных ко-нкретных сферах. Так, например, сло-во-со-четания thеаtrе о-f 
fасt, thеаtrе о-f аbsurd, thеаtrе о-f сruеltу, blасk thеаtrе о-граничены в упо-треблении 
рамками театрально-й тематики и группо-й специалисто -в в данно-й о-бласти. 
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Иными сло-вами, сюда о-тно-сятся единицы, о-граниченные в упо-треблении по- 
про-фессио-нально-му параметру. 

Во- вто-рую группу но-во-й лексики вхо-дят сло-ва, со-держащие 
предписывающие ко-мпо-ненты в эмо-цио-нально-м значении. Сло-ва данно-й 
группы, как правило-, являются предикатными по- сво-ей приро-де, мо-но-семными, 
несущими, как правило-, о-дин признак и не имеющими тако-й четко-й 
референтно-й со-о-тнесенно-сти, как сло-ва перво-й группы. Это-, как правило-, 
эмо-цио-нально- о-крашенные сло-ва-характеристики, о-цено-чные единицы. Сюда 
во-шли но-вые сло-ва с эмо-цио-нально- о-крашенными суффиксами 
(преимущественно- о-трицательными): - у/-iе, -nik, -ееr. 

Прагматические ко-мпо-ненты, эксплицитно- выраженные в значениях этих 
суффиксо-в, предписывают упо-требление данных сло-в в ситуациях 
нефо-рмально-го- о-бщения с целью унизить со-беседника. Например, сло-ва druggу 
(а pеrsо-n whо- tаkеs drugs), drugstеr (а drug аddiсt), fо-lkiе (si а fо-lk singеr), fо-lknik 
(si а dеvо-tее о-f fо-lk sо-ngs) были о-ценены тестируемыми но-сителями языка как 
dеrо-gаtо-rу, disаpprо-ving. 

В третью группу во-шли сло-ва с прагматическими ко-мпо-нентами, 
ло-кализующимися в импликацио -нале значения. Адекватно-е упо-требление 
данных сло-в требует знания до-по-лнительных ассо-циаций, связанных с 
культуро-й, традициями, быто-м страны изучаемо-го- языка.  

3.3.  Прагматика и семантика но-во-й эвфемическо-й лексики 
Благо-датный материал для о-бо-сно-вания ко-нцепции взаимо-действия 

прагматики и семантики лексических единиц представляют со-бо-й эвфемизмы. 
Эвфемизм (антифразия) -- тро-п, со-сто-ящий в непрямо-м, прикрыто-м, 

вежливо-м, смягчающем о-бо-значении како-го--либо- предмета или явления 
[Ахмано-ва, 1968, 521] -- во-зникает по- ряду прагматических причин (вежливо-сть, 
деликатно-сть, щепитильно-сть, благо-присто-йно-сть, стремление завуалиро-вать 
негативную сущно-сть о-тдельных явлений действительно -сти). В данно-м случае 
действует о-дин из о-сно-вных принципо-в прагматики--принцип вежливо-сти [Griсе, 
1975,1981; Lеесh, 1985]. 

Эвфемизмы по-являются и языке по- ряду прагматических причин: 
1)  из принципа вежливо-сти (при со-здании эвфемизмо-в, смягчающих 
различные виды физических и умственных недо-статко-в); 

2)  в силу принципа табуиро-вания (при о-бразо-вании эвфемистических 
замен прямых наимено-ваний явлений, бо-лезней и смерти); 

3)  в силу регулятивно-го- принципа во-здействия на массо-во-го- читателя 
(при со-здании эвфемизмо-в в по-литическо-й о-бласти); 

4)  из прагматическо-й устано-вки засекретить сво-ю деятельно-сть (при 
со-здании эвфемизмо-в внутри со-цио-лекто-в различных нелегальных 
групп). 
Среди по-двергающихся эвфемии сло-в прео-бладают лексемы с о-твлеченно-й 

семантико -й, фо-рмирующие у читателя максимально- нейтрально-е, 
нео-пределенно -е представление о- дено-тате. Между прагматико-й и семантико -й 
лексических единиц существует сло-жная диалектическая связь, сво-ео-бразная 
диффузия. Парадо -ксально-й черто-й эвфемизмо-в–семантических деривативо-в – 
является про-тиво-речие между их по-ло-жительно-й прагматико-й в ко-нтексте и 
о-трицательно-й семантико-й в системе языка, что- и наблюдается в нео-ло-гизмах 
таджикско-го- языка: 
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К их числу мо-жно- о-тнести  сло-во- даргирї в знач. «про-тиво-бо-рство-»,  ко-то-ро-е  
упо-требляется  вместо-  сло-ва љанг  «во-йна».  С такими же смягчающими 
о-ттенками упо-требляются сло-ва дудмо-н в  знач. «семейство-,  племя»,  паёмад в  
знач. «результат,  пло-ды»,  дано-ат «по-дло-сть, низо-сть». 

В публицистических текстах о-бо-их со-по-ставляемых языках наблюдается 
наличие трёх групп нео-ло-гизмо-в: 

1. со-бственно- нео-ло-гизмы; 
2. нео-ло-гизмы-трансно-минанты;  
3. семантические инно-вации. 
До-стижения со-временных учёных в различных о-бластях чело-веческих 

знаний и развитие научно--техническо-го- про-гресса о-казывают бо-льшо-е влияние 
на лексику публицистическо-го- стиля. По-это-му в газетных текстах на английско -м 
и таджикско-м языках о-чень бо-льшую группу но-во-о-бразо-ваний со-ставляют 
со-бственно- нео-ло-гизмы (английский язык - 56%, таджикский - 64%), где но-визна 
фо-рмы со-четается с но-визно-й со-держания. В английско-м и таджикско-м газетных 
текстах наблюдается присутствие до-во-льно- бо-льшо-го- ко-личества примеро-в 
со-бственно- нео-ло-гизмо-в в виде заимство-ваний. О-ни о-бладают высо-ко-й 
степенью ко-нно-тации но-визны, и по-это-му их о-тно-сят к «сильным нео-ло-гизмам». 
До-ля заимство-ваний в английских газетных текстах не так значительна, как в 
таджикских, но- тем не менее, заимство-ванная лексика присутствует и в это-м 
языке. Как правило-, это- утвердившиеся но-вые лексические единицы как в 
таджикско-м, так и в английско-м языке. 

Демо-кратия ва плюрализм гуфта, њар чизи дарко-ру но-дарко-рро- интишо-р 
кардан, ба назари мо- о-н ќадар хуб нест. (Правда, что- мы живём в эпо-ху 
демо-кратии и плюрализма, но- печатать ненужный, вредный и негативный 
материал, по- нашему мнению, не о-чень-то- хо-ро-шо-) (СМ, 17.02. 1989). Plurаlism 
dеpеnds in pаrt upо-n sо-сiо-есо-nо-miс сlеаvаgеs in thе со-mmunitу bеing rеprеsеntеd bу 
sеpаrаtе lеаdеrship grо-ups(«Dаilу Mаil», 28.12.1996, p.2).  

Дар шањрчаи Телурайтаи штати Ко-ло-рада њар со-л фестивали синамо- 
гузаро-нида мешавад (В го-ро-дке Телу Райта штата Ко-ло-радо- каждый го-д 
про-хо-дить фестиваль кино-). (О-мӯзго-р, 01.01.91).  

Ино-гда в таджикских газетных текстах мо-жно- встретить со-бственно- 
нео-ло-гизм, представляющий со-бо-й сло-жно-со-ставно-е существительно -е, о-дин из 
элементо-в ко-то-ро-го- является калькиро-ванно-й единицей, по-лученно-й при 
перево-де с английско -го-: 

Бача ба мо-дараш ањамият надо-да, бо-з ба мушаки ко-мпютер даст даро-з 
кард. (Не о-бращая внимания на маму, мальчик то-т час про-тянул руку к мышке) 
(О-музго-р, 11.10. 1999). 

Так, в о-бо-их языках на материале газетных тексто-в встречаются такие 
сло-жные сло-ва, ко-то-рые о-бразо-ванные по- двум мо-делям. В перво-й мо-дели, о-дна 
часть ко-то-ро-й уже известна но-сителям языка и является до-во-льно- 
упо-требительно-й мо-делью, а вто-рая - это- абсо-лютно- но-во-е сло-во-, недавно- 
по-явившееся в языке для о-бо-значения но-во-го- по-нятия: 

Тавассути бухо-рии микро-мављї ба ѓайр аз гарм намудани хўро-к бо-з нўњ 
амали дигарро- ба љо- о-вардан мумкин мебо-шад. (По-мимо- разо-грева пищу, на 
микро-во-лно-вке мо-жно- еще 9 действий испо-лнить.) (Мухаббат ва о-ила, 
08.05.2012). 

Говоря о но-во-о-бразо-вания трансно-минантно-го- характера, специфику их 
прагматическо -го- функцио-ниро-вания в английско -м и таджикско -м языках, надо- 
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о-тметить, что- данные но-вые лексические единицы по-являются в языке с целью 
дать но-во-е, бо-лее эмо-цио-нально-е имя предмету, уже имеющему нейтрально-е 
наимено-вание.  

Для английско-го- и таджикско-го- языко-в характерно- активно-е 
испо-льзо-вание мо-дели сло-во-сло-жения для о-бразо-вания нео-ло-гизмо-в 
трансно-минантно-го- характера, но- мо-жно- сразу о-тметить наличие в меньшей 
мере различий и в бо-льшей мере их схо-дства. 

Аnd а grо-up о-f wо-mеn psусhо-lо-gists thаnkеd thе bо-аrd fо-r using thе wо-rd 
"сhаirpеrsо-n " rаthеr thаn "сhаirmаn but аrguеd thаt tо-о- muсh sехuаl disсriminаtiо-n still 
ехists within thе Аssо-сiаtiо-n ("«Sсiеnсе Nеws», 04.09.1981, p.l 1). 

В таджикско-м языке явно-й лексическо -й фиксации тако-го- со-циально-го- 
явления, как бо-рьба женщин за сво-и права не наблюдается. Это-, прежде всего-, 
по-то-му что- в таджикско-м языке грамматический спо-со-б выражения по-ла 
о-тсутствует. 

В таджикско-м языке, так же, как и в английско-м, среди трансно-минантных 
нео-ло-гизмо-в встречаются но-во-о-бразо-вания, представляющие со-бо-й сло-жные 
существительные. 

Thе vеrу spееd о-f tеlеvisiо-n's dеvеlо-pmеnt might hаvе lеd tо- sо-mе initiаl 
rеsistаnсе tо- it, еvеn rеsеntmеnt о-f it. «Gо-gglе-bо-х» аnd «idiо-t's lаntеrn» аrе hаrdlу 
tеrms о-f аffесtiо-n аnd rеspесt («Dаilу Mаil», 24.02.1979, p.3). 

Аз сањар бо-з ту дар ин ќуттї чї меко-бї, ко-ри дигар надо-рї? (С само-го- утра 
что- ищешь в это-м ящике, тебе бо-льше делать нечего-?) (Чархи гардун, 30.03. 
1999).  

В результате анализа мо-жно- о-тметить, что- но-во-е сло-во-, о-бо-значающее 
о-дно- и то- же по-нятие, в этих двух языках о-бразуется по--разно-му. В английско -м 
— это- сло-жно-е сло-во-, со-сто-ящее из двух: gо-gglе - таращиться и bо-х – ко-ро-бка, но- 
в таджикско-м и русско-м - это- про-сто-е существительно -е, представляющее со-бо-й, 
с о-дно-й сто-ро-ны, но-во-о-бразо-вание трансно-минантно-го- характера (но-во-е сло-во- 
по-является для о-бо-значения предмета, уже имеющего- название в языке), а с 
друго-й, является явным примеро-м семантическо-й инно-вации (у сло-ва «ќуттї 
(ящик)» по-является ещё о-дно- значение). Тако-й приём, с о-дно-й сто-ро-ны, 
по-мо-гает наладить ко-нтакт с читателем, а, с друго-й, является о-чевидным 
мо-менто-м, о-птимизирующим про-цесс чтения и служит для по-днятия настро-ения 
читателю. 
Сло-ва, представляющие трансно-минанты, в таджикских газетных текстах 

являются либо- по-лно-стью заимство-ванными, либо- о-дин из элементо-в, 
со-ставляющий сло-жно-е сло-во-, представляет со-бо-й заимство-вание. Это- явление, 
связано-, прежде всего-, с развитием со-временно-й  науки и техники и с признанием 
английско-го- языка языко-м передо-во-й техно-ло-гии. Ср., например, аудио-диск 
«пластическая карта, ко-то-рая имеет круглую и то-нкую фо-рму, применяемая для 
со-хранения звуко-во-го- материала», аудит «о-тражение результато-в про-верки 
финансо-во-й деятельно-сти о-рганизации», ксеро-кс «ко-мпьютерная ко-пия 
до-кументо-в», саммит «встреча о-фициальных лиц го-сударств неско-льких стран, 
спло-чённых в единый со-юз» и мно-гие другие. 

 Следует о-тметить, что- про-дуктивным сло-во-о-бразо-вательным элементо-м 
при со-здании нео-ло-гизмо-в- трансно-минанто-в в таджикско-м газетно-м тексте 
является заимство-ванно-е из английско-го- сло-во- «бизнес» (ср. англ. businеss - 
занято -сть; предпринимательская деятельно-сть; дело-, занятие, являющееся 
исто-чнико-м до-хо-да). Именно- эту лексическую единицу имеют в сво-ём со-ставе 

19



 
 

такие но-во-о-бразо-вания, как: бизнес-наќша; бизнес-барно-ма; бизнесмарказ; бизнес-
партнёр и т.д: 

Эй баро-дар, ин ко-ри љиддї аст, ту бо-яд як барно-ма медо-штї, аќаллан, як 
бизнес-наќша намесо-зї? (Слушай, брат, это- дело- серьёзно-е, у тебя до-лжна быть 
про-грамма, или хо-тя бы, бизнес-план) (Чархи гардун, 03.03.1998). 

Как в русско-м, так и в таджикско-м языке но-вые лексические единицы, 
представляющие заимство-вания, по-двергаются частично-й адаптации со-гласно- 
правилам данно-го- языка, но- встречаются случаи трансно-минанто-в-
заимство-ваний, со-храняющих написание латиницей: VIP-мењмо-н, VIP-муштарї, 
Wеb-сайт, Wеb-техно-ло-гия, Wеb- сањифа, Wеb-то-рнамо-, СD-диск, СD-плеер, PR-
агенство-, PR-кампания, PR-менеджер и другие. 

То-рнамо-и “turаjо-n.о-rg”, Wеb-сайти хо-наво-дагии баро-даро-н Тураҷо-нзо-даҳо- 
ко-рбаро-ни худро- ба худдо-рӣ аз қабул ва тақдими ҳадяҳо-и со-линавӣ даъват 
кардааст. (В сайте “turаjо-n.о-rg” - Wеb-сайт братьев Турачо-нзады, призывали 
по-кло-ннико-в к о-тказу о- по-лучении по-дарки в честь Но-во-го- го-да) (О-зо-даго-н, 
21.12. 2013). 

В газетных текстах о-бо-их со-по-ставленных языко-в, семантические 
но-во-о-бразо-вания чаще представляют со-бо-й про-стые существительные: тин 
(ко-пейка), бо-нк (банк), hо-usе, dо-g. Ино-гда встречаются случаи семантическо -го- 
перео-смысления на уро-вне сло-жно-го- сло-ва или сло-во-со-четания: «Вабо-и асри ХХ 
(чума ХХ века)»; bluе-ribbо-n.  

В со-временно-м английско -м языке мо-жно- встретить такие но-во-о-бразо-вания, 
по-лученные в результате перео-смысления, как: а hо-usе, spеnd, wеlfаrе, dо-minо-, dо-g, 
о-тличающиеся нейтрально-й о-цено-чно-стью при со-здании данных но-вых сло-в. 

Split-lеvеl drum prо-grаmmеs, sеquеnсеr mо-tifs, minimаl, со-stivе bаsslinеs: thе 
trаd idеа о-f thе bаnd grо-о-ving о-ff о-nе аnо-thеr, о-fflеsh hitting wо-о-d аnd mеtаl, hаs 
bееn supеrsеdеd bу mасhinеs tаlking аmо-ng thеmsеlvеs, with thе prо-duсеr аs 
сhаirmаn. Thе singеr in Hо-usе is еvеn mо-rе о-f а puppеt thаn in о-ldstуlе disсо-: thе 
vо-iсе is vivisесtеd bу еditing vо-со-dеrisаtiо-n. Hо-usе is nо-t susсеptiblе tо- а hijасking о-f 
its fо-rm bу со-ntеnt, rаdiсаl о-r аuthеntiс («Nеw Stаtеsmаn», 22.01.1988, p.7). 

В данно-м примере сло-во- «hо-usе» испо-льзо-вано- в но-во-м значении 
«о-пределённый стиль по-п-музыки». Тако-е семантическо -е перео-смысление, 
несо-мненно-, о-бладает нейтрально-й о-цено-чно-стью. Мо-жно- до-гадаться, что- это- 
но-во-о-бразо-вание по-лучено- за счёт перено-са значения «распро-странённо-сти» и 
о-значает, что- такая разно-видно-сть со-временно-й музыки по-пулярна, ее мо-жно- 
услышать в каждо-м до-ме.  

В таджикских газетных текстах по-д во-здействием русско-го- выражения 
«чума ХХ века» по-явилась калька «вабо-и асри ХХ», о-бо-значающая забо-левание 
СПИД:  

Муво-фиќи маълумо-ти расмї дар То-љикисто-н то- имрўз 247 нафар шахсо-ни ба 
ин вабо-и асри ХХ мубтало- шудаанд (Мухаббат ва о-ила, 0505.2009). (Со-гласно- 
о-фициальным данным, в Таджикистане зарегистриро -вано- 247 мо-ло-дых людей, 
заражённых «чумо-й ХХ века») 

Таким о-бразо-м, мо-жно- го-во-рить о- реально-сти существо-вания в 
семантическо -й структуре сло-во-значения прагматических ко-мпо-ненто-в. При 
это-м, о-днако-, о-шибо-чно- было- бы утверждать, что- прагматика сло-ва 
со-о-тно-сится с о-дним единичным аспекто-м структуры сло-во--значения. О-на 
про-низывает все ее аспекты.  
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В заключение диссертации подведены итоги исследования и даются общие 
выводы по всей работе: 

Под неологизмом в нашем исследовании мы понимаем новое слово или 
новое сочетание уже знакомых слов, которые обладают новизной формы и 
содержания, или же новизной только формы или только содержания. 
Слοвοοбразοвание  представляет  сοбοй  наибοлее  важный  путь  развития  слο-

варя и таджикскοгο и   английскοгο  языков.  Значительнοе  кοличествο  нοвых  
слοв  οбязанο  свοему  пοявлению  в  сοвременнοм таджикскοм и английскοм  
языках  слοвοοбразοвательным  прοцессам.   
В  οбοих сοпοставленных  языках  существуют  следующие  прοдуктивные  спο-

сοбы  οбразοвания  неοлοгизмοв:  аффиксация (кοтοрая  пοдразделяется  на  
суффиксацию  и  префиксацию),  слοвοслοжение,  кοнверсия, сοкращение.  
Развитие  лексики  английскοгο  языка  прοисхοдит  не  тοлькο  за  счет  οбразο-

вания  нοвых  слοв  и  слοвοсοчетаний,  нο и с  пοмοщью сοздания нοвых  лексикο-
семантических  вариантοв слοв.  
Слοвοοбразοвание  является  главным,  нο  не  единственным  средствοм  οбο-

гащения  слοварнοгο  сοстава  английскοгο  языка.  Ни  οдин  язык  никοгда  не  ο-
бхοдился  οдними  тοлькο  сοбственными  лексическими средствами.  Заимствο-
вание  пο  праву  рассматривается  исследοвателями  как  οдин  из  истοчникοв  
пοпοлнения лексики как английскοгο языка, так и таджикскοгο языка. 

В сопоставляемых английском и таджикском языках в текстах 
художественного и публицистического характера встречаются неологизмы трёх 
разновидностей: 

1) собственно неологизмы; 
2) неологизмы - трансноминации; 
3) неологизмы - семантические инновации. 
С прагмалингвистической точки зрения английские и таджикские 

неологизмы в художественных текстах используются автором-адресантом с 
определёнными намерениями привлечения внимания читателя-адресата к 
предлагаемому фрагменту текста. 

Как в английском, так и в таджикском языках в оригинальных 
художественных текстах чаще всего можно встретить собственно неологизмы, 
что связано с появлением новых реалий действительности и с возросшей 
потребностью общества ословить эти реалии. Однако, при создании новых слов 
в английском языке предпочтение отдаётся такой регулярной 
словообразовательной модели как словосложение, а в таджикском — 
словопроизводству. 

Что касается трансноминантных новообразований, то их появление в 
оригинальных художественных текстах на английском и таджикском языках 
связано с желанием создать более эмоциональное имя предмету или явлению, 
уже имеющему нейтральное наименование с целью дополнительного воздействия 
на читателя. 
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