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Словообразование используется в современном немецком языке значительно активнее, нежели се-
мантическая деривация. Так, с помощью словообразования было создано около 58,5 % от всех производ-
ных единиц, в то время как семантическая деривация послужила основой для образования 2,5 % единиц. 

На основе анализа производных наименований было установлено, что при создании новых имен 
от единиц ЛСГ «Наименования растений и их частей» и «Наименования веществ» словообразование 
и семантическая деривация могут функционировать одновременно, и такое взаимодействие данных 
способов номинации носит достаточно регулярный характер. Количество созданных таким образом 
производных единиц составляет 39 %. К ним можно отнести, например, производные das Apfelbäck-
chen ‘румяные толстые щечки’, blutarm ‘очень бедный’ и др.  

Словообразование, используя различные формальные средства, позволяет менять частеречную 
принадлежность производного относительно исходной единицы, что обусловливает больший онома-
сиологический потенциал данного способа номинации по сравнению с семантической деривацией. 
При использовании семантической деривации действуют определенные семантические ограничения, 
которые не позволяют ей выполнять аналогичные ономасиологические задания. Однако при одно-
временной реализации со словообразованием семантическая деривация может служить основой для 
создания слов иных частей речи.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что словообразование и 
семантическая деривация активно взаимодействуют в языковой системе. Наряду с этим необходимо 
отметить, что словообразовательные процессы обнаруживают достаточно высокую активность и об-
ладают более развитым номинативным потенциалом, в то время как семантическая деривация, в силу 
своего внутрисловного характера и связанных с этим ограничений, характеризуется большей одно-
родностью производных наименований.  
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Немецкая классическая философия рубежа XVIII – XIX веков увидела всё сущее в совершенной 
взаимосвязи. Было пересмотрено отношение субъекта и объекта (вызванное новаторскими сужде-
ниями Ж.-Ж. Руссо). Немецкие мыслители (И.Кант в первую очередь) впервые провозгласили актив-
ность сознания, вторжение субъекта в объект и их непрерывное взаимодействие. Особым образом 
понималось соотношение мира и человека. Мир мыслился проникнутым идеей гармонии, целесооб-
разности, естественного порядка. А человек рассматривался как существо деятельностное и познаю-
щее.  

У Ф.И. Тютчева есть стихотворения, зная только особенности композиционного и образного во-
площения в поэтическом слове которых, найдём всё, что определяет специфику стиля данного поэта 
и построение образной системы. Таким стихотворением у него, несомненно, является бессмертный 
шедевр с латинским названием «Silentium!» (1830), обозначающим молчание. Но о каком «молчании» 
идёт речь? Во-первых, о молчании внутреннего мира человека, никак не сводимого к конкретным 
словесным формулам, и мира окружающего, внешнего. Во-вторых, последний из указанных миров 
подразделяется, как собственно и мир души человеческой, на две антагонистические друг по отноше-
нию к другу сферы: гармоничную и негармоничную (дисгармоничную). Они постоянно противоборст-
вуют и, непримиримые, определяют ход дальнейших событий в обоих мирах, в зависимости от исхо-
да, от итога поединка, который вовсе и никогда не прекращается. Следует заметить, что впоследствии 
в самых разных интерпретациях попытки найти объяснение тайне «молчания» будет предпринимать 
и Э.Э. Дикинсон в куда ещё более чеканных формах. Она не раз будет рассуждать, как раз, по необ-
ходимости уединяясь, будучи уже уединённой, следующим образом: «Скажи идущим ко дну – что 
этот – ныне незыблемый – / Тоже терпел крушение – и подымаясь со дна – / Рос – укрепляясь дейст-
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вием – а не поиском мысленным – / Как уходила Слабость – как Сила была рождена. / Скажи им – что 
самое худшее минет – через мгновение – / Пуля в бою не страшна – страшен летящий свист. / Если 
пуля войдёт – с нею войдёт Молчание – / Смертный миг аннулировал право тебя убить» [1; с. 447, 
перевод В.Н. Марковой]. Великая «амхерстская отшельница» и «белая монахиня» в контексте ска-
занного относительно тютчевской медитации значительно углубляет эту философскую мысль, пре-
вознося в ней «поиск мысленный» над «действием». Не столь ужасно существование самой вещи, в 
данном случае – пули, сколько то, что она приведена в действие и призвана нарушить нормальный, 
привычный, уже сложившийся лад и строй вещей «летящим свистом». Но всё это ничего: только 
мгновение, а за ним неумолимо войдёт Молчание, отождествляемое со Смертью. И у Э. Дикинсон 
страшнее Её нет ничего более. Ведь Она как будто намеренно повергает нас в состояния, доведённые 
до крайности, когда один только штрих – и вот уже Она, и всё больше ничего нет – одно Молчание. 
Но ведь прежде был поиск мысли, а он, к сожалению, прерывается с Ней. Конечно, в данном контек-
сте тютчевская категория молчания лишь углубляется и значительно высится над всеми прочими, 
предъявляемыми в этом поэтически-философском мире. Однако в целом точки корреляции до поры 
до времени совпадают, но результат их совершенно различен.  

Следовательно, внимание к человеческой душе, а значит, у обоих поэтов – и к душе Природы, и к 
Мировой Душе, образы «незамутнённых ключей» у Тютчева, солнца, луны и звёзд у обоих поэтов, 
явление иллюминацио (озарения), отношение к Вечности, Смерти, Душе и к Богу, интуитивное позна-
ние, отношение к поэтической деятельности, выражающейся в «молчании», словно ненароком при-
ходящих пророчествах и видениях как проложенном пути к Тайному Знанию, каковое не должно 
быть раскрыто, позволяет нам окончательно заключить, что немецкая классическая философия есть 
органическая основа всего поэтического творчества Ф.И. Тютчева и Э.Э. Дикинсон.  
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Самым развитым и популярным среди жанров сетевой литературы на настоящий момент является 
фанфикшн – разновидность творчества поклонников популярных произведений искусства (так назы-
ваемого фан-арта в широком смысле этого слова), производное художественное произведение, осно-
ванное на каком-либо оригинальном произведении (как правило, литературном или кинематографи-
ческом), использующее идеи его сюжета и (или) персонажей.  

Функционирование жанра фанфикшн предполагает непременное наличие такого явления, как 
фандом. Фандом – это претекст, на основе которого поклонники того или иного текста создают свои 
художественные произведения, фанфики. Формула фандома: текст-источник + фанфикшн-среда, им 
порожденная. Основным критерием оценки жизнеспособности фандома является его рейтинг среди 
фикрайтеров: стать претекстом, способным обеспечить активное функционирование фандома, могут 
только произведения, обладающие высоким уровнем популярности среди фанатов, гарантирующим 
достижение максимальной степени «обжитости» платформы.  

Текст, способный породить популярный фандом, должен обладать следующими признаками: из-
вестность и растиражированность; актуальность для максимального количества реципиентов, которая 
сообщается тексту такими характеристиками, как простота изложения, достигающаяся использовани-
ем того типа культурного языка, который ориентирован на «норму», неизбыточность в плане сюжет-
но-композиционных особенностей, наличие «зон импровизации», обращение к образу «другого ми-
ра», базирующегося на основных принципах мифологического мышления, наличие нескольких вари-
антов реализации текста: литературный вариант, кинематографический вариант, вариант в виде ком-
пьютерной игры, комикса и т.п.  

Среди фандомов можно выделить интернациональные, платформы которых имеют статус «миро-
вых бестселлеров», генерируют фанфикерскую активность практически во всех развитых сегментах 


