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Проблема комплексных единиц словообразования как 

универсальных деривационных подсистем естественного языка еще не 

получила своего фундаментального описания, и в 

лингвистической литературе отсутствуют исследования, посвященные 

всестороннему межъязыковому анализу данных образований [1]. Мы 

рассматриваем комплексные единицы словообразования русского и 

немецкого языков как особые формы систематизации производной 

лексики, и, в первую очередь, их наиболее очевидные разновидности: 

словообразовательное гнездо и его составляющие – 

словообразовательные пары, цепи и парадигмы. 

В качестве одного из инструментов сопоставительного анализа 

используется когнитивный подход, позволяющий понять, «почему 

окружающая человека действительность осмыслена именно так, а не 

иначе» [2, 14]. 

Специфика структурно-семантической и номинативной 

конфигурации соотносительных словообразовательных гнезд русского 

и немецкого языков обусловлена следующими факторами: 

1) разным количественным составом исследуемых 

словообразовательных гнезд, находящимся в определенной 

зависимости от степени интенсивности деривационных процессов; 

2) специфическим набором производных, проистекающим из 

различий в обозначаемых ими понятиях. Номинативные единицы 

коррелирующих словообразовательных гнезд обнаруживают разную 

денотативную соотнесенность с внеязыковыми реалиями. При 

тождестве понятийного содержания средства его выражения в 

сопоставляемых языках также могут быть различными: одни и те же 

означаемые в одном языке могут быть словообразовательно 

маркированы, в другом выражаться на лексическом или 

синтаксическом уровнях; 

3) наличием в русском и немецком языках специфических 

словообразовательных значений, характерных для той или иной части 

речи, а также производных с идиоэтническим компонентом 

семантики, что свидетельствует о неоднородном характере 



семантических приращений в процессе развития коррелятивных 

корневых морфем; 

4) существованием в словообразовательных гнездах 

исследуемых языков специфических семантических зон и смысловых 

подгнезд, их внутриязыковым развитием и степенью номинативной 

дифференциации обозначаемой смысловой области; 

5) разной репрезентацией одних и тех же системных явлений: 

спецификой способов словообразования, производящих основ, 

инвентаря словообразовательных средств, т.е. всего того, что 

определяет деривационную структуру входящих в гнездо 

производных слов, а также соотношением главных составляющих 

словообразовательного гнезда – словообразовательных цепей и 

парадигм. 

Когнитивная интерпретация словообразовательных гнезд 

разных тематических групп позволяет выявить те или иные 

концептуальные сферы, определяющие этнокультурную специфику 

русского и немецкого языков и языкового сознания их носителей. 

Внутренняя форма производного слова в составе 

словообразовательного гнезда может выступать как средство познания 

ментального содержания и картины мира, представленной в 

конкретном языке с ее универсальными и культурно-специфическими 

характеристиками. 

Итак, в рамках словообразовательных гнезд разносистемных 

языков можно установить когнитивные модели интерпретации 

явлений действительности, т.е. те понятийные области, которые в 

большей степени подвержены словообразовательной детерминации, а 

следовательно, являются более значимыми для носителей языка. 
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