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счет денежных поступлений, увеличения капита
ла в ущерб дивидендам). Если экономическая 
рентабельность растет быстрее оборота, то авто
матически происходит перемещение в квадрат 
2 или 1. В противном случае предприятие риску
ет угодить в квадрат 8, а затем -  и в 9.

Квадрат 8: «ДИЛЕММА».
Предприятие частично использует свои воз

можности наращивания задолженности, но этого 
мало для покрытия дефицита ликвидных средств, 
обеспечения внутренних потребностей функцио
нирования. Если уровень экономической рента
бельности восстанавливается или начинает пре
вышать темпы роста оборота, то возможен подъ
ем в квадрат 2 или 7 (если кредиторы не 
испытывают доверия к предприятию). Если эко
номическая рентабельность уменьшается, то не 
миновать квадрата 9.

Квадрат 9: «КРИЗИС».
В затруднительном положении ряду предпри

ятий приходится прибегать к дезинвестициям 
(чтобы прекратить обескровливание результата 
хозяйственной деятельности), различным видам 
финансовой поддержки (для стабилизации ре
зультата финансовой деятельности), дроблению 
на малые предприятия (чтобы было легче обра
тить финансово-эксплуатационные потребности 
в отрицательную величину) и перемещаться в 
квадрат 8 или 7.

ТРИ ПОЗИЦИИ УСПЕХА: РФХД > 0, квад
раты 4, 5, 6.

Квадрат 4: «РАНТЬЕ».
Предприятие довольствуется умеренными по 

сравнению со своими возможностями темпами 
роста оборота и поддерживает задолженность на 
нейтральном уровне. В такой ситуации все зави
сит от уровня и динамики экономической рента
бельности. При ее невысоком и практически не
изменном уровне риск перемены знака эффекта

рычага (вследствие повышения процентных ста
вок) и конкуренция тянут предприятие к квадра
ту 1 или 7. При повышенной и (или) возрастаю
щей экономической рентабельности предприятие 
может начать подготовку к диверсификации 
производства или наращиванию оборота либо 
щедро вознаграждает акционеров дивидендами 
(квадрат 2).

Квадрат 5: «АТАКА».
Предприятие продолжает увеличивать заим

ствования, хотя интересы сохранения внутренне
го равновесия того и не требуют. Возможно, это 
связано с началом политики диверсификации, 
подготовкой к инвестиционному рывку. Если 
поддерживается достаточный уровень экономи
ческой рентабельности, то возможно перемеще
ние в квадрат 2. При падении ее уровня предпри
ятие рискует угодить в квадрат 8.

Квадрат 6: «ХОЛДИНГ».
Предприятие становится материнской компа

нией и обеспечивает финансирование дочерних 
обществ за счет увеличения заемных средств. 
Если соотношение заемные средства/собст- 
венные средства поднимается слишком высоко, 
то возникает тенденция к перемещению в квад
рат 4. Либо же, если рынок сбыта материнского 
общества «стареет», исчерпывается, возникает 
тенденция к перемещению в квадрат 5.

Очевидно, что в квадрат 6 не удается войти 
ни из одного из соседних квадратов. Видимо, 
чтобы попасть в этот квадрат, нужно заняться 
учредительством.

Бывает, правда, редко, что по сумме резуль
татов финансовой и хозяйственной деятельности 
предприятие оказывается в квадрате 6, даже и не 
будучи холдингом. Такой фирме можно поже
лать как можно дольше оставаться в столь за
видном положении.
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гда. привлекали внимание зарубежных и отечест
венных лингвистов, в частности таких известных 
германистов, как X. Бринкман, X. Вельман, 
М. Докулил, К.-Е. Зоммерфельдт, Г. Пауль, 
В. Флейшер, В. Хенцен, Т. Шиппан, М. Д. Сте
панова, К. А. Левковская и др. В их трудах на
шли освещение исторический аспект, отглаголь
ного словообразования, его типы и тенденции в 
современном немецком языке, различные подхо
ды к структурно-семантической классификации 
отглагольных существительных и некоторые 
особенности их синтагматической реализации.

Пожалуй, самое большое число специаль
ных работ посвящено исследованию лексической 
семантики отглагольных существительных, гла
вным образом в плане их сопоставления 
с семантикой мотивирующих глаголов, а также 
различных словообразовательных моделей 
(А. Н. Антышев, Г. Я. Лавриненко, Н. А. Масло
ва, Е. М. Какзанова, Ц. В. Гогличидзе, С. А. Во
лина, Р. 3. Мурясов и др.).

Предприняты также попытки семантической 
классификации этого обширного пласта лексики 
современного немецкого языка с использованием 
критериев семантической мотивированности, 
ревербализации, лексикализации по линии демо
тивации и др.

Наиболее утвердившейся можно считать би
нарную классификацию, в рамках которой неод
нородные по своей семантике отглагольные су
ществительные дифференцированы на истинно 
отглагольные имена действия, процесса, состоя
ния, для которых глагольно-процессуальные зна
чения первичны, nomina actionis, и имена с вто
ричными значениями, отличающиеся более ос
лабленной семантической связью с мотивирую
щими глаголами, nomina acti, nomina resultati, 
nomina qualitatis, nomina loci.

Обоснованное в трудах E. С. Кубряковой и 
М. Д. Степановой положение о наличии у произ
водных словообразовательного значения послу
жило предпосылкой для семантических исследо
ваний отглагольных существительных с учетом 
словообразовательного значения как отождеств- 
ляюще-классифицирующего компонента их се
мантики, в результате чего была осуществлена 
более полная и детальная дифференциация се
мантических разновидностей девербативов 
(В. Ф. Балакирев, Л. М. Калашникова, Р. 3. Му
рясов и др.).

Анализ ряда исследований, предметом рас
смотрения которых в той или иной мере послу
жили отглагольные существительные современ

ного немецкого языка, позволяет сделать вывод о 
том, что они осуществлялись преимущественно 
семасиологическим путем, т. е. в направлении от 
языковых форм к их значениям. Мало изучен
ным, на наш взгляд, остается номинативный ас
пект данного разряда существительных.

Утвердившееся в последние годы когнитив
ное направление в изучении языка позволяет по- 
новому подойти к рассмотрению такого неодно
значного феномена, как отглагольные существи
тельные. С когнитивной точки зрения, представ
ляется интересным исследовать отглагольные 
существительные ономасиологическим путем, 
т. е. по направлению от предмета, процесса или 
явления к мыслям о них и затем к их обозначе
нию языковыми средствами.

Когнитивная ономасиология «ставит перед 
собой цель -  исследование номинативно-семи
отического аспекта языка в ракурсе его внутри- и 
внелингвистических детерминант» [1]. Ее объек
том выступают номинативная система языка и ее 
категоризация. Следует заметить, что специфи
ческой чертой ономасиологических категорий 
является их таксономический характер: именно 
они составляют понятийную сеть как основу 
языковой категоризации в номинативном аспекте 
речемыслительной деятельности человека.

Исходя из бинарности отглагольных сущест
вительных как производных, можно уже априори 
предположить, что за ними стоят сложнострук
турированные понятия. Об этом свидетельствует 
и пропозитивный характер их семантики, т. е. 
присутствие в глубинной структуре свернутой 
предикации, благодаря чему они способны вы
ражать сложные понятия. Поэтому категориза
ция отглагольных существительных предполага
ет исследование пропозициональных структур 
как когнитивных моделей, а также выявление 
способов их вербализации. При этом следует 
иметь в виду, что в семантике отглагольных су
ществительных «сосуществуют» две концепту
альные структуры, выполняющие разнонаправ
ленные функции: если первая категоризирует, то 
вторая идентифицирует объекты номинации.

Признание в последние десятилетия положе
ния, что номинативные единицы языка служат 
именованию не только предметов, но и призна
ков, процессов, свойств и отношений, целостных 
событий и расчлененных ситуаций, является 
логическим продолжением радикального изме
нения в теории номинации, которое намети
лось еще в 70-е гг. в трудах Б. А. Абрамова, 
Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гака, Г. В. Колшанско-
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го, Е. С. Кубряковой. Оно было связано с разра
боткой концепции номинативного аспекта пред
ложения, пропозитивной номинации, а также 
номинативного аспекта речевой деятельности, и 
это значительно расширило рамки традиционной 
теории номинации.

Отглагольные существительные представля
ют номинативные единицы, служащие преиму
щественно именованию признаков (процессов, 
действий, состояний) как отдельных сущностей. 
Ставя перед собой задачу исследования номина
тивных свойств отглагольных существитель
ных и их категоризации, считаем необходимым 
уточнить сами понятия «категоризация» и «но
минация».

Номинация -  это определенный способ язы
ковой репрезентации концептуальных структур, 
«обозначение всего отражаемого и познаваемого 
человеческим сознанием» [2]. Она неразрывно 
связана с категоризацией, поскольку оба явления 
осуществляются на основе анализа сущностных 
характеристик объектов. Различие же состоит 
в том, что понятийная категоризация учитывает 
весь объем знаний с целью формирования наи
более полной гносеологической картины мира. 
Номинативная категоризация ограничивается 
несколькими наиболее существенными призна
ками объектов (сущностей) для их именования и 
для формирования номинативной картины мира 
в целом.

Категоризация трактуется в когнитивной се
мантике (науке о категоризации) как основопо
лагающая мыслительная деятельность, обеспе
чивающая получение, организацию и хранение 
информации. Более конкретно это -  способность 
когнитивно-мыслительной деятельности челове
ка «к процессу образования категорий как отра
жающих самые существенные, самые общие ито
ги своеобразной сортировки всей доступной че
ловеку информации и сведения ее разнообразия 
и многообразия к определенным классам, разря
дам и рубрикам» [3].

Категоризация является обязательным усло
вием при образовании и интерпретации любой 
номинативной единицы. Прежде чем дать имя 
какому-либо объекту познания, человек должен 
подвести этот объект под определенную катего
рию вещей, событий, признаков или явлений.

Трактовка определенных разрядов номина
тивных единиц как категорий не вызывает прин
ципиальных разногласий с позиций когнитивной 
лингвистики. Существенным, однако, является 
то обстоятельство, что с возникновением когни

тивной лингвистики радикальное переосмысление 
претерпело само понятие языковой категории.

Если в классической лингвистике критерием 
формирования и выделения какой-либо катего
рии служил определенный набор признаков, ко
торый должен был неизменно повторяться в ка
ждой из составляющих ее единиц, то в когнитив
ной лингвистике исходят из того, что категорию 
формирует не тождество набора признаков, а 
фамильное сходство ее членов или ориентация на 
прототип как лучший образец, концентрирующий 
наиболее очевидные признаки категории.

По принципу формирования языковые кате
гории признаются аналогичными естественным 
категориям, также строящимся по прототипиче
скому типу. Изменилось и представление о един
стве и целостности языковой категории, которая 
может иметь разную степень подобия объеди
няемых единиц. Согласно утвердившейся в ког
нитивной лингвистике теории прототипов, цело
стность категории определяется равнением чле
нов на лучший образец -  прототип.

Опираясь на теорию прототипов, в качестве 
основных принципов категоризации отглаголь
ных существительных нами избираются сле
дующие положения:

• языковые категории имеют двоякую приро
ду, которая заключается в том, что они служат 
узловыми звеньями между экстралингвистиче- 
скими и лингвистическими сущностями, т. е. 
когнициями и актами коммуникации;

• составляющие элементы языковых катего
рий неравнозначны, в рамках категории разли
чаются ядро и периферия;

• языковые категории имеют вариатив-. 
ный характер, который проявляется в общей 
флуктуации в рамках категории, видоизмене
нии признаков, трансформации одних признаков 
в другие;

• языковые категории имеют открытый харак
тер, т. е. способность к расширению и развитию.

Таковы основные исходные принципы когни
тивно ориентированного исследования отгла
гольных существительных.
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