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ПРИНЦИПЬI ВЬIДЕЛЕНИЯ КАУЗАТИВНЬIХ ГЛАГОЛОВ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные принципы выделе

ния лексико-грамматического разряда каузативных глаголов немецкого и 
английского языков. В центре внимания исследования находится лекси

ческий каузатив. Общепризнанные лексико-грамматические критерии 

выделения каузативных глаголов отсутствуют, в связи с этим и возника
ет необходимость их разработки. 

The present article dwells ироп the main principles of lexicogrammatical 
class distribution of causative German and English verbs. Lexical causativeness 
is in the centre of our attention. /п present time universally recognized 
lexicogrammatical criteria of causative verbs distribution do not exist and 
because of this the necessity of their development arises. 

Термин <<каузатив>>, или чаще <<каузативный глагол>>, появился в научных 
изысканиях более столетия назад. В. Дельбрюк, К. Бруrман, А. Мейе рассмат
ривали каузативные глаголы как исторически производные, а каузативность -
как глагольную категорию, имевшую морфологический (суффиксальный) спо

соб выражения [1, 2, 3, 4]. Исследователи нефлективных языков (например, 
японского) выявляли <<морфологический каузатив» на материале современной 
системы языка. Каузативом японисты называют такой глагол, в котором эле
мент К (каузация) выражен специальным аффиксом. Глагол относится к раз
ряду каузативных, если существует его некаузативный противочлен. Непар

ные в рамках морфологии каузативные глаголы представлены в классифика
ции каузативов Н. Д. Арутюновой. Каузативные отношения характеризуются 
и разграничиваются <<С точки зрения участия в каузативных отношениях лиц и 

событий>> [5]. Е. Я. Гордон считает, что каузативным является «глагол, имею
щий соотносительный некаузативный коррелят и означающий побуждение к 

u 

совершению деиствия или к изменению состояния, признака или качества>➔• 

Глаголы типа 4ПОбуждать>), <<заставлять>>, «разрешать>>, семантика которых ха-
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рактеризуется различными опенками модальности, относятся к разряду соб

ственно-каузативных глаголов (6]. 
А. В. Филлипов интерпретирует понятие каузативного глагола «в лексичес

кой системе)), определяя категорию каузативности глагола как особую граммати
ческую категорию [7]. Г. Г. СильнIЩкий характеризует каузативнь1е глаголы как 
глаголы, выражающие различные видь~ причинно-следственных отношений [8]. 
Т. А. Кильдибекова придерживается следующего мнения в отношении опреде-

u 
ления статуса каузативных глаголов: <<глаголы активного деиствия, которое ocy-

u u 

ществляется деиствующим лицом и называет изменения состоянии, качеств, 

свойств другого лица или предмета. Вследствие этого каузатинные глаголы имеют 
u 

сходную семантическую структуру: в них содержится не только сема деиствия, 

а также обязательная сема причинности, мотивации>> [9, 10]. В сферу каузатив
ности включаются глаголы, функционирующ.ие в каузативных конструкциях, 
например, <<Я заставил его уйти>> - <<Он ушел>>. В. Г. Руделев считает, что 
каузативный глагол обозначает причину того действия, которое обозначает гла
гол, противопоставленный каузативному. Последний является производным 
каузативного глагола: поить ( от пить), кормить ( от есть), давать ( от 
брать), вешать (от висеть) и т. д.>>. Понятие действия у центрального некау
зативноrо оппозита трактуется в данном определении в широком смысле, сюда 

относятся глаголы, имеющие сем.антику состояния, признака или значения ка

чества, например, быть синим, J1ежать, стоять, ходить, спать, любить 
и т. д. [11]. Ю. Д. Апресян рассматривает ка·узативный глагол следующим. обра
зом.: <<Caos (каузатив), глагол со значением делать так, чтобы некая ситуация 
начинает иметь или имеет место>>. Значение причины в русском языке Ю. Д. 
Апресян поясняет так: <<вызывать (порождать, приводить к), причина (основа

ние), из-за (от, по) потому что (так как, поскольку, потому) и очень многие 
другие; в семантическом языке всем этим. словам соответствует одно слово -
каузировать)>> [12]. Основной семантикой каузативного глагола рассматривает
ся значение причины [13, 14, 15]. 

Каузативные глаголы объединяются общим категориально-грамматическим 
признаком «каузировать~. Это достаточно большой класс слов, для которого 
характерны очень своеобразные преобразования семантики по специфическим 
.моделям; не меньший интерес представляют и закономерности употребления 
указанных глаголов по моделям, обнаруживающимся и при семантическом ва
рьировании глаголов другой сем.антики [16]. Общий категориально-rраммати
ческий признак каузативнъ1х глаголов способен, по мнению А. П. Чудинова, 
накладывать существенный отпечаток на реализацию самых разнообразных 
моделей [16]. Актуальным. представляется исследование общих проблем отра
жения причинно-следственных (каузативных) связей средствами немецкого и 
английского языков, отграничение каузативных глаголов как специфической 
rpy1n1ы от ряда смежных семантических и грамматических групп слов, опреде-

u 
ление важнеи111их семантических и грамматических признаков каузативных 

глаголов. Семантико-грамматическое своеобразие глагольной лексики каждого 
конкретного языка, с точки зрения И. И. Мещанинова, во многом определяется 
способами отражения в нем понятийных категорий, например, как каузатив
ность [17]. Каузативные глаголы представляют собой один из способов отраже
ния между двумя (или более) ситуациями, находящимися в причинно-след
ственных связях. Сема каузации (причинности) входит в состав семантической 
структуры глагола (составляет его внутреннее лексическое свойство), обознача
ющего активное начало, которое обусловливает собой другое действие. Сема 
причинности отражает причинно-следственные отношения, имеющие место в 

объективной действительности. 
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В качестве каузативных рассматриваются глаголы, служат1~ие для отраже-
u u 

ния каузативных ситуации, то есть макроситуации, в которых одна простая 

ситуация является причиной, а другая - следствием. К разряду каузативных 
... 

глаголов целесообразно относить все глаголы, имеющих семантическии при-
u u 

знак <<каузировать>>, независимо от того, единственныи ли это семантическии 

признак или слово имеет дополнительные семантические признаки, характери-
... u 

зуюnr.ие деиствие-причину и деиствие-следствие. 

Каузативные глаголы имеют специфические черты в отличие от традицион
ных лексика-грамматических разрядов глагольной лексики (глаголы речи, пере
мещения, общения, движения, чувства, мысли и т. д.). Ряд ученых (Е. Я. Гордон 
и др.) рассматривают каузативные глаголы не как лексика-семантическую груп

пу, а как способ глагольного действия [18], функционально-семантическую кате
горию. Каузативные глаголы объединяет, в отличие от типичных лексика-семан

тических rpy1n1, не однотипность обозначаемых ими действий, а однотипность 
способа представления этих действий, комплексный характер семантики, которая 

обычно отражает несколько элементов каузативной ситуации. Придерживаясь 
мнения А. П. Чудинова, будем рассматривать в настоящем исследовании кауза
тивные глаголы как лексико-rрамматические разряды. 

Существует несколько подходов к определению границ группы каузатив
ных глаголов. С точки зрения широкого понимания каузативности к разряду 

каузативных глаголов относятся глагольные лексемы, требуют1ще винительного 
падежа со значением объекта, подвергающегося воздействию с целью внести 

в него те или иные t1зменения [20]. К данному пониманию каузативности при
ближается точка зрения Т. А. Кильдибековой, которая интерпретирует сему, 
выражающую мотивацию появления признаков субстанций, как каузативность; 

глаголы, содержа11ще данную сему, - как каузативные глаголы. Однако в этом 

случае можно полагать, что каузативные глаголы совпадают с разрядом переход

ных глаголов. Но не все переходнь1е глаголы обозначают какие-либо изменения 

объекта (lieben, horen, konnen, to want, to hear, to see, to understand и т. д.). 
Данные глагольные лексемы не могут быть рассмотрены как каузативы при 
самом широком понимании каузативности. 

Существует ряд глаголов с инкорпорированными актантами. Формально 
такие единицы не являются переходными: нем.: sich abangsten, sich abeif ern, 
abmahnen (j-m von D.), erwecken (in j-m Angst), (bei j-m Hoffnung); англ: to Ье 
anxious, to worry, to assure, to encourage, to give hope to. 

Единый подход в вопросе определения лексико-rрамматических критериев 
выделения каузативных глаголов отсутствует. К каузативным глаголам причис

ляются также глаголы, в лексическом значении которых отражаются причинно

следственные отношения как объект лексической номинатщи, ер.: радовать кого
либо - <<каузировать кого-либо радоваться, т. е. должна существовать какая-то 
причина для радости кого-либо; заговорить кого-либо - <<каузировать кого
либо быть уставшим от длинных разговоров>> , т. е. длинные разговоры могут 
быть причиной усталости кого-либо~ вынудить кого-либо что-либо сделать -
<<каузировать кого-либо что-либо сделать, действовать>>, т. е. понуждение может 
являться причиной для чьего-либо действия, деятельности и т. п. 

Каузативные глаголы имеют обrцие формальные особенности: 
1) однотипность лексической и синтаксической сочетаемости; 
2) специфические модели регулярной многозначности и регулярного рече

вого варьирования; 

3) близость словообразовательных структур и потенции (21]. 
Каузативность как основной категориальный признак объединяет рассматри

ваемые глаголы в лексика-грамматические разряды. Структурно-семантическое 
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своеобразие каждого лексико-грамматического разряда определяется наличием 
категориального признака и взаимодействием этого признака с дифференциаль
ными и категориально-лексическими семами, которые системно организуют гла

голы. А. П. Чудинов предлагает классификацmо каузативных глаголов на основе 
семантичесюIХ составляющих каузативной ситуации: каузирующий субъект, ка
узирующее действие, каузируемое действие, субъект каузируемого действия и 
отношения каузации [22]. На базе данных конституентов А. П. Чудинов выделя
ет следующие разряды каузативных глаголов: 

1) глаголы, в значение которых не входят семантические признаки, характе
ризующие каузирующее и каузируе1v\ое действие (заставить, вынудить, добить
ся, обусловить и т. п.). Данные глаголы функционируют в структуре с зависи
мым инфинитивом или отглагольным существительным, которые характеризу-

" ют каузируемое деиствие; 

2) глаголы, в семантике которых значение каузативности совмещается с 
указанием на способ каузации (приказать, попросить, уговорить и т. д.). 
Выбор способа обозначения каузируемого действия (инфинитив, девербатив, 

u 

придаточное предложение, конструкция с прямои речью, зависит от характе-

ра каузативной ситуации, семантики и традиций употребления каузативного 
глагола); 

3) глаголы, в семантике которых каузативность совмещается с характерис
тикой каузируемоrо действия (выгнать - указание на каузативность и переме
щение объекта каузации; разбудить - каузировать и проснуться); 

4) глаголы, в семантике которых совмещаются компоненты, укзываюrцие на 
каузацию, способ каузации и каузируемое действие (расстрелять - входят се
мантические признаки, указываю11~ие на причинно-следственные связи, способ 
кауза1~ии (выстрел) и каузируемое состояние (смерть). 

Классификация исследуемых глаголов может быть осуществлена с учетом 
u u 

конкретных значении элементов каузативнои ситуации, отражающихся в се-

мантике глагола. Можно вьщелить следую11U{е типы каузации и разряды глаго

лов, которые данные типы каузации актуализируют: 

1. Каузация передвижения (нем.: schieben, fuhren, ziehen; англ.: to push, 
to lead someone, to guide someone, to pull (out of/at); 

2. Каузация положения в пространстве (нем.: legen, verlegen, stellen, einstellen; 
англ.: to put, to lay, to place, to set ); 

3. Каузация изменения признака (нем.: bereichern, verdunkeln; англ.: to enrich, 
to expand, to increase ); 

4. Каузация бытия, порождения объекта (нем.: bilden, gestalten, schaffen, 
grtinden, herstellen, erzeugen, produzieren, fertigen, hervorbringen; англ.: to form, 
to build, to shape, to mould, to create, to estaЫish, to set up, to produce, 
to manuf acture, to develop, to constitute, to make up ); 

5. Каузация отношений принадлежности (нем.: schenken, verschenken, geben, 
reichen; англ.: to give, to pass, to hand, to deliver, to withdraw, to confiscate); 

6. Каузация восприятия органами чувств (нем.: zeigen; англ.: to show) 
[ 23, 24, 25]; 

7. Каузация интеллектуального состояния (нем.: iiberzeugen, lehren, belehren, 
einreden, zureden, versichern; англ.: to persuade, to convince, to assure, to teach, to 
train); 

8. Каузация физических характеристик объекта [26]: 
8.1. Каузация ухудшения состояния (англ.: to cripple, to bruise, to maim); 

u 

а) в результате механического воздеиствия, ограниченного поверхностью и 
V 

приводящего к нарушению структурнои целостности предмета, например, 

кожного покрова (англ.: to abrade, to lacerate, to scar); 
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б) в результате образования синяков, потертостей, не приводящее к наруше
нию структурной целостности (англ.: to bruise, to chafe, to contuse); 

в) в результате механического воздействия, не ограниченного поверхностью 
и приводящего к нарушению структурной целостности предмета, обозна
чающие ранения и другие телесные повреждения (англ.: to cripple, 
to maim, to wound); растяжения, вывихи (англ.: to crick, to strain, to rick); 
потерю сознания или сотрясение мозга (англ.: to concuss, to slug, to stun); 

r) в результате немеханическоrо воздействия, обозначающего тепловое или 
химическое воздействие на кожу (англ.: to burn, to scald, to chap); воспа
лительные процессы (англ.: to gangrene, to ulcerate, to inflame); отравле
ние или заражение организма ( англ.: to intoxicate, to poison, to inflect); 

д) в результате воздействия, вид которого не указывается, обозначающее 
утрату какой-либо функции (англ.: to atrophy, to Ыind, to paralyse); по
вреждение организма (англ.: to hurt, to injure, to pain). 

8.2. Каузация улучшения состояния (англ.: to heal, to revive, to cure); 
а) выздоровление после болезни (англ.: to cure, to heal, to revivify); 
б) обработка раны ( англ. : to cauterize, to cleanse, to paint ); 
в) появление иммунитета (англ.: to immunize, to inoculate, to vaccinate); 
r) восстановление сил ( англ . : to ref resh, to rest, to revitalize ); 

8.3. Каузация изменения состояния, оценка которого зависит от ситуации 
(англ. : to fatten, to amputate, to slenderize); 

а) нанесение косметики (англ.: to powder, to rouge, to rnascara); 
б) волосяного пQкрова ( англ.: to shave, to f rizz, to pornade ); 
в) .одевание или раздевание ( англ.: to dress, to undress, to attire). 
9. КаузЭ:ция эмоционально-психологического состояния объекта (27, 28]. 
9.1. Каузация положительного эмоционального тона (нем.: aufmuntern, 

arnusieren, belustigen, f aszinieren, erheitern, beruhigen, begliicken; англ.: to please, 
to adore, to encourage, to becalm, to gratify, to enchant, to delight, to marvel); 

9.2. Каузация отрицательного эмоционального тона (нем.: argem, enttauschen, 
erziimen, aufreizen, betriiben, grarnen, grollen, f eanzen; англ.: to perturb, to pain, 
to madden, to intimidate, to afflict, to abase, to Ыаmе, to disappoint, to exasperate ); 

9.3. Каузация аксиологически нейтрального состояния (нем.: interessieren, 
frappieren, affizieren, erstaunen, erregen, anreizen, konsternieren; англ.: to surprise, 
to impress, to af f ect, to engender, to excite, to impel, to induce, to interest ); 

10. Каузация созидания и придания формы [29] (нем.: bilden, vorfuhren, modellieren, 
formen, Ьefestigen, festrnachen, anbringen, festsetzen, festlegen, schaffen, kreieren, 
umwandeln, verwandeln; ашл.: to for111, to fashion, to frame, to model, to shape, to 
figure, to fix, to set, to create, to transfor111, to reform, to fo1111ulate, to for111alize; 

11. Каузация знания ( нем.: inf ormieren, identif izieren, reflektieren, erf ahren, 
ermitteln, f eststellen, bekannt geben, ankiindigen, untersuchen, priif en, kontrollieren, 
lehren, unterrichten, beleuchten, hinweisen, ausbllden; англ.: to know, to Ье aware, 
to Ье in the know, to hear of / about, to find out, to make inquiries, to assertain, 
to worm out, to hunt out, to put f orth а f eeler, to announce, to impart, to inf orm, 
to notify, to keep posted, to keep informed of something, to have а knowledge, 
to have some notion/idea, to examine, to inspect, to scrutinize, to scan, to look 
into/ at, to view, to consider, to weigh, to reflect, to teach, to enlighten, to drill, 
to instruct, to educate, to recognize, to identif у, to spot, to distinguish, to discem, 
to discriminate, to dif f erentiate [ 30 ]. 

В зависимости от общих принципов классификации глагольной лексики по 
лексика-семантическим разрядам может быть вьщелен и ряд других подгрупп 
каузативов. Л. М. Васильев при анализе глаголов чувства вьщеляет более деся
ти подгрупп каузативных глаголов чувства [31]. 
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Каузативы могут быть классифицированы по способу каузации: 
• каузация требованием (велеть, приказывать и т. п.); 
• каузаI(Ия непосредственным физическим воздействием ( толкать, дергать, 

ковать и т. п. ); 
• каузация при помоIЦИ мыслительной деятельности ( сочинять, проектиро

вать и т. п.). 
Лексическая сочетаемость каузативных глаголов определяется прежде все

го не категориально-грамматическим признаком <<каузировать>>, а дифференци
альными признаками «способ действия>>, <<орудие действия>>, <<каузируемое дей
ствие>>, «субъект действия>>, <<объект действия», то есть по_11нnстью зависит от 
подгруппы, в которую входит соответствующий глагол. А. П. Чудинов отмечает, 

что глаголы парадигмы с общим значением <<воздействовать на объект с целью 
убедить в чем-либо>> (уверять, пропагандировать, убеждать и т. п.) законо
мерно способны иметь объектное дополнение только со значением лица. Лекси
ческая сочетаемость каузативного глагола с объектом действия совпадает с 
сочетаемостью его некаузативного коррелята с субъектом действия, иначе гово
ря, субъектная сочетаемость некаузативных глаголов типа гореть, убедиться, 
выздороветь, проснуться, умереть полностью совпадает с объектной сочета
емостью их каузативных коррелятов поджигать, убедить, вылечить, разбу
дить, умертвить [32]. 

Таким образом, релевантным признаком в процессе выделения каузатив

ных глаголов является элемент значения <<каузировать>>. Семантика каузатив
ности заключается в побуждении к изменению действия, качества, состояния. 

Переходность рассматривается синтаксическим выражением семантики кауза

тивности. Все остальные общие признаки в значительной степени производны. 

Наличие этого признака в семантике глагольной лексемы рассматривается в 
u u 

качестве главного основания для включения соответствующеи лексическои еди-

ницы в разряд каузативных глаголов. Каузативные глаголы представляют собой 
особый разряд. Это может быть обусловлено не только их семантической близо
стью, но и однотипностью их синтагматических признаков. 
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МОСКОВСКИЕ ЭКСПРЕССИОНИСlЪI И РУССКИЙ АВАНГАРД 
АННОТАЦИЯ. В статье расс~tатривается творчество московских экс

прессионистов (1919-1923) в контексте русского поэтического авангарда. 

The article clarifies to the creativity Moscow expressionists (1919-1923) in а 
context of Russian poetic avantguarde is considered. 

Творчество московских экспрессионистов (1919-1923 rr.) - одна из самых 
малоисследованных областей русского авангарда. Группа поэтов, провозгла
сившая себя экспрессионистами, включает имена Ипполита Соколова, Бориса 
Земенкова, Бориса Лапина, Теодора Левита, Гурия Сидорова, Евгения Габрило
вича и др. 




