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О СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ КАУЗАЦИИ ВЛАДЕНИЯ 

ГАЛИНА ГЛАЗОВА 

Категория каузативности является одной из нанболее актуальных в иссле

дованиях по глаголу в современном языкознании. Та нлн иная интерпретация 

данной категории во многом определяет описание глубннной семантнки пред

ложеllИЯ', его поверхностной структуры, классификацию глаголов, а также 

изучение вопросов, связанных с проблемой глагольного управления. 

В настоящей статье предпринята попытка описания семантических функ

ций группы глаголов со значением каузацив владения и спецнфнки их функцио

ннроваllИЯ' в составе простого предложения. Изучение Функцнональных характе

ристик данного класса глаголов предполагает изучение семантической соче

таемости анализируемых единиц. Анализ каузативных коиструкций связан 

с описанием структурных типов ситуаций, в рамках которых данные конструк

ции реализуются. Под ситуацией мы понимаем "совокупностъ элементов, при

сутствующих в сознании говорящего в объективной действительности в мо

мент "сказывания" и обусловливающих в определенной мере отбор языко

вых элементов при формированин самого высказывання" [Гак, 1973, с. 358J. 
Каузативные глаголы выражают действне, предполагающее обязательное 

наличие и субъекта действия, и объекта, поэтому анализ снтуации связан 

с выяснением отношеюIЙ между ее элементам н , т.е. между действием и сопутс
твующими ему предметными актантами. 

Класс анализируемых в данной статье глаголов кауэацин владения иден

тнфнцируется ядерной семой ,.каузнровать иметь". В статье ие рассматрива

JШсь конструкцни, которые г. А. Золотова называет автокаузативными, -
эти модели образуются глаголами со значением "каузировать иметь себя" 

[Золотова, 1973, с. 287]. 
Семная структура этих глаголов содержит в качестве обязательных син

тагматические семы субъекта, объекта и адресата действия: Петр дал книгу 

Ивану. В семантической структуре предложения глаголы распространеиы 

тремя актаитами: производителем действия (агенсом), предметом передачи 

(объектом) и адресатом. 
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Глаголы каузации владеиия включаются в предложения с одушевленным 

агенсом и неодушевленным объектом и обозначают целенаnpавленное действие. 

г. г. Сильницкий относит К целенаправленным глаголы, характеризующиеся 

следующими Показателями: а) в позиции подлежашего находится сушестви

тельное со значением лица; б) глагол может быть pacnp0cTpaHeH целевым ин
финитивом [Сильницкий, 1966, с. 253]. Глаголы каузации владения в полной 
мере отвечают данным критериям определения целенаправленности действия. 

Если в ситуации действие выполняется не одним лицом, а несколькими, то 

возможно выражение агенса неодушевленным существительным, которое, 

одиако, обозначает множество лиц как одно целое, объединенных по про

фессиональНОМУ, социальному или по kaKOMY-JШбо иному признаку: Жюри 

присудило первую nремию молодой советской балерине. глаголыI каузации 

владеНИJ! все без ИСКJПOчеlШЯ распространяются целевым Шlфинитивом, 

сигнализирующим о целенаправленности каузативного действия: дать почи

тать, прислать помочь, присудить nремию, чтобы поощрить. Н. Д. Арутюно

ва отмечает, что особенностью ВНУIJ)Илексических каузативных отношений 

является их перспективность, т.е. они обозначают целеустремленное действие. 

Каузативное отношение в них запланировано, предусмотрено агенсом действия 

[Аругюнова, 1980, с. 238]. Следовательно, целенаправленность как компонент 

значения характеризует все глаголы каузации владения и означает, что данное 

каузативное действие имеет своей целью передать предмет от одного лица 

другому, которое в результате успешного совершения действия становится 

субъектом обладания. Ситуация акта перехода npедмета от одного лица к дру

гому состоит, таким образом, из агенса, владеюшего объектом каузапии, 

целенаправлеиного действия и лица, которое становится субъектом обладания. 

Термин "субъект обладания" заимствован нами у Е. М. Лазуткиной [Лазут

кина, 1980, с. 50]. 
В качестве объекта обладания выступает обычно неодушевленное имя с 

предметным значением. Адресат каузации выражается одушевленным именем 

со значением лица или же неодушевленным, обозначающим какое-либо обье

динение, коллектив: Фирма много лет экспортирует свои товары нашей стране. 

Часть глаголов каузации владения на поверхностном уровне может иметь 

пространственные распространители: Фирма много лет экспортирует свои 

товары в нашу страну. Однако не все глаголы анализируемого класса могут 

распространяться такими актантами: пространственные распространители 

СОПРОВОЖдают глаголы доставить, послать, адресовать, отправить, экспор

тировать, но не имеют места при глаголах дарить, выделить, наградить и т.п., 

что связано, очевидно, с отсутствием в значении последних семы пространст

венной ориенmрованности. 
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Глаголы каузации владения обладают разными семантическими валент

ностями. В связи с ЭТИМ снтуации акта перехода предмета от одиого лица 

к другому, обозначаемые разными глаголами, могут ВКJПOчатъ в себя разное 

количество обязательных участннков каузаПlВНОЙ ситуации. для сравиеНИJI 

возьмем глаголы дать и передать. Глагол дать обозначает целенаправленное 

действне, инициатором которого ЯВЛJIется агенс - субъект обладания, дейст

вие направлено к адресату, становящемуся субъектом обладания. Если же в 

ситуацию вводится действие, обозначенное глаголом передать, то количество 

участников ситуации увеличивается: Петр передал Ивану письмо от МUXQUЛQ. 

В даиной ситуации агенс не является субъектом обладaНИJI - он вьmолняет 

Фуикцшо посредника, исполнитеЛJI действия. В ситуации содержится пресуппо

знция сообщения о том, что данному действию предшествовало другое, в 

результате осyrцествления которого агенс получил объект для передачи его 

адресату от субъекта обладания. Последний может быть выражен имплицитно 

или же описательными средствами (притяжательными местоимениями и при

лагательными, формой родительного падежа со значением принадлежвоств), 

но и в этом случае семный состав глагола передать богаче на одну сему и гла

гол имеет три валентности, в то время как дать - две. 

Группа глаголов возвратить, вернуть, отдать ВКJUOчается в ситуации, 

в которых имеется пресуопозиция сообmения о том, что адресат действия 

прежде уже ЯВЛJIЛся субъектом обладания, в результате же осуществления 

настоящего действия он становится им вновь, т.е. восстанавливается его ста

тус субъекта обладания: Петр возвратил Ивану книгу. ПреДдожения, описы

вающие подобные ситуации, могут содержать эксшmпитное выражение пер

воначальной принаДдежности объекта, хотя для СМЫСЛОВОЙ структуры преДдО

жения оно явно избьпочио: Петр отдал Ивану его книгу. При условии ЭКСПiIИ

цитного выражения вторичности каузanии владения в эту группу могут быть 

ВКJПOчены глаголы отправить, отослать: Петр отправил обратно noдарок 

отца. 

глаголы� дарить, вручать, преподносить, nрисуждать употребляются 

в высказываннях, в которых выражается положительная оценка агенсом при· 

чины совершения каузатнвного действия. Такой причиной или поводом могут 

служить самые разнообразные проявления реальной действительности, поло

жительно характеризующие адресат и известные агенсу. ПреДдожеНИJl, опи

сывающие подобные ситуаЦIDI, обычно содержат ЭКСШDIцитное выражение 

причины действия: Петр подарил Ивану в день его рождения книгу. Следует 

отметить, что существуют семантические ограничеиия сочетаемости агепса, 

объекта и глагола в подобиых преДдожевиях. Глагол nрисуждать сочетается 

в больщинстве случаев с неодушевленвым агенсом, выраженным существи

тельным со значеиием коллектива, обшественного или правительственного 
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института: правительство, жюри, комиссия, комитет, ииститут. Глаголы пре

поднести, вручить означают "торжественно подарить, подать" и реализуются 

в ситуациях, в которых агенс осведомлен о торжественности происходящего 

события, а объектом передачи являются предметы, соответствующие данной 

торжественной ситуации: Пионеры преподнесли цветы передовикам труда при 

некорректности фразы Мать вручила ребенку тарелку супа. Можно также го

ворить и о пресуIПIОЗИЦИИ употребления глагола в ситуации, где каузация вла

дения осуществляется посредством глагола сбыть, однако в данном случае 

Представлена пресуIПIОЗИЦИЯ качественной характеристики объекта передачи, 

JlВляющейся стимулом осуществления действия: сбыть плохой товар, уста

ревшие модели, ненужные вещи. 

Глаголь! каузации владения могут быть охарактеризованы по семам ко,,

тактность / неконтактность. Ситуации с глаголами адресовать, отправить, по
слать, присудить, экспортировать содержат указание на то, что агенс действия 

не вступает в непосредственный контакт с адресатом, который становится субъ

ектом обладания. Агенс является скорее носителем "стимулирующего" дейст

вия, которое реализуется определенным способом без дальнейщего участия 

агенса. В предложениях, описывающих данную ситуацию, возможно экспли

цитное выражение способа реализации каузации владения: послать по почте, 

отправить с гонцом, экспортировать морем. 

Глаголы вручить, преподнести, дать употребляются в ситуациях, предпо

лагающих, что агенс при исполнении действия вступает внепосредственный 

контакт с адресатом. И наконец, часть глаголов не содержит в своем значении 

данных сем, однако онн могут быть реализованы в предложении лексически: 

подарить при встрече, ссудить через посредника, возвратить из рук в руки. 

Ситуации, в которых в качестве объекта выступают предметы, обладающие 

определенной материальной ценностью, выражаются предложениями с глагола

ми платить, продать, ссудить, одолжить. Часто в предложениях эксплицитное 

выражение получает не только сам объект, но и мера его количества: заплатить 

деньги в кассу - заплатить десять рублей. Возможно употребление в данной 

позиции наречий со значением меры и степени, количественно-именных сло

восочетаний: заплатить дорого(мало), огромную сумму, много денег. Глаголы 

данной груIПIЫ обозначают целенаправленное действие, и наречие при них 

выражает меру материальных затрат агенса, адресат в результате действия 

становится обладателем денег или других материальных ценностей. Однако в 

ситуациях с глаголами платить, продать агенс в свою очередь становится обла

дателем объекта, который переходит к нему от адресата. Эксплицитно в предло

жении этот объект выражен формой вииительного падежа одушевленных и нео

дущевленных существительных с предлогом за: Петр заплатил Ивану за кроли

ков десять рублей; Петр продал Ивану кроликов за десять рублей. В ситуации с 
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-глаголом платить деньги от агенса переходит к адресату, а от адресата к аген

.су переходит предмет, за который были внесены деньги. Обратный этому про

цесс кауэации владеНИJ! наблюдается в ситуации с глаголом продать: деньги от 

.адресата поступают к агенсу, который в свою очередь передает объект облада

НИJ! апресату. Таким образом, можно предположить, что агенс в анализируемых 

.ситуациях в качестве вторичной вьmолвяет функцию адресата, а адресат - аген

са. Толкование значений каузативных глаголов продать как .. каузнровать 
адресат иметь вещь, а себя - деньги", платить как .. каузировать адресат иметь 
деньrn, а себя - вещь" позволяет определить действне, выражаемое этвмв гла

голами, как действне взаимонаправленное, ВЫЯВЛJlЮщее два субъекта облада

НИII в пределах одной ситуадии. 

Наиболее отчетливо эта специфическая особенность данной rpуппы шаго

лов каузацви владенИII наблюдается в ситуациях, выраженных предложеВШIМИ 

с шаголом менять. В этих ситуациях реализуется взаимонаправленный про

цесс каузации владения: Петр меняет у Ивана книгу на альбом. Атенс - вла

делец объекта каузацвв в результате действИII, цресовавного владельцу пред

мета, IIВЛJIЮщегося объектом обмена, становнтся обладателем последнего, а 

адресат - обладателем объекта каузацви. В данной ситуации действие пред

полагает сохранение функций субъектов обладЗНИJ! эа агенсом н апресатом, ко

торый приобретает признаки агенса, ср.: Иван об~енял у Петра альбом на кни
гу. Позицию агенса в подоБвых ситуациях ЗЗШlмает ЛИЦО, IIВЛJIЮщееся вннциа

тором действия, которое по существу приводнт к перестановке не субъектов, 

.а объектов обладания. 

Несколько иной ЯIIЛJIется семантическая cтpynypa предложений с глаго

лами награждать, поощрять, отмечomь, nремировать. В ней содержатся по

знции агенса-каузатора, объекта кауэации и адресата, но пронсходит своеобраз

ное перераспределенне семантических функций: объект каузации приобретает 

значение инструмента и выражается в предложении формой тв. п. существвтель

-ного, ср.: дать Петрову в награду именные часы - Haгpaдwnь Петрова имен

ными часами. Адресат при данных глаголах одушевлеllный или же выражен 

.собирательными существительными (см. Bьuue коллектив, завод, Wlститут, 

.колхоз). Грамматическое оформление агенса аналогично. В таких ситуациях 

имеется обычно пресуппозиция сообщения о положительной оценке агенсом 

причины кауэации, которая получает в предложении эксплицвтное выражение: 

Завод nремировал Петрова за ударный труд туристической путевкой. 

л. М. Васильев пишет о том, что сложность и противоречивость лексико

семантической системы русского шагола требуют дифференцированного, про

думанного подхода к ее нзучению [Васильев, 1981, с. 182]. 
Наши предварительные наблюдения над семантико-синтаксическими осо

бенностями группы глаголов каузации владения не IIВЛJIЮтся всесторонними 
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U HC'IepIIhIDaJOIIlHMH, OHH HYlK./IaJOTCli D JUIJIbUeHWeM YTJJy6JJeHUU H YTO'fileHUH, 

O.ll.llaKO )')Ke Ha )laHHOM :narre OHH )laJOT OCHODaHHJI CY.lI.IITb 0 TOM, 'ITO aHaJUl3Upy

eMbIH ceMaHTH'IeCKHH KJJaCC Ilpe)lCTaDJJJ[eT C060H He CJJHWKOM 06WHPHbIH, HO )l0-

CTaTO'IHO 60raTbIH pa3)leJJ PYCCKoro rJJarOJJa. rJJarOJIbI KaY3aII,HH DJJa)leHHJI 0603-

Ha'laJOT IlpOI~ecc rrepexo)la 06"LeKTa KaY3al.\HH OT areHca K aJIPecaTY. 0611leH xapaK

TepHoH 'IepTOH ceMaHTHKH )laHHoro KJJaCCa rJJarOJIOB HBJJJ[eTCJI l.\eJIeHaIlpaDJIeHHbIH 

xapaKTep )leHcTDHJI, DblpalKaeMoro 3THMH rJJarOJJaMH. B Ilpe)lJJOlKeHHH HM COOTDeT

CTDYJOT )!ByxMecTHble, TpeXMecTHLle H 'IeTblpeXMeCTHble Ilpe)!HKaTbI. rJIarOJIbI, 

COCTaDJJJ[JOlIlHe )laHHLIH ceMaHTH'IeCKHH KJJaCC, MorYT 6bITb oxapaKTepH30DaHLI rro 

ceMaM KOHTaKTHOCTH I HeKOHTaKTHOCTH, D3aHMoHaIlpaBJJeHHOCTH )leiicTDHJI. Ce

MaHTH'IeCKaJ! cl1>YKTypa Ilpe)!JJolKeHHH C rJIarOJJaMH KaY3aII,HH BJIa)leHHJI lIBJJJ[eTCJI 

CJJOlKHOH opraHß3aII,HeH, Ilpe)!l!OJJaraJOlIleH YMeHbweHße H YDeJIH'leHHe 'lHCJIa IlpH

rJIarOJIbHbIX aKTaHToD, 'ITO oIIpe)leJJJ!eTclI cO)leplKaHßeM KOHKpeTHOH cHTyaII,HH 11. 

ceMH"LIM COCTaBOM aHaJUl3HpyeMbIX e.llHHHI.\. 

ÜBER DIE SEMANTISCHE UND SYNTAKTISCHE 
BESONDERHEIT DER BESITZVERBEN 

G. GLASOWA 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel analysiert man eine Gruppe der Causativverben - die Besitzverben. Diese 
Verben bezeichnen die Übergabe des Objekts vom Agens zu dem Adressat. Sie bezeicluten die ziel
sichere Aktion und haben verschiedene semantische Zusammensetzungen. 
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