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Различные типы имен деятеля в современном английском языке

Аннотация. В статье рассматриваются различные типы деятеля в современном анг
лийском языке и семантические макроклассы производных глаголов. В рамках исследования 
выявляется комплекс языковых фактов, связанных с категорией деятеля в различных сферах 
проявления. Автором определяются закономерности взаимодействия разнотипных единиц 
категории деятеля как в парадигматическом, так и в функциональном аспектах.

Ключевые слова: категория имен деятеля, агентивные производные, семантические 
классы глаголов, субъекты каузативного действия, позитивная корреляция, негативная кор
реляция.

Проблема выявления различных способов обозначения деятеля нераз
рывно связана с проблемой определения самого понятия «деятель», по поводу 
которого в лингвистике наблюдается весьма широкий спектр мнений и подхо
дов. Все многообразие подходов может быть сведено к четырем основным, 
причем два из них являются формальными -  синтаксический и морфологиче
ский, тогда как два других выступают как семантические -  интенциональный и 
функциональный.

При формально-синтаксическом подходе в качестве деятеля признается 
любое существительное или местоимение в позиции подлежащего при глаголь
ном сказуемом [1; 2; 6]. В данном случае «деятель» понимается просто как «но
ситель действия или состояния», выраженного глагольным сказуемым.

При формально-морфологическом подходе к категории деятеля причис
ляются существительные, произведенные от любой основы (глагольной, суб
стантивной или адъективной) посредством определенных агентивных аффиксов 
[3]. Однако, нельзя не заметить, что общим недостатком обоих подходов явля
ется то, что семантическое по своей сущности понятие деятеля определяется на 
основании формальных критериев, причем не учитывается многообразие се
мантических типов имен, занижающих позицию подлежащего (формально - 
синтаксический подход), или же суффиксальных производных (формально
морфологический подход).

Из собственно семантических критериев при определении категории дея
теля ряд лингвистов предпочитают использовать интенциональность. То есть в 
качестве деятеля принимается одушевленный субъект (лицо), осуществляющий 
некоторое целенаправленное действие. Но во многих случаях нет однозначного
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довода в пользу квалификации действия как целенаправленного или нецелена
правленного (один и тот же одушевленный предмет может восприниматься ли
бо как деятель, либо как недеятель).

В рамках функционально-семантического подхода деятелем признается 
любой субъект (одушевленный или неодушевленный), оказывающий как ин- 
тенциональное, так и неинтенциональное воздействие на некоторый объект, ре
зультатом которого становится реальное или потенциальное изменение состоя
ния объекта. Данное определение деятеля согласуется с философской трактов
кой самой деятельности. Деятельность предполагает определенное противопос
тавление субъекта и объекта деятельности: индивид только тогда является 
субъектом деятельности, когда он противополагает себе объект как материал, 
который должен получить новую форму и свойства, превратиться из материала 
в продукт деятельности.

Приведенное определение деятеля принимается в настоящей работе, и с 
опорой на него в функциональном аспекте выделяются имена деятеля трех ти
пов: морфологически маркированные, семантически маркированные и синтак
сически маркированные.

Морфологически маркированные имена деятеля представляют собой су
ществительные, образованные от каузативных глаголов и обозначающие субъ
екты действия данных глаголов: teacher, demander, deformer, orderer, etc. Кауза
тивные глаголы по определению выражают «воздействие субъекта на объект» 
[4] и, таким образом, имеют самое непосредственное отношение к категории 
деятеля. С данной точки зрения деятель и может быть определен как субъект 
(источник) каузативного действия, т. е. действия, выраженного каузативным 
глаголом.

К семантически маркированным именам деятеля относятся существи
тельные, которые по смыслу выражают субъекты каузативного действия, но не 
являются производными от каузативных глаголов: agent, thief, captain, king, etc.

Синтаксически маркированные имена деятеля приобретают агентивное 
значение лишь в синтаксической структуре предложения, выступая впозиция 
подлежащего при каузативном сказуемом в действительном залоге. Тем самым 
каузативный залог выступает в роли индикатора агентивного характера имени в 
позиции подлежащего, т. е. отнесенности последнего к категории деятеля.

Указанные особенности морфологически и синтаксически маркирован
ных имен деятеля определяют различные типы эмпирического материала, на 
котором они могут быть рассмотрены. Так, если морфологически маркирован
ные имена деятеля исследуются в настоящей работе как на словарном, так и на 
речевом материале, то синтаксически маркированные могут быть определены 
только в составе конкретного предложения, т. е. в функциональном аспекте.

В итоге проведенного исследования явилось определение категории дея
теля в современном английском языке как комплексной и гетерогенной катего
рии, в состав которой входят единицы различного типа: местоимения, имена 
собственные, существительные -  производные от каузативных глаголов 
(operator, prosecutor, gripper, commander, etc.), существительные со значением 
субъекта каузативного действия, не являющиеся производными от каузативных
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глаголов (doctor, chief, agent, etc.), нарицательные имена со значением лица, на
циональности, возраста и т. д. (man, woman, kid, guy, boy, girl, lady, etc.), абст
рактные имена существительные (magic, majority, prosperity, time, gloom, 
blackness), имена, обозначающие неодушевленные материальные предметы 
(plow, arm, etc.) и т. д. Сюда же причисляются указательные местоимения it, 
that, this. Данные анализа исследуемого материала свидетельствуют не только о 
гетерогенности языкового выражения категории деятеля, но и о различном со
отношении единиц того или иного типа в составе данной категории. Так, веду
щая роль в обозначении агентивного субъекта принадлежит производным от 
каузативных глаголов существительным (70,7%). И это подтверждает, что на 
парадигматическом уровне категория деятеля в современном английском языке 
является преимущественно морфологической (точнее, словообразовательной).

В ходе анализа важно было проследить семантические характеристики 
отглагольных имен деятеля на фоне их соотношения с семантическими типами 
исходных глаголов. Вслед за Г. Г. Сильницким, были выделены три семантиче
ских макрокласса глагольных значений: информационный, энергетический и 
онтологический [5].

Информационные глаголы выражают различные виды переработки ин
формации в психике человека или животного. Сюда относятся глаголы сенсор
ного восприятия (see, hear); интеллектуального восприятия (know, remember); 
эмоционального состояния (like, hate); волитивной установки (want); речевой 
(неречевой) коммуникации (say, signal). К ним примыкают также глаголы, вы
ражающие различные типы оценки: моральную (chasten, deprave); эстетическую 
(beautify); истинностную (probate, lie); качественную (save, displace); прагмати
ческую (belittle, promote).

Энергетические глаголы обозначают различные состояния преобразова
ния физической энергии: пространственные соотношения, в том числе движе
ние (move, fly), местонахождение (lie, sit), становление и изменение фор- 
мы/структуры (bend, break), физические процессы (burn, melt), физиологические 
процессы (lire, die, grow).

Онтологические глаголы выражают экзистенциальные состояния (exist, 
create, destroy), посессивность/наличие (have, possess), социальные процессы 
(democratize), темпоральные характеристики (date, last, delay), квантитативные 
характеристики (increase, decrease). Данные глагольные значения характеризу
ются более высоким уровнем обобщения, чем значения первых двух классов.

Из трех семантических макроклассов только информационный является 
положительно маркированным относительно производных имен деятеля. На 
корреляционном уровне рассмотрения это проявляется в положительном коэф
фициенте корреляции информационных каузативных глаголов c агентивными 
отглагольными дериватами. Тяготение информационных глаголов к агентивно
му словопроизводству имеет наглядное количественное подтверждение в высо
кой доле (80,66%) глаголов рассматриваемого типа, порождающих имена дея
теля. Дополнительным свидетельством маркированности информационного 
макрокласса по данному деривационному критерию является то, что не только 
весь макрокласс в целом, но и все его подклассы (за исключением глаголов
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сенсорного восприятия) имеют положительную корреляцию с производными 
именами деятеля.

По нисходящей степени значимости в производстве имен деятеля инфор
мационные глаголы могут быть подразделены на три группы: глаголы комму
никации и интеллекта, характеризуемые наиболее высокими коэффициентами 
корреляции с агентивной деривацией; глаголы эмоционального состояния, во- 
литивного со стояния, оценки, положительно, но слабо соотнесенные с аген
тивной деривацией; глаголы сенсорного состояния нерелевантные по отноше
нию к производству имея деятеля. Ни одна из них не связана отрицательно с 
категорией производных имен деятеля.

Выделяются три основные группы имен деятеля, производных от глаго
лов коммуникации:

• В первую группу входят имена деятеля от глаголов, характеризующих 
акт коммуникации по формальному способу его реализации: articulator, 
pronouncer, shouter, stammerer, etc. В cвою очередь в данной группе фиксируют
ся следующие подгруппы: имена деятеля от глаголов, обозначающих устную 
речь (speaker, mispronouncer); письменную речь (writer, capitalizer); наименова
ние, формулировку мысли в словах (namer, interpreter); различные технические 
способы оформления речи (editor, publisher); воспроизведение чужих слов (citer, 
quoter); конкретные фонетические особенности, определяемые способом про
изнесения (intoner, falterer); различные степени громкости (roarer, whisperer); 
разнообразные тембровые характеристики, произнесение звуков различного ка
чества, издаваемых людьми, животными, птицами и т. д. (growler, cackler).

• Вторая группа отглагольных имен деятеля, обладающая семантиче
ским признаком содержательной характеристики коммуникации, распадается 
на следующие подгруппы: какое-либо содержательное сообщение (advertiser, 
augur, discussant/-er); создание словесного портрета или картины (describer, 
informant); утверждение или отрицание какого-нибудь факта (essertor, 
confirmor), оценочное отношение к чьему-либо высказыванию или поведению 
(approver, apologist -  положительная оценка, accuser, blamer -  отрицательная 
оценка).

• К третьей группе агентивных дериватов относятся имена деятеля от 
каузативных глаголов, обозначающих установку на определенное действие. В 
них реализуются следующие виды коммуникативного воздействия на адресата: 
совет (admonisher, adviser); приказание, требование (commander, demander); 
предупреждение (warner, cautioner); запрет/разрешение (forbidder, allower); 
просьба, приглашение (asker, inviter); приветствие, обращение (greeter, accoster); 
побуждение к речи (asker, crossexaminer).

В целом глаголы коммуникации, как правило, выражают два последова
тельных состояния -  целенаправленное коммуникативное воздействие субъекта 
коммуникации на адресата и результат этого воздействия в виде определенного 
изменения интеллектуального, эмоционального, волитивного, сенсорного и 
других психических состояний адресата.

Все остальные семантические классы каузативных информационных гла
голов (и соответствующих производных имен деятеля) как раз подразделяются
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на два подтипа, в зависимости от коммуникативного (или некоммуникативно
го) информационного воздействия. Следующие имена деятеля обозначают 
субъекты коммуникативного воздействия, результатом которого является изме
нение психического состояния адресата: интеллектуального (attestor, 
commentator); эмоционального (teaser, congratulator); оценочного (admonisher, 
denouncer); волитивного (urger, arranger); сенсорного (pricker, hypnotist). Могут 
быть приведены и примеры имен деятеля, производных от глаголов, выражаю
щих некоммуникативное воздействие, имеющее результатом изменение интел
лектуального состояния адресата (clarifier); эмоционального (tranquilizer, 
startler); оценочного (disgracer, depraver, usurper); сенсорного (anaesthetist); во
литивного (determiner, discipliner).

Поскольку именно коммуникативное воздействие (как было показано 
выше) является основным фактором, положительно связанным с агентивной 
деривацией, то правомерно сформулировать следующую закономерность: сте
пень положительной сопряженности различных психических состояний, выра
жаемых каузативными информационными глаголами, с агентивной деривацией 
последних находится в прямой зависимости от степени их соотнесенности с 
коммуникативным воздействием.

По данному критерию соответствующие семантические классы информа
ционных глаголов могут быть представлены в следующей последовательности, 
определяемой нисходящей степенью их соотнесенности с коммуникативным 
воздействием и, соответственно, с наличием у них производных имен деятеля: 
глаголы интеллектуального состояния, эмоционального состояния, волитивно- 
го, оценочного, сенсорного.

Отдельного рассмотрения заслуживают четыре подкласса неинформаци
онных каузативных глаголов и их именных производных, которые имеют по
ложительный коэффициент корреляции с агентивной деривацией:

1. Глаголы физического состояния являются наиболее многочисленными 
в составе неинформационного макрокласса. 48,61% глаголов данного подкласса 
имеют дериваты со значением деятеля. Физическое состояние объекта в боль
шинстве случаев является результатом физического же воздействия на него 
субъекта. Таким образом, глаголы данного типа, как и их дериваты, содержат 
двойную физическую характеристику (digger, pusher, reaper). В ряде случаев 
конкретный способ физического воздействия может быть неэксплицированным 
(cleaner, burner).

2. Глаголы существования также имеют положительный коэффициент 
корреляции с агентивной деривацией. Результативные экзистенциальные со
стояния четко подразделяются на два антиномических подтипа: позитивный 
(существование) и негативный (несуществование). Соответствующие произ
водные имена деятеля могут обозначать субъекты различных типов воздейст
вия на объект: физического (builder, sewer, extinguishant); физиологического 
(breeder, nurse, butcherer, murderer); информационного (legislator, composer, 
revoker, reacinder); недифференцированного (creator -  destroyer, constructor -  
annihilator).

3. Каузативные глаголы движения также могут выражать два антони-
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мичных результативных состояния объекта: каузированное движение -  каузи
рованное отсутствие движения (неподвижность). Соответствующие имена дея
теля, как правило, обозначают субъекты физического воздействия (tosser, 
puller). В ряде случаев каузирующий фактор имеет характер не физического, а 
какого-то иного типа воздействия: движения (leader, chaser, pursuer), коммуни
кации (inviter, banisher) и др. Значение движения часто выступает в сочетании 
со значениями социального состояния (invader, exporter); оценки (raider, 
obductor); формы (separator, dissipator).

4. Каузативные глаголы, обозначающие различные типы изменения 
формы/структуры, как и глаголы движения, характеризуются минимальным 
положительным коэффициентом корреляции с агентивной деривацией. По типу 
соответствующего воздействия и способу его выражения агентивные дериваты 
данного подкласса подразделяются на имена деятеля, имплицирующие физиче
ское (folder, ironer, breaker, crusher), информационное (classifier, sorter) или не
дифференцированное (organiser, shaper) воздействие субъекта на объект.

Как видно из рассмотренного материала, основным типом неинформаци
онного воздействия является физическое, результатом которого может быть 
физическое состояние (polisher, burner), существование/несуществование 
(builder/uprooter), изменение формы/структуры объекта (uniter, disuniter) или его 
движение (pusher, jerker). Следовательно, можно утверждать, что физическое 
воздействие играет такую же ключевую роль в сфере неинформационных про
цессов, какую коммуникативное (в первую очередь речевое) воздействие играет 
в информационной области.

По результатам проведенного исследования можно отметить, что свое 
дальнейшее подтверждение получает уже сформулированное положение о тя
готении морфологически маркированных имен деятеля к позиции подлежащего 
при каузативных сказуемых, т. е. склонности имен к совмещению морфологи
ческой и синтаксической маркированности.

Морфологически маркированные имена деятеля различаются также по 
типу своей синтаксической валентности, т. е. по наличию, количеству и семан
тическим характеристикам синтаксически зависимых от них элементов.

По семантическому критерию синтаксически зависимые элементы могут 
быть подразделены на два типа в зависимости от того, относится ли выражае
мая ими семантическая характеристика к глагольной основе в составе морфоло
гически маркированного имени деятеля или к отглагольному деривату, т. е. к 
имени деятеля в целом.

В завершение исследования предпринято сопоставление глаголов трех 
семантических макроклассов (информационного, онтологического и энергети
ческого), порождающих имена деятеля, на словарном и текстовом материале. 
Анализ материала привел к выводу, что в тексте имена деятеля в большей своей 
части (56,32%) являются производными от онтологических каузативных глаго
лов, тогда как в словаре их основной семантической базой служат информаци
онные глаголы. Это несоответствие, по-видимому, может быть объяснено диа- 
хронно-хронологическими факторами.
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Онтологические глаголы наиболее характерны для новоанглийского пе
риода истории языка, тогда как информационные глаголы не имеют релевант
ной связи ни с одним из периодов истории английского языка. Г лаголы инфор
мационного макрокласса равномерно появлялись в языке на всем протяжении 
его эволюции. Источником текстового материала, используемого в данной ра
боте, являются произведения современных английских и американских авто
ров. Логично предположить поэтому, что поскольку онтологические глаголы 
наиболее показательны именно для новоанглийского периода, имена деятеля, 
образованные от онтологических глаголов, закономерно должны преобладать в 
современном текстовом материале.

Таким образом, можно сделать вывод, что в парадигматическом аспекте 
морфологически маркированные имена деятеля занимают доминирующее ме
сто по сравнению с семантически и синтаксически маркированными именами. 
Системообразующая семантическая оппозиция в агентивно-деривационном по
тенциале каузативных глаголов базируется на противопоставлении макроклас
сов информационных и неинформационных глаголов. Маркированный макро
класс информационных глаголов отмечен повышенной деривационной аген
тивной продуктивностью, в противоположность немаркированному классу не
информационных глаголов, характеризуемому отрицательной соотнесенностью 
с агентивной деривацией.

Кроме того, необходимо отметить, что маркированномумакроклассу ин
формационных глаголов присуща высокая степень однородности реализации 
рассматриваемой деривационной способности: фактически все подклассы ин
формационных глаголов (глаголы коммуникации, глаголы интеллекта, глаголы 
эмоционального состояния, глаголы оценки, глаголы волитивного состояния) 
положительно соотнесены с производством имен деятеля. Единственное ис
ключение составляют глаголы сенсорного восприятия.

Неинформационные глаголы, как уже было отмечено выше, в целом от
рицательно соотнесены с производством имен деятеля. Семантическаянемарки- 
рованность данного макрокласса проявляется в разнородной характеристике 
его подклассов относительно агентивной деривации. Так, неинформационные 
подклассы глаголов физического состояния, глаголов существования, глаголов 
движения и глаголов формы/структуры положительно соотнесены с производ
ством имен деятеля; глаголы социального состояния, местонахождения отрица
тельно соотнесены с производством имен деятеля; глаголы наличия, временной 
характеристики, глаголы физиологического состояния, глаголы количественной 
характеристики нейтральны относительно данного деривационного признака.

В функциональном аспекте на первый план выступают синтаксически 
маркированные имена деятеля в виде местоимений, имен собственных, имен 
нарицательных со значением лица и др., приобретающих агентивное значение в 
позиции подлежащего при каузативном сказуемом. Основной производящей 
базой имен деятеля в парадигматическом аспекте являются информационные 
глаголы, в функциональном -  онтологические.
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