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А ннот ация. В статье  анализирую тся три  вари ан та каузати вной  конструк
ции:
1. Конструкция с производным каузативны м глаголом, так назы ваемы м мор
фологическим каузативом II, IV и X производных моделеи типа warrada 'при
возить' (II), ?awrada 'доставлять' (IV), istawrada ‘импортировать’ (X).

?allama l?ustaadu Jaab b a  lluyata l?arabijjata
Учитель (K) обучил (S+V) юношу (Ag) арабскому язы ку (Ob).
2. Конструкция со знаменательным каузативным глаголом типа samaha ‘р аз
реш ать’, tfalaba ‘требовать’, ?amara ‘приказы вать’.

?amarahu bi?an jalzam a makaanahu
[Он] (K) приказал (S) ему (Ag) оставаться (V) на своем месте.
3. Конструкция со служебными каузативными глаголами d3 a?ala ‘сделать’, 
wadaTa дать сделать’.
■ l'̂ ~̂
d3 a?alana lmat'aru naTuudu lbajta
Дождь (Ca) заставил нас (S+Ag) вернуться (V) домой)
Специально обращ ается внимание на то, что в конструкции со служебным 
глаголом дж а ’ала позицию первого актанта занимает имя, обозначающее не 
Каузатора, а Причину. Каузатором же является Агенс, который каузирует соб
ственное действие.
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Abstract. The paper analyzes three variants of the causative construction:
1. Construction with a derived causative verb, the so-called morphological causa
tive verbs of Forms II, IV and X like warrada 'to bring" (II), ?awrada 'to deliver’ (IV), 
istawrada 'to import’ (X).
4ju.dl C Kull itLiVl
Sallama l?ustaadu ЯааЬЬа lluyata lYarabijjata
The teacher (K) taught (S+V) the young man (Ag) Arabic (Ob).
2. Construction with a full causative verb like samaha 'to allow", tTalaba 'to demand’, 
?amara 'to order’.

?amarahu bi?an jalzam a makaanahu
[he] (K) ordered (S) him (Ag) to remain (V) in his place.
3. Construction with auxiliary causative verbs d3 a?ala 'to do’, adaSa 'to let do’.
"";)l l'd»-%.
d3 a?alana lmatWu na?uudu lbajta
Rain (Ca) forced (S) us (Ag) to return (V) home)
Special attention is drawn to the fact that in the construction with the auxiliary verb 
ja 'ala, the position of the first argument is occupied by a name denoting the Cause, 
not the Causator. The Causator is the Agent who causes his own action.
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1. Введение

1.1. Предметом анализа в данной статье служит каузативная конструкция, 
которая отраж ает каузативную ситуацию, включающую четыре обязатель
ных семантических компонента: каузативны й предикат в вершине каузатив
ного предложения (S) и три его аргумента.

Первый аргумент — это Каузатор, т. е. тот, кто целенаправленно создает 
данную каузативную ситуацию (К).

Второй аргумент -  это тот, кого или что каузируют, т. е. Агенс или Объект 
каузируемого действия или состояния (Ag/Ob).

Третий аргумент — это действие или состояние, выраженное знамена
тельным глаголом (V), зависимым от вершинного предиката (S), которое 
каузируется агенсу или объекту (ср: [Недялков, Сильницкий, 1969, с. 6]). 

Каузативная конструкция реализуется в следующих вариантах:
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А) каузативны й предикат и третий аргумент представлены произво
дным каузативным глаголом, так  назы ваемы м морфологическим каузати
вом, в котором каузативны й предикат — это грамматический показатель, а 
состояние (преимущественно) или действие — это лексема производного 
глагола. В литературном арабском язы ке морфологическими каузативами 
являю тся глаголы II, IV и X производных моделей, которые в отечественной 
арабистике традиционно именуются породами. У глаголов II породы показа
телем каузатива служит геминация второго согласного корня, у глаголов IV 
и X породы показателем каузатива служит префикс, например, от глагола 
warada ‘приходить’ (I) образуются warrada 'привозить' (II), ?awrada ‘достав
лять’ (IV), istawrada ‘импортировать’ (X).

Четкие правила вы бора каузатива II, IV или X породы при их образова
нии от исходного глагола отсутствуют: возможно образование каузативов 
разны х пород от одного глагола I породы с одним или разны ми каузативны 
ми значениями. Например:

а) Salima ‘зн ать ’ (I) ^  fallama  ‘заставлять зн ать ’ (II), т. е. = ‘обучать’;
б) Уайта ‘зн ать ’ (I) ^  ?a?lama ‘давать зн ать ’ (IV), т. е. = ‘сообщ ать’.
Семантической особенностью этого варианта каузативной конструкции

является то, что обычно Каузатор сам осущ ествляет каузирующее действие 
с Агенсом /  Объектом, приводя его в требуемое состояние, т. е. S и V вы раж а
ются в одном каузативном глаголе ((1), (2), (3)).
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Tallama l?ustaa6u ЯааЬЬа lluyata ITarabijjata
Учитель (K) обучил (S+V) юношу (Ag) арабскому языку (Ob).

(2) ^
ftAjAi. 4jljc.| tj» Л I
?asma?anaa lmuyannii ?uynijjataii d3 adiidatan
Певец (K) спел нам (=дал нам услышать) (S+V+Ag) новую песню (Ob).
(srnii?a 'слушать', (I) -> ?asma?а 'дать слушать’ = 'петь', (II))

(3)

istaktamat ilbintu sfadiiqatahaa lxabara
Девушка (K) поведала по секрету (S+V) своей подруге новость (Ob).
(katama ‘молчать’, (I) ^  istaktama 'заставлять молчать, не разглашать’ = 

'говорить по секрету, поведать тайну и просить не разглашать ее’, (X))

Б) каузативный предикат представлен знаменательным каузативным 
глаголом, как правило, исходной 1 породы, который обычно обозначает спо
соб, которым Каузатор совершает каузацию Агенса (Объект таким способом 
каузации стандартно не каузируется). Обычно речь идет о речевой каузации. 
Таковы, в частности, каузативные глаголы samaba ‘разрешать’, radjaa ‘про
сить’, tfalaba ‘требовать’, ?атага ‘приказывать’.

Важно отметить, что импульс каузации может исходить как непосред
ственно от Каузатора (наиболее обычная ситуация (1), (2), (3)), так и от 
Агенса, который просит Каузатора разрешить совершить какое-либо дей
ствие (4), (5), (6). В этом случае Каузатор, совершая акт каузации, только 
реагирует на просьбу Агенса.

Поверхностное морфосинтаксическое оформление зависимого полно
значного глагола определяется каузативным глаголом — он может прини
мать форму масдара (имя действия) или сослагательного наклонения.

(4)
j IjJI
samaha ld3 addu lilhafndi ЪШаТЫ fii finaa?i ddaari
Дед (K) разрешил (S) внуку (Ag) играть (V) во дворе дома.

(5)
jaij 0  l^ j

rad3 aa llaha ?an jayfira lahu
[он] (K) попросил (S) Бога (Ag) простить (V) его (Ob).

(6)

?amarahu bi?an jalzama makaanahu
[он] (K) приказал (S) ему (Ag) оставаться (V) на своем месте.

В) каузативный предикат представлен служебным каузативным глаго
лом, который не обозначает способ, которым Каузатор совершает каузацию 
Агенса или Объекта. В арабском литературном языке служебными каузатив-
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ными глаголами можно считать глаголы d ja fa /a  ‘сделать; заставить’ , wadafa 
'оставить; дать сделать'. Важной особенностью глагола djafaZa является то, 
что в конструкции с этим каузативны м глаголом позицию первого актанта 
может заним ать не Каузатор, что естественно для каузативной конструкции, 
а Причина (например, ветер, неожиданные обстоятельства), в силу которой 
Агенс сам выполняет каузируемое этой причиной действие (7), (8). Эти кау
зативны е глаголы требую т формы изъявительного наклонения зависимого 
полнозначного глагола.

(7)
Jj*j j^xJl

ёза?а1апаа lmatfaru naTuudu lbajta
Дождь (Ca) заставил нас (S+Ag) вернуться (V) домой).

Позицию Причины может занимать и имя человека, например:
(8)

AjjJlj &̂LJl флл-i
jad3?alu t¥iflu waalidajhi jaqliqaani
Ребенок (Ca) заставляет (S) волноваться (V) своих родителей (Ag).

Однако в этом случае речь идет о скрытой причине, которой может слу
жить, например, болезнь ребенка или его плохое поведение.

Подтипы А) -  В) являю тся различными вариантами одной каузативной 
конструкции и сопоставимы с причинными конструкциями1.

В традиционном арабском языкознании (см. например: [Hasan, 1996]), 
как и в европейских и отечественных нормативных грамматиках арабского 
литературного язы ка (см. например: [Гранде, 1998; Haywood, Nahmad, 1984; 
Watson, 2002; Holes, 2004; Ryding, 2005] и др.) каузативная конструкция как 
таковая, насколько мы можем судить, не была предметом специального 
исследования2. Естественным объектом описания служили только морфоло
гические каузативы  II, IV и X породы, которые стандартно рассматривались 
в перечисленных выш е грамматиках в разделе Морфологии.

Важно отметить, что с позиции деривационного синтаксиса каузативная 
конструкция формально является производной, а исходной для нее служит 
та  конструкция, которая образуется в процессе каузации (см. таб. 1).

Таблица 1
Деривация каузативной конструкции

^^jVl —iU£Jl âj

?awqa5a lwaladu lkitaaba Talaa l?ard?i jaqaJu lkitaabu ?alaa l?ard?i

Мальчик уронил книгу на пол Книга лежит на полу

1 Храковский В. С., Мамедшахов Р. Г. Причинные конструкции в арабском 
литературном языке (в печати).

2 Единственным исключением, по-видимому, можно считать работу В. С. Храков- 
ского [Храковский, 1969], где предметом анализа служит каузативная конструкция с 
морфологическими каузативами.
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Таким образом, таб. 1. показывает, что каузативная конструкция строит
ся из формально исходной некаузативной конструкции, которая в то же 
время служит результатом каузативного процесса.

2. Исторический экскурс

2.1. Т ради ц и он н ая ар аб ск ая  гр ам м ати к а  (ТАГ)
В (ТАГ) впервые были описаны общие структурные особенности и обобщен
ные лексические значения глаголов II, IV и X пород (наряду с другими), но без 
описания их семантико-синтаксических характеристик. Такого подхода при
держиваются и современные представители этои традиции [Hasan, 1996]. 
При том, что каузативности как теоретического конструкта не существовало 
в ТАГ, следует отметить, что в рамках этои традиции выделяются два класса 
глаголов, которые обладают двоинои и троинои переходностью, это u ^ J  -р 
(глагол «считать» и его подобия, дословно «сестры », — глаголы суждения) и 
i-Vikjj e jJ (ДГ (глаголы «известить», «п оказать» и их эквиваленты ) в смысле 

наличия трех дополнении в винительном падеже.
В класс M ^ J ср входят глаголы, которые способны «надстраиваться» над 

именным предложением, меняя его синтаксическую структуру. Они подчи
няют его подлежащее и именное сказуемое, меняя их именительныи падеж 
на винительньш. Они обычно делятся на две подгруппы: Ji*»f (глаголы
знания) и Jl*il (глаголы превращения). В первую группу обычно включа
ют глаголы ?а11та, га?аа, wadjada, д!аппа, %аа1а, basiba, za?ama, fadda, Aadjaa, 
ja fa /a , hab, daraa, ?alfaa, taVaUam. Во вторую входят глаголы s rajjara, d jafa/a, 
ittaxada,taxida,taraka,radda,wahaba. Объем данного класса неясен, так  как 
нет явны х ограничении на то, чтобы относить к нему любои дитранзитив- 
ныи глагол, но все традиционные грамматики определяют этот класс пере
числением его элементов, что говорит, скорее, в пользу его закрытости.

Класс глаголов ^ jJ (Ы ограничен IV породои, но является открытым.
В него может входить любои глагол даннои породы, способныи иметь три 
актанта. В качестве примеров обычно приводятся глаголы ?afraha,?tthaqa, 
?a/aana,?asm afa,?aw rada,?agra?a.

2.2. Общ ие грам м ати к и
В современных грамматиках арабского язы ка (см. например: [Гранде, 1998; 
Haywood, Nahmad, 1984; Watson, 2002; Holes, 2004; Ryding, 2005] и др.) стан
дартно выделяются каузативны е глаголы II, IV и X пород (типа Уайата, 
Pa^radjaHistaOmara). Эти грамматики уделяют основное внимание структур
ным деривациям, некоторые авторы  присоединяют к этому указание на 
особенности состава элементов предложения (ди- и тритранзитивность). 
Например, Б. М. Гранде описы вает эти породы в русле арабскои граммати- 
ческои традиции, отмечая среди прочих значении и каузативное у II, IV 
и X пород, указы вая, в частности, что каузативны е глаголы IV породы могут 
управлять тремя дополнениями в винительном падеже [Гранде, 1998: 
с. 437, 442].

- f e j s s y ? PHILOLOGY OF THE EAST
f S F T  Xrakovskij V. S., Mamedshakhov R. G. Causative construction and its variants

ф/  Orientalistica. 2024;7(1):226-240

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 231



2.3. С пеци альны е рабо ты
В специализированных работах по арабским каузативам основное внимание 
уделяется семантике производных пород, структуре и семантике синтакси
ческих конструкций с каузативными глаголами.

В ранней работе одного из авторов этой статьи [Храковский, 1969] впер
вые в истории арабистики была проведена формальная классификация кау
зативных глаголов, проанализированы основные семантические типы 
актантной деривации каузативов и синтаксические модели их реализации.

Работа Питера Холлмана (Университет Торонто) [Hallman, 2006] изучает 
вопросы непереходности / каузативности арабских глаголов I и II пород, типа 
Сш31 J i  Сш31 J i ,  которая также может трактоваться как лексическая
каузативность. Основное внимание автор уделяет лексическим механизмам 
(«аблаутам» как чередованию гласнои второго корневого согласного лексе
мы I породы - способам изменения непереходнои лексемы на каузативную) 
и морфологическим механизмам каузативнои деривации (рассматривается 
только геминация на примере II породы). Основнои вывод в работе заключа
ется в наличии семантическои изоморфности транзитивных и каузативных 
глаголов в арабском языке. При этом автор ссылается на статью А. Ф. Фехри 
[Fehri, 1987]3, которая, в свою очередь, ссылается на статью В. С. Храковского 
«Морфологическии и аналитическии каузативы в арабском литературном 
языке» в коллективнои монографии под редакциеи А. А. Холодовича 
[Холодович, 1969], где эти вопросы были рассмотрены по существу и доволь
но подробно.

Работа Дэвида Форда [Ford, 2009] посвящена только формальной морфо
логии, аналогично статье П. Холлмана [Hallman, 2006], на которую автор 
ссылается, но включает в рассмотрение I, II и IV породы. К выводам работы 
относятся утверждения о грамматическом тождестве значения каузации 
всех перечисленных форм, а результирующая форма признается моноклау- 
зальной.

Еще одна работа оказалась, к сожалению, для нас недоступной4.

3. Каузативные конструкции

В целом каузативные конструкции в арабском языке характеризуются следу
ющими семантико-синтаксическими свойствами:

• Семантически и формально выражают связь двух ситуаций: каузиру
емой и каузирующей;

• Исходная каузируемая ситуация всегда представлена глагольнои кон
струкцией в частных случаях, в русском и арабском языках это может 
быть нулевои глагол в настоящем времени, типа «Книга на столе»,
■ J c  0 (_!&!!.
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3 Fehri, Abdelkader Fassi. Anti-causatives in Arabic, causativity and affectedness. Lexi
con Project, Center for Cognitive Science, MIT, 1987 (эта работа оказалась недоступна для 
нас).

4 Zibin A. The causative-anticausative alternation in Jordanian Arabic (JA). Lingua. 2019. 
No. 220. P. 43-64.
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• Каузативные значения выражают либо лексемы знаменательных 
глаголов I породы, либо лексемы каузативных глаголов I породы 
(типа dja!ala), либо выражены грамматическими показателями 
в глаголах II, IV и X пород;

• Каузативные глаголы могут быть двух- или трехактантными;
• Каузативные конструкции всегда монопредикативны;
• Каузируемая и каузирующая ситуации в каузативной конструкции 

обычно разносубъектны.

4. Деривация каузативного предложения

В простейшем случае каузативная конструкция может быть представлена 
как совмещение в одном предложении двух ситуаций (см. таб. 2).

Семантическая структура каузации
Таблица 2

Исходное предложение 
(некаузативное)

jJjJi plf

Yalima lwaladu ddarsa
Мальчик знал урок

Каузативное предложение

^>jjJI jĴ jl

Tallamat il?ustaadatu lwalada ddarsa
Преподавательница провела с мальчиком урок 

(букв. «Преподавательница научила мальчика уроку»

Семантическая структура >̂jjJI J-jjjl plf + jĴ JI

каузации d3a?alat il?ustaa6atu lwalada+Talima lwaladu ddarsa
(каузативная Преподавательница научила мальчика+Мальчик знал
трансформация) урок

4.1. Деривация 1
С деривационой точки зрения, стандартная каузативная конструкция явля
ется производной; исходная конструкция может включать две обязательные 
позиции:

1 — позицию вершинного элемента, которую занимает смысловой гла
гол производной каузативной конструкции;

2 — позицию первого (главного) актанта, которую занимает
Агенс / Объект производной каузативной конструкции:

(9)
(Ag) (V) 
d3alasa ttilmiidu
Ученик (Ag) сел (V)

Каузативным дериватом такой конструкции является предложение 
с подлежащим, позицию которого занимает Каузатор, и сказуемым, позицию
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которого занимает переходный каузативный глагол II / IV / X пород 
(см. (14)).

(10)
<>  (Ob) (K) iti-Vi (v +s)

?aqaama I?usta6u lmid3hara ?alaa lmaktabi 
Преподаватель (K ) поставил (V+S) микроскоп (Ob) на стол.

4.2. Деривация 2
Либо исходный вариант каузативной конструкции включает три обязатель
ные позиции:

1 — вершинного элемента, позицию, которую занимает смысловой гла
гол производной каузативной конструкции;

2 — первого (главного) актанта, позицию которого занимает
Агенс / Объект производной каузативной конструкции.

3 — второй объект каузативной конструкции:

(11)
(Ob) лйс-1 (V) '•»

samiTnaa ?uyniijatan d3adiidatan
[Мы] (Ag) услышали (V ) новую песню (Ob).

Каузативным дериватом такой конструкции является предложение 
с Каузатором-подлежащим и сказуемым-морфологическим каузативом 
II / IV / X пород (см. (2)), при этом переходный глагол становится вдвойне 
переходным.

4.3. Деривация 3
Третьим вариантом деривации является аналитический каузатив, который 
включает в себя 2 подтипа (3.1. и 3.2.). Такой тип деривации может приме
няться к обеим вышеупомянутым исходным конструкциям (с 2 или 3 обяза
тельными позициями). Он является маркированным и может выражать либо 
несогласие с каузацией ((3.1.), ср. рус. «усадить» — «заставить сесть»), либо 
фиктивный статус Каузатора, т. е. то, что Каузатор не производит действие, 
а только разрешает его ((3.2.), ср. рус. «усадить» - «дать сесть»).

Деривация 3.1
В этом типе деривации используются служебные глаголы d3a?ala ‘сде

лать’ , wada?a 'дать сделать'. Его особенность заключается в том, что он не 
указывает конкретное действие или способ каузации.

(12)
ийс- ûJl
d3a?alahu rrad3ulu jadfaTu 00mana yaalijan
Этот человек (K) заставил (S) его (Ag) заплатить (V) дорогую цену (Ob).
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Деривация 3.2
В этом типе деривации используются лексические (знаменательные) 

каузативы типа samaba ‘разрешать’ , tfalaba ‘требовать’ , ?атага ‘приказывать’ 
((4), (5), (6)). Он обозначает конкретный способ каузации, как правило, через 
конкретный речевой акт.

5. Семантические типы актантов

5.1. 1-й ак тан т : К аузатор  или П ричина?
Каузатор в позиции первого актанта это, как правило, человек, обозначае
мый именем или личным местоимением. Однако в позиции первого актанта 
может выступать также имя, обозначающее какую-либо стихийную силу или 
какую-либо ситуацию.

(13)
f44jH (V ) (Ag) (K ) jk-Jl (S )jf^
?ad3bara lmat5aru l?at!faala ?alaa l?awdati ?ilaa bujuutihim 
Дождь (Са) заставил (S) детей (Ag) вернуться (V) домой.

(14)
J>Jl (!J (V) £j^jJl JjjUL'VL (S) ^  ^ (Са) ^ti-Jl j^Jl
alxabaru lmufaad3i?u qad dafaTa bil?atTfaali ?ilaa rrud3uu?i ?ilaa lmanzili
Неожиданная новость (Са) заставила (S) детей (Ag) вернуться (V) домой.
• В обоих случаях имена в позиции первого актанта обозначают эле

менты, которые не создают целенаправленно выражаемые в этих 
конструкциях ситуации.

• Иными словами, это не Каузаторы. Это Причины, в силу которых 
ситуации, выражаемые в конструкциях, дают Агенсам в позиции 
второго актанта возможность стать Каузаторами собственных дей
ствий.

• Данное обстоятельство лишний раз свидетельствует о родстве кау
зативных конструкций с причинными (см. об этом: [Храковский, 
2021]).

5.2.2-й актант: Агенс или Объект?
Существует два варианта заполнения позиции второго актанта:

1 — данную позицию занимает имя, называющее Агенса, т. е. обычно
человека, см. (1), (2).

2 — эту позицию занимает имя, называющее предмет, а каузатор совер
шает акт каузации и каузируемое действие с этим предметом, см. (7, 
10), при этом:
а) Каузатор = Агенс каузируемого действия;
б) каузативный предикат + каузируемое действие = производный 

каузативный глагол, т. е. морфологический каузатив:
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5.3. Синтаксические комбинации Каузатора и Агенса 
Каузатор и Агенс — люди)

5.3.1. Каузатор совершает акт каузации, а тот, кого (он) каузируют, исполняет 
каузируемое действие:

(15)
(Ag) (K) (V+S) ^
?aq?ada l?ustadu ttihniida
Преподаватель (K) заставил (S) ученика (Ag) сесть (V).

5.3.2. Синтаксические комбинации Каузатора и Агенса (Каузатор и 
Агенс — люди).

Каузатор совершает акт каузации, а тот, кого он каузирует, сам решает, 
исполнять ли ему каузируемое действие:

(16) .. t ..
AjjjK'VI AiJJl (V) (Ag) AjuUI (K) (S) ^•^1'
nas?aha lmuTallimu ttilmiida bidiiaasati lluyati l?ind3ilizijjati 
Преподаватель (K) посоветовал (S) ученику (Ag) изучать (V) английский 

язык.

5.3.3. Синтаксические комбинации Каузатора и Агенса (Каузатор, и 
Агенс — люди).

Каузатор совершает акт каузации, и вместе с Агенсом совершает каузи
руемое действие:

(17)
•kIjÔ I J ! (Ag) u?JI (K) ^ jM I (V+S)
?ad%ala lhaarisu ssid3d3iina ?ilaa zzinzaanati 
Охранник (K) ввел (V+S) заключенного (Ag) в камеру.

5.3.4. Синтаксические комбинации Каузатора и Агенса (Каузатор, и Агенс 
-  люди).

Каузатор своим актом каузации не препятствует тому, кого он каузирует, 
совершать осуществляемое им действие:

(18)
(V) j j j ^  (Ag) (K) ^jl^lI (S)
samaha lhaarisu lil?ad3uuzi bilmuruuri
Охранник (K) дал (S) пройти (V) пожилой женщине (Ag).

6. ЭМОТИВНАЯ ПРИЧИНА 1
6.1. В позиции первого актанта каузативной конструкции, кроме имени, обо
значающего каузатора, может выступать имя, обозначающее непосредствен
ную Причину ситуации, создаваемой Агенсом в позиции второго актанта, см. 
(5)-(6).
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Важно подчеркнуть, что в этом случае смысловой глагол может быть не 
только агентивным, как в примерах (5 )-(6 ), но и относиться к эмоциональ
ной сфере:

(19) .
(V) (Ag) (S) Jidl (Са)
tas%rrufaatu t¥ifli tad3?alu waalidajhi jaqliqaani
Поведение (Са) этого ребенка заставляет (S) его родителей (Ag) волновать

ся (V).

6.2. Также, хотя и редко, эту позицию может занимать имя, обозначаю
щее человека. Обычно в этом случае смысловой глагол относится к эмоцио
нальной сфере:

(20)
(Ag) (S) (V+Ca)
at¥iflu lmariid¥ juqliqu lwaalidajni
Больной ребенок (Ca) заставляет (S) беспокоиться (V) его родителей

(Ag).

1-й актант в действительности является причиной, но она скрыта. 
Каузативный глагол вводит формальную каузацию, но реальными каузато- 
рами являются родители, которые каузируют свое состояние.

7. Обобщение: семантические варианты каузативной конструкции 
разного УРОВНЯ
A) семантические варианты отличаются друг от друга тем, что у них в пози

ции первого актанта может выступать либо Каузатор, либо Причина.
Б) в каузативной конструкции, в которой позицию первого актанта зани

мает Каузатор, вторую позицию может занимать либо Агенс, либо 
Объект.

B) в случае, когда позицию первого актанта занимает Каузатор, а позицию 
второго актанта занимает Агенс, возможны следующие варианты:
Агенс обязательно выполняет каузируемое действие;
Агенс самостоятельно принимает решение, выполнять или не выпол
нять каузируемое действие;
Каузатор вместе с Агенсом выполняет каузируемое действие;
Каузатор не препятствует Агенсу совершать осуществляемое им дей
ствие.

Г) в случае, когда позицию первого актанта занимает Причина, в этой роли 
может выступать как имя, обозначающее ситуацию, так и имя, обознача
ющее лицо;

Д) когда позицию первого актанта занимает Причина, смысловой глагол 
может быть как агентивным, так и относящимся к эмоциональной 
сфере.
Такой предстает картина формальной и семантической вариативности 

каузативной конструкции в АЛЯ, если, конечно, мы не ошибаемся, чего вовсе 
нельзя исключить.
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Список сокращений и условных обозначений
Аg — Агенс
Ca — Причина
К — Каузатор
Ob — Объект
S — Вершинный глагол
V — Знаменательный глагол (зависимый)
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