
ся новыми данными, представленными в об-
суждаемой монографии. Заметим, кстати,
что Н. Трубецкой [1987: 143, 166], говоря о
едином "общерусском или общевосточносла-
вянском праязыке" вместе с тем утверждал,
что «..."праукраинский" существовал... не по-
сле, но до распада общерусского языкового
единства».

Замечания к отдельным публикациям раз-
бросаны по тексту рецензии. Что касается
рекомендаций более общего характера, то
они сводятся к следующему. Обращает на се-
бя внимание отсутствие в монографии за-
ключения, в котором бы рассмотренные
факты приводились к единому знаменателю.
Было бы важно показать, находят ли про-
должение границы фонетических явлений в
границах морфологических, словообразова-
тельных и лексико-семантических, т.е. про-
демонстрировать совпадение (или несовпаде-
ние) изоглосс, отражающих распространение
явлений разного языкового уровня в иссле-
дуемом ареале. Справедливости ради следует
заметить, что некоторые наблюдения обоб-
щающего характера содержатся в "Предис-
ловии", но представленные в монографии
факты столь важны и столь любопытны, что
заслуживают подробнейшего промежуточ-
ного итогового описания.

Рецензируемая монография - это, безус-
ловно, крупное достижение диалектологов-
славистов и русистов, имеющее не только
практическое, но и общетеоретическое зна-
чение. Собран, проанализирован и картогра-
фирован большой материал, важный для ос-
мысления ряда явлений восточнославянской
и - шире - славянской языковой истории и
диалектологии. Сделан еще один шаг на пути
создания будущей типологии славянских диа-
лектов.
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Эту область типологии грамматики можно
по праву назвать одной из наиболее подвиж-
ных. На данный момент можно уверенно го-
ворить о сосуществовании нескольких прин-
ципиально различных концепций актантной
деривации и залоговых преобразований. Од-
ним из преимуществ рассматриваемого сбор-
ника является то, что практически все рабо-
ты имеют в основе единый теоретический
фундамент.

Книга состоит из двенадцати глав. В пер-
вой главе - введении - изложен принятый в
сборнике подход к описанию актантной де-
ривации. Вторая глава представляет собой
обзор типологии каузативов. Девять глав по-
священы описанию актантной деривации в
отдельных языках, а именно в киче (майя,
Гватемала), крик (мускоги), тариана (аравак-
ский, Бразилия), раванг (сино-тибетский),
центральный юпик (эскимосско-алеутский),
нганьгитьемерри (дейли, Австралия), амхар-
ский (эфиосемитский), мотуна (восточнопа-
пуасский). Еще одна глава посвящена срав-
нительному анализу залога и актантной де-
ривации в языках атапаскской семьи.

Разработанная Р. Диксоном и А.Ю. Айхен-
вальд и изложенная ими в первой главе книги
концепция представляет собой развитие идей
из их же совместной статьи [Dixon, Aikhenvald
1997]. В основе подхода лежит различение
ядерных и периферийных аргументов (core vs
peripheral arguments) no признаку обязательно-
сти (may vs. may not be omitted) и опирающееся
на это различение определение (непереход-
ности (transitive vs. intransitive clauses). Преди-
кация с единственным ядерным аргументом
(S) называется непереходной, предикация с
двумя ядерными аргументами (А и О) - пере-
ходной. Следует иметь в виду, что S, А и О -
это морфосинтаксические понятия, т.е. набо-
ры морфологических и синтаксических
свойств аргумента, а не семантические роли.
В связи с этим Диксон и Айхенвальд допуска-
ют (как кажется, с некоторым усилием над со-
бой) возможность существования языков без
противопоставления переходных и непере-
ходных транзитивных, ссылаясь на данные
Мартина по языку крик (глава 12, см. также
ниже). Допускается также наличие еще одно-
го специального синтаксического статуса (Е -
extension of the core), такой аргумент часто
кодируется дативом Глаголы с аргументом Ε
получают ярлык extended intransitive (экспе-
риенциальные глаголы во многих языках) и
extended transitive (например, глагол 'дать').
Насколько можно судить, по мнению авторов,
Ε занимает позицию, промежуточную между
ядерными и периферийными аргументами
предиката.

Актантная деривация определяется как
изменение признака переходность/непере-
ходность путем добавления или удаления
ядерного аргумента. Различаются повышаю-
щая деривация (valency-increasing), делающая
непереходный предикат переходным (появ-
ление S или А либо переход периферийного
аргумента в S или А) и понижающая дерива-
ция (valency-decreasing), имеющая обратный
эффект (элиминация S или А либо переход S
или А в периферийный аргумент). Актант-
ные деривации, имеющие иные последствия,
например, каузатив от уже переходного пре-
диката или опущение S непереходного пре-
диката ("имперсональный пассив") считают-
ся вторичными. Действительно, если в языке
вообще есть каузативная деривация, то она
может применяться к непереходным и не
применяться к переходным глаголам, в то
время как обратное невозможно.

Обсуждается третий тип операции с аргу-
ментами предиката - интерпретирующая (va-
lency-rearranging) деривация, при которой
число ядерных аргументов сохраняется, но
меняются их семантические роли. Можно за-
метить, что понимание интерпретирующей
деривации, например, в [Плунгян 2000] не
совпадает с пониманием, принятым авторами
сборника. Связано это с тем, что определе-
ния Диксона и Айхенвальд, оперируя с S, А и
О, подразумевают синтаксические, а не се-
мантические сущности. В [Плунгян 2000] ре-
флексив отнесен к интерпретирующей ак-
тантной деривации, так как агенс совпал с
пациенсом. Для Диксона и Айхенвальд это -
понижающая деривация, так как глагол ут-
рачивает прямое дополнение.

Универсально выделяются следующие
преобразования валентности:

a) понижающая деривация: пассив (прото-
типический, безагентивный или декаузатив).
антипассив (прототипический или беспаци-
ентивный), рефлексив, реципрок.

b) повышающая деривация: каузатив, апп-
ликатив

Каждому из этих преобразований дано оп-
ределение. В качестве примера приведем оп-
ределение пассива:Пассив (с. 7).

Данная деривация применяется к переход-
ной предикации и порождает производную
непереходную предикацию:

- Исходное О становится S.
- В языках с различением агентивных и

неагентивных S (т.е. в языках активного
строя, или, в терминах Диксона и Айхен-
вальд, в языках со Split-S) О становится аген-
тивным S.
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- Исходный А уходит на периферию. Он
может быть опущен, хотя (в прототипичес-
ком пассиве) всегда есть возможность вклю-
чения его в предикацию.

- Пассивная конструкция формально мар-
кируется, обычно глагольным аффиксом
или перифрастической глагольной конструк-
цией.

Далее составители сборника говорят о
возможных отклонениях от прототипическо-
го пассива в зависимости от поведения А в
производной конструкции. Выделяются

a) прототипический пассив: А - перифе-
рийный аргумент, который может быть не
выражен, а может быть выражен

b) безагентивный пассив: участник А под-
разумевается, но не может быть выражен

c) антикаузатив: участник А не подразу-
мевается

Диксон и Айхенвальд отмечают отсутствие
общепринятого понимания термина middle
(медий или средний залог). Даже в рецензиру-
емом сборнике наблюдается заметный разно-
бой - авторы различных статей называют ме-
дием пассив, рефлексив, антикаузатив и др.
Оказывается, что медий может обозначать
практически любую деривацию, понижаю-
щую валентность. Авторы предлагают либо
вернуться к исходному толкованию данной
категории, соответствующему греческому ме-
дию (действие, направленное на себя или осу-
ществляемое в собственных интересах), либо
вообще отказаться от употребления этого
термина.

Вступительная статья в краткой и "сво-
бодной от теории" (theory-free) форме изла-
гает формальную систематику актантных де-
риваций. Это позволяет авторам других глав
эффективно использовать ее в качестве кар-
каса при описании актантных дериваций в
конкретных языках. Но это же определяет и
отсутствие во введении заметных теоретиче-
ских прорывов; авторы скорее формулируют
теоретические проблемы, чем предлагают
ответы на них. Впрочем, статья содержит
ряд важных наблюдений.

Таково, например, замечание о "валентной
нестабильности" глаголов, занимающих на
типологической шкале транзитивности сре-
динное положение, т.е. далеких как от прото-
типически переходных, так и от прототипиче-
ски непереходных (с. 20). Диксон и Айхен-
вальд указывают, что если основа такого
глагола непереходна, то она оказывается де-
ривационно склонна к переходности (напри-
мер, может присоединять и статистически ча-
сто присоединяет показатель аппликатива).

Если же основа такого глагола переходна, то
она оказывается деривационно склонна к по-
нижению транзитивности (к антипассивиза-
ции). Иными словами, у таких глаголов часто
имеется морфологически производный "двой-
ник", имеющий противоположное значение
признака (не)переходности.

Позволим себе остановиться еще на одной
очень содержательной дискуссии. Возражая
типологам, предлагающим видеть в любой
актантной деривации в первую очередь се-
мантический феномен, авторы введения вы-
ступают за комплексный подход, рассматри-
вающий актантную деривацию одновременно
с трех точек зрения: семантической, синтак-
сической и дискурсивно-прагматической. Кау-
зативы, например, имеют отчетливую семан-
тическую нагрузку, но даже каузативы изред-
ка используются в синтаксических целях
(ссылки на данные из тариана, чеченского и
ингушского и языков помо, с. 17). Напротив,
во многих языках пассив играет отчетливо
синтаксическую роль; при этом нельзя отри-
цать типологическую связь пассива со значе-
нием результирующего состояния. Таким об-
разом, определенная актантная деривация в
конкретном языке может быть более или
менее семантической, синтаксической или
прагматической, но в любом случае эти ком-
поненты связаны между собой. Так, указыва-
ют Диксон и Айхенвальд, значение каузати-
ва предполагает появление дополнительно-
го аргумента, т.е. изменение семантики
вызывает определенный синтаксический эф-
фект. Нам не удалось найти в статье обрат-
ный пример - синтаксическую деривацию,
семантический эффект который вторичен.
Позволим себе предположить, что в качест-
ве такого примера можно было бы использо-
вать русское -ся. Его инвариантной функци-
ей является, по-видимому, понижение тран-
зитивности; при этом употребление с
различными классами предикатов приводит
к самым разным семантическим эффектам,
покрывающим пассив (воспитываться), ан-
типассив (кусаться), рефлексив (мыться),
реципрок (целоваться), антикаузатив (взры-
ваться), т.е. все выделенные Диксоном и
Айхенвальд типы понижающих дериваций.

При этом авторы говорят о том, что одни
деривации с типологической точки зрения
являются преимущественно синтаксически-
ми (например, пассив), а другие - преимуще-
ственно семантическими (например, кауза-
тив). В целом нельзя не признать такую мо-
дель привлекательной; заметим, однако, что
при многофакторном подходе остается не
вполне ясным, что вообще объединяет такие
явления, как, например, семантически моти-
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вированный каузатив и синтаксически моти-
вированный пассив, в типологически одно-
родную категорию актантной деривации -
что, кроме возможности единообразно фор-
мализовать сопутствующие этим деривациям
синтаксические преобразования?

В конце вводной статьи Диксон и Айхен-
вальд перечисляют те теоретические про-
блемы в области актантной деривации, кото-
рым, с их точки зрения, до сих пор уделялось
недостаточно внимания и которые в буду-
щем должны быть подробно исследованы
(с. 25-27). В проблемный список Диксона и
Айхенвальд попали: диахрония, грамматика-
лизация и лексикализация показателей ак-
тантной деривации; типология аппликативов;
типология комбинирования деривационных
показателей; изучение взаимодействия между
граммемами актантной деривации и другими
категориями глагола; комплексное исследова-
ние семантических, синтаксических и дискур-
сивно-прагматических аспектов актантной де-
ривации. От себя мы бы добавили сюда типо-
логию лабильности, которая, хотя и не
является, строго говоря, примером актантной
деривации, несомненно связана с типологией
последней самым тесным образом. Диксон и
Айхенвальд также пишут о недостаточной
изученности связи между деривационными
процессами и определенными семантическими
параметрами и связи актантной деривации с
синтаксическими операциями типа инкорпо-
рации. Кроме того, необходимо сравнительно-
типологическое исследование роли категории
переходности/непереходности в конкретных
языках и ее связи с количеством лабильных
глаголов.

Ниже мы кратко обсудим каждую из глав
сборника.

За исключением введения, единственной
общетеоретической статьей является глава
II о типологии каузативов, написанная Дик-
соном. Опираясь на данное во введении опре-
деление каузатива, автор последовательно
рассматривает формальные механизмы об-
разования, синтактику и семантику каузатив-
ной конструкции. Выделяются следующие
способы образования каузативов:

1. Морфологические процессы:
a) чередования (напр., литовский)
b) удвоение согласной (напр., арабский)
c) удлинение гласной (напр., кашмири)
d) изменение тона (напр., лаху)
e) префиксация (напр., амхарский)
f) суффиксация (напр., киче)
g) циркумфиксация (напр., грузинский);
2. Сериальная конструкция: два глагола в

одной предикации (напр., французский)

3. Перифрастическая конструкция: два
глагола в разных предикациях (напр., пер-
сидский)

4. Лексические каузативы (напр., дирбал)
5. Мена вспомогательных глаголов

(нганьгитьемерри, см. ниже).
Первые четыре механизма достаточно ши-

роко распространены. Их Диксон помещает
на "шкале компактности" (">" = 'более ком-
пактный, чем'): лексические каузативы > мор-
фологические каузативы > сериальная конст-
рукция > перифраза. Большая или меньшая
компактность средства коррелирует с девя-
тью семантическими параметрами выбора од-
ного способа образования каузатива из не-
скольких существующих в языке. Эти четко
сформулированные параметры представля-
ются с типологической точки зрения одной из
самых сильных сторон этого исследования:

1. Глагол: стативный/нестативный,
2. Глагол: переходный/непереходный,
3. Каузируемый участник: контролиру-

ет/не контролирует ситуацию,
4. Каузируемый участник: действует по

своей воле/против своей воли,
5. Каузируемый участник: частично/пол-

ностью затронут ситуацией,
6. Каузатор: действует непосредствен-

но/опосредованно,
7. Каузатор: действует намеренно/не на-

меренно,
8. Каузатор: естественный/неестественный,
9. Каузатор: вовлечен/не вовлечен в дей-

ствие.

Что касается имени, то здесь автор выде-
ляет пять типов поведения аргументов:

1. Каузируемый участник маркируется
специальным образом.

2. И каузатор, и каузируемый участник
маркируются как А.

3. Каузируемый участник становится но-
вым О, а исходное О маркируется как пери-
ферийный аргумент.

4. Исходное О полностью сохраняет свои
свойства, а каузируемый участник маркиру-
ется как периферийный аргумент.

Глава III, написанная М. Митун, посвящена
весьма развитой системе актантной дерива-
ции в языке центральный юпик. Значитель-
ное место уделено описанию дистрибуции по-
казателей по глагольным классам (каковых
выделяется четыре: переходные, непереход-
ные, лабильные пациентивные и агентивные
глаголы), а также связи актантной деривации
с лексической семантикой глагола.

В языке мотуна (глава IV, М. Ониси) зало-
говое различие между активом и медием
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(этот термин используется автором для обо-
значения диатезы, соответствующей extended
intransitive в терминах Диксона и Айхен-
вальд) выражается двумя разными сериями
лично-числовых показателей. Отметим, что
среди описанных актантных дериваций (все-
го их пять) есть одна интерпретирующая де-
ривация - кажется, единственный случай на
весь сборник. Это стимулятив (частный
случай аппликатива). Стимулятив затрагива-
ет аргумент S - занимающий эту позицию
экспериенцер заменяется на стимул. Напри-
мер, экспериенциальный глагол ni'r 'быть
удивленным' после прибавления стимулятив-
ного суффикса принимает значение 'удив-
лять'.

Глава V, написанная А.Ю. Айхенвальд, по-
священа аравакскому языку тариана. Деталь-
но рассмотрены повышающая и понижающая
актантная деривация. Особый интерес пред-
ставляет описание каузативной конструкции.
В языке представлено три стратегии образо-
вания каузативов (аффиксация, перифраза,
сериальная конструкция). Автор подробно
анализирует факторы, влияющие на выбор
той или иной стратегии. Любопытно также,
что аффикс, участвующий в образовании кау-
зативов непереходных глаголов, при лабиль-
ных глаголах маркирует их переходность и
указывает на обязательность выражения пе-
риферийного актанта - адресата, места, цели
или инструмента.

К. Райе - автор главы VI - исследует ак-
тантную деривацию в атапаскских языках.
Рассматриваются два аффикса, кодирующих
соответственно повышающую и понижаю-
щую деривацию; сопоставляются их значе-
ния в отдельных языках семьи. Особое вни-
мание автор уделяет связи категорий актант-
ной деривации с аспектом и, в частности,
распределению деривационных показателей
по акциональным классам глаголов.

В главе VII описаны актантные деривации
в языке киче. Автор, Л. Кэмпбелл формули-
рует выбор того или иного преобразования в
терминах фокуса (action focus, О focus, agent
focus, focus on result), что, кажется, сближает
ее видение проблемы со взглядами автора
XII главы, о которых будет сказано ниже. Ис-
следование Кэмпбелл также содержит эле-
менты сравнительного анализа с другими
языками семьи майя.

В отличие от других сино-тибетских язы-
ков, в языке раванг (глава VIII, Р. Ла-Полла)
кодирование переходности/непереходности
оказывается грамматически релевантным.
Описывается шесть средств повышения ва-
лентности и два средства ее понижения. Боль-
шое внимание уделено взаимодействию и вза-

имовлиянию между различными показателя-
ми актантной деривации.

В амхарском языке, которому посвящена
глава IX, также обнаруживается сложная сис-
тема актантных дериваций и классов транзи-
тивности. Для автора, М. Амберебера, оказы-
вается существенным противопоставление ак-
тантной деривации (valency-changing devices) и
"кодирования валентности" (valency-encoding).
Второе имеет отношение к "связанным" гла-
голам (bound verbs), то есть таким, которые не
существуют в языке без деривационных аф-
фиксов, например, есть глаголы ta-ddssatd
'быть счастливым', as-ddssdta 'осчастливить',
но беспрефиксального глагола *ddssdtd не су-
ществует. Актантная деривация и кодирова-
ние валентности могут выражаться разными
средствами.

Необычная ситуация наблюдается в языке
нганьгитьемерри (глава X, автор Н. Рейд), где
основные средства кодирования и изменения
валентности глагола не являются деривацион-
ными в собственном смысле слова. В языке
представлена система сочетаний основных и
вспомогательных глаголов. В главе И, приво-
дя пример на образование каузатива меной
вспомогательного глагола, Диксон пользует-
ся материалом именно нганьгитьемерри. Как
и во многих других языках, ведущую роль в
сочетаниях основного и вспомогательного
глагола играет признак переходность/непере-
ходность. Различные комбинации переходных
или непереходных финитных глаголов с пере-
ходными или непереходными вспомогатель-
ными являются эквивалентом актантной де-
ривации. Так, в нганьгитьемерри нейтраль-
ным является сочетание непереходного
основного и непереходного вспомогательного
глаголов, а при изменении признака вспомо-
гательного глагола на "переходный" конст-
рукция становится каузативной.

Написанная Б. Комри глава XI посвящена
цезскому языку. Именно Комри в 1985 г.
предложил в свое время термины valency in-
creasing/decreasing derivation [Comrie 1985].
Дагестанские языки известны слабой разви-
тостью систем актантной деривации. Действи-
тельно, Комри констатирует, что единствен-
ной актантной деривацией в цезском является
каузатив. Автор выявляет "привилегирован-
ные" именные группы цезского языка, то есть
такие именные группы, которые являются
контролерами или мишенями синтаксических
преобразований. Рассматривается поведение
именных групп в разных синтаксических кон-
струкциях в свете порядка слов, опущения ко-
референтной именной группы и рефлексиви-
зации. Выявленные закономерности позво-
ляют говорить о том, что даже в языках типа
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цезского есть средства (прежде всего, син-
таксические) для придания определенным
аргументам большего или меньшего веса, то
есть средства сродни актантной деривации.

Как уже говорилось, почти все главы
сборника написаны в рамках подхода, пред-
ложенного Диксоном и Айхенвальд в первой
главе сборника. Раздел Дж. Мартина "Creek
voice: beyond valency" (гл. XII) является в ка-
кой-то степени исключением. Автор предла-
гает самостоятельную интерпретацию явле-
ний, традиционно рассматриваемых как за-
логовые преобразования и актантная
деривация.

Подкрепляя свои слова примерами из язы-
ка крик, Мартин пишет о неуниверсальности
категорий переходность/непереходность и,
как следствие, неприложимости базовых по-
нятий концепции Диксона-Айхенвальд для
исследования этого языка. Мартин пишет,
что химическая метафора "валентность" ес-
ли не исчерпала себя, то во всяком случае не
может больше оставаться отправной точкой
в исследованиях залоговых преобразований.

Мартин совершенно определенно высту-
пает за признание примата семантики в опи-
сании актантных дериваций; синтаксические
эффекты оказываются лишь последствиями
семантических сдвигов. Он обращается к
традиции, которая строго разграничивает ка-
тегорию переходности/непереходности и ка-
тегорию залога. Цитируя О. Есперсена, Мар-
тин пишет, что пассивный и средний залоги
следует рассматривать как явления, изменя-
ющие "точку зрения" и "центр интереса".

Для Мартина первичным оказывается из-
менение перспективы, в которой рассматри-
вается событие. Например, медий в языке
крик предлагается описывать как залог, коди-
рующий переход от причины (немаркирован-
ная перспектива) к следствию (маркирован-
ная перспектива). В сущности, он не предлага-

ет ничего революционно нового, говоря, что
во многом развивает концепцию залога, пред-
ложенную Крофтом [Croft 1994]. Статья Мар-
тина наглядно демонстрирует, что активизиро-
вавшиеся в последнее время попытки исследо-
вателей сформулировать универсальную и
непротиворечивую теорию актантной дерива-
ции далеко не исчерпали себя; многие важные
проблемы еще ждут своего разрешения.

Как показывает пример настоящего сбор-
ника, формальный аппарат, предложенный
Диксоном и Айхенвальд, позволяет довольно
успешно описывать и систематизировать об-
ширный материал. Хочется в этой связи за-
метить, что, несмотря на все нарастающий
объем литературы, посвященной данной
проблематике, разнообразие актантной де-
ривации в языках мира до сих пор мало изу-
чено. Рецензируемая книга может стать важ-
ным подспорьем при заполнении этой дес-
криптивной лакуны.
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Новая книга Б. Хайне и Т. Кутевой, оза-
главленная авторами как "Всемирный лекси-
кон грамматикализации", представляет собой
словарь-справочник регулярных путей возник-
новения и развития грамматических показате-
лей. В книге приводятся сведения о нескольких
сотнях (более 400) типичных процессах грам-
матикализации, с примерами из огромного ко-
личества языков мира (порядка 500), коммен-
тариями и перекрестными ссылками.

Бернд Хайне, профессор Института афри-
канских исследований при Кёльнском уни-

верситете, - один из крупнейших современных
лингвистов, автор целого ряда монографий, в
том числе по проблемам грамматикализации
(см. общую характеристику его взглядов в об-
зоре [Плунгян 1998]). Таня Кутева, лингвист
из Болгарии, в настоящее время работает в
Дюссельдорфском университете; недавно бы-
ла опубликована ее книга, посвященная типо-
логии вспомогательных глаголов в свете тео-
рии грамматикализации [Kuteva 2001]. "Лекси-
кон грамматикализации" явился результатом
исследований, проводившихся на протяже-
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