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Рассматривается понятие «имя деятеля». Дается характеристика основных способов и моделей 

словообразования в современном немецком языке. 
 
Термин «имя деятеля» (Nomina agentis) трактуется лингвистами неоднозначно, так как за этим по-

нятием стоит широкая и емкая семантическая категория, охватывающая разнородные участки языковой 
системы. Поэтому в ряде работ к этой категории относят самую разнообразную лексику, вплоть до 
наименований животных и неживых существ. Одни лингвисты принимают за «деятеля» всякое суще-
ствительное, выполняющее функцию подлежащего, поскольку из него исходит «действие» сказуемого. 
Так, в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой дается следующее определение деятеля 
(агенса): «Агенс (агент, действователь, действующее лицо, деятель, производитель действия, субъект 
действия). Источник глагольного действия, обозначаемый в индоевропейских языках в активной кон-
струкции формой именительного падежа, а в пассивной – формами косвенных падежей...» [1, с. 81]. 

Однако, наряду с вышеприведенной трактовкой данного понятия в «Словаре лингвистических 
терминов» О. С. Ахмановой приводится несколько иное определение имени деятеля, которое позво-
ляет отнести данное понятие к классу слов с более широким семантическим полем: «Имя деятеля 
(имя действователя) англ. agent (actor, agential) noun, фр. nom dʹagent, лат. nomen agentis. Производ-
ное существительное, образованное от глагольной основы посредством агентивного суффикса  
и обозначающее исполнителя действия, процесса и т. п., называемого данным глаголом. Русск.  
читат + ель; англ. writ + er» [1, с. 175]. 

Деятельность в собственном смысле слова – это предметная деятельность, практика. Она пред-
ставляет собой способ существования человека и определяет разные формы существования человеческой 
активности, например профессиональной, экономической, политической, культурной деятельности, 
а также сферы функционирования общества.  

Вышеизложенные представления о деятельности позволяют ученым установить основной набор 
категориальных признаков, которые дают возможность отнести тот или иной объект действительности к 
данной категории. Опираясь на мнение Е. И. Головановой, можно заключить, что главным категориаль-
ным признаком имени деятеля является активность. Вторым по значимости признаком выступает воли-
тативность, данное понятие подразумевает под собой наличие у субъекта намерения совершить действие. 
В качестве третьего признака Е. И. Голованова рассматривает контролируемость, то есть способность 
контролировать процесс воплощения намерения для получения предполагаемого результата [2, с. 17].  

Все перечисленные категориальные признаки находят точное выражение в характеристике субъ-
екта, прежде всего, профессиональной деятельности, например, der Diplomat, der Redakteur, der 
Programmierer, der Marktforscher и др. Кроме того, они могут реализоваться и в названиях непрофессио-
нальных деятелей: der Mitfahrer, der Betrüger, der Spieler и т. д. 

Таким образом, для исходной дифференциации многих названий производителей действия умест-
ным считается признак профессиональности / непрофессиональности видов деятельности. 

Отдельный семантический подтип составляют условно названные Л. В. Шалиной «имена 
лиц», именующие человека по его принадлежности к общественно-политическим организациям, 
различного рода течениям и направлениям в науке, искусстве, а также к определенным группиров-
кам лиц, которые выделяются по признаку их социальной принадлежности, увлечениям, взглядам, 
убеждениям [6, с. 120]. 

Разнообразие деятельности обуславливает наличие множества классов, в определенной степени 
близких к профессиям и должностям. Э. М. Ляпкова считает, что имена деятеля, как и сама деятель-
ность, часто многоаспектны, иногда это приводит к попаданию одной лексемы в несколько классов. 
Имя профессии несет в себе идею обладания серьезными и специальными навыками. Дополнительно 
выделяют группу так называемых «свободных художников», труд которых не требует особой подго-
товки. В данном случае примером служат наименования различных оккультистов: der Zauberer, der 
Medizinmann, der Chiromant и др., которые нарушают «презумпцию» рациональности нормальной  
профессии [4, с. 35]. 

В результате анализа профессиональных субъектов сквозь призму закона и правовой сферы 
Е. А. Конопелькина отделила наименования лиц, деятельность которых лежит в рамках законодатель-
ства, например, der Unternehmer, der Privathändler и т.д. от соответственно наименований преступных 
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специализаций, таких как, der Schwindler, der Profitmacher, der Killer, der Racketeer и пр. Эти и другие 
наименования лиц, идущих против закона, а, следовательно, нарушающих основной принцип любой 
профессии – общественную полезность – также часто относят к разнообразному и неоднородному мно-
жеству имен непрофессиональных деятелей [3, с. 5]. 

Несмотря на то, что непрофессиональная деятельность человека исключает многие признаки, при-
сущие профессиональной деятельности, некоторые из отмеченных выше критериев могут присутство-
вать и в концептах непрофессиональных деятелей. Таким образом, критерий «материальное вознаграж-
дение» определяет значение многих наименований непрофессиональных деятелей экономико-правовой 
сферы, например: der Kapitalgeber; der Aktionär и др. Достаточно часто непрофессиональные деятели мо-
гут отождествляться по признаку «род занятий»: der Kunde, der Gründer и т. д. 

Лексика любого языка на протяжении всей истории его развития непрерывно пополняется новыми 
единицами. При образовании имени существительного в современном немецком языке применяются 
следующие способы словообразования: словосложение, суффиксация, префиксация и модель имплицит-
ного словообразования.  

Одним из наиболее древних и продуктивных способов словообразования существительных явля-
ется словосложение. В. А. Винаградов в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией 
В. Н. Ярцевой дает следующее определение данному явлению: «словосложение – один из способов сло-
вообразования, состоящий в морфологическом соединении двух или более корней (основ). В результате 
словообразования образуется сложное слово, или композит (лат. сompositum)…» [7, с. 469].  

Если первый элемент сложного слова выражен существительным, то он может встречаться в раз-
личных структурах (в качестве корневого слова или словообразовательной конструкции). Прилагатель-
ные в качестве первого элемента, напротив, в большинстве случаев корневые слова. Первый элемент, 
который выражен дериватом прилагательного, используется, как правило, для обозначения цвета (ein 
schönes Rötlichblond), народов или стран (Chinesischunterricht), и в терминологической лексике 
(Niedrigwasser). Степени сравнения прилагательных частично служат для противопоставления положи-
тельной и превосходной степеней (Schwer-/ Schwerstverbrecher). Как и прилагательные, в качестве перво-
го компонента выступают также формы причастия I и причастия II (Lebendgeflügel, Gebrauchtwagen).  

Следующий способ словообразования немецкого языка – суффиксация. Главной особенностью 
данного способа является его тесная связь с морфологической системой языка, а именно со словообра-
зованием. Таким образом, суффикс определяет грамматический род, тип склонения и форму множе-
ственного числа существительных. Например, суффикс -er в слове der Meister, указывает на то, что 
данное слово относится к классу имени существительного, следовательно, выражает категорию пред-
метности, относится к существительным мужского рода сильного склонения; кроме того, суффикс -er 
выступает показателем того, что существительное не получает суффикса во множественном числе  
и обозначает лицо. 

Наряду с суффиксацией отдельно выделяют способ образования новых слов при помощи полу-
суффиксов. Необходимо отметить, что полусуффиксы представляют собой достаточно древнее явле-
ние. Это утверждение подтверждают некоторые примеры слов древневерхненемецкого (reitman, 
spielman) и средневерхненемецкого (dingwerc, holzwerc, zouberwerc) периодов развития немецкого 
языка. В современном немецком языке выделяют следующие семантические типы полусуффиксов: 
полусуффиксы лиц (der Kaufmann, die Weibsperson), полусуффиксы с широким предметным и собира-
тельным значением (der Rohrstoff, das Kindervolk), полусуффиксы с отвлеченным значением  
(die Ehrsucht, das Bildungswesen) [5, с. 182–191].  

Образование новых существительных при помощи предкорневых морфем принято называть 
в языкознании префиксацией. Данный способ словообразования в отличие от словосложения и суффик-
сальной деривации развит слабее в немецком языке. Число префиксов значительно меньше числа суф-
фиксов, кроме того, семантически они намного беднее.  

Префикс un- как отрицательный префикс следует считать наиболее распространенным: die 
Unruhe, der Unsinn, die Ungeduld. В семантическом отношении к префиксу un- примыкает miss-. Дан-
ный префикс может быть как именным, так и глагольным префиксом. Вследствие этого необходимо 
отличать существительные, которые образованы путем префиксации, от существительных образован-
ных от производных глаголов с miss-, например, Missbilligung от missbilligen, Missachtung от 
missachten. Префикс miss- придает существительным значение чего-либо неудавшегося, плохого (der 
Misserfolg, das Missjahr). Кроме того, отрицательный оттенок имени существительному может придать 
префикс nicht-, на него всегда падает главное ударение, например: der Nichtschwimmer, das 
Nichtschließen. 

Словообразовательные суффиксы современного немецкого языка представляют собой достаточно 
развитую, многочисленную и устойчивую систему. Ниже будут рассмотрены наиболее употребительные 
суффиксы, которые образуют имена существительные со значением деятеля. 
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-еr.  
1. В качестве производящей основы выступает глагольная основа или глагольное словосочетание. 

Словообразовательное значение:  
а) «Nomen agentis» (лицо совершает то, что обозначено глаголом), с дифференциацией по обозна-

чению профессии (Drucker, Lehrer), по привычкам (Raucher, Besserwisser), по непостоянной деятельности 
(Finder, Auftraggeber, Besucher); 

б) «прибор» (Kocher, Zerstäuber, Gabelstapler, Untersetzer);  
в) «процесс» (Seufzer);  
г) «опредмеченный результат действия» (Tupfer). 
2. Производящая основа представлена существительным. Словообразовательное значение: 
а) «лицо по профессиональной или сходной принадлежности» (Stahlwerker, Musiker);  
б) «лицо, животное, неодушевленный предмет, обладающие признаком, выраженным существи-

тельным» (Spalthufer, Zweiachser);  
в) «лицо по географической, государственной принадлежности» (Rostoker, Norweger, Kapverder);  
г) «прибор» (Dampfler, Münzer). 
3. Производящая основа представлена числительным. Словообразовательное значение:  
а) «возрастное обозначение лица» (Sechziger) [5, с. 133–139]. 
-ler, -ner.  
Эти элементы образовались путем расширения суффикса -еr. Элементы -l- и -n- входят первона-

чально в состав именной основы, что доказывают следующие примеры: срвн. betel-er (от существитель-
ного «das Beteln»), -ner из срвн. wagen-er (от существительного «der Wagen»). После выпадения безудар-
ного -е- из среднего слога и сдвига слоговой границы элементы -ler и -ner превратились в самостоятель-
ные суффиксы. Они не могут быть рассмотрены как варианты суффикса -еr. Они образуют почти исклю-
чительно отсубстантивные обозначения по профессии или другой деятельности, по месту жительства 
или определенным качествам: Sportler, Rohköstler, Pförtner, Bühnenbildner. 

Особенность суффикса -ler в отличие от -еr состоит в том, что он соединяется с аббревиатурами 
в качестве производящих основ: FDJler. Деривация с -ler породила в числе прочих модель с пейоратив-
ной коннотацией: Gewinnlerin, Versöhnler [5, с. 278–279, с. 325–326]. 

Значительная роль в современном немецком языке отводится такому явлению как мовация. Под 
этим термином в языкознании понимается эксплицитная деривация существительных другого рода. 
В качестве производящей основы выступает наименование человека или животного; производными ста-
новятся, как правило, наименования лица женского рода от соответствующих наименований лица муж-
ского рода. Стандартным суффиксом является -in: Ärztin, Bürgerin, Französin, Bundeskanzlerin. Не для 
каждого существительного женского рода, обозначающего лицо, есть соответствующее существительное 
мужского рода: Hortnerin, Stenotypistin. Существуют также наименования профессий и должности, кото-
рые могут без мовации переноситься на женщин: Minister, Proffesor, Brigadier [3]. 

Отдельного рассмотрения требуют заимствованные суффиксы, а именно интернациональные суф-
фиксы лица. В эту группу входят деривационные элементы, которые выделены из лишь незначительно 
ассимилированных заимствований и образуют в немецком языке поддающиеся анализу словообразова-
тельные конструкции.  

Наименования лиц мужского рода образуются от глагола с помощью суффиксов -ant, -ent 
(Dirigent, Intrigant), -eur (Masseur), -ator (Agitator). Наименования лиц от существительных образуются 
с помощью суффиксов -ist (Humorist, Pianist) и -ant (Laborant). Кроме того, в немецком языке имеются 
наименования лиц мужского рода, которые образуются от существительных посредством суффиксов -ar, 
-är (Bibliothekar, Funktionär) и -ier (Brigadier) [5, с 166–167]. 

Мовированные имена женского рода образуются с помощью суффикса -е (Cousine от Cousin)  
и -ess (Stewardess) [5, с. 147–148]. 

Словообразовательные суффиксы немецкого языка несут в себе не только грамматическую ин-
формацию, то есть показывают принадлежность слова к той или иной части речи (классифицирующая 
функция), но и являются носителями определенных стилистических и семантических оттенков. 

Имена существительные Nomina Agentis представляют собой довольно обширную группу, которая 
имеет сложную структуру значения. Категория деятеля может быть классифицирована и как категория 
лексико-семантическая, и как словообразовательная. Самыми продуктивными способами образования 
данного класса существительных в современном немецком языке признаны суффиксальная деривация 
и словосложение. В свою очередь, наиболее употребительными немецкими агентивными суффиксами 
мужского рода являются -er, -ler, -ner, -ling и интернациональные суффиксы -ant, -ent, -eur, -ator, -ist, -ar, -
är, -ier. Показателем имен деятелей женского рода выступают немецкий суффикс -in, а также заимство-
ванные агентивные суффиксы -e и -ess. 
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Личные наименования занимают особое положение в системе любого языка, так как они называют 
человека – субъекта не только общения, но и всех общественных процессов. В классе имени существи-
тельного категория наименований, которые обозначают лиц, стоит на первом плане по обширности 
и увеличивающейся продуктивности. Изучение причин появления новых языковых единиц, закономер-
ностей их образования позволяет проанализировать не только основные тенденции развития языка на 
определенном историческом этапе, но и позволяет судить о жизни народа, говорящего на этом языке и в 
целом об уровне развития общества. 
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