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Как известно, в ближайшем будущем интеллектуаль
ная информационная система долж на уметь вести ди а
лог с пользователем на естественном языке. Лингвисти
ческий аспект решения этой задачи состоит, в первую 
очередь, в формализации вопросо-ответного отношения, 
т. е. формализации процедуры порождения ответа на 
заданный вопрос.

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Н астоящ ая работа посвящена исследованию локатив
ных вопросов к глаголам движения в русском языке. 
Она опирается на ту теоретическую модель вопросо
ответного отношения, которая была предложена в ра
ботах [1; 2 ]. Основу этой модели составляет л о г и к о 
с е м а н т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  в о п р о с а .  
Согласно этому представлению, вопросы с вопроситель
ными словами (или частные вопросы) локативной 
семантики следует рассматривать как требование спра
шивающего, обращенное к отвечающему и описываемое 
формулой: ?Х < {Х \Х (*М }Р {Х ) > — ‘сделай так, чтобы я 
знал значение некоторой переменной X, выбранное из 
множества М  ее значений*, такое, что для этого зн а
чения переменной верно утверждение Р ( Х ) \  где Р  — 
предикат, попадающий в семантическую сферу действия 
вопросительного слова. Так, построение правильного 
ответа на вопрос Где вы получили  юридическое образо
вание? предполагает во-первых, выявление предикатной 
группы, попадающей в сферу действия вопросительного 
слова где (получить ю ридическое образование), во-вто
рых, выявление в семантической структуре этой группы 
переменной локативной семантики (У получил обра
зование в X, где X  — локативная переменная), в-треть
их, выявление множества значений этой переменной 
(название учебных заведений, дающих юридическое 
образование), и, в-четвертых, выбор из этого множества 
такого элемента, который бы удовлетворял условию: 
‘слушающий получил юридическое образование в X'.

Л егко видеть, что ключевым фрагментом процедуры 
построения ответа на вопрос является поиск в о п р о 
с и т е л ь н о й  п е р е м е н н о й ,  т. е. переменной, кото
рая связы вается оператором вопроса «?> (сделай так, 
чтобы я зн ал). Эта процедура нетривиальна, так  как 
она применима только к очень подробному (гораздо 
более подробному, чем принято в современной лексико
графии) описанию предикатной лексемы: например,
в таком описании долж ны  учитываться не только все 
обязательные актанты, но и —  по крайней мере неко
торые — сирконстанты данного предиката. Вдвойне не
тривиальна эта процедура для глаголов движения, так

* Д ан н о е  м н ож ество  ф акти ч ески  о п р ед ел яет  зд есь  л о к ати в 
ную сем ан тику  перем енной .

как они описывают ситуации, где тело (или тела — если 
участников соответствующей ситуации больше одного) 
может иметь сразу несколько локализаций, которым 
будут соответствовать различные локативные перемен
ные в семантическом описании глагола. В каждом кон
кретном вопросе лишь какая-то одна локативная пере
менная может быть вопросительной, т. е. связываться 
оператором вопроса, однако в зависимости от того, 
какая именно это переменная, в русском языке при 
поверхностном оформлении вопроса выбираются разные 
вопросительные слова.

В настоящей статье исследуются именно локативные 
вопросы к глаголам движения, т. е. глаголы, в семан
тическое представление которых входит смысловой ком
понент ‘перемещаясь, перестать находиться в некотором 
месте’ и/или ‘перемещаясь, начать находиться в неко
тором месте’)* (например, прийти, уехать, упасть, бро
сить, вытащить и др.)**.

Ставится задача определить типы семантических пе
ременных, способных становиться вопросительными в 
вопросах со словами где, куда  и откуда.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ

П реж де чем говорить о правилах построения ответов 
на вопросы локативной семантики, содерж ащ ие глаголы 
движения, необходимо располагать классификацией гла
голов движения. Попытка такой классификации будет 
предложена ниже: эта классификация построена с уче
том семантико-синтаксических характеристик глаголов 
движения в целом; вместе с тем цель ее — сугубо прак
тическая: объяснить модель поведения того или иного 
глагола в контексте «местных> вопросов. Поэтому мы 
намеренно отказываемся от представления результатов 
классификации в виде толкований глаголов движения, 
хотя, как представляется, характеристики глаголов, вы
деляемые в процессе этой классификации, настолько 
существенны для их правильного функционирования в 
языке, что, видимо, долж ны отраж аться именно в тол
ковании глагола. Однако, на наш взгляд, из задач на
стоящего описания не вытекает с необходимостью тре
бование того или иного представления лексикографиче
ской информации; данный вопрос должен решаться 
независимо.

Ч. Филлмор в одной из своих статей, получившей 
впоследствии большой резонанс [4], предложил разли

* Ср. другое, более у зк о е  поним ание терм ина «глаголы  
д ви ж ен и я»  в [3].

** Н а первый взгляд , м ож ет  п о казать ся , что данн ое опреде
лени е  не учи ты вает глаголов  ти п а  идти, ехать, плыть, и т. п. 
В действи тельности, в сем ан тическом  п редставлении  подоб
ны х глаголов  д о л ж н а  особы м образом  учи ты ваться инф орм а
ц и я  к а к  о  начальном , т а к  и о  конечном пункте соответст
вую щ его п ерем ещ ения. П о дробн ее  см. ниж е.

24 НТИ . СЕР. 2 , № 2 . 1987 . АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА



чать глаголы движения по их отношению к обстоятель
ствам времени. Он опирался на тот факт, что при 
одних глаголах обстоятельства времени указываю т на 
начало движения (О н уехал  во вторник), при дру
ги х — на окончание движения (О н приехал в Чикаго 
около полуночи), при третьих — на время перемещения 
(О н ш ел весь день и всю ночь*). Соответственно, 
глаголы движения первого типа он называет Source 
Oriented, т. е. ориентированными на исходную точку 
движения — обозначим ее Q; глаголы второго типа — 
Goal O riented, т. е. ориентированными на конечную 
точку (цель) движения — обозначим ее R, а глаголы 
третьего типа — нейтральными (N eu tra l).

Задачей Ч. Филлмора было установить семантические 
принципы, противопоставляющие два английских гла
гола — go  и соте. Если ж е иметь в виду сплошную 
классификацию глаголов движения по таким признакам, 
то для этого практически необходим хороший диагности
ческий контекст — с одним и тем ж е обстоятельством 
времени для всех глаголов. Н а наш взгляд, в качестве 
такого диагностического контекста более удачны не 
обстоятельства времени (как у Ч , Ф иллмора), а вопросы 
со словом когда. Эти вопросы, действительно, могут 
относиться ко времени начала движения (ср. Когда  
бросил? Когда уш ел? Когда выпал? Когда отпустил?** 
и т. д .), если они задаются к глаголу у д а л е н и я ,  
т. е. глаголу, основу толкования которого составляет 
семантический компонент ‘перестать находиться в Q’. 
Если же они задаю тся к глаголу п р и б ы т и я ,  т. е. 
глаголу, основу толкования которого составляет се
мантический компонент ‘начать находиться в R \  они 
осмысляются как вопросы о времени прибытия в R: 
Когда вошел?, Когда приехал?, Когда положил?, Когда 
переехал?, Когда доставил? и т. д.

/Согда-вопросы с глаголами перемещения — ехать, 
плыть, бежать, лететь, ползти и подобными, относя
щимися, по Ч. Филлмору, к нейтральной группе, ин
терпретируются как вопросы о длительности процесса 
передвижения: ‘с какого момента t t по какой момент 
U происходило Р'***.

З а м е ч а н и е .  При подстановке в диагности
ческий контекст необходимо для так называе
мых глаголов чисто видовых пар брать форму 
совершенного вида; глаголы, которые не имеют 
чисто видовой пары (к ним относятся глаголы 
перемещения), подставляются в диагностический 
контекст в форме несовершенного вида: Когда 
е х а л ?  Соответствующие приставочные формы 
совершенного вида — поехать, полететь, поплыть 
и т. д.— попадают, как легко видеть, в группу

• П редставляется , что тот пример, которы й сам  Ч . Ф илл- 
мор приводит д л я  иллю страции  этого  п оследн его  типа г л а 
голов, а именно, Н е  s a i l e d  f r o m  V a n c o u v e r  to  H a w a ii  la s t  
S u m m e r ( ‘Он п лавал (соверш ил рейс) из В ан кувера  н а  Гавайи 
прош лы м летом ’) не вполне у д а ч е н — зд есь  у к а зы в ается  ско
рее не врем я перем ещ ения, а врем я соверш ения собы тия в 
целом  (ср. сноску н и ж е).

••  В некоторы х случаях  более точно бы ло  бы говорить не 
о времени н ач ал а  движ ени я, а о времени у д ал ен и я  из Q — 
не ‘когда начал движ ени е из <??’. а ‘когд а  п ерестал  н ахо 
ди ться  в <??’, ср. Когда вы д ви н у л? . К огда выт ащ ил?  — эти и 
подобны е им вопросы описы ваю т движ ение, которое н ач и н ает
ся раньш е, чем его субъект п ерестает н аходи ться  в Q.

Д опустим а т а к ж е  интерпретация, при которой  у к а зы в ает 
ся отрезок времени (в стан дартн ом  абсолю тном  исчислении — 
год, н еделя, день, ч а с . . . ) ,  которому п р и н ад леж и т  период 
<1—U, когда происходило движ ени е Р :
(1) — Когда ты п о след н и й  раз ш ел на  работу пеш ком ?
— Тридцать лет назад .
Впрочем, т а к а я  и нтерпретац и я возм ож на и д л я  други х  г л а 
голов движ ени я:
(2) — К огда пер ееха ли ?
— Вчера.
(3) — К огда он у н ес  к н и гу  домой?
—- Д ве  н ед ели  назад.
Во всех этих п рим ерах  указан н ы й  период охваты в ает  н 
момент н ач ала  д в и ж ен и я , и м ом ент его конца.

глаголов удаления (‘перестать находиться') —  
ср. [3; 5, с. 319 и след.].

Однако диагностический контекст с когда  выделяет* 
по сравнению с классификацией Ч. Филлмора, ещ е, 
по крайней мере, одну большую группу глаголов —  
выйти, вывезти, вынести, уронить, прыгнуть\ ( ^ п р ы г 
нуть куда-то’), упасть^ ( = ‘упасть откуда-то’) и др_ 
Употребленные в контексте /q/da-вопроса с незапол
ненной валентностью конечного пункта движения, они 
ведут себя так же, как глаголы удаления: Когда
вышел? *к‘В какой момент t перестал находиться в Q?’; 
Когда уронил?  « ‘В какой момент t выпустил из рук?*' 
и т. д. Если, однако, заполнить валентность конечного 
пункта, вопрос получает другую интерпретацию: Когда  
толпа выш ла на площ адь?  = ‘В какой момент t толпа 
начала находиться на площ ади?’, К огда он упал на  
землю?  = ‘В какой момент t он начал находиться на 
земле?’*

Д ля каж дой группы глаголов диагностический кон
текст указы вает ту местную семантическую валентность, 
которая является сильной, обязательной. Глаголы уд а
ления — глаголы с сильным Q, глаголы прибытия —  име
ют обязательное R. При толковании глаголов последней 
группы (типа выходить) обязательными, по-видимому, 
следует считать обе валентности — Q и R**, в соответст
вии с терминологией Ч. Филлмора эти глаголы следова
ло бы назвать «ориентированными и на Q, и на /?». 
Глаголы перемещения (нейтральные), напротив, не 
ориентированы ни на одну из этих точек; для них пе
ременные Q и R не являю тся обязательными.

Если говорить о «степени силы» обязательной валент
ности, которая может быть вы раж ена синтакси
ческой структурой толкования, то глаголы этой 
группы, по-видимому, следует все ж е толковать как 
глаголы удаления, например, потому, что в случае, 
когда не выражены Q и R, вопрос со словом когда  все 
ж е осмысляется как вопрос о времени удаления из Q. 
Кроме того, при подстановке в диагностический кон
текст несовершенного вида этих глаголов (дуративное 
значение) — Когда вы ходил?; Когда р онял? — вопрос 
такж е осмысляется как вопрос о процессе удаления.

И так, основное различие внутри глаголов движения 
состоит в противопоставлении глаголов п р и б ы т и я  
(т. е. таких, которые содерж ат в толковании смысл ‘пе
ремещаясь . . . ,  начать находиться в R ') и глаголов 
у д а л е н и я  (т. е. таких, которые содерж ат в толковании 
смысл перем ещ аясь.. ,  перестать находиться в Q’ [***. 
Самостоятельную группу, не совпадающую ни с одной 
из этих двух, образуют только глаголы «чистого пере
мещения» типа идти, ползти, лететь и др., в толковании 
которых обе переменные Q и R являются ф акультатив
ными (т. е. смысл этих глаголов, в принципе, может 
быть описан без обращения к этим переменным, однако 
их выражение для глаголов «чистого перемещения» все 
ж е возможно как для любого глагола движения.

З а м е ч а н и е .  Ю. Д . Апресян в [9] предлагает 
считать для глагола ехать валентность цели (в 
нашей терминологии — валентность конечного

•  В случае, если  при глаголе  вы раж ен ы  и точка Q, и точ
ка R: Он вы ш ел  и з  комнаты в  к ухн ю  возм ож на д в о як а я  ин
тер п р етац и я . Когда он  п р ы гн у л  с кры ш и на  к а р н и з  второго- 
этажа? « ‘К огда  п ерестал  н аходи тся  на к р ы ш е? ’ или ‘К огда 
н ач ал  н аходи ться  на к а р н и зе ? ’ В прочем , одн оврем енн ое по
верхностное вы р аж ен и е  этих  двух  валентн остей , особенно в 
кон тексте вопросительного п ред лож ен и я , затр у д н ен о , и при
меры  так о го  р ода  м алоестественны .

** С р. [6, с. 2621, где  в качестве  одного из вари ан тов  рас 
см атри вается  возм ож н ость тр ехвален тн ого  оп исани я гл аго л а  
выходить-, ср. т а к ж е  н аблю д ен и я  в [7, с. 11].

*** С р., в частности  толкован и я  глаголов  влететь и вы 
лететь  в [6, с. 288] — влететь в Л — л етя , н ач ать  н аходи ться  
внутри А ;  вы лететь  из А — л е тя , п ер естать  н аходи ться  
внутри А », а т а к ж е  словарную  статью  гл аголов  go, 1еа\е  и 
др. в [8, с. 192]: «п ерем ещ аясь , обы чно с  пом ощ ью  ног, п ере
стать  н аходи ться  в к аком -ли бо  м есте» .
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пункта движ ения), R, обязательной на том осно
вании, что, во-первых, для езды без цели, для 
удовольствия в русском языке есть глагол катать
ся, а во-вторых, ехать может только лицо, созна
тельно выбравш ее марш рут передвижения; в про
тивном случае говорят — везут  (ср. тонкое зам е
чание Ю. Д . Апресяна: в русском языке невоз
можно сказать *дрова едут, можно только: дрова  
везут). П редставляется, что эти, вообще говоря, 
справедливые наблюдения, могли бы быть проин
терпретированы иначе, так  что глагол ехатгь по 
своим семантико-синтаксическим свойствам и, в 
частности, по общей структуре толкования, был 
бы в принципе таким же, как и другие глаголы 
этой группы — идти, плыть, лететь и под. Заметим, 
что субъектом при ехать может быть любой пред
мет на колесах — телега, машина, самолет (на 
взлетной полосе) и др., ср. Бричка неуклюж е еха
ла  по дороге. В таких случаях придется — если 
принимать трактовку Ю. Д. Апресяна — предпола
гать перенос цели: здесь цель седока (если он 
есть), а не субъекта (как в случае И ван едет) 
становится целью перемещения, т. е. цель навязы 
вается прагматикой ситуации. Однако можно было 
бы, напротив, считать, что обязательность цели, 
возникающ ая только в контекстах с одушевленным 
субъектом, есть следствие того общего (прагмати
ческого) обстоятельства, что если движущ ее сред
ство использует человек, то у него долж на быть 
цель перемещения.

Глаголы прибытия и удаления могут классифициро
ваться по признаку обязательности второй переменной 
(соответственно, Q для глаголов прибытия и R  для гла
голов удаления). Этот признак принимает три значе
ния: ‘переменная в толковании обязательна’; ‘перемен
ная не обязательна, но возм ож на’ (‘ф акультативна’); 
‘переменная не входит в толкование’. Соответственно, в 
каж дой из групп глаголов (прибытия и удаления) мо
ж ет быть выделено три подгруппы.

I. Глаголы прибытия

(а) Глаголы, которые описывают такую  ситуацию, 
когда прибытие в R  есть следствие удаления из Q; сле
довательно, в толкование этих глаголов, наряду с пере
менной R, обязательно входит переменная Q.

К подгруппе (а) относятся глаголы положить, опу
стить, опуститься, вставить и др.

Ср.: Z полож ил Y в/на R ^ < n n u .o > Z  каузировало 
<объект> Y, находившийся в руках Z -a (Q ), переме
щ аясь, начать находиться в/на R (R  — сосуд или по
верхность)’.

Как можно заметить, у глагола класть (а таковы все 
глаголы этой подгруппы) переменная Q, будучи обяза
тельным компонентом толкования, не выраж ается на по
верхностном уровне, т. е. в пропозиции. Эта дополни
тельная особенность, связанная с фиксированностью пе
ременной, будет рассмотрена нами ниже.

(б) Глаголы, при которых указание исходного пункта 
лишь возможно, но не обязательно. Т акая возможность 
долж на, по-видимому, каким-то образом отраж аться в 
толковании, — в частности, и для того, чтобы отличить 
глаголы данной группы от глаголов группы (в).

К группе (б) относятся глаголы прийти, прибыть, 
приехать, донестись, привезти, доставить и др.

Ср.: Z  пришел в R  (из Q )« s‘Z, идя (и, возможно, пе
рестав находиться в Q ), начал находиться в R '

(в) Глаголы, при которых указание исходного пункта 
движения вообще невозможно и в толкование которых 
не входит переменная Q.

Таковы, например, глаголы сходиться, подходить, 
подъезжать и др.

Ср.: Z -ы сошлись в R  (для Р) « ‘группа лиц Z, пере
мещаясь с разных сторон, начала одновременно нахо
диться в месте R  (возможно, с целью Р ) \

II. Глаголы удаления
(а) Глаголы, которые описывают ситуацию, где в ре

зультате удаления из Q и последующего движения тело 
начинает находиться в R. В толковании таких глаголов 
всегда содерж атся две переменные — Q и R.

Таковы, например, глаголы отойти, отнести, выдер
нуть (R  — фиксировано) и др.

Ср.: Z отнес Y из Q в / ? « ‘< л и ц о >  Z, неся 
< о б ъ е к т >  У, каузировало У, перестав находиться в Q, 
начать находиться в R ’.

б) Глаголы, в толковании которых содержится ука
зание на возможность, но не обязательность R.

Таковы, например, глаголы уйти, увести, унести и др. 
Ср.: Z  ушел из Q (в R )** 'Z , идя, перестал находиться 

в Q (и, возможно, начал находиться в R )'.
(в) Глаголы, в толкование которых R  не входит. 
Таковы, например, глаголы разойтись, развести, уда

литься и др.
Ср. Z удалился из ‘Z, перемещаясь с небольшой 

скоростью, постепенно перестал находиться в Q’.

2. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПОСТРОЕНИЯ 
ЛОКАТИВНЫХ ВОПРОСОВ.
ГЛАГОЛЫ С ФИКСИРОВАННЫМ АКТАНТОМ

Общее правило поведения глаголов движения в кон
тексте местных вопросов* состоит в том, что если в 
толкование глагола входит переменная R, то глагол до
пускает вопрос со словом к уд а  (в этом случае ответом 
будет указание значения переменной R ).
Ср.:
(1) — К уда вы полож или мою ш аль? — спросила Сова.

— Р азве это бы ла ш аль? Какой-то старый половик  
мы бросили в к у ч у . . .

(2) — Мы получили приказ — через 8 часов начать от
ходить.

— Куда?
— К Лю бавинским высотам. Там окопаться и ждать 

подкрепления.
Аналогично соотношение вопросов со словом откуда 

и переменной Q.
Заметим, что обратное утверждение уж е неверно: за 

прет на вопросы с куда  и откуда может быть вызван 
не только отсутствием переменной в толковании, но и 
другими причинами: в частности, переменная в толко
вании может быть фиксирована значением глагола, и в 
этом случае конечная или начальная точка движения 
заранее известна**. К глаголам с фиксированным актан
том относятся класть, прислоняться, сажать, садиться, 
вынимать, доставать и под. Исходный пункт движения 
в ситуации с класть определен — объект всегда нахо
дится в руках каузатора движения; наоборот, для вы
нимать или доставать — это конечный пункт движения, 
и он такж е известен***.

З а м е ч а н и е .  Д ля глаголов прибытия — 
класть, сажать, прислоняться информация о место

* О частны х отклонен иях  от этого правила см. ниж е.
** Это, конечно, м ож ет относиться только к обязательны м  

перем енны м  в толковании , т. е. к  актан там  глагола.
*** С точки зрения лекси кограф и ческой  зад ачи  здесь, по- 

ви дим ом у, удобнее счи тать Q и R  кон стан там и  — для  к аж д о 
го отдельного  глагола  их зн ачени я р аз  и навсегда опреде
лены  — ср. глаголы  класть, вынимать, д л я  которы х объект в 
некоторы й момент оп исы ваем ого  действия всегда находится 
в р у к а х  человека, которы й его вы ни м ает или кладет. 
М еж д у  тем , с точки зрен ия описания внеязы ковой ситуации 
актан ты  Q и R  являю тся  здесь  переменны м и, так  к ак  кау- 
заторы  ситуаций, а с  ними и м естополож ения соответствую 
щ и х объектов, конечно, м огут м еняться.
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dl
нахождении составляет презумпцию толкования, 
ср. не полож ил — значит, держ ит в руках*. Ср. 
такж е глаголы сходить и сбёгать — в их презумп
ции содержится информация о том, что до на
чала движения субъект движения находился в не
котором строго фиксированном месте Q — напри
мер, дома. Ср. За  три часа так и не  сходил в  
магазин — значит, три часа находился в одном и 
том ж е известном говорящему месте Q.

Как и следовало ожидать, вопросы со словами куда  
и откуда при фиксированных R  и Q не могут быть з а 
даны: *Откуда прислонился? *Куда вы нул?, *Откуда 
сел?, Откуда сбегал? и подобные.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

Несколько более сложна ситуация с глаголами уйти, 
разойтись, отойти, отступить, подойти, вбежать, внести, 
ввезти, ввалиться и др. В отличие от глаголов типа 
класть — вынимать с заранее определенными R  и Q, 
которые никогда не могут иметь поверхностного вы
ражения при соответствующих глаголах (*класть из 
кармана, из рук; *вынимать на стол, в руки), исход
ный пункт движения здесь может быть указан и легко 
варьируется — уш ел из дома, отошел от прилавка  и 
подобные. Тем не менее, соответствующие вопроси
тельные предложения с такими глаголами неприемле
мы**, ср. *Откуда он ушел?; *Куда вбежал?; *Куда  
подошел?  и т. д. (ср. такж е примеры из [4, с. 223]).

Это явление объяснимо, если принять во внимание 
место говорящего или наблюдателя в ситуации переме
щения***. Говорящий в таких случаях находится или 
мыслит себя либо в исходной, либо в конечной точке 
пути. Положение наблю дателя составляет лексикогра
фическую информацию особого типа, она долж на быть 
включена в семантическое описание соответствующих 
глаголов, ср. следующий фрагмент словарной статьи go, 
leave  и др. в Англо-русском синонимическом словаре 
[8]: Go, в отличие от других синонимов ряда, обозна
чает перемещение с помощью ног, причем говорящий 
мыслит себя или наблюдателя находящимся в том 
месте, которое покидает субъект» [8, с. 192]. По-видн- 
мому, семантическая информация о местонахождении 
говорящего (наблю дателя) при таких глаголах должна 
входить в презумптивный компонент толкования. Упот
ребление говорящим такого «дейктического» предиката 
(не важно — в утвердительном контексте, в контексте 
отрицания или вопроса) предполагает, что он соотносит 
ситуацию движения с собственным местонахождением. 
Это означает, в частности, что в ситуации вопроса дан
ная точка траектории движения (начальная или конеч
ная) говорящему — т. е. спрашивающему — известна, 
соответствующего множества выборов нет, а значит, 
вопрос не может осмысляться как заданный о месте, 
где находится наблюдатель. Вопрос, предполагающий, 
что говорящему не известна запраш иваемая информа
ция, должен сочетаться с предикатами, не содержащими 
подобной пресуппозии, ср. Куда он побежал? и *Куда  
он вбежал?

З а м е ч а н и е .  Мы говорим здесь об интерпре
тации диалогов со с т а н д а р т н о й  с е м а н т и 
к о й  [11; 12]. Однако в диалогах нестандартной 
семантики вопросы Откуда уш ел?, К уда  пришел?  
могут оказаться вполне приемлемы.

* П ред лож ен и я  типа Полож и и гр уш ки  н а  место, что ты 
разбрасы ваеш ь и х  по  всей  комнате/  д олж н ы  ан а ли зи ров аться  
как  ‘возьм и игруш ки и полож и их на м есто’.

** И склю чением  являю тся  некоторы е спец иальн ы е кон текс
ты  уп отреблени я таки х  вопросов, в которы х они п риобретаю т 
нестан дартную  сем ан тику , наприм ер, и спользую тся как  э к з а 
менационны е, см. ниж е.

*** О понятии н аб л ю д ател я  см. подробнее работы  Ю. Д . Ап
ресяна, н ап рим ер [9; 10] ср. т а к ж е  [61-

Во-первых, они могут осмысляться как 
экзаменационные вопросы, которые отличаются 
от обычных именно тем, что спрашивающий за 
ранее знает ответ, ср. пример из [12, с. 103]: К а
кие три агрегатные состояния вещества вы знаете?, 
— где вопрос уж е по своей форме экзаменацион
ный (если говорящий знает, что агрегатных со
стояний три, то он скорее всего знает и то, какие 
это состояния). Вопросы с глаголами движения, 
при которых говорящий находится (или мыслит 
себя находящ имся) в той точке траектории дви
ж ения, о которой задается «местный» вопрос, 
такж е можно считать экзаменационными, посколь
ку говорящий всегда в таких случаях заранее 
знает ответ. Так, вопрос Откуда отступил Напо
леон  после предъявления ультиматума?, мож ет 
быть, по-видимому, задан только с целью выяс
нить, знает ли слушающий ответ (уж е известный 
говорящ ему); в противном случае некорректным 
было бы само употребление лексемы отступить — 
если бы говорящий действительно не знал, какова 
точка Q в этом случае, то ему следовало бы, ско
рее всего, спросить нечто вроде Где находился  
Н аполеон в момент предъявления ультиматума?

Кроме того, вопросы к переменным этого типа могут 
использоваться в ситуации коммуникативно неудачного 
диалога, ср.:
— Тетя П олли\ Я  уже приш ел\
— Кто приш ел? К уда приш ел? Ничего не понимаюI*

Таким образом, вопросы с откуда и куда  могут быть
заданы  к глаголу движения, по крайней мере в тех 
случаях, если:

1) в его толковании есть семантические переменные, 
соответствующие исходному или конечному пункту дви
ж ения (Q и R )\

2) точка Q или R  не является жестко фиксирован
ной, заранее заданной в толковании;

3) точка Q или R не совпадает с местонахождением 
наблюдателя.

4. ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ СИНОНИМИИ 
ЛОКАТИВНЫХ ВОПРОСОВ

В некоторых случаях возможна синонимия вопроса 
где? вопросам куда?  и откуда? Значит ли это, что во
просительная переменная в вопросе вида Где Р (Х )?  мо
ж ет заполнять те ж е локативные валентности предиката 
Р, что в вопросах К уда Р (Х )?  и Откуда Р (Х )? , т. е., 
что оператор вопроса мож ет и в контексте вопроси
тельного слова где связы вать переменные R  и Q?

Рассмотрим вопросительные предложения Где упал  
Тунгусский метеорит?, Где ты повесил свое пальто? 
(— Н а веш алке; — Н а первом этаже); Где он полож ил 
деньги? (—На столе, возле вазы с конфетами). В отве
тах на такие вопросы сообщ ается информация о ко
нечном пункте движения, т. е. об R. С другой 
стороны, в вопросах типа Где тебе вы рвали зуб?  
(— Вот тут, справа), Где ты вытащил такую огромную  
рыбину? (— В Черном омуте, за болотом) ож идается 
информация об исходной точке движения Q.

Заметим, однако, что во всех таких случаях отве
чающий указы вает не саму исходную или конечную 
точку, а, так сказать, место ее положения, пространст
во, на/в котором она находится. Если строить фрагмент 
дерева зависимостей, то вопросительной переменной в 
нем будут замещ аться не узлы Q и R, соответствую
щие аргументам предиката Р, а узлы, связанные с

* А нализ лингвистических особенностей н екоторы х репли к 
этого класса  д ае тся  в [13], где у к азы в аетс я , что такого  рода 
реплики  являю тся  реакц и ям и  на м одус, а не на ди ктум  во 
п роса; ср. т а к ж е  [14].
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предикатом опосредованно, т, е. связанные с Q или R  
локативным или посессивным отношением*:

Р
I
5 //R
J L OC//POSS
N

Отсюда неудовлетворительность вопросо-ответных пар, 
содерж ащ их вопросы со словом где, в случаях, когда 
ответ можно интерпретировать только как обозначение 
Q или R — т. е. как указание непосредственно на ис
ходную либо конечную точку движения, а не на ме
стоположение этой точки, ср.:
*— Где он полож ил деньги?
— В кармане (в  руке, в дупле).
*— Где повесил?
— На крючке (на гвозде).

З а м е ч а н и е .  Интересно отметить, что син
таксические свойства переменных Q и R, с одной 
стороны, и N, с другой, как способов обозначения 
начала/конца движения, различны. Так, в конст
рукции с дательным посессивным возможно толь
ко заполнение Q (или R) и недопустимо заполне
ние N  (при опущенном Q или R, ср.: повесил ему  
на ш ею /*повесил ему на ш ее), а в посессивных 
конструкциях с предлогом у  и существительным в 
родительном падеж е — напротив, из двух возмож 
ных способов обозначения начала/конца движения 
— N  или Q и R  — разреш ается только N : полож ил 
у  него на юровагти (*полож ил у  него на кровать)**.

Вопросы с где, квазисинонимичные вопросам с куда  
и откуда, допускают далеко не все глаголы, имеющие в 
своей структуре переменные Q или R, ср. К уда зашел?, 
но *Где заш ел?; К уда принес?, но *Где принес?, Отку- 
да убежал?, но *Где убежал? Среди глаголов движ е
ния выделяются такие, которые обозначают не просто 
прибытие (или каузацию  прибытия) в некоторую точку 
R, но прибытие с целью (в нормальном случае) дли
тельного нахождения в этой точке — их можно было бы 
назвать глаголами «длительного результата» — сесть, 
лечь, посадить, положить, прислониться, вставить, встать 
(на что-то) и подобные. Значение этих глаголов может 
быть описано как ’двигаясь, имея целью находиться в R  
в течение некоторого < д л и тел ьн о го >  периода, начать 
находиться в R ’, в отличие от глаголов зайти, пройти, 
войти, прийти и др., которые не предусматриваю т обя
зательного длительного нахождения субъекта движения 
в конечной точке R .

В принципе та ж е картина с глаголами, допускающ и
ми вопросы со словом откуда. Если в семантическое 
представление глагола входит информация о том, что 
субъект движения находился в Q длительное время до

* В н екоторы х сл у ч аях  возм ож н о  расщ еп лен и е  этой в а 
лентн ости , когд а

Р
j Р
Z / / R  = >  /  \  ,
|  Q.//R N
N

ср.: п о веси л  пальто в ко р и д о р е  н а  ве ш а л к у .
** С р. т а к ж е  проти воп оставлен ие посессоров у  Н и N  по 

одуш евленн ости/н еодуш евлен н ости , возн и каю щ ее в п рим ерах  
типа: полож ил цветы поэту н а  к о л е н и  (Я ), где посес
сор у  R  м ож ет  бы ть то л ьк о  одуш евленн ы й , и п олож ил цветы  
у  поэта н а  к о л е н я х  ( N) ,  где  посессор у  N  м ож ет  бы ть 
только  неодуш евлен ны м  (т . е. п оэт  д о л ж ен  и нтерпретиро
ваться , н ап рим ер , к а к  ‘п ам ятн и к  п оэту’).

С опоставительн ы й  ан ал и з этих кон струкц и й  п р ед л а гается , в 
частности, в [15].

момента начала движения, то вопрос со словом где 
может осмысляться как вопрос о местонахождении Q, 
ср. такие глаголы, как выдергивать, вытаскивать, доста
вать, вынимать, выдвигать, отступать (военный термин) 
и т. п., в отличие, например, от уходить, удаляться, ко
торые не допускают подобного осмысления вопроса с 
где.

5. ВОПРОСЫ О НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ

Среди глаголов движения выделяются такие, при 
которых возможно обозначение н а п р а в л е н и я  д в и 
ж е н и я  от или к некоторому ориентиру: П одъехал со 
стороны вокзала; Ш ел прямо к трамвайной остановке 
и т. д. Если вопрос с куда  или откуда содержит такой 
глагол, то в ответе долж ны  указываться не точки 
траектории — R  и Q, а направление движения — к или 
от некоторого ориентира: — Откуда наступают? — С 
юга; — К уда плывешь?  — К  берегу и т. п. Ориентиром 
может служить как исходная или конечная точка дви
жения, так и какая-то промежуточная. Однако, если 
промежуточная точка задана, то начальная (конечная) 
точка движения уж е не может быть указана при глаго
ле: *пришел со стороны леса из города; *ушел к лесу  
(по направлению  к лесу) в город.

Направление движения можно указать далеко не при 
всяком глаголе: *вышел в сторону реки; *вошел со сто
роны рынка и т. д. Преимуществом пользуются в этом 
отношении глаголы перемещения идти, ехать, плыть и 
др.; при этих глаголах всегда можно выразить направ
ление движения объекта. Интересно, что при глаголах 
каузации перемещения — вести, везти, нести и подоб
н ы х— можно выразить лишь направление к R, т. е., к у -  
д а совершается движение, но не направление от Q 
( о т к у д а  совершается движ ение): Он вел его по нап
равлению  к лесу, но не *Он вел его со стороны леса. 
Если ж е говорить о группе глаголов движения в целом, 
то для моделирования диалогов, содержащих куда- и 
ог/е(/<5а-вопросы с этими глаголами, необходимо, види
мо, вводить особые факультативные семантические пе
ременные, которые могут замещ аться вопросительной 
переменной в вопросах с откуда и куда*.

6. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 
ВХОД/ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Некоторые глаголы движения описывают такие ситуа
ции, в которых Q и/или R  представляю т собой замкну
тое пространство. Такое пространство имеет вход (или, 
соответственно, выход), через который проходит тра
ектория движения тела. Точку входа/выхода в замкну
тое пространство мы будем в дальнейшем обозначать L. 
Обычно она, в отличие от Q и R, не выделяется при 
описании ситуаций перемещения, хотя, на наш взгляд, 
существенна для построения семантического представ
ления целого ряда глаголов движения**. Так, существу
ют глаголы, у которых траектория обозначаемого дви
жения всегда проходит через точку L, ср. высыпать,

* И нтересно, что, нап рим ер , в болгарском  язы к е д л я  во
просов о н ап равлен и и  есть сп ец и альн ое  вопросительное сло
во — на  к ъ д е , ср. Н а  к ъ д е , п л у в а  корабът? — ‘К аково н ап рав
лени е  д в и ж ен и я  к о р а б л я ? ’, в отличие от К ъ де п л ув а  ко- 
рабът? « ‘К уда  п лы вет к о р а б л ь ? ’ (т. е. ‘К аков конечный 
п ункт его д в и ж е н и я ? ’).

** С р., впрочем , и сследовани е М. В. В севолодовой и 
Е . Ю. В лади м и рского , где  при описании сочетаем ости  су
щ ествительн ы х с  различны м и  к л ассам и  глаголов  (в том чис
л е г л а г о л о в  д в и ж ен и я), вы деляю тся , в  частности, «зн аче
н ия проем ов тип а д в ерь , ворота, окно, кал и тка , ф орточка, 
пролом  и т. п .» , а т а к ж е  «зн ачени я естественны х (и искусст
венны х) устройств и сквозны х о тв ер сти й — скваж и н а , трубка, 
ж аб р ы , щ ель , ворон ка, вентилятор> [16, с. 126].
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высыпаться (движение из замкнутого пространства), 
войти (движение в замкнутое пространство). В других 
случаях замкнутое пространство не обязательно, но 
возможно, ср. бросить в корзину  — бросить на тумбу; 
бросить из машины  — бросить с крыши.

Нашей задачей было выяснить:
(1) может ли семантическая переменная L  становиться 
вопросительной переменной
(2) какова в этом случае долж на быть форма вопро
са.

О казалось, что переменная L  может быть вопроси
тельной. Вопрос Куда он бросил мяч.? допускает, нз- 
ряду с ответами На крышу, В  корзину, и ответы тина 
В окно. На вопрос Откуда лезут эти тараканы? можно 
ответить как И з подвала, так и И з щ ели под раковиной. 
Замечательно в такого рода вопросо-ответных парах 
то, что а н т о н и м и ч н ы е  вопросы — вопросы с куда  
и откуда — могут задаваться об одной и той ж е точке 
траектории, если это точка L. В действительности, ни
какого противоречия здесь нет. По классификации, при
нятой в [6, с. 298], куда и откуда должны относиться 
к п р о с т р а н с т в е н н ы м  антонимам, для описания 
которых — так же, как и для описания пространствен
ных предлогов и наречий типа за, перед, спереди, сза
ди — необходимо, по-видимому, использовать понятие 
наблюдателя (см. с. 26), т. е. вводить в семантическое 
представление некоторого особого участника ситуации, 
который, впрочем, как правило, совпадает с говорящим, 
т. е. в случае вопроса, со спрашивающим.

В самом деле, вопрос Откуда он вы ш ел? в случае 
предполагаемого ответа об L  — это вопрос говорящего, 
стоящего с н а р у ж и  замкнутого пространства Q. Воп
рос Куда он вышел? — вопрос говорящего, стоящего 
в н у т р и  замкнутого пространства. Аналогично, диалог
— Откуда это бросили?
— И з окна.
составляет правильную вопросо-ответную пару лишь в 
том случае, если говорящий стоит с н а р у ж и  замкнуто
го пространства. Если ж е говорящий стоит в н у т р и  
замкнутого пространства, то он долж ен спросить Куда  
это бросили? и получить ответ В окно.

Однако глагол бросать устроен несколько сложнее, 
чем выйти. Дело в том, что замкнутым пространством 
здесь может быть не только исходный пункт движения 
(Q), но и конечный (R ). При этом оказывается, что 
по отношению к этому второму замкнутому простран
ству (R) наблюдатель может находиться только с н а 
р у ж и ,  ср. правильное в этой ситуации:
— Куда бросили камень?
— В окно.
В н у т р и  ж е замкнутого пространства наблюдатель 
находиться не может. Действительно, представим себе 
ситуацию: говорящий находится в комнате, когда в 
одно из окон влетает брошенный с улицы камень. Он 
задает вопрос: Откуда бросили камень? Согласно на
шей языковой интуиции, такой вопрос не может быть 
задан, если человек хочет узнать, через какое отверстие 
в стене комнаты (балкон, окн о ...)  влетел камень. Воп- 
росо-ответная пара:
* — Откуда бросили камень?
— И з окна.
в такой ситуации, видимо, недопустима. Эта пара бу
дет правильной, только если окно — выход из замкну
того пространства, являющегося и с х о д н ы м  пунктом 
движения, и говорящий стоит снаружи Q.

Если согласиться с таким представлением глаголов 
движения, то следует ожидать, что они могут разли
чаться по местонахождению наблюдателя, и, следова
тельно, по тому, какие можно задавать местные воп
росы об L  (с откуда или куда).

Приведем для примера некоторые типы глаголов дви
жения:

1. Движ ение внутрь замкнутого пространства. Н аблю 
датель мож ет стоять как снаружи, так и внутри, т. е. 
по обе стороны от L.

Таковы глаголы войти, вбежать, вползти и под. Они 
допускают и куда- и откуда-ъопросы  с L -ответами.

2. Движ ение внутрь замкнутого пространства. Н а
блюдатель может стоять только снаружи. Глаголы: 
проползти, пролезть, просунуть и др. Возможен только 
вопрос с куда.

3. Д виж ение из замкнутого пространства. Н аблю да
тель может находиться по обе стороны от L. Примеры 
глаголов: вылезти, выйти, высунуть, выпустить и др. 
Возможны вопросы с куда  и откуда.

4. Возможны два замкнутых пространства — Q и R 
и, следовательно, две точки входа/выхода (Li и L2). 
По отношению к первой наблюдатель может стоять с 
обеих сторон — как внутри замкнутого пространства 
Q, так и снаружи, а по отношению ко второй — толь
ко снаружи замкнутого пространства R.

Примеры глаголов: бросить, кинуть, выбросить вы ки
нуть. Возможны вопросы с куда  и откуда — об L и но 
только с куда  — об L2-

По-видимому, информация о положении наблюдателя 
для такого рода глаголов настолько существенна, что 
долж на быть так или иначе отраж ена в толковании. 
Действительно, содержательное представление о харак
тере движения окажется неполным, если среди различ
ных характеристик соответствующей ситуации будет 
отсутствовать указание на, так сказать, ту точку зре
ния, относительно которой эта ситуация развертывается. 
Существует ряд глаголов, весьма близких по своей 
семантике, которые различаются именно в отношении 
положения наблю дателя. Единственным формальным 
следствием этого различия оказывается их различная 
сочетаемость с вопросами, содержащ ими куда  и от
куда. Без включения наблю дателя в толкование 
таких глаголов крайне затруднительно было бы описа
ние запретов, связанных с местными вопросами. Н апри
мер, глаголы вытекать и капать, помимо очевидных 
различий в способе перемещения жидкости, отличают
ся такж е тем, что глагол капать описывает такую  си
туацию, в которой наблюдатель мож ет находиться толь
ко между Q и R, а для вытекать это ограничение не 
имеет места. Поэтому в вопросо-ответной паре
— К уда вытекало масло?
— В трещину на дне бочки.
замена вытекало на капало  невозможна (при условии, 
что в ответе указывается L, принадлеж ащ ее Q).

Переменная L мож ет замещ аться вопросительной пе
ременной и в вопросах со словом где. Это, однако, 
возможно только в том случае, когда L  — обязательная 
переменная в толковании, т. е. описываемое глаголом 
движение всегда проходит через отверстие в замкнутом 
пространстве, ср. Где пролез (высыпается, вытека
ет...)?, но Где вы бросил? — *Через окно-, Где уронил? — 
*В щель*.

Таким образом, информация об L  для одного и того 
ж е глагола может быть в некоторых случаях** получена 
в виде ответа на любой из трех «местных» вопросов — 
с где, куда  и откуда, ср. Где вытекает масло? — Куда  
вытекает масло? — Откуда вытекает масло?

7. ВОПРОСЫ О ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ

Особой семантической переменной является траекто
рия движения (Т ) при глаголах, в толковании которых 
переменные Q и R  факультативны, т. е. при глаголах 
перемещения {идти, ползти, лететь, плыть и др. ср. идти

* О вопросах  со словом  гд е  см. ниж е.
** А именно, если в толковани и  этого  глагола  L  — о б я за 

тел ь н ая  сем ан ти ч еская  п ер ем ен н ая  и н аб л ю д ател ь  м ож ет н а 
ходи ться по обе стороны  от L .
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через лес, лететь сквозь облачность, ползти между воро
нок  и под.). С глаголами движения других типов (см. 
классификацию в начале настоящей статьи) такого рода 
сочетания недопустимы, ср. * подош ел/* у  шел/* пришел... 
через лес ; * подполз/* уполз/* отполз... между воронок, 
*прилетел/*улетел... сквозь облачность. Актант Т* соот
ветствует траектории движения с у б ъ е к т а ,  так  что 
если глагол перемещения каузативный (как, например, 
везти, тащить), то Т обозначает путь, который проде
лал каузатор движения: тащить через лес осмысляется 
только как  контактная каузация — каузатор передвигал
ся через лес вместе с объектом каузации (ср. тащить на 
себе), но не как дистантная каузация (ср. тащить из 
болота).

Оператор вопроса может связы вать переменную Т  в 
вопросах со словом где, ср.:
< Следопыты склонились над картой>
— Где же он ш ел?
— Долж но быть через лес, а потом по оврагу.
Ср. такж е вопросы Где Р (Х )? о траектории движения 
с глаголами контактной каузации — Где тащил?, Где 
вез? и подобные. В случае дистантной каузации спро
сить о траектории движения объекта с помощью вопро
са с где, по-видимому, нельзя, ср.:
*— Где тянул?
— Через реку.

При этом местоположению неподвижного каузатора в 
такого рода контекстах долж на соответствовать особая 
переменная (обозначим ее К ), которая может стано
виться вопросительной переменной в контексте вопросов 
с откуда, ср. Откуда тянул? Откуда тащил? и подоб
ные.

З а м е ч а н и е .  С точки зрения собственно ситу
ации движения тела, траектория — это не все мно
жество точек пути, а лишь некоторые, выделенные 
точки, существенные для описания пути движ е
н и я — например, препятствия на пути движения. 
В этом смысле указание входа/вы хода из замкну
того пространства (L ) есть тож е описание тра
ектории движения, так  что, вообще говоря, вме
сто двух переменных — Т и L, находящихся в 
дополнительном распределении (глаголы прибытия 
и удаления могут содерж ать только L, глаголы 
перемещения — только Т), можно было бы ввести 
одну общую для тех и других глаголов перемен
ную, которая связывается оператором вопроса в 
контексте вопроса с где.

8. ВЫВОДЫ

И так, в семантической структуре глагола движения 
различаются следующие семантические переменные, вы
ражающ ие:

1) точку начала движения (Q );
2) точку конца движения (/?);
3) направление движения ( H i— движение от Q ; 

#2 — движение к /?);
4) точку входа/вы хода из замкнутого простран

ства (L );
5) множество точек, составляющ их траекторию дви

жения (Т);
6) местонахождение неподвижного каузатора движ е

ния (К);
7) область пространства, которой принадлежит точка 

начала или конца движения (N ).
Все эти переменные могут становиться вопросительными, 
т. е. могут быть связаны  оператором вопроса. Выбор 
конкретной лексемы на место каж дой из них дает ответ 
на вопрос со словом где (L , Т, N) ;  куда  (К , Н 2, L )  
и Iоткуда ( Q, Hi, L, К )•

* К обоснованию  вклю чени я этой перем енной в число 
актан то в  глагола  ср. т а к ж е  [6, с. 126 и след.] и Г17, с. 72—73].

Что касается вопросов со словом где, то помимо на
званных выше типов ответов (специфичных для глаго
лов движ ения), глаголы движения допускают и ответы 
всех тех типов, которые свойственны и более широко
му кругу глаголов. Это так называемые партитивные, 
сирконстантные и соотносительно-временные ответы.

Примечание. З а  пределами нашего исследования здесь 
остались «неместные» употребления вопросов со словами 
куда  и откуда при глаголах движения. Наиболее рас
пространенным случаем, по-видимому, здесь являются 
такие вопросы с куда, которые требуют ответа, сообща
ющего цель движения: — Куда, Фома, едешь? — Еду  
сено косить.
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