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Глаголы движения shkoj ‘идти’ и vij ‘приходить’ 
в албанском языке: корпусное исследование
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Санкт-Петербургский государственный университет; ksenchenk@yandex.ru

Аннотация. В работе рассматриваются особенности лексической семантики 
и способы выражения цели и источника при основных албанских глаголах дви-
жения shkoj ‘идти’ и vij ‘приходить’. Исследование проведено на материале Ал-
банского национального корпуса (АНК) с применением подходов, используемых 
в работах по лингвистической типологии, грамматической и лексической семан-
тике глаголов движения.

Глаголы shkoj и vij анализируются с точки зрения их ориентации на цель или 
источник (goal-oriented, source-oriented) и с учетом общетипологической тенден-
ции к эксплицитному заполнению валентности цели (goal-bias). Способы запол-
нения валентностей цели и источника при этих глаголах рассматриваются как 
на примере их сочетаний с предложными конструкциями, кодирующими разные 
компоненты маршрута (в частности, с наиболее частотными пространственными 
предлогами албанского языка nga ‘от, из; в, к’, te(k) ‘к’, në ‘в’), так и в конструк-
циях без соответствующих аргументов на поверхностно-синтаксическом уровне. 
Отдельно рассматриваются конструкции с глаголами shkoj /  vij и предлогом nga, 
который способен кодировать и цель и источник (source /  goal ambuguity). В этой 
части исследования особенности употребления глаголов shkoj и vij описываются 
с учетом позиции в ситуации говорящего / наблюдателя.
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Abstract. The paper examines the lexical semantics and the patterns of encoding 
the goal and source of motion with the main Albanian motion verbs, shkoj ‘go’ and 
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vij ‘come’. The research was based on the Albanian National Corpus (ANC) using ap-
proaches applied in linguistic typology and in works on the grammatical and lexical se-
mantics of motion verbs.

The verbs shkoj and vij are analyzed in terms of their orientation on the goal 
or source of motion (goal-oriented, source-oriented) and with the consideration of the 
general typological tendency to explicitly fill the goal valency, known as goal-bias. 
The ways of filling in the goal and source valencies of these verbs are considered 
both in combinations with prepositional constructions expressing the different 
components of path (in particular, with the most frequent spatial prepositions of the 
Albanian language: nga ‘from; to’, te(k) ‘to’, and në ‘in’) and in constructions without 
the corresponding arguments at the surface level. Special attention is paid to the 
constructions with the verbs shkoj /  vij and the preposition nga, which can encode both 
the goal and the source of motion (source / goal ambuguity). In this part of the study, 
the use of the verbs shkoj and vij is described considering the position of the speaker /  
observer in the situation.

Keywords: Albanian language, corpus study, motion verbs, lexical semantics, ar-
gument structure, goal, source, valency, interpretation mode.

1. Введение

В настоящей статье представлены некоторые результаты иссле-
дования, посвященного особенностям семантики и актантной струк-
туры глаголов движения в албанском языке. В широком смысле к гла-
голам движения или перемещения принято относить любые лексемы, 
которые обозначают изменение местоположения субъекта в простран-
стве 1. В русском языке примерами таких лексем могут послужить 
слова типа идти, бежать, плыть и т. д. [Майсак 2005: 101–117]. В ал-
банском языке в качестве примера можно привести глаголы fl uturoj 
‘лететь’, vrapoj ‘бежать’, shkoj ‘идти / ехать’, vij ‘приходить / приез-
жать’ и др. В нашей статье мы подробно остановимся на рассмотре-
нии двух последних, vij и shkoj, которые являются базовыми глаголами 

 1 В традиционной русистике глаголами движения принято называть пары глаго-
лов типа бежать — бегать, идти — ходить, которые противопоставлены по од-
нократности /  многократности движения или по его (разно)направленности [Ле-
вонтина, Шмелев 2005: 78]. Вопросы, связанные с данной спецификой, в статье 
не рассматриваются.
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перемещения в албанском языке, подобно глаголам come и go в англий-
ском, а также приходить и идти в русском.

В языках мира в употреблении глаголов типа алб. vij и shkoj, англ. 
come и go, рус. приходить и идти обнаруживается значительная ва-
риативность с точки зрения того, как учитывается позиция в ситуации 
говорящего (или наблюдателя) и адресата сообщения. Зачастую эти 
глаголы являются дейктически ориентированными. Так, английский 
глагол come, как показано в исследовании Ч. Филлмора, требует, чтобы 
один из участников ситуации находился на момент совершения дей-
ствия в точке отсчета; в противном случае должен быть использован 
глагол go [Fillmore 1971/1983: 221]. Русский глагол приходить менее 
чувствителен к позиции говорящего и адресата, чем английский come, 
и в целом русские глаголы приходить и идти, по всей видимости, ме-
нее ориентированы на положение говорящего или наблюдателя, хотя 
при глаголе идти наблюдатель иногда может выступать в качестве ори-
ентира [Майсак 2005: 112–113; Рахилина 2008: 316–317].

Кроме того, глаголы такого типа различаются между собой (и не-
одинаково ведут себя в разных языках) на основании того, на какую 
точку маршрута — начальную или конечную — они ориентированы 
в большей степени и, соответственно, какая из валентностей — началь-
ной или конечной точки — чаще оказывается заполненной. В частно-
сти, при употреблении английского глагола go пункт отправления, как 
правило, известен и требуется дополнительная информация о конечной 
точке, а глагол come, напротив, требует указания на источник прибытия. 
Два соответствующих класса глаголов названы «ориентированными 
на начальную точку движения» (англ. source-oriented) и «ориентиро-
ванными на конечную точку движения» (англ. goal-oriented) [Fillmore 
1971/1983: 220]. Помимо этого, выделяются так называемые глаголы 
«чистого перемещения», например русский глагол идти, для которых 
обе валентности являются факультативными [Майсак 2005: 114; Ра-
хилина 2008: 315].

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы описать особенно-
сти лексической семантики албанских глаголов vij и shkoj (ориентация 
на начальную или конечную точку маршрута, употребление в зависи-
мости от положения говорящего или наблюдателя), а также изучить 
способы кодирования цели и источника и стратегии заполнения соот-
ветствующих валентностей при данных глаголах.

Исследование выполнено на материале Албанского национального 
корпуса [АНК 2011–2016] (далее в тексте и при указании источника 
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примеров — АНК), который, по состоянию на 25.05.2019, содержит 
31,12 млн словоупотреблений. АНК включает несколько подкорпусов 
с текстами различных типов и жанров на современном литературном 
языке: пресса (газеты Zëri, Koha, Gazeta shqiptare), художественные тек-
сты (романы, рассказы), нехудожественные тексты (мемуарная проза, 
эссеистика, религиозные тексты, учебники и научные тексты, офици-
альные документы), поэзия.

Используя АНК, мы составили две случайные выборки по 100 при-
меров с глаголами shkoj и vij, выполнив последовательный поиск каж-
дого из них по лемме, без указания на наличие или отсутствие аргу-
мента при глаголе. В полученных выборках 3 примера с глаголом shkoj 
и 16 с глаголом vij были интерпретированы как «шум» и далее не рас-
сматривались 2. Соответственно, конечный размер анализируемых вы-
борок составил 97 и 84 примера.

Для более детального изучения особенностей конструкций с пред-
логом nga дополнительно были собраны и проанализированы две вы-
борки примеров из АНК: 238 примеров с сочетанием «shkoj + nga» 
и 90 — c сочетанием «vij + nga».

Примеры из вышеописанных выборок анализируются в нижесле-
дующих разделах статьи. В Разделе 2 обсуждается семантика глаго-
лов shkoj и vij и влияние, которое она оказывает на аргументную струк-
туру данных глаголов с точки зрения выражения аргументов «цель» 
и «источник» (2.2), а также описываются и анализируются возмож-
ные способы заполнения соответствующих валентностей этих глаго-
лов (2.3). В Разделе 3 рассматриваются конструкции с предлогом nga 
‘от, из; в, к’, послужившие диагностическим контекстом для данной ра-
боты. Анализ этого материала позволяет дополнить заключения пре-
дыдущего раздела. Раздел 4 содержит общие выводы, сделанные на ос-
нове проанализированного материала.

 2 В эту категорию попали случаи омонимии с формами других глаголов или 
существительных. Например, формы глагола vë ‘класть, ставить’, омонимичные 
формам vij ( .3  vinin), а также употребления прилагательного i/e shkuar ‘про-
шлый’, образованного от причастия глагола shkoj. К «шуму» мы отнесли и фраг-
мент включенного в АНК текста грамматики албанского языка, где приводилась 
парадигма спряжения глагола vij, а также примеры типа vi-nte e dobëso-hej (при-
ходить- .3  и ослабевать- . .3 ) ‘постепенно ослабевал’, где vij употре-
бляется в составе конструкции, обозначающей постепенное нарастание признака 
[Жугра 1986].
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2. Особенности употребления 
албанских глаголов движения shkoj и vij

2.1. Анализ материала исследования

В ходе анализа материала примеры из двух случайных выборок 
с глаголами shkoj и vij были охарактеризованы по таким параметрам, 
как 1) тип употребления, 2) способ оформления аргументов «цель» 
и «источник», 3) значение предлога (в предложных конструкциях), на-
речия или местоимения, кодирующего цель или источник, 4) способ за-
полнения валентностей цели и источника при глаголе.

Тип употребления определялся в соответствии с значением глаго-
лов shkoj и vij в полученных примерах. В зависимости от того, описы-
вают ли эти глаголы ситуацию перемещения в пространстве 3 или выра-
жают иное значение, основанное на метафоре движения 4, мы разделили 
примеры на два типа, условно обозначенные как «пространственные» 
и «непространственные», или переносные употребления (см. примеры 
(1) и (2) ниже). Распределение примеров в выборках по указанным ти-
пам представлено в Таблице 1 (с. 132).

 3 «Типичная ситуация движения /  перемещения состоит в том, что основной 
участник ситуации последовательно изменяет свое положение в пространстве, 
двигаясь сам либо под воздействием внешнего каузатора.  Основного участ-
ника такой ситуации мы будем в дальнейшем называть субъектом движения.  
Участки пространства, занимаемые субъектом в ходе движения, образуют опре-
деленный маршрут, или путь (path) перемещения» [Майсак 2005: 102–103].
 4 Основными и наиболее детально изученными типами метафорических пере-
носов являются представление временны́х отношений и описание изменений со-
стояния в терминах пространственных отношений: ВРЕМЯ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ [Майсак 2005: 115].

(1) Unë      ja-m           gazetar,
1 .    быть- .1    журналист. . .

 ka-m           ardhur          nga   Kosov-a.
иметь- .1    приходить.       Косово- . .

‘Я — журналист, прибыл из Косово’. [АНК: Ibrahim Kadriu, Spi-
rale muzgu. 2002]
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Таблица 1. Распределение примеров с глаголами shkoj и vij
по типу употребления

Table 1. Distribution of examples with the verbs shkoj and vij by type of use

Тип употребления
Количество
примеров

shkoj vij Всего
Конструкции с пространственным значением 
(«пространственные») 50 45  95

Конструкции с переносным, непространственным 
значением («непространственные») 47 39  86

Всего 97 84 181

(2) Vler-a                  e          këtyre
стоимость- . .    . .    этот. .

 pajisje-ve          të        vjedhur-a        shko-n
устройство- .    .    украденный- .    идти- .3

 në     rreth   200   mijë     euro.
       200   тысяча   евро. . .

‘Стоимость этих украденных устройств доходит примерно до 200 
тысяч евро’. [АНК: Zëri. 2013]

Поскольку, согласно одной из распространенных точек зрения 
на семантическое описание, пространственные значения глаголов, 
предлогов и наречий являются семантически базовыми по отноше-
нию к непространственным, описание непространственных употреб-
лений может опираться на пространственные употребления [Рахилина 
2008: 290–291]. В нашей выборке между пространственными и непро-
странственными конструкциями не было обнаружено различий с точки 
зрения остальных параметров, поэтому далее мы будем использовать 
примеры обоих типов в нашем анализе 5.

С точки зрения способа оформления аргументов, в случайных 
выборках были обнаружены следующие типы конструкций с глаго-
лами vij и shkoj: 1) без синтаксически выраженных аргументов «цель» 

 5 В более раннем исследовании [Клименок 2018], посвященном употреблению 
предлога nga в конструкциях с глаголами движения shkoj и vij и глаголов зритель-
ного восприятия, этот параметр специально проверялся и также не было обнару-
жено различий в употреблении пространственных и непространственных кон-
струкций.
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и «источник» при глаголе, 2) с одним или двумя аргументами, кото-
рые вводятся различными предлогами, 3) с одним или двумя аргумен-
тами, выраженными дейктическими наречиями, а также 4) с одним 
представленным на поверхностно-синтаксическом уровне дативным 
аргументом «цель», который может быть выражен существительным 
или местоимением. Подробнее соотношение этих способов рассмо-
трено в подразделе 2.2.

В настоящей работе не будут подробно рассмотрены все встре-
тившиеся в выборках пространственные конструкции с предлогами 
(ср., например, предлоги, способные оформлять конечный пункт: për 
‘для, к’, drejt ‘к’, mbi ‘над, к’, ndër ‘среди, к’, pranë ‘рядом, возле, к’). 
Мы сосредоточимся на наиболее частотных: nga ‘от, из; в, к’, te(k) 
‘к’ и në ‘в, к’. Согласно «Словарю современного албанского языка» 
[FGjSSh 1980], все три предлога многозначны и, наряду с основными 
пространственными, могут выражать ряд периферийных, непростран-
ственных значений. Интересующие нас значения начального и ко-
нечного пункта при глаголах движения кодируются этими предло-
гами следующим образом. Предлог në указывает на место, где субъект 
оказывается в результате движения или действия: u꞊ ngjit-ën në majë 
( ꞊ поднять- .3   вершина. . . ) ‘поднялись на вер-
шину’. Посредством te(k) также может описываться указание на ко-
нечную точку: erdh-i te gjysh-i (приходить. - .3   дедуш-
ка- . . ) ‘пришел к дедушке’. Для nga характерно указание как 
на пункт отправления или источник движения (erdh-ën nga Durrës-i 
(приходить. - .3   Дуррес- . . ) ‘приехали из Дур-
реса’), так и на пункт назначения или цель (shkua-n nga lum-i (ид-
ти- .3   река- . . ) ‘пришли к реке’), причем источ-
ник в албанском языке может выражаться только с помощью двух 
предлогов: упомянутого выше nga и предлога prej ‘из, от’, который 
имеет исключительно значение источника и является менее частот-
ным. Типологически ситуация с предлогом nga представляет собой 
хороший пример характерной для некоторых языков мира омонимии 
цели и источника (англ. source /  goal ambiguity) [Nikitina 2009: 1116], и, 
судя по этой особенности употребления nga, албанский является од-
ним из тех языков, где цель и источник (а иногда и местонахождение) 
могут маркироваться одинаково.

О распространенности предлогов nga, në и te(k) в сочетании с гла-
голами движения shkoj и vij в албанском языке можно судить по их 
употреблению в текстах АНК, которое показано в Таблице 2 (с. 134).
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Для получения данных, представленных в Таблице 2, мы выпол-
нили поиск по корпусу конструкций с глаголами shkoj /  vij и предло-
гами nga /  në /  te(k), где указанные предлоги расположены на расстоя-
нии «от одного до двух слов» от глагола, т. е. непосредственно после 
глагола или через одно слово от него (бо́льшая отдаленность предпо-
лагает увеличение количества «шума»), и оценили их общее количе-
ство (левая часть таблицы). Далее мы выполнили поиск только глаго-
лов shkoj и vij по лемме, чтобы оценить общее число употреблений 
данных глаголов во всем корпусе. Общее число употреблений гла-
гола shkoj в АНК составляет 17 630, глагола vij — 25 862 (всего 43 492 
слово употребления). В правой части таблицы показано, какой процент 
от общего числа употреблений каждого глагола составляют сочетания 
с изучаемыми предлогами.

Таблица 2. Конструкции с глаголами shkoj /  vij и предлогами në /  nga /  te(k)

Table 2. Constructions with the verbs shkoj /  vij and the prepositions në /  nga /  te(k)

Предлог
Количество % от общего числа

употреблений shkoj /  vij в АНК
shkoj vij Всего shkoj vij

në 5479 4692 10 171 31,08 % 18,14 %
nga  270 2760  3 030  1,53 % 10,67 %
te(k)  929  742  1 671  5,26 %  2,86 %
Все три предлога 6678 8194 14 872 37,87 % 31,67 %

Из Таблицы 2 видно, что предлог në обладает наиболее высокой ча-
стотностью в сочетании с глаголами shkoj и vij: контексты с этим пред-
логом составляют около трети от общего числа употреблений глагола 
shkoj и более 18 % от общего числа примеров с глаголом vij в АНК. 
Кроме того, таблица показывает, что суммарно на долю конструкций 
с предлогами nga, në и te(k) приходится примерно третья часть от об-
щего числа контекстов как с глаголом shkoj (37,87 %), так и с глаголом 
vij (31,67 %).

По способу заполнения валентностей цели и источника при 
глаголе можно выделить следующие типы конструкций: 1) с двумя 
заполненными валентностями, 2) с одной заполненной валентностью 
и 3) без указания на цель и источник. Для их описания мы использо-
вали терминологию работы Е. В. Рахилиной, где предлагается разли-
чать эксплицитное заполнение исходной или конечной точки (конструк-
цией с предлогом) и анафорическое заполнение, когда начальная или 
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конечная точка не выражена в предложении на поверхностном уровне, 
но известна из предыдущего текста [Рахилина 2008: 318]. К послед-
нему, наряду с заполнением из контекста, мы причисляли также соб-
ственно анафору, т. е. случаи, когда дейктические наречия или ме-
стоимения (местоимения третьего лица, указательные местоимения) 
употребляются в типичной для них функции замещения слов и слово-
сочетаний, упомянутых в тексте ранее. Нужно признать, что исполь-
зование такого признака в корпусном исследовании осложнено тем, 
что информация может быть в разной степени доступна из предыду-
щего текста (например, находиться на большом расстоянии от кон-
кретного употребления) и мнение о ее доступности может в некоторой 
степени определяться компетенциями читателя текста 6. В этом мы не-
сколько выходим за рамки корпусного подхода. Тем не менее мы счи-
таем, что подобное решение может быть обосновано следующим об-
разом. Во-первых, в большинстве случаев для понимания контекста 
перемещения при интерпретации примеров нашей выборки нам было 
достаточно расширить его не более чем на семь предложений в обе сто-
роны (максимальное расширение, допустимое в АНК), что не является 
большим расстоянием. Во-вторых, мы предполагаем, что автор выби-
рает средства для описания движения и, как следствие, способ запол-
нения валентностей при глаголе движения, опираясь на то, что чита-
тель ознакомился с предшествующим текстом.

На первом этапе исследования глаголов shkoj и vij мы проверили 
предположение о том, что особенности лексической семантики дан-
ных глаголов могут отражаться в различном характере поверхностного 
(синтаксического) оформления аргументов цели и источника. Для этого 
мы проанализировали по нашим выборкам частотность конструкций 
с одним или двумя аргументами, а также конструкций, которые не со-
держат аргументов, указывающих на цель или источник. Далее про-
верялась гипотеза о том, что изучаемые глаголы могут различаться 
по способу заполнения валентностей начальной и конечной точек, 
т. к. указание на тот или иной компонент маршрута может содержаться 
непосредственно в семантике глагола. Соответственно, нами была 
предпринята попытка установить, какой способ заполнения является 
наиболее характерным для каждого из двух глаголов и какая именно 
валентность, начальной или конечной точки, должна быть заполнена 

 6 Мы выражаем благодарность анонимному рецензенту, который обратил вни-
мание на данную проблему.
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в первую очередь. Средства выражения цели и источника и способы 
оформления соответствующих аргументов при глаголах shkoj и vij мы 
рассматриваем в подразделе 2.2, а далее, в подразделе 2.3, переходим 
к обсуждению конструкций с этими глаголами с точки зрения их ва-
лентностной структуры.

2.2. Глаголы shkoj и vij: аргументная структура и семантика

Вначале мы рассмотрели полученные примеры с точки зрения на-
личия или отсутствия при глаголе синтаксически выраженных аргумен-
тов, обозначающих только источник и/или цель: предложных конструк-
ций со значением объекта-ориентира, к которому (цель) или от которого 
(источник) движется субъект, дейктических пространственных наре-
чий, существительных или местоимений в дативе. Для всех примеров 
с синтаксически выраженными аргументами определялось значение 
предлогов, дейктических наречий и местоимений. Заметим, что аргу-
менты, оформляемые предлогами, были разнообразными с точки зре-
ния семантики и не всегда обозначали компоненты маршрута, ср., на-
пример, употребление предлога pas ‘после, (вслед) за’ для обозначения 
временнóй последовательности (3).

(3) Erdh-ën                pas    nesh     një    pjesë
приходить. - .3       1 .    один   часть. . .

 e          admiratorë-ve        të        Zimerman-it.
. .    почитатель. - .    .    Цимерман- . .

‘После нас пришла часть почитателей Цимермана’. [АНК: Ismail 
Kadare. Hija. 1994]

Такие конструкции, наряду с примерами, где встречались только 
непространственные аргументы (субъект, объект и др.), мы относили 
к «безаргументным» ввиду отсутствия аргументов, указывающих 
на цель или источник. Количественные данные о распределении при-
меров приводятся в Таблице 3.

Меньше всего — лишь 2 % от общего количества примеров в двух 
выборках и в каждой отдельно взятой выборке — встретилось при-
меров с двумя синтаксически выраженными аргументами, которые 
оформлялись сочетаниями с предлогом (4). В таких конструкциях в це-
лом неоднозначный предлог nga всегда выполняет функцию маркера 
источника (как было сказано выше, в албанском языке невозможно 
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Таблица 3. Распределение конструкций с глаголами shkoj и vij по способу 
оформления аргументов «источник» (  7) и «цель» ( )

Table 3. Distribution of constructions with the verbs shkoj and vij according 
to the expression of arguments “source” ( ) and “target” ( )

Конструкция
shkoj vij Всего

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Без аргументов 35  36 % 20  23,8 %  55 30,4 %
С одним аргументом
(а) 
(б) 

60
 0
60

 62 % 62
16
46

 73,8 % 122
 16
106

67,6 %

С двумя аргументами  2   2 %  2   2,4 %   4   2 %
Всего 97 100 % 84 100,0 % 181 100 %

 7 В ходе первичного анализа примеров возникли затруднения при указании зна-
чений предлогов, кодирующих цель и источник. Русский язык использует в соот-
ветствующих контекстах большое количество синонимичных предлогов (ср. войти 
в комнату, взойти на гору; уехать из города, уйти со станции и т. д.), и исполь-
зование русского в качестве метаязыка в дальнейшем осложнило бы описание ал-
банского материала и выявление закономерностей. По этой причине в качестве 
метаязыка описания был выбран английский, и основные значения предлогов по-
мечались как  (источник) или  (цель).

кодировать источник иначе). Примеры без аргументов (5) более ча-
стотны: их доля во всей выборке составляет 30,4 %. Более подробный 
разбор таких конструкций будет приведен далее.

Большинство конструкций (67,6 % от общего числа примеров) со-
держали только один синтаксически выраженный аргумент (6). Ис-
ходя из этого, можно предположить, что в албанском языке наиболее 
типичной стратегией является эксплицитное указание только на один 
компонент маршрута.

(4) Zonj-a               Avdyli    ka              ardhur
госпожа- . .    Авдюли   иметь. .3    приходить.

 nga   qytet-i             i           Mitrovicë-s
   город- . .    . .    Митровица- . .

 në     Prishtinë.
   Приштина. . .

‘Госпожа Авдюли приехала из города Митровицы в Приштину’. 
[АНК: Zëri. 2013]
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(5) Po     të     dua-sh             nuk   shko-jmë, —   tha-shë.
      хотеть- . .2        идти- .1     сказать- .1

‘Если хочешь, мы не поедем, — сказал я’. [АНК: Nasi Lera. 
Ana Zh. 1995]

(6) Kjo            nuk   do    të     tho-të           që     të
этот. . .             сказать- .3       

 shko-jmë      atje    me    fl amur            të             bardhë.
идти- .1    туда      флаг. . .    . .    белый

‘Это не значит, что мы пойдем туда с белым флагом’. [АНК: Zëri. 
2013]

Примеры с единственным синтаксическим аргументом, обознача-
ющим цель движения, в случае обоих глаголов оказались более мно-
гочисленными, чем примеры с источником. В частности, с vij встрети-
лось 46 подобных конструкций (из 62 примеров с одним аргументом). 
В выборке с глаголом shkoj полностью отсутствовали примеры с оди-
ночным аргументом, указывающим на источник, хотя в целом такие 
конструкции обнаруживаются в словарях албанского языка и содер-
жатся в АНК, но не являются частотными. Возможно, таким образом 
в албанском проявляется общий когнитивный принцип асимметрии 
начальной и конечной точек движения. Эта близкая к универсальной 
тенденция к преобладанию цели над источником, называемая «сдвигом 
в сторону конечной точки» (англ. goal-bias), предполагает, что конеч-
ный пункт перемещения выражается эксплицитно чаще, чем началь-
ный. С когнитивной точки зрения это явление может быть объяснено 
тем, что, поскольку «целью перемещения является достижение нового 
местоположения субъекта,  именно оно нуждается в наиболее экс-
плицитном обозначении» [Майсак 2005: 115; о goal-bias см. также Wal-
chli, Zún ͂iga 2006; Beavers et al. 2010; Nikitina 2009, с библиографией].

Как правило, аргументы глаголов shkoj и vij в рассмотренных при-
мерах оформляются с помощью предлогов (7), хотя возможно и указа-
ние на компонент маршрута с помощью дативного дополнения со зна-
чением адресата действия или сообщения (8), а также дейктического 
наречия (9). Все контексты, где выражена только начальная точка, отно-
сятся к случаям употребления при глаголе vij (16 примеров), и во всех 
случаях этот аргумент vij оформлялся конструкцией с предлогом nga. 
В контекстах, где выражен один аргумент со значением цели, или ко-
нечной точки движения, предлоги në и te(k) оказались самыми частот-
ными маркерами цели как в сочетании с vij, так и с глаголом shkoj. 
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Примеров, где конечная точка маркировалась бы предлогом nga, не ока-
залось ни в одной из выборок, несмотря на то, что такое сочетание воз-
можно: U꞊ drejtua-n nga tribun-a ( ꞊ направить- .3   три-
буна- . . ) ‘направились к трибуне’ [FGjSSh 1980]. Возможно, 
отсутствие nga связано, с одной стороны, с небольшим размером вы-
борок, а с другой — с более низкой общей частотностью nga 8 в соче-
тании с изучаемыми глаголами по сравнению с në и te(k) (см. Таблицу 2 
в подразделе 2.1).

(7) Më    8 shtator              shko-i         në    Prizren.
   8 сентябрь. . .   идти- .3      Призрен. . .

‘8 сентября он отправился в Призрен’. [АНК: Historia e popullit 
shqiptar. Rilindja kombëtare. Vitet 30 të shek. XIX — 1912. 2002]

(8) materiale-t             që     u꞊        shko-jnë     deputetë-ve
материал. - . .       3 . ꞊   идти- .3    депутат. - .

‘материалы, которые поступают депутатам’ [АНК: Zëri. 2013]

(9) Po     si     të     shko-jmë      atje?
   как      идти- .1    туда

‘Но как же мы пойдем туда?’ [АНК: Kim Mehmeti. Vitet e urithit. 
2000–2009]

Наблюдения о наличии /  отсутствии синтаксически выраженных ар-
гументов при shkoj и vij, как представляется, могут быть интерпретиро-
ваны с точки зрения семантических свойств этих глаголов, а именно на-
личия или отсутствия у них ориентированности на цель или источник. 
При глаголе shkoj, как показано в Таблице 3, преобладают конструкции 
с эксплицитно выраженной конечной точкой (7), но относительно ча-
сто встречаются и употребления без аргументов (см. пример (5) выше). 
Число примеров этих двух типов составляет 35 и 60 соответственно. 
Конструкций с эксплицитным обозначением только начальной точки 
( ) в нашей выборке не оказалось, и, как уже было сказано выше, 
это может косвенно указывать на общую тенденцию к преобладанию 
конечной точки над начальной точкой маршрута (goal-bias).

В «безаргументном» примере (5) герои обсуждают возможную по-
ездку в Дельфы, однако высказывание, несмотря на то что конечная 
точка известна из предыдущего контекста, отсылает, по всей видимо-
сти, к самой необходимости начинать движение и совершать поездку. 

 8 Более подробно о конструкциях с предлогом nga см. в Разделе 3.
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В этом контексте конкретные исходный и конечный пункты факульта-
тивны, соответственно, они никаким образом не оформляются, и в са-
мом глаголе направление движения также не выражается. Когда при не-
направленном глаголе shkoj появляется эксплицитное указание на цель, 
как в примере (7), описываемое движение закономерным образом ста-
новится направленным.

Кроме того, интересно то, что в «безаргументных» контекстах гла-
гол shkoj может употребляться в значении «уходить». По-видимому, 
такое поведение shkoj в албанском языке является следствием тех же 
«системных» соображений, по выражению Е. В. Рахилиной, в силу 
которых глагол go в английском, для создания симметричной пары 
с come, начинает осмысляться как глагол удаления [Рахилина 2008: 
320]. Тем не менее употребление албанского глагола shkoj в качестве 
глагола удаления является редким и наблюдается в нашем матери-
але только в конструкциях типа vij e shkoj (приходить. .1  и идти.

.1 ), где shkoj встречается непосредственно в сочетании с глаголом 
vij и означает «уходить» (3), (10). Контекстов, где shkoj без аргумен-
тов «цель» и «источник» употреблялся бы самостоятельно и обозна-
чал удаление, в нашей выборке обнаружено не было. Таким образом, 
можно сказать, что данный глагол, в терминологии [Майсак 2005], яв-
ляется глаголом «чистого перемещения», который зачастую употре-
бляется без аргументов и не требует при себе эксплицитного указания 
на тот или иной компонент маршрута.

(10) Në     Pasha   Liman              ushtarë-t
   Паша    Лиман. . .    военные. - . .

 e            huaj,    prapë   vi-jnë               e   shko-jnë.
. .    чужой   снова    приходить- .3    и   идти- .3

‘В заливе Паша-Лиман чужие военные, снова приходят и уходят’. 
[АНК: Rexhep Ferri. Atdheu im torzo. 1997]

В выборке примеров с глаголом vij, так же как и в случае с глаго-
лом shkoj, наблюдается численное преобладание контекстов с одним 
аргументом (11), (12) по сравнению с контекстами без синтаксически 
выраженных аргументов (13). Количественные различия здесь более 
значительны (см. Таблицу 3): число примеров с одним аргументом при 
vij в три раза превышает число примеров без аргументов (20 и 62 при-
мера соответственно), в то время как shkoj в нашей выборке употре-
блялся с одним аргументом в два раза чаще, чем без каких-либо аргу-
ментов. В 46 из 84 примеров с vij единственный аргумент обозначает 
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цель движения (12) и лишь в 16 из 84 примеров выборки был встречен 
аргумент со значением источника (11).

(11) Ndi-hej                    një    erë                  që
чувствовать- . .3       запах. . .         

 vi-nte             nga   dollap-i           i           lartë
приходить- .3       шкаф- . .    . .    высокий

 prej   lis-i,             i           vendosur           përballë
   дуб- . .    . .    размещенный. .    

 dritare-s.
окно- . .

‘Чувствовался запах , который приходил из высокого дубо-
вого шкафа, установленного напротив окна’. [АНК: Gustave Flau-
bert. Zonja Bovari. 2002]

(12) krejt      me    faj-in             e            femra-ve
именно      вина- . .    . .    женщина. - .

 asambleiste           që     nuk   kish-in           ardhur
заседательница. .          иметь. - .3    приходить.

 fare     në     seancë
совсем      заседание. . .

‘именно по вине женщин-заседательниц, которые совсем не при-
шли на заседание’ [АНК: Zëri. 2013] (Говорящий здесь — один 
из депутатов, которые присутствовали на заседании.)

(13) Andaj   kish-te           kërkuar       nga    i
тогда    иметь. - .3    просить.       .3

 shoq-i            të     thërris-te     Sheh-un          e
муж- . .       звать- .3    шейх- . .    . .

 Shkup-it,           që     ai          vetë   të     vi-nte
Скопье- . .       3 . .    сам       приходить- .3

 e   të     trego-nte           se     ç’꞊    ish-te
и      рассказать- .3       что꞊   быть. - .3

 ajo           dhembje           që     e꞊         mundo-nte
тот. . .    боль. . .       3 . ꞊   мучать- .3

 fëmijë-n.
ребенок- . .

‘Тогда она попросила своего мужа позвать Шейха Скопье, чтобы 
он сам пришел и рассказал, что за боль мучает ребенка’. [АНК: 
Kim Mehmeti. Vitet e urithit. 2000–2009]
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Здесь мы видим, что, во-первых, судя по примеру (11), vij может 
проявлять себя как дейктический глагол, в какой-то мере ориентиро-
ванный на позицию говорящего и/или наблюдателя. Запах «приходил» 
из шкафа к тому, кто мог его почувствовать, т. е. конечной точкой этого 
движения являлся говорящий или тот, кто его замещает (ср. употребле-
ние глагола идти, но не приходить в аналогичных контекстах в русском 
языке, согласно [Рахилина 2008: 319]: <от цветов> идет приятный 
запах). Похожую интерпретацию можно усмотреть в примере (12) — 
рассказ об отсутствующих заседательницах в какой-то мере отсылает 
нас к позиции того, кто наблюдал за заседанием.

Во-вторых, примечательно, что, в отличие от примеров (5) и (10) 
с глаголом shkoj, где в отсутствие аргументов глагол приобретает зна-
чение «чистого перемещения», в примере (13) с vij, несмотря на отсут-
ствие аргументов, обозначающих исходный и конечный пункты, речь 
очевидным образом идет о направленном движении. Пример может 
быть интерпретирован как ситуация прибытия: Шейх из Скопье при-
дет туда, где находятся герой и его дети. Вероятно, это стоит отнести 
на счет собственной лексической семантики глагола vij и охарактери-
зовать его как глагол прибытия, ориентированный на конечную точку 
(goal-oriented).

Таким образом, вышеприведенные количественные данные и про-
веденный анализ позволяют предположить, что на наличие синтакси-
чески выраженных аргументов, кодирующих цель и источник движе-
ния, в некоторой степени влияет семантика изучаемых глаголов. Глагол 
vij можно считать ориентированным на конечную точку (goal-oriented, 
типа английского come). Глагол shkoj в албанском языке не является 
ориентированным на источник (source-oriented) «глаголом удаления» и, 
соответственно, не может считаться полноценным «дейктическим анто-
нимом» vij. В сравнении с vij, shkoj демонстрирует более сильную тен-
денцию к употреблению без указания на компоненты маршрута: доля 
«безаргументных» контекстов с глаголом shkoj составляет 36 % соот-
ветствующей выборки, тогда как в выборке с глаголом vij конструкции 
такого типа составляют около 24 %. В связи с этим представляется, что 
албанский глагол shkoj можно отнести к глаголам «чистого перемеще-
ния» (типа русского идти).
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2.3. Способы заполнения валентностей «цель» 
и «источник» при глаголах shkoj и vij

С точки зрения способа заполнения валентностей глаголов shkoj 
и vij, количественное распределение полученных результатов выгля-
дит несколько иначе, так как к числу примеров, которые могут рас-
сматриваться как имеющие две заполненных валентности, относятся 
не только те контексты, где они заполнены эксплицитно (как в подраз-
деле 2.3), но и те, в которых вторая валентность заполняется анафори-
чески. Распределение проанализированных примеров согласно способу 
заполнения валентностей представлено в Таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Распределение конструкций с глаголом 
shkoj по способу заполнения валентностей

Table 4. Distribution of constructions with the verb 
shkoj by way of fi lling its valencies

Цель
Источник Не заполнена Дативное 

дополнение
Анафорическое 
заполнение Предлог

Не заполнена 34 5 5 40
Дативное 
дополнение — — — —

Анафорическое 
заполнение — — 3  8

Предлог — — —  2

Таблица 5. Распределение конструкций с глаголом vij 
по способу заполнения валентностей

Table 5. Distribution of constructions with the verb vij
by way of fi lling its valencies

Цель
Источник Не заполнена Дативное 

дополнение
Анафорическое 
заполнение Предлог

Не заполнена 17 1 22 18
Дативное 
дополнение — — — —

Анафорическое 
заполнение — —  2  7

Предлог  9 —  7  1
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Общее количество примеров с двумя заполненными тем или иным 
способом валентностями составляет 13 для глагола shkoj и 17 — для 
vij (соответственно, 13,4 % и 20,2 % от общего числа примеров в вы-
борке). В таких контекстах наиболее частотным способом заполнения 
для обоих глаголов является анафорическое заполнение валентности 
источника и предложное заполнение валентности цели. Среди таких 
примеров выделяются собственно анафора, когда источник упомина-
ется в ближайшем контексте (непосредственно в том же или в преды-
дущем предложении) и кодируется при исследуемом глаголе, напри-
мер, дейктическим наречием (14), и случаи, когда источник известен 
из дальнего контекста или же непосредственно из познаний читателя 
(15а) либо в этом контексте не указан, поскольку эта информация, 
по мнению автора текста, несущественна для читателя (15б).

(14) Do   të     merr-nin      kështjellë-n          e
      брать- .3    крепость- . .    . .

 Shkodr-ës           e   prej   andej   do    të     shko-nin
Шкодра- . .    и      оттуда         идти- .3

 drejt   Sofje-s.
   София- . .

‘Они возьмут крепость Шкодры и оттуда пойдут в направле-
нии Софии’. [АНК: Historia e popullit shqiptar. Shqipëria nën 
Perandorinë Osmane gjatë shek. XVI — vitet 20 të shek. XIX. 
2002]

(15а) Një    i           ri              kosovar   që     po
   . .    молодой. .    косовар       

 merr          pjesë              në     luft-ën
брать. .3    часть. . .       война- . .

 qytetar-e        të            Siri-së               Ai
гражданский-    . .    Сирия- . .         3 . .

 mes   tjera-sh          tho-të           se     ka
   другой. . - 2   сказать- .3       иметь. .3

 shkuar     në     Siri                 për    të
идти.       Сирия. . .       . .

 mbrojtur        nder-in            e            «motra-ve
защищать.    честь- . .    . .    сестра- .

 musliman-e».
мусульманский-
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‘Молодой косовар, который принимает участие в гражданской 
войне в Сирии . Он среди прочего говорит, что поехал в Си-
рию, чтобы защищать честь мусульманских сестер’. [АНК: Zëri. 
2013]

(15б) Kish-te           ardhur          në     Amerikë
иметь. - .3    приходить.       Америка. . .

 për    të            dytë-n              herë        më    1920.
   . .    второй- . .    раз. .       1920

‘Он приехал в Америку второй раз в 1920 году’. [АНК: Ilir 
Ikonomi. Faik Konica. Jeta në Uashington. 2011] (Из контекста из-
вестно, что герой — албанец, который работает в итальянском 
консульстве в Нью-Йорке. Откуда именно он прибыл, не ука-
зано, несмотря на то, что жанр биографии, к которому принад-
лежит данный текст, предполагает фактографическую точность).

Особый интерес представляют случаи, когда одна из валентностей 
не заполнена. Таких контекстов одинаковое количество при обоих гла-
голах (50 примеров из 97 с shkoj и из 84 — с vij). Преобладают при-
меры с одной заполненной валентностью цели (все 50 примеров с гла-
голом shkoj и 41 пример из 50 — с vij), которая чаще всего заполняется 
сочетанием с предлогом. Данные наблюдения в целом соответствуют 
результатам, полученным при подсчете конструкций с синтаксически 
выраженными аргументами в подразделе 2.2.

Оба глагола демонстрируют тенденцию к заполнению валентно-
сти цели предложной конструкцией при незаполненной валентности 
источника (при vij доля таких конструкций составляет 21 %, а при гла-
голе shkoj — 41 %). Анафорическое заполнение валентности цели при 
незаполненной валентности источника (16) более характерно для гла-
гола vij (доля такого рода употреблений составляет 26 %, или 31 при-
мер из 84), чем для shkoj (5 %, или 8 примеров из 97). Вероятно, это 
связано с тем, что vij дейктически ориентирован на говорящего или 
на иного значимого участника ситуации, как в примере (13) выше, 
и на конечную точку легко указать, исходя из его положения. И если 
в ситуации прибытия конечная точка уже определяется как позиция 
говорящего /  наблюдателя, то исходя из этого можно определить и на-
чальную точку как некоторый пункт, не совпадающий с этой позицией 
[Рахилина 2008: 319]. Более точное определение начального пункта 
при этом не всегда возможно: информация о нем может полностью от-
сутствовать в тексте, будучи известной автору и несущественной для 
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читателя, как показывает пример (15а), либо быть неважной в прин-
ципе, как в примере (15б).

Заполнение валентности цели с помощью дативного дополнения 
(при незаполненном источнике) при глаголе vij встречается реже, чем 
при shkoj (1 и 5 примеров соответственно). Во всех случаях это непро-
странственные конструкции, в которых дополнение, выраженное су-
ществительным в дативе и дублируемое местоименной клитикой, обо-
значает реципиента /  адресата (16), (17).

(16) Por,   ti         s’     ke              me   më꞊      ardhë
   2 .       иметь. .2        1 . ꞊   приходить.

 ma!
больше

‘Но ты ко мне больше не придешь!’ [АНК: Rushit Ramabaja, Rrëm-
bimi i vajzës së këngës. 2001]

(17) Falënderim-i               u꞊        shko-n        SHBA-ve
благодарность- . .    3 . ꞊   идти- .3    США- .

 dhe   Union-it         Evropian.
и     союз- . .    европейский

‘Благодарность отправляется [букв. «идет»] США и Европей-
скому союзу’. [АНК: Koha.mk. 2012]

В целом, можно заметить, что даже с учетом анафорического за-
полнения валентностей при обоих глаголах (чего не делалось в под-
разделе 2.2) случаев, когда валентность цели, или конечной точки 
оставалась бы незаполненной, меньше, чем тех, где не выражен 
источник, или исходная точка. При глаголе shkoj валентность ис-
ходной точки не заполняется в 84 случаях из 97 (примерно 87 % 
от общего числа примеров), а при vij — в 58 из 84 (примерно 69 %). 
Валентность конечной точки оказывается незаполненной только 
в 26 примерах (30 %) с глаголом vij, а с shkoj таких примеров 34 
(35 %). В случае с глаголом vij можно предположить, что аргумент 
«источник» не является существенным в плане выражения идеи при-
бытия, которая, как мы упоминали выше, заложена в семантике гла-
гола. Большое же количество примеров, содержащих эксплицитное 
указание на цель, но не описывающих источник, при глаголе «чи-
стого перемещения» shkoj может указывать на то, что в албанском 
языке реализуется общий когнитивный принцип ориентации на цель 
движения (goal-bias).
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3. Глаголы shkoj и vij в конструкциях 
с предлогом nga

Полезным диагностическим контекстом для изучения свойств гла-
голов shkoj и vij стали конструкции с предлогом nga ‘от, из; в, к’, кото-
рый способен кодировать как цель, так и источник. Мы предположили, 
что выбор значения предлога nga зависит от того, в каком порядке за-
полняются валентности цели и источника при глаголе (и, соответ-
ственно, от контекста и в какой-то степени от свойств самого глагола), 
а значит, распределение употреблений nga в разных значениях в итоге 
будет следовать закономерностям, описанным в 2.3. Чтобы проверить 
это предположение, мы дополнительно собрали и проанализировали 
две выборки из 238 конструкций с глаголом shkoj и предлогом nga, 
а также 90 конструкций вида «vij + nga» 9.

Как было показано во Введении, в семантике глаголов движения 
типа come и go присутствует дейктический компонент, и при указании 
на исходный или конечный пункты определенную роль может играть 
позиция участников ситуации. В связи с этим мы использовали в ана-
лизе некоторые элементы дейктического подхода и классифицировали 
полученные примеры по типу дискурса, разделяя их на примеры диа-
лога и нарратива. При этом мы опирались на исследования Е. В. Па-
дучевой и Ю. Д. Апресяна на материале русского языка. Описание 
движения связано с определенными ориентирами, которые в контек-
сте речевой ситуации зачастую зависят от положения ее участников, 
что подводит нас к понятию говорящего и коммуникативной ситуации. 
Нормальная коммуникативная ситуация — это, как правило, диалог 
двух людей, один из которых, говорящий, сообщает некую информа-
цию своему собеседнику — слушающему. Относительно говорящего 
и его восприятия организуется пространство в высказывании. Исполь-
зуя терминологию Дж. Лайонза, Е. В. Падучева в своей работе называет 
такую ситуацию канонической, отмечая, что именно здесь наблюдается 
нормальное функционирование языка [Падучева 2010: 259], но пред-
лагает различать различные режимы интерпретации дейктических 
элементов: речевой, или диалогический, (первичный дейксис в терми-
нах Ю. Д. Апресяна), нарративный и синтаксический [Падучева 2010: 
265]. Так, согласно этой классификации, любой разговор, даже если он 

 9 Количество примеров указано за вычетом «шума».
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не вполне соответствует условиям каноничности (например, разговор 
по телефону, когда говорящий и слушающий находятся в разных ме-
стах), считается примером диалогического режима, так как здесь все 
равно присутствует реальный говорящий. В нарративном режиме, на-
против, не может быть полноценной фигуры говорящего за отсутствием 
канонической речевой ситуации [Падучева 2010: 265]. В нарративе, где 
говорящий отсутствует либо выступает как объект наблюдения, субъ-
ектом, относительно которого ориентирована описываемая ситуация 
в пространстве, является другое лицо — наблюдатель, референци-
ально не совпадающий с говорящим [Апресян 1986/1997: 277–278].

Кроме того, при анализе примеров учитывались параметры, упо-
мянутые в Разделе 2: способ оформления аргументов, значение пред-
лога и тип употребления. Преимущественное внимание в этой части 
исследования уделялось пространственным конструкциям с предло-
гом nga (116 из 238 примеров с глаголом shkoj и 30 из 90 — с глаголом 
vij). В Таблицах 6 и 7 отражено распределение конструкций по указан-
ным параметрам.

Таблица 6. Распределение пространственных употреблений nga при глаголе 
shkoj ‘идти’ по способу оформления аргументов «источник» ( ) 

и «цель» ( ), значению предлога и режиму интерпретации

Table 6. Distribution of spatial usages of nga with the verb shkoj ‘go’, 
based on the way of expression of the arguments “source” ( ) and “goal” ( ), 

the meaning of the preposition, and the mode of interpretation

Конструкция Значение nga
Режим 

интерпретации Всего
Диал. Нарр.

С одним аргументом

18 25  43
 2 14  16

 /   (с vij e shkoj)  0  4   4
 1  0   1

С двумя аргументами 
(‘from… to’)  0 52  52

21 95 116

Около половины примеров (52 употребления из 116) составляют 
конструкции с выражением пространственного предела, где обе ва-
лентности глагола shkoj заполнены словосочетаниями с предлогами 
( … ): nga… (deri) në ‘от… до’, nga… te(k) ‘от… к’, nga… për në 
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‘от… в’. В таких случаях nga всегда кодирует отправную точку. При-
меры, в которых на поверхностном уровне (сочетанием с предлогом 
nga в пространственном значении) выражен только один аргумент, 
составляют 64 из 116 контекстов, представленных в нашей выборке. 
В 43 из 64 примеров предлог употреблен в значении  (цель) и только 
в 16 — в значении  (источник). Один из 64 примеров с одним ар-
гументом содержит предлог nga в значении, которое можно охаракте-
ризовать как ‘ ’ (18). В четырех примерах предложная группа с nga 
является единственным аргументом конструкции vij e shkoj ‘прихо-
дить и уходить’ (19) 10.

(18) sikur   të     na꞊       du-hej                     të     shko-nim
       1 . ꞊   хотеть. - . .3       идти- .1

 nga   Qafë                Than-a
   перевал. . .    Сан- . .

‘если бы нам пришлось проходить через перевал Сан’ [АНК: Zëri. 
2013] (Речь идет о дороге, которая проходит в удачно располо-
женном месте.)

(19)    pak       nga    ata         që     çdo
       немного      3 . .       каждый

 ditë               vi-jnë              e   shko-jnë
день. . .    приходить- .3    и   идти- .3

 nga   kryeqendr-a        ta꞊            hedh-in
   столица- . .    :3 . ꞊   кидать- .3

 një    sy                e   një    frymë             andej
   глаз. . .    и      вздох. . .    туда

‘ немногие из тех, кто каждый день приезжает и уезжает 
из столицы, чтобы заглянуть туда [В музей. — К. К.]’ [АНК: 
Zëri. 2013]

В русском языке глаголы приходить /  приезжать и уходить /  уез-
жать имеют разное предложное управление, и в высказываниях типа 

 10 Порядок глаголов в конструкции может быть другим (shkoj e vij ‘уходить 
и приходить’), и в таких случаях она чаще употребляется без предложных аргу-
ментов, либо с предлогом në, кодирующим цель: shko-jnë e vi-jnë në Tiranë (при-
ходить- .3  и идти- .3   Тирана- . . ) ‘уезжают и приезжают 
в Тирану’ [АНК: Panorama. 2016]. Примеров с nga обнаружено не было, поэтому 
конструкции с таким порядком глаголов здесь не рассматриваются.
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(19) с помощью предлога из кодируется только источник движения 
при последнем. В албанском языке оба соответствующих глагола — 
глагол прибытия vij и глагол shkoj, который в данном контексте функ-
ционирует как глагол удаления, — могут управлять конструкцией 
с nga. Значение предлога при этом зависит, как показано выше, от спо-
соба заполнения валентностей начальной и конечной точек маршрута 
и, вероятно, в какой-то мере от типа дискурса и позиции в ситуации 
говорящего или наблюдателя. В частности, в примере (19) столица, 
где находится наблюдатель, является и конечной точкой маршрута, 
по которому наблюдаемые субъекты прибывают (vijnë), и началь-
ной точкой траектории, по которой они удаляются (shkojnë). Можно 
сказать, что конструкция с предлогом nga, способным выражать оба 
значения, заполняет соответствующие валентности и у глагола vij, 
и у глагола shkoj.

Количественные данные об употреблении конструкций с одним ар-
гументом при shkoj в разных типах дискурса показывают, что в диало-
гическом режиме преобладают примеры, в которых предлог nga при-
нимает значение  (18 из 21 примера, т. е. примерно 86 %), то есть 
в нормальной диалогической ситуации nga при глаголе shkoj скорее 
проявляет тенденцию к кодированию цели. В нарративном режиме 
контексты с оформлением цели с помощью nga также оказываются 
несколько частотнее, чем контексты, где этот предлог кодирует источ-
ник, и составляют больше половины всех случаев (25 из 43 примеров, 
или 58 %). Таким образом, в нарративном режиме также можно усмот-
реть тенденцию к кодированию цели при глаголе shkoj с помощью кон-
струкции с nga, которая, тем не менее, ярче проявляется в диалогиче-
ской ситуации, где пространственные отношения между говорящим 
и слушающим могут быть визуально оценены (см. Таблицу 7, с. 151).

При глаголе vij предлог nga в подавляющем большинстве примеров 
выборки — как в диалогическом, так и в нарративном режиме — упо-
требляется в значении  (источник). Значение  почти не встреча-
ется (всего один пример). Помимо этого, нужно отметить, что в нашей 
выборке встретилось существенно меньше примеров с двумя синтак-
сически выраженными аргументами, чем примеров с одним аргумен-
том, выраженным конструкцией с nga (3 и 26 соответственно). В трех 
примерах с двумя аргументами, попавших в выборку с глаголом vij, 
«источник» и «цель» оформляются предложными конструкциями (20); 
как можно заметить, в этом отношении vij сильно отличается от гла-
гола shkoj.
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(20) fl amur-i          që     erdh-i                  dje     nga   UEFA
флаг- . .       приходить. - .3    вчера      УЕФА

 në    adresë           të           Federatë-s            Shqiptar-e
  адрес. . .   . .   Федерация- . .    албанский-

‘флаг, который прибыл вчера из УЕФА на адрес албанской Феде-
рации’ [АНК: Gazeta Shqiptare. 2006]

Можно отметить, что, в сущности, уже на этапе анализа количе-
ственных данных гипотеза о том, что выбор значения предлога может 
зависеть от способа заполнения валентностей цели и источника при 
глаголе, находит некоторое подтверждение. В составе конструкций 
с двумя эксплицитно заполненными валентностями предлог nga высту-
пает в четко определенном значении: выражается значение источника, 
т. к. в албанском языке практически невозможно кодировать источник 
иначе (как было указано в подразделе 2.1, альтернативой nga является 
менее частотный предлог prej ‘из, от’), а использование предложных 
групп, включающих в себя два предлога nga, невозможно [АНК].

То же справедливо и для случаев, когда эксплицитно (конструк-
цией с предлогом nga) заполнена только одна валентность глагола, 
а вторая становится известной из контекста. В примере (21) использу-
ется глагол shkoj, который, как мы определили в 2.2, является глаголом 
«чистого перемещения». Это означает, что обе валентности данного 

Таблица 7. Распределение пространственных употреблений nga при глаголе 
vij ‘приходить’ по способу оформления аргументов «источник» ( ) 

и «цель» ( ), значению предлога и режиму интерпретации

Table 7. Distribution of spatial usages of nga with the verb vij ‘come’, based 
on the way of expression of the arguments “source” ( ) and “goal” ( ), 

the meaning of the preposition, and the mode of interpretation

Конструкция Значение nga
Режим

интерпретации Всего
Диал. Нарр.

С одним аргументом 1  0  1

0 26 26

 /  (с vij e shkoj) 0  4  4
С двумя аргументами 
( … ) 0  3  3

1 33 34
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глагола — цели и источника — факультативны и могут не заполняться, 
в отличие от ориентированного на цель движения vij. Из этого же пред-
ложения, которое является, в терминах Е. В. Падучевой, примером не-
канонической коммуникативной ситуации — нарратива с повество-
вателем, замещающим «канонического» говорящего / наблюдателя, 
становится известно, что Нести в конечном итоге оказывается в Тиране 
(Албания). Наличие этой информации, по-видимому, «заставляет» nga 
играть роль маркера исходной точки при shkoj.

(21) Nesti           do    të     shko-nte     që     nga
Нести. .          идти- .3       

 Amerik-a            e   do    rri-nte          dy
Америка- . .    и      сидеть- .3    два

 javë                 në     Tiranë.
неделя. . .       Тирана. . .

‘Нести поедет аж из Америки и проведет две недели в Тиране’. 
[АНК: Pëllumb Kulla. Rrëfenja nga Amerika. 2003]

Выбор глагола в (21), вероятно, обусловлен дейктическими харак-
теристиками текста. Было бы закономерно употребить глагол vij, ко-
торый содержит в своей семантике идею прибытия и является дейк-
тическим, если бы наблюдатель (повествователь) находился в Тиране 
и там ждал прибытия героя из Америки. Однако местоположение на-
блюдателя неопределенно (и, по всей видимости, это не Тирана), а зна-
чит, vij не вполне подходит и нужно использовать shkoj для описания 
данной ситуации движения.

Аналогичным образом можно интерпретировать и примеры (22) 
и (23), где не вполне очевидно, совершалось ли движение по направ-
лению к востоку (22) /  к северу (23) или же, наоборот, эти стороны 
света являлись пунктом отправления. Поскольку предлог nga способен 
оформлять как начальную, так и конечную точку маршрута, и то и дру-
гое вполне вероятно. В обоих примерах глаголу shkoj предпочитается 
глагол vij, который является глаголом, ориентированным на конечную 
точку (goal-oriented). Неизвестным компонентом маршрута, на кото-
рый указывает предложный аргумент глагола, в этом случае должен 
быть источник. С учетом этого факта примерам (22) и (23) можно дать 
вполне однозначную интерпретацию («с востока», «с севера»).

Действительно, при изучении предшествующего контекста в пер-
вом случае (22) становится ясно, что речь идет о захвате Крита тур-
ками, которые напали не с востока, а с запада («если бы турки пришли 
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с востока» — контрафактическое условие, которое не было выпол-
нено). Во втором случае (23) из предшествующего контекста трудно 
установить, как живущий в Македонии рассказчик, который является 
наблюдателем, расположен по отношению к прибытию птиц. Но в сле-
дующем за этим предложении указано, что они прибыли со стороны 
Косова, т. е. с севера.

(22) në     qo-ftë                se     turq-it
   быть. - . .3       турок. - . .

 do    të     vi-nin             nga   lindj-a
      приходить- .3       восток- . .

‘если бы турки пришли с востока’ [АНК: Ben Blushi. Të jetosh 
në ishull. 2008]

(23)   plima             të        dendur-a    të
      стая. . .    .    густой- .    .

 korba-ve          që    vi-nin             nga   veri-u.
ворона. - .       приходить- .3       север- . .

 Vi-nin             atje    nga 11   pasmale-t
приходить- .3    туда       загорье. - . .

 ku   shtri-hej                  Kosov-a.
где   простирать- . .3    Косово- . .

‘ плотные стаи ворон, которые прибывали с севера. Они при-
бывали туда из-за гор [досл. «из загорья»], где простиралось Ко-
сово’. [АНК: Kim Mehmeti. Fshati pa varreza. 2002]

Если нет необходимости указывать источник (что особенно ти-
пично для контекстов с глаголом shkoj), то, возможно, нет и ограниче-
ний для выбора предлога при заполнении валентности цели, и нередко 
таким предлогом становится nga. Это предположение подтвержда-
ется примерами с shkoj в диалогическом режиме интерпретации (24), 
(25), где сочетанием с nga заполнена только одна валентность глагола, 
а именно валентность цели.

(24) Shko           nesër    nga   babazot-i.
ходить. .2    завтра      дедушка- . .

‘Пойди завтра к дедушке’. [АНК: Ismail Kadare. Kronikë në gur. 1963]

 11 Здесь предлог имеет ясное значение «из», т. к. валентность цели заполняется 
дейктическим наречием atje ‘туда’, отсылающим к месту, где находится наблюда-
ющий за воронами персонаж.
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(25) Më꞊      tha-në                se     ke              shkuar
1 . ꞊   сказать. - .3       иметь. .2    ходить.

 nga   pyje-t.
   лес. - . .

‘Мне сказали, что ты ходил в леса’. [АНК: Dritëro Agolli. Trënd-
afi li në gotë. 1979]

В примере (24) мы видим каноническую ситуацию общения, в ко-
торой говорящий и слушающий находятся в одной точке. Валентность 
начальной точки, таким образом, заполнена дейктически (она опре-
деляется позицией говорящего), а на конечную точку указывает кон-
струкция с предлогом 12.

В примере (25) некоторые люди могли наблюдать героя выходя-
щим из леса либо входящим в него (обе ситуации в албанском языке 
могут быть описаны конструкцией с nga), но мы можем полагать, что 
nga ведет себя так же, как в (24), где собеседники находились в одной 
точке, и обозначает цель. Хотя в (25) не содержится никаких пояснений 
на этот счет 13, nga вполне естественно воспринимается как маркер цели. 
По всей видимости, определенную роль здесь играет, с одной стороны, 
тенденция к преобладанию конечной точки над начальной (goal-bias) и, 
соответственно, эксплицитному выражению цели, а с другой — то, что 
глагол shkoj не имеет ориентации на определенную точку маршрута. 
Вероятно, имеет значение и то, что для движущегося субъекта целью 
было посещение леса; в результате именно валентность цели при shkoj 
оказывается заполненной конструкцией с nga.

К диалогическому режиму относится и единственный пример в на-
шей выборке, в котором употребляется глагол vij и одна из валентно-
стей глагола оказывается эксплицитно заполненной предлогом nga 
в значении цели (26).

(26) Mos   erdh-i                   këtej   nga   fshat-i,
    приходить. - .3    туда      деревня- . .

 12 При этом объект-ориентир «дом», который очевидным образом является ко-
нечной точкой движения героя, подменяется его обладателем (в дом дедушки = 
к дедушке). Дедушка здесь выступает в качестве т. н. локативного посессора [Да-
ниэль 2001: 224; Ганенков 2002: 21].
 13 Информация о том, что речь идет именно о походе в лес обнаруживается очень 
далеко в предшествующем контексте: герой (писатель) посещает там могилы пар-
тизан, т. к. пишет текст о войне.
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 xhaxha?
дядя. . .

‘Он не приходил туда, в деревню, дядя?’ [АНК: Jakov Xoxa. Lumi 
i vdekur. 1967]

Здесь говорящий рассказывает о событиях, произошедших в албан-
ском городе Фиер перед приходом партизан, и спрашивает своего собе-
седника («дядя») о судьбе третьего лица. Беседа происходит в Фиере, 
о чем можно узнать из предшествующего контекста, и говорящий ин-
тересуется, не заходил ли этот человек в деревню, о которой известно 
собеседнику. Необходимость эксплицитного кодирования цели при 
глаголе vij в данном случае обусловлена тем, что оба участника сей-
час находятся не в селе. Если бы они были там, необходимую инфор-
мацию о цели можно было бы извлечь из их непосредственного ме-
стонахождения и семантики глагола. Можно сказать, что здесь отчасти 
подтверждается предположение о том, что в диалогическом режиме 
наиболее ярко проявляется общая тенденция к маркированию цели, 
а не источника при глаголах движения (goal-bias). Вместе с тем, именно 
расположение говорящего и слушающего, которое в примере (27) при-
нимается за точку отсчета, является первичным фактором для выбора 
предлога и способа заполнения валентностей при глаголе vij, кото-
рый в большинстве случаев ведет себя как типичный глагол прибытия.

4. Заключение

По результатам нашего исследования лексической семантики двух 
основных глаголов движения в албанском языке, shkoj ‘идти’ и vij ‘при-
ходить’, и анализа особенностей кодирования цели и источника при 
данных глаголах, который проводился с преимущественным внима-
нием к предложному заполнению этих валентностей, мы можем сфор-
мулировать следующие выводы:

1) Основными предлогами, кодирующими конечную точку марш-
рута, являются në и te(k). Предлог nga может оформлять как начальную, 
так и конечную точки маршрута, проявляя склонность к неоднознач-
ности в кодировании цели и источника (source-goal ambiguity), за ис-
ключением контекстов, в которых обе валентности заполняются пред-
ложными конструкциями и nga с необходимостью кодирует источник.
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2) В результате анализа двух случайных выборок, включающих 
конструкции с различным оформлением аргументов и разными спо-
собами заполнения валентностей при глаголах shkoj и vij, было заме-
чено, что в албанском языке наблюдается тенденция к эксплицитному 
заполнению валентности цели (goal-bias), средства оформления кото-
рой в албанском более разнообразны и многочисленны, чем средства 
для обозначения источника. При этом чаще всего на валентность цели 
указывают предлоги. Аналогичные наблюдения были сделаны на ма-
териале дополнительных выборок с предлогом nga, способным коди-
ровать и цель и источник.

3) Характер заполнения валентностей цели и источника при глаго-
лах shkoj и vij определяется семантикой глагола. В случайных выбор-
ках (в особенности в примерах без аргументов), а также в дополни-
тельных выборках примеров с предлогом nga, было видно, что глагол 
vij содержит в своем значении указание на движение в сторону опреде-
ленной точки и, таким образом, может быть охарактеризован как гла-
гол прибытия, или глагол, ориентированный на конечную точку (goal-
oriented). Глагол shkoj, в отличие от vij, может употребляться как глагол 
ненаправленного перемещения (ходить). Этот глагол редко встречается 
в значении глагола удаления, ориентированного на начальную точку 
(source-oriented), и не может считаться «дейктическим антонимом» vij. 
Судя по примерам случайной выборки, при shkoj часто не кодируется 
ни одна из валентностей, либо кодируется одна из двух с примерно оди-
наковой частотой, что позволяет считать этот албанский глагол глаго-
лом «чистого перемещения». Таким образом, он типологически более 
близок к русскому глаголу идти, чем к английскому go, представляю-
щему собой глагол удаления [Майсак 2005; Рахилина 2008].

4) Анализ примеров с глаголами shkoj и vij в сочетании с nga с уче-
том режима интерпретации показал, что тенденция к кодированию цели 
(goal-bias) ярче всего проявляется при глаголе «чистого перемещения» 
shkoj в нормальной коммуникативной ситуации («диалогический ре-
жим»), когда положение говорящего и/или наблюдателя известно и про-
странственные отношения между объектами могут быть визуально 
оценены. В нарративном режиме предлог nga при обоих глаголах, как 
правило, указывает на источник.

Дальнейшее исследование с расширением списка глаголов и с ис-
пользованием не только корпусных, но и экспериментальных методов 
позволит углубить наши знания о том, какие факторы (семантика гла-
гола, семантика предлога, тип объекта в предложной конструкции и др.) 
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определяют способ заполнения валентностей «цель» и «источник» при 
глаголе в целом и выбор той или иной конструкции при предложном 
заполнении, в частности.

Список условных сокращений

1, 2, 3 — лицо глаголов и местоимений,  — аблатив,  — аккузатив, 
 — аорист,  — комплементайзер,  — генитив,  — датив,  — по-

казатель определенной формы,  — дистантная позиция артикля,  — женский 
род,  — будущее время,  — показатель неактивного залога,  — пока-
затель неопределенной формы,  — императив,  — имперфект,  — мужской 
род,  — показатель отрицания,  — номинатив,  — множественное число, 

 — прогрессив,  — настоящее время,  — причастие,  — предлог, 
 — показатель релятивизации,  — конъюнктив,  — единственное число, 

 — немаркированный падеж.
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