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“Глаголы движения являются 

устойчивой структурно-семанти-
ческой группой глаголов несовер-
шенного вида, объединяющихся в 
пары слов с общим корнем (кроме 
разнокорневых в паре идти – хо-
дить). Эти слова противопостав-
лены друг другу по значениям 
однонаправленности – неоднонап-
равленности движения, а также по 
некратности – кратности” [7, 590 – 
591].  

В русском языке выделяется 
18 соотносительных пар беспри-
ставочных глаголов движения, в 
том числе 4 пары глаголов на –ся 
[см. там же, 591]: 
бежать – бегать катиться – кататься 
брести – бродить лезть – лазить 
везти – возить лететь – летать 
вести – водить нести – носить 
гнать – гонять нестись – носиться 
гнаться – гоняться плыть – плавать  
ехать – ездить ползти – ползать 
идти – ходить тащить – таскать  
катить – катать тащиться – таскаться 

В пары объединены глаголы, 
обозначающие обычно один и 
тот же способ передвижения. 

В русском языке внутри лекси-
ко-грамматического объединения 
глаголов движения различают две 
группы глаголов: глаголы “одно-
направленного” и глаголы “неод-
нонаправленного“ движения (или 

же глаголы типа идти и глаголы 
типа ходить). 

Глаголы движения типа идти 
– “однонаправленные“ – обоз-
начают движение, которое со-
вершается в одном определенном 
направлении, непрерывно и в оп-
ределенный момент, например: 
Виктор идет в библиотеку. Пти-
цы летят на юг. Автобус едет в 
город [5, 18]. 

Глаголы движения типа хо-
дить обозначают движение: 

1) не в одном направлении; 
или 

2) не за один прием; 
3) не в одно время [6 , 458]. 
Иначе говоря, глаголы “неод-

нонаправленного” движения мо-
гут обозначать:  

а) движение, которое имеет 
два направления, туда и обратно: 
Он каждый день ходит в школу; 

б) движение, которое совер-
шилось в прошлом времени, туда 
и обратно только один раз: Се-
годня я ходил в библиотеку; 

в) действие как способность: 
Больной уже ходит; 

г) длительность действия, ср.: 
Он ходит по комнате; 

д) значение отличительной 
черты субъекта: Птицы летают. 
Рыбы плавают [5, 17 ]. 
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В зависимости от отношений 
между глаголами и произво-
дителем действия глаголы дви-
жения также подразделяются на 
две группы. К первой группе от-
носятся глаголы идти – ходить, 
ехать – ездить и т. п. и образо-
ванные от их основы префик-
сальные глаголы. Основным се-
мантическим свойством этих гла-
голов является непереходность 
(заметим, что отдельные непере-
ходные глаголы движения, соче-
таясь с некоторыми приставками, 
становятся переходными, ср.: пе-
реходить улицу, обойти яму). Ко 
второй группе относятся глаголы 
нести – носить, везти – возить, 
вести – водить и т. п. Синтак-
сически эти глаголы выражают 
отношение к объекту действия 
через свойство переходности. 
Переходные глаголы, в свою оче-
редь, в зависимости от характера 
движения объекта разграничи-
ваются на глаголы с пассивным 
состоянием объекта (нести, вез-
ти) и глаголы с активным состоя-
нием объекта (вести). 

Русские бесприставочные гла-
голы движения не определяют 
собственно направление относи-
тельно некоторого ориентира, по-
скольку идти можно к дому и от 
дома, мимо дома, по дому и т. п. 

Направленность в русских гла-
голах движения может обозна-
чаться [5, 32 – 33]: 

а) микроконтекстом: Артак 
идет сюда; Артак идет туда; Лод-

ка плыла к берегу; Лодка плыла 
от берега;  

б) приставкой: Пришел учи-
тель; Ученик ушел; 

в) приставкой и контекстом: 
Девочка отошла от окна и 
подошла ко мне. 

Вместе с тем, направленность 
– не единственная сема в зна-
чении глаголов движения. Важ-
нейшим компонентом является и 
способ передвижения. 

Под способом передвижения 
понимается характер движения, 
определяемый: а) его механизмом 
(идти – бежать), б) использова-
нием – неиспользованием транс-
портных средств (ехать, лететь, 
плыть, везти – идти, бежать, полз-
ти, брести, нести, вести), в) сре-
дой, в которой происходит дви-
жение (ехать – лететь – плыть). 
Движение может характеризо-
ваться также с точки зрения ско-
рости и отношения к нему гово-
рящего (нестись – тащиться), це-
ли (гнаться, гнать) [9, 6 ]. 

Более конкретное понятие – 
способ передвижения – выража-
ется в русском глаголе корнем: 
ходить, плавать, летать, бегать; а 
более абстрактное понятие – 
направление – обычно выражает-
ся префиксом: уходить, выплы-
вать, залетать, прибегать. 

К глаголам движения присо-
единяются приставки простран-
ственного и непространственно-
го значения [4, 36]. 

Глаголы с приставками прост-
ранственного значения (в-, вы-, 
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вз-, при-, у-, под-, от-, до-, пере-, 
с-, с-…-ся, раз-…-ся, про-, за-, о-, 
об-, обо-) обозначают движение, 
определенным образом направ-
ленное в пространстве. 

Глаголы с приставками не-
пространственного значения ха-
рактеризуют движение во време-
ни – выделяют момент начала: 
“по- + глагол типа идти’’ (пойти, 
поехать); “ за- + глагол типа 
ходить “ (заходить, забегать); 
указывают на ограниченность 
движения во времени или в ко-
личестве повторений: “по-, про- 
+ глагол типа ходить “ (поездить 
по стране, походить на занятия, 
проездить полдня); указывают на 
однократность движения: “ с- + 
глагол типа ходить “(сходить, 
съездить к друзьям); характери-
зуют движение с точки зрения 
охвата движением объектов пе-
ремещения: “о-, об-, обо-, ис- + 
глагол типа ходить “ (объездить, 
исходить, обегать весь город); 
указывают на результат движе-
ния: “на-, до- + глагол типа хо-
дить + ся “ (находиться за день, 
набегаться и т. п.). 

Глаголы движения имеют свою 
специфику в образовании видовых 
пар. Бесприставочные глаголы 
неоднонаправленного движения 
никогда не образуют видовой па-
ры – их семантика непредельна. 
Присоединение префикса к тако-
му глаголу меняет его лексичес-
кое значение: ездить – выездить, 
водить – выводить (лошадь) [7, 
591 ]. 

Значение парных глаголов 
префиксального образования за-
висит от словообразующей прис-
тавки. Причем, глаголы однонап-
равленного движения образуют 
при помощи приставок глаголы 
совершенного вида (пойти, вый-
ти, внести), а глаголы неодно-
направленного движения сохран-
ют несовершенный вид (выхо-
дить, выносить) и являются ви-
довыми парами к глаголам одно-
направленного движения. Прис-
тавки меняют видовое значение 
глаголов движения, глаголы при-
обретают различные оттенки зна-
чений, происходит лексико-грам-
матическое изменение глаголов. 

У приставочных глаголов не-
однонаправленного движения 
видовая пара формируется вто-
ричной имперфективацией: выез-
дить – выезжать, выводить – вы-
важивать. В других случаях об-
разования с префиксом имеют 
значение начинательности (хо-
дить – заходить, бегать – забе-
гать), ограниченности во време-
ни (походить, побегать [какое-то 
время]), окончания действия 
(отъездить, отбегать). Префик-
сально – постфиксальные образо-
вания имеют значение достиже-
ния результата в сочетании с 
интенсивностью действия: разбе-
гаться, забегаться (разг.), набе-
гаться (разг.) и т. д. Видовой па-
ры у таких префиксальных гла-
голов не образуется. 

Глаголы однонаправленного 
движения префиксальной видо-
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вой пары также не образуют, но 
у образованных от них префик-
сальных глаголов вторичная им-
перфективация регулярна. При 
этом вторичный глагол несо-
вершенного вида образуется у 
глаголов однонаправленного дви-
жения различными способами: 1. 
У глаголов везти, вести, гнать, 
идти, нести, лететь с различными 
префиксами ( привезти, принести, 
улететь) образование несовер-
шенного вида происходит по 
образцу соотношения беспрефик-
сальных однонаправленных/неод-
нонаправленных глаголов. Так, 
по образцу соотношения нести – 
носить образуется видовая пара 
принести – приносить; таким же 
образом образуются пары: при-
везти – привозить, привести – 
приводить, пригнать – пригонять, 
прийти – приходить, прилететь– 
прилетать. Так же образуются 
парные соответствия у названных 
глаголов и с другими префиксами 
(унести – уносить, залететь – за-
летать). 2. У всех остальных пре-
фиксальных глаголов движения 
несовершенный вид образуется 
путем вторичной имперфектива-
ции: прикатить – прикатывать, за-
катить – закатывать, прилезть – 
прилезать (разг.), влезть – вле-
зать, приплыть – приплывать, от-
плыть – отплывать, приползти – 
приползать, забрести – забредать, 
притащить – притаскивать, при-
бежать – прибегать, убежать – 
убегать, уехать – уезжать [7, 591].  

Среди производных префик-
сальных глаголов движения зна-
чительное количество слов не 
имеет видовых пар. К одновидо-
вым глаголам относятся все 
глаголы с префиксом по-. В соче-
тании с разнонаправленными ис-
ходными глаголами этот префикс 
образует глаголы с ограниченно-
длительным значением (побе-
гать, полетать и т. п.), а в сочета-
нии с однонаправленными глаго-
лами – начинательные глаголы 
(побежать, полететь и т.п.). Пре-
фикс с- образует одновидовые 
глаголы, обозначающие движе-
ние туда и обратно (“рейсовое“ 
движение): сбегать (в магазин), 
слетать (в Москву), сводить (де-
тей в кино ) и др.; префикс из- - 
глаголы со значением исчерпан-
ности действия, осуществляемо-
го во всех направлениях: избе-
гать весь город, изъездить всю 
страну, исходить весь свет и др.; 
префикс за- - глаголы с начина-
тельным значением: забегать и т. 
п. [35, 175]. 

В армянском языке отсут-
ствуют абсолютные эквиваленты 
глаголов движения русского язы-
ка ( в отличие от русского языка, 
армянские глаголы движения не 
представляют какой-либо специ-
фической группировки). 

В армянском языке нет гла-
гольных приставок [7, 68]. 

В большинстве случаев значе-
ния русских глагольных прис-
тавок в армянском языке переда-
ются посредством сложных слов, 
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точнее соотносительных конст-
рукций: Входить - ներս մտնել, 
выйти – դուրս գալ и т. д. Или 
же, например, русская приставка 
под- в армянском языке выража-
ется словами (подкатить – տակը 
գլորել).  

Существует также и другой 
способ, когда приставочный 
глагол переводится на армянский 
язык прибавлением к армянско-
му глаголу суффикса (լողալ – 
լողանալ), или при помощи пов-
торения корня глаголов (побе-
гать – վազվզել). Второй случай 

отсутствует в русском языке [ 3 , 
30 ]. 

Для русского языка харак-
терно лексическое разграничение 
глаголов движения, определяе-
мое характером осуществления 
движения в пространстве, а в 
армянском языке лексическое 
разграничение отсутствует. 

Из семантического сопостав-
ления глаголов видно, что неко-
торые понятия, выраженные в 
русском языке различными гла-
голами, передаются в армянском 
языке одним словом [9 ; 61, 79, 
155, 224, 227, 231]. 

  
        идти (домой) 
 ехать (домой) 
 ходить (домой) 
 ездить (домой)  
 уйти (домой)  
 уезжать (домой) 
 уходить (домой) 
 пойти (домой) 
 поехать (домой) 

 
Это связано с тем, что глаголы 
движения русского языка се-
мантически отражают различие в 
способах передвижения (идти, 
ходить – передвигаться только 
пешком; ехать, ездить – передви 
гаться только с помощью какого-
либо транспорта), а в армянском 
языке способ передвижения пе-
редается описательно, различает-
ся направление движения: 

идти ходить 
գնալ գալ 

 
Для глаголов движения ар-

мянского языка характерно боль-
шее значение контекста и си-
туации, чем для глаголов движе-
ния русского языка. 

При изучении глаголов дви-
жения учащиеся армянских школ 
сталкиваются со значительными 
трудностями в силу известной 
сложности данной подсистемы, 
порождающей межъязыковую 
интерференцию. 

Перед учащимися – армянами 
возникает проблема преодоления 

գնալ տուն 
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межъязыковой интер-ференции 
на лексическом уровне. Проб-
лема еще более осложняется, ес-
ли изучаются префиксальные 
глаголы движения. 

Изучение глаголов движения 
осложняется тем, что здесь уча-
щиеся сталкиваются с раз-
личными способами управления 
этих глаголов. 

Сложности возникают в про-
цессе обучения употреблению 
видов глагола, так как в армян-
ском языке категория вида от-
сутствует. 

Значительную трудность вы-
зывает то, что учащиеся стал-
киваются здесь с чередованием 
согласных при их спряжении. 

Следовательно, изучение гла-
голов движения в армянской 
школе связано с трудностями и 
грамматического порядка. 

Трудность представляет также 
усвоение узуальной нормы упот-
ребления. 

Все перечисленные выше 
трудности затрудняют понима-
ние и усвоение значения глаго-
лов движения учащимися армян-
ских школ и приводят к много-
численным ошибкам. 

Все ошибки можно разделить 
на две группы: 

1) ошибки системно-норма-
тивные; 

2) ошибки ситуативно-узу-
альные. 

При анализе ошибок необхо-
димо рассматривать их на уровне 
слова, словосочетания и предло-

жения и классифицировать ха-
рактер отклонений на каждом из 
указанных уровней. 

Методически важно работу 
над темой “Глаголы движения” 
осуществлять во взаимосвязи с 
изучением глагольной системы в 
целом, поскольку глаголы дви-
жения – лишь небольшая подсис-
тема в составе обширного лек-
сико-грамматического класса. 
Глаголы движения являются но-
сителями общих глагольных ка-
тегорий, подчиняются правилам 
употребления глаголов в речи, 
но, помимо этого, обладают не-
которыми свойствами семанти-
ческого и грамматического ха-
рактера, которые отражаются на 
их поведении в речи.  

Изучение употребления гла-
голов движения осуществляется 
поэтапно, концентрически, и для 
каждого концентра производится 
отбор языковых средств на 
основе критериев лингвистичес-
кого, методического и психоло-
гического характера. 

Описание и представление язы-
кового материала на разных эта-
пах обучения должно быть сис-
темно-функциональным, т. е. язык 
должен описываться и представ-
ляться как функционирующая сис-
тема, с ее подсистемами и элемен-
тами.  
 Можно сказать, что системно-
функциональный подход к описа-
нию и представлению языкового 
материала является стратегичес-
кой линией в разработке собст-
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венно языкового аспекта. В раз-
работке же конкретных приемов 
организации содержательных 
компонентов в уроке реализуется 
тактическая линия построения 
курса обучения, определяющая 
способы овладения содержатель-
ными компонентами обучения. 
Принципом, позволяющим слить 
воедино все содержательные 
компоненты обучения, обеспечи-
вающим коммуникативную на-
правленность обучения, является 
ситуативная ориентированность 
представляемого учебного мате-
риала.  

Задача преподавателя состоит 
в том, чтобы дать толкование 
глаголов и охарактеризовать кон-
текстные и ситуативные условия, 
а также указать различие между 
глаголами, подчеркнув особен-
ности условий их употребления. 

Ситуативный подход к орга-
низации и презентации учебного 
материала находит свое выра-
жение в системе упражнений и 
позволяет наиболее органично 
объединить три компонента, сос-
тавляющие содержание обучения 
(формирование языковой и рече-
вой компетенции, создание куль-
турно-страноведческого фона), 
сблизить процесс обучения с 
процессом реального общения.  

Умение анализировать кон-
текст столь же важно при обу-
чении монологической речи и 
чтению, как анализ ситуации для 
речи диалогической, при этом в 
диалогической речи учет контек-

стных связей также очень су-
ществен. 

Необходимо привлечь внима-
ние учащихся к тому, что пра-
вила употребления глаголов дви-
жения нередко корректируются 
устоявшейся традицией употреб-
ления (узусом).  

Поскольку глаголы движения 
армянского и русского языков 
различны по объему и широте 
лексических значений, частот-
ности их употребления, при от-
боре грамматического материала 
уже с первых этапов обучения 
нужно учитывать специфику 
конструкций армянского и рус-
ского языков. Изучение смысло-
вой стороны глаголов выдвигает-
ся на первый план. 

В случае необходимости сопо-
ставляются контексты и ситуа-
ции употребления глаголов дви-
жения. 

Необходимо четко разграни-
чить границы обучения бесприс-
тавочных и приставочных гла-
голов движения, тем самым пре-
дупредив возникновение труд-
ностей на пути к пониманию и 
употреблению этих глаголов. 

Чтобы помочь учащимся осво-
бодиться от ошибок в употребле-
нии приставочных глаголов, что-
бы предупредить эти ошибки, 
необходимо постоянно обращать 
внимание на следующие моменты: 

1) особенности видообразова-
ния у глаголов движения; 

2) роль речевой ситуации при 
выборе языковых средств; 
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3) особенности взаимодейст-
вия приставочного глагола дви-
жения и контекста (контекст и 
выбор глагольной приставки ): 

 а) глагол с одной и той же 
приставкой в разных контекстах 
может передавать разные зна-
чения;  

б) глаголы с разными пристав-
ками в определенном контексте 
могут сближаться, иметь сходное 
значение (контекстуальные сино-
нимы); 

в) возможны случаи стилисти-
ческой дифференциации глаго-
лов движения;  

г) встречаются случаи узус-
ного употребления приставоч-
ных глаголов; 

4) особенности построения 
предложений с глаголами движе-
ния: 

 а) возможные соотношения 
приставки и предлогов; 

б) вид и форму примыкаю-
щего глагола со значением цели 
движения.  

Во избежание ошибок пред-
ставляется целесообразным уже с 
первых этапов обучения глаголам 
движения широко применять си-
туативный подход к организации 
и презентации учебного материа-
ла, выражающийся в системе 
упражнений и позволяющий сбли-
зить процесс обучения с процес-
сом реального общения. 

Ситуативные упражнения, ис-
пользование которых оказыва-
ется очень полезным для раз-
вития навыков говорения, зани-

мают очень большое место в 
ряду упражнений мотивацион-
ного характера. Эти упражнения, 
концентрируя внимание учащих-
ся на выполнении внеязыковой 
задачи, способствуют превра-
щению учебного “говорения” в 
естественную речь, помогают ин-
тонационно правильно осмыс-
лить языковые факты, придать вы-
сказыванию необходимую эмо-
циональность (монолог, диалог). 

Выполнение ситуативных уп-
ражнений в условиях обучения 
русскому языку в армянской 
школе дает положительный эф-
фект с точки зрения развития 
речи учащихся, будит воображе-
ние детей, позволяет активизиро-
вать разговорные формулы, сти-
мулирует развитие мотивацион-
ной готовности школьников к ре-
чи на русском языке. 

Каждый концентр включает уп-
ражнения трех типов по назначе-
нию и характеру деятельности уча-
щихся: ориентировочные, условно 
- речевые и речевые [10, 21]. 

Знакомство с новым языко-
вым и речевым материалом осу-
ществляется в ориентировочных 
упражнениях. Предметом наблю-
дения является речевое произве-
дение в целом, значение и функ-
ции отдельных языковых единиц, 
их форма, условия употребления 
и менее очевидные текстовые 
связи. 

Основная цель условно – рече-
вых упражнений – формирование 
речевых навыков и умений. Эти 
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упражнения призваны также 
обеспечить овладение языковым 
материалом. Они охватывают 
разные этапы работы, направлен-
ной на овладение языковым 
материалом и формирование ре-
чевых навыков и умений: от уп-
ражнений, требующих осозна-
ваемых операционных действий, 
до упражнений, сближающихся 
по условиям выполнения с рече-
выми. Речевые упражнения за-
вершают процесс формирования 
речевых навыков и умений на 
определенном этапе обучения, 
способствуют совершенствова-
нию достигнутого уровня владе-
ния языком. Кроме того, они поз-
воляют проверить, насколько в 
результате проделанной работы 
учащиеся оказались подготов-
ленными к общению на русском 
языке. Практика показывает, что 
с точки зрения повышения инте-
реса учеников к изучаемой теме, 
активизации их воображения и 
проверки меры усвоения ими 
учебного материала на уроках  

русского языка дает положитель-
ные результаты использование 
тестовых заданий. 

Тесты должны быть построе-
ны в соответствии с научными 
данными и на правильной ме-
тодологической основе. 

Умение использовать глаголы 
движения в речевой деятель-
ности вырабатывается системой 
специальных лексических уп-
ражнений. 

Распределение и изучение гла-
голов движения на разных этапах 
обучения проводится в зави-
симости от программного расп-
ределения лексико-граммати-
ческого материала, подлежащего 
усвоению в том или ином классе. 

Конечно, к выявлению зако-
номерностей работы над темой 
можно подходить с разных пози-
ций, и каждый такой подход пра-
вомочен. Каждый вносит свой 
посильный вклад в сокровищ-
ницу знаний о языке и методике 
его преподавания. 
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