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Глагол – одна из наиболее многоаспектных, сложных, семантически и 

грамматически емких частей речи. История изучения глаголов движения в русском языке 

восходит к имени выдающегося отечественного философа М.В. Ломоносова. В начале 

третьего тысячелетия глаголы данной  семантической группы выступают особым 

объектом лингвистических исследований. Глаголы движения в современном русском 



языке характеризуются широтой употребления, сложностью организации семантического 

поля, что вызывает ряд трудностей в процессе изучения иностранными студентами. 

Несмотря на то, что данная тема привлекает внимание педагогов, методистов, 

исследователей, в современной научной литературе она представлена фрагментарно, что 

обуславливает актуальность выбранной темы исследования. 

Целью исследования выступает изучение мотивационного потенциала, 

специфики глаголов неоднонаправленного движения, разработка поэтапной системы их 

изучения в РКИ. 

 В наиболее общем виде под глаголами движения понимают «лексемы, 

обозначающие изменение местоположения в пространстве некоторого объекта» [1,        с. 

39]. Данная группа лексем интересна тем, что  глаголы группы, не вступая в видовые 

взаимоотношения, образуют оппозиционные пары на основании критериев 

однонаправленности/ разнонаправленности, однократности/ многократности реализации 

перемещения.  Указанная семантическая специфика выступает денотативной, не зависящей 

от дискурсивного окружения, прослеживается даже в минимальном контексте, например: он 

бежит – он бегает, он везет – он возит и т.д. 

Н.И. Греч относил однонаправленные глаголы к определенному виду; а 

разнонаправленные – к несовершенному. Главное различие между группами 

исследователь видел в том, что последние обозначают действие, совершающееся или 

свершившееся к тому времени, о котором идет речь [2, с. 256]. Г.П. Павский 

разграничивал указанные группы глаголов на основании степени действия, т.е., по видам 

[Цит. по 3, с. 16]. По словам А.А. Потебни,  приоритетной характеристикой глаголов 

движения выступает синтез двух различных планов характеристики действия: совмещение 

категорий совершенности/ несовершенности и степени длительности, другими словами, 

«совершенность и несовершенность не исключает степеней длительности» [4, с. 62].  

Глаголы движения характеризуются рядом лексических, грамматических, 

синтаксических особенностей, позволяющих выделить их в отдельную группу лексико-

семантической системы русского языка.  Специфической особенностью глаголов-

референтов перемещения субъекта в пространстве выступает образование пары, 

обозначающей один и тот же вид перемещения в пространстве, однако, отличающийся по 

характеру, длительности, кратности протекания действия.  

Глаголы однонаправленного действия (некратные) обозначают действия, 

непрерывно протекающие в одном направлении в определенном направлении; 

разнонаправленные глаголы (кратные) выступают референтами действия, 

совершающегося в разных направлениях не в одно время.  

Семантические поля глаголов разнонаправленного движения могут быть сведены к 

следующим: 

1) движение как умение, способность субъекта к перемещению в пространстве, 

например: птицы летают, человек ходит, рыбы плавают, змеи ползают. В процессе 

моделирования семантики глаголы употребляются в настоящем времени с вневременным 

значением; 

2) движения без указания направления, процесс перемещения субъекта в 

пространстве, например: ходили по улицам, плавали по реке. Глагол употребляется в 

прошедшем времени, в значении несовершенного вида без указания на результат; 



3) поэтапное движение: мы ходили, мы ездили, мы возили бабушку. Глагол 

употребляется в прошедшем времени, в значении несовершенного вида без указания на 

результат; 

4) неоднократное, повторяющееся действие: он каждый день ходит ловить рыбу, 

собака бегала взад и вперед, машины возят овощи с поля. 

В группе глаголов, передающих семантику «способа передвижения» образуется 

многослойный ряд субкатегорий. Принимая во внимание критерий механизма движения, 

глаголы группы могут быть классифицированы на следующие группы: 

1) ходьба: ходить; 

2) бег: бегать; 

3) ползание и карабканье: ползать, лазить; 

4) плавание: плавать; 

5) летание: летать.  

На основании критерия наличия / отсутствия средств передвижения глаголы могут 

быть классифицированы на следующие группы: 

1) движение при помощи транспортных средств: ездить; 

2) движение при помощи водных средств: плавать; 

3) движение при помощи воздушных средств: летать.  

На основании критерия среды передвижения глаголы могут быть 

классифицированы на следующие группы [5, с. 103]: 

1) глаголы движения по земле: ходить, лазить, возить, бегать, ползать, катать, 

носить, таскать, ехать и пр.; 

2) глаголы движения по воде: плавать; 

3) глаголы движения по воздуху: летать.  

Формирование семантики кратного перемещения субъекта в пространстве может 

осуществляться благодаря бесприставочным и приставочным глаголам. В группе 

бесприставочных лексических единиц выделяют следующие подгруппы: 

1) непереходные глаголы движения несовершенного вида: объект действия сам 

перемещается в пространстве, например: ездить, бегать, ползать, плавать и пр.; 

2) переходные глаголы движения несовершенного вида: субъект действия 

перемещается в пространстве вместе с объектом, например: возить, носить, катать, 

гонять и пр. 

Репрезентация движения, формирование дополнительных  коннотаций глаголов 

разнонаправленного движения, в русском языке может осуществляться посредством 

приставочных глаголов:  

1) с приставками пространственного значения, фиксирующими исходный пункт: с- 

(со-), у-, от- (ото-), вы-, например: уезжать, выползать, вылетать, выбегать и пр.; 

2) с приставками пространственного значения, фиксирующими конечный пункт: 

до-, за-, при-, под- (подо-), в- (во-), например: забегать, залетать, долетать, добегать и 

пр.; 

3) с приставками пространственного значения, фиксирующими путь движения: об- 

(обо-), про-, пере-, например: перебегать, пробегать, пролетать, перелетать и пр. 



Помимо приставок в процессе формирования нового семантического поля 

неоднонаправленных глаголов движения активное участие принимают суффиксы [6, с. 

88]: 

1) суффикс -ыва, -ва: катывать, таскивать; 

2) суффикс -а, -я, например: гонять, летать, бегать, ползать. 

Для носителей русского языка усвоение приведенных  особенностей не 

представляет труда, однако, в процессе обучения иностранных студентов семантическая 

специфика оппозиционной пары может вызвать ряд трудностей в процессе усвоения. 

Формирование грамматических навыков имплементации категории в процессе 

оформления собственных устных и письменных дискурсивных высказываний 

целесообразно осуществлять в синтагматическом плане, поэтапно. На начальном этапе не 

целесообразно вводить всю совокупность понятий. 

На начальных этапах введение грамматических значений разнонаправленных 

глаголов движения должно сопровождаться разъяснениями сложных моментов 

употребления, отработкой употребления лексем в рамках синтаксических конструкций с 

различными падежами: родительным, дательным, винительным и т.д.   

Изучение глаголов разнонаправленного движения начинается с рассмотрения первого 

признака – способа движения, и лишь затем вводятся дополнительные признаки, включая 

маршрут, субъект движения, транспортное средство, среду перемещения субъекта. На первом 

этапе обучения осуществляется формирование навыков различения глагола на основе двух 

бинарных пар. На этапе закрепления грамматического навыка осуществляется работа по 

спряжению лексической единицы. 

После закрепления понимания и употребления в речи понятия способа движения у 

обучающихся формируется понятие маршрута. В процессе закрепления понимания 

маршрута необходимо учесть его особенности, акцентировать внимание на том факте, что, 

в отличие от глаголов однонаправленного движения, которые имеют исходную и 

конечную точки, референты неоднонаправленного движения не отражают результата 

движения, не имеют целей. 

Последним признаком, рассматриваемым в процессе изучения глаголов движения, 

выступает характеристика одушевленного/ неодушевленного субъекта движения,  

наличия/ отсутствия транспортного средства.  

На этапе закрепления грамматических навыков широко используются различные 

дидактические материалы, в качестве которых могут использоваться таблицы (А.Н. 

Богомолов [7, с. 17-18]), база упражнений (А.Н. Богомолов [7, с. 63-65], Л.П. Юдина [8, с. 

24]), перечисление прямых и переносных семантических значений (В.Я. Иванова [9, с. 11-

15]), база текстов (Г.Л. Скворцова [10, с. 106-130]).  

В последние годы все чаще в практике изучения глаголов разнонаправленного 

движения используются видеоматериалы, которые позволяют существенно повысить 

эффективность процессов изучения русского языка как иностранного, оптимизировать 

процессы усвоения учебного материала, в полной мере использовать мотивационный 

потенциал лексических единиц, «наилучшим образом влиять на повышение мотивации у 

учащихся» [11, с. 53]. Дополнительным преимуществом  применения видеоматериалов в 

процессе изучения глаголов движения выступает наличие возможности актуализации всех 

видов речевой деятельности: говорения, письма, чтения и аудирования. 



Работа по обучению глаголов разнонаправленного движения с применением 

видеоматериалов должна осуществлять поэтапно [11, с. 55-56]: 

- на первом этапе осуществляется подготовительная работа, включающая 

объяснение нового грамматического материала. На начальных этапах изучения РКИ 

объяснение целесообразно осуществлять с опорой на родной язык обучающихся, что 

позволит лучше понять содержание представленных видеоматериалов. На данном этапе 

осуществляется целеполагание, сообщение обучающимся образовательной цели занятия, 

разбор синтаксических конструкций, содержащих глаголы-референты 

разнонаправленного движения, представленных в видеоматериалах; проводится 

фонетическая, интонационная и страноведческая работа; выполняются дотекстовые 

упражнения; 

- на втором этапе работы с представленными материалами осуществляется 

непосредственно демонстрация видеофрагмента, раздается дополнительный дидактический 

материал, содержащий диалоги видеофрагмента, после чего осуществляется повторная 

демонстрация видеоматериала. Подобная организация работы при изучении глаголов 

движения позволяет актуализировать зрительную, слуховую и эмоциональную память, что 

обеспечивает лучшее усвоение грамматического материала; 

- заключительный этап работы синтезирует в себе все виды учебной деятельности, 

наполнение которого зависит исключительно от педагогического творчества. Эффективной 

формой работы по усвоению семантики глаголов разнонаправленного  движения выступает 

организация дискуссионного обсуждения видеоматериалов, что позволит актуализировать 

речевую активность студентов, способствует развитию диалогической речи, формированию 

дискурсивной компетенции. Незаменимыми инструментами использования мотивационного 

потенциала глаголов-референтов неоднонаправленного движения выступает драматизация 

диалогов, представленных в рамках видеоматериала, создание собственных драматических 

постановок, включающих синтаксические конструкции с глаголами движения. 

Разработанная система письменных упражнений, заданий позволяет закрепить изученный 

грамматический материал, способствует развитию письменной формы речи, грамотности, 

повышению уровня сформированности коммуникативной компетенции.   

Использование видеоматериалов, органично дополняющих традиционные формы 

работы по формированию грамматических навыков, позволяет существенно 

оптимизировать процесс усвоения материала, способствует развитию коммуникативной 

компетенции, активизации зрительной, слуховой и эмоциональной памяти, полностью 

использует мотивационный потенциал глаголов-референтов движения, мотивируя 

студентов к обучению, формирует интерес к стране изучаемого языка, его культуре, 

традициям, обычаям.  

Таким образом, изучение глаголов неоднонаправленного движения в рамках РКИ 

остается актуальной, сложной задачей. Процесс изучения, закрепления грамматического 

навыка, его автоматизация осуществляется поэтапно, требует имплементации в 

образовательно-воспитательный процесс определенных методов, реализации тщательного 

подхода к отбору дидактических материалов и организации работы с ними.  
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