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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о категории вида 

глаголов в русском языке, способах образования видовой пары. 
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Abstract: this article discusses the issue of the category of the aspect of verbs in the 
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Annotatsiya: ushbu maqolada rus tilidagi fe’lning vid kategoriyasi, vid juftliklari 

yasalish usullari to‘g‘risidagi masala ko‘riladi.  
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Глагол – самая сложная и ёмкая категория лексико-семантической области 

языка. Наиболее важную роль в структуре предложения играет глагол. Глагол 

обозначает действие и выполняет в предложении функцию предиката, именно глагол 

определяет форму объекта, поэтому в словаре мы находим его исходную форму – 

инфинитив и возможные вопросы к объекту после него. 

Глаголы в русском языке подразделяются на два вида: совершенный и 

несовершенный. Чтобы определить вид достаточно задать к нему вопрос. Глаголы 

несовершенного вида отвечают на вопрос “что делать?” (“что делает?”, “что делал?”,  

“что будет делать?”), например: прыгать,  бегал, будет сидеть и т.д. Глаголы же 

совершенного вида отвечают на вопрос “что сделать?” (“что сделает?”, “что 

сделал?”), например: купить, сдал, нарисует и т.д. 

Глаголы несовершенного вида указывают на повторяемость и 

продолжительность действия: бегать  – бегал (долго и много раз). 

Глаголы совершенного вида обозначают ограниченное пределом действие: 

сделать – сделал (действие уже совершено). Помимо этого они могут указывать на 

его однократность, начало и окончание: прыгнуть –  прыгнул (совершалось 

единожды), запеть, спеть. 

Некоторые глаголы могут употребляться то в значении несовершенного вида, то 

в значении вида совершенного, например: Мы сейчас широко используем 

(несовершенный вид) в промышленности достижения науки.  –  Ещё больше мы 
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используем (совершенный вид) достижения науки в будущем. Такие глаголы, как 

“использовать”,  “казнить”,   “жениться”, называются двувидовыми. *2+ 

Следует также заметить, что глаголу одного вида может соответствовать глагол 

другого вида с одним и тем же лексическим значением. Эти глаголы образуют 

видовую пару: зацвести (в мае) –  зацветать (вовремя), спасти (друга) — спасать 

(друга). 

Есть глаголы, которые не образуют форм другого вида, например, глаголы  

“сожалеть”,  “присутствовать”,  “преобладать” и др. не образуют парных форм 

совершенного вида, а глаголы  “ринуться”,  “понадобиться”  –  парных форм 

несовершенного вида. 

Рассмотрим способы образования видовой пары в русском языке. 

Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида 

разными способами: 

1) прибавлением приставок, например: писать –   написать, строить –  построить 

и др. 

2) отбрасыванием суффиксов, например: одевать – одеть, давать – дать и др. 

3) заменой суффиксов, например: прыгать   –  прыгнуть, разглядывать – 

разглядеть и др. 

4) заменой суффиксов и чередованием гласных и согласных в корне, например: 

вздрагивать  – вздрогнуть, умирать –  умереть и др. 

Значительно реже глаголы совершенного вида образуются от глаголов 

несовершенного вида ещё двумя способами: 

1) переносом ударения, например: об-ре-зать  –  об-ре-зать, на-сы-пать –  на-сы-

пать и др. 

2) при помощи другого слова – супплетивный способ, например: ловить –  

поймать, брать – взять и др. *1+ 

Рассмотрим образование видовых пар глаголов движения. В русском языке есть 

глаголы движения, которые являются устойчивой структурно-семантической группой 

глаголов несовершенного вида, объединяющихся в пары слов с общим корнем 

(кроме разнокорневых в паре идти - ходить). Эти слова противопоставлены друг другу 

по значениям однонаправленности – неоднонаправленности, а также по некратности 

– кратности. Соотносительные пары глаголов движения следующие: бежать – бегать, 

везти – возить, вести – водить, ехать – ездить, идти – ходить, лететь – летать, нести – 

носить, плыть – плавать. К группе глаголов движения относятся также лексемы: 

брести – бродить, гнать – гонять, гнаться – гоняться, катить – катать, катиться – 

кататься, лезть – лазить, нестись – носиться, ползти – ползать, тащить – таскать, 

тащиться – таскаться.  

Глаголы движения имеют свою специфику в образовании видовых пар. Все 

бесприставочные глаголы движения – несовершенного вида. Они широко используют 
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приставочное словообразование, в результате чего у них возникают новые оттенки 

значений и часто меняется видовая форма. 

От глаголов однонаправленного движения (идти – 1 группа) при помощи 

префиксов образуются глаголы совершенного вида, а от глаголов 

неоднонаправленного движения (ходить – 2 группа) видовая пара не образуется. *5+ 

При обобщении темы «Глаголы движения» необходимо проводить работу по 

закреплению лексического и грамматического значения видовых корреляций типа 

приехать – приезжать, прийти – приходить и одновидовых глаголов совершенного 

вида типа пойти, побежать; заходить, забегать (по комнате). Приставки придают 

глаголам движения различные оттенки значений, а также меняют видовое значение 

глаголов. Префиксы придают глаголам движения большей частью пространственное 

значение. Наиболее ярко это значение вносится приставками в -/вы -, при -/у - от -

/под -. Префиксы данных пар противоположны по своему значению: войти – выйти, 

принести – унести, отбежать – прибежать. 

Целесообразно группировать видовые корреляции, состоящие из глаголов 

движения, по следующим признакам: 1) по значению приставок: войти – входить, 

вбежать – вбегать, влететь – влетать; выйти – выходить; выбежать – выбегать; 

вылететь – вылетать; прийти – приходить, прибежать – прибегать; подъехать – 

подъезжать, подбежать – подбегать, подлететь – подлетать; 2) по антонимичности 

лексических значений глаголов: войти – входить и выйти – выходить, прийти – 

приходить и уйти – уходить, подойти – подходить и отойти – отходить. 

Таким образом, видовая пара в русском языке чаще всего образуется 

суффиксальным образом, это считается продуктивным способом. Использование 

ударения и супплетивный способ – это непродуктивный способ образования видовой 

пары в русском языке. 
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