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Аннотация. данная статья представляет 
собой попытку описать синтаксическую соче-
таемость приставочных глаголов движения 
с выделением обязательной и факультатив-
ной синтаксической валентности. в статье 
представлены результаты исследования гла-
гольной сочетаемости на материале корпу-
са русского литературного языка, а также 
на материале эксперимента, в ходе которо-
го испытуемые составляли высказывания с 
вершинными глаголами движения из числа 
заданных. особое внимание уделено пристав-
кам, которые в той или иной мере определя-
ют глагольную сочетаемость.
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Abstract. this article is an attempt to de-
scribe combinatory power of prefixal verbs of 
movement in Russian with determination of ob-
ligatory and optional valency. this article deals 
with such methods of valence determination as 
linguistic experiment which consisted in creat-
ing of sentences with prefixal verbs of move-
ment and research based on corpus of standard 
Written Russian and also introduces the results 
of these two researches. the article refers to the 
verb prefixes, which determine combinatory 
power of prefixal verbs of movement.
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Вводные замечания
приставочные глаголы движения нередко 

становятся объектом внимания исследований 
по лингвистике и смежным наукам. истори-
чески обращение взоров лингвистов к приста-
вочным глаголам движения связано с вопро-
сом глагольной сочетаемости или, если быть 
более точным, с вопросом ограничения сочета-
емости приставочных глаголов движения по 
сравнению с бесприставочными глаголами. 

традиционно в русском языкознании су-
ществовала точка зрения, согласно которой 
глагольная приставка влечет за собой огра-
ничение глагольной сочетаемости. однако 
данное замечание касалось не именно при-
ставочных глаголов движения, а приставоч-
ных глаголов в целом, хотя исключительно 
приставочные глаголы движения традицион-
но использовались в качестве примеров для 
иллюстрации этого положения. ограниче-
ние сочетаемости приставочных глаголов 
движения сводилось к своеобразному закону 
удвоения приставки-предлога семантически 
или формально (например, въехать в город, 
отойти от дома, присоединиться к чему-либо 
и т. п.). исторически исследования в области 
сочетаемости приставочных глаголов дви-
жения связаны с трудами в.в. виноградова, 
а.Х. востокова, н.и. Греча, а.м. пешков- 
ского, а.а. Шахматова и др. само по себе дан-
ное наблюдение небеспочвенно. традиционно 
вопрос сочетаемости приставочных глаголов 
движения решался исключительно на поверх-
ностном морфологическом уровне, объектив-
но же данное явление носит под собой гораз-
до более серьезные основания. Бесспорен тот 
факт, что глагольная приставка влияет, мож-
но сказать даже, обусловливает сочетаемость 
приставочных глаголов, однако усматривать 
в этом некое правило удвоения приставки-
предлога не следует. при описании сочетае-
мости приставочных глаголов движения, как 
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впрочем и всех приставочных глаголов, необ-
ходим комплексный подход, учитывающий 
семантику бесприставочного глагола и при-
ставки, характер пространственно-направи-
тельных отношений, контекст и ряд других 
факторов. такой комплексный подход реа-
лизуется, на наш взгляд, в привлечении кор-
пусных и экспериментальных данных, что 
позволяет существенно расширить языковой 
материал исследования и получить достаточ-
но объективные результаты. 

Сочетаемость приставочных глаголов 
движения

изучение глагольной сочетаемости непо- 
средственно связано с теорией валентности. 
как известно, валентность представляет со-
бой способность глагола вступать в синтак-
сические связи с другими словами благодаря 
наличию в семантике глагола скрытых по-
зиций. с точки зрения валентности приста-
вочные глаголы движения являются, по на-
блюдению ю.д. апресяна, представителями 
самых многоактантных глаголов в русском 
языке [1, 89]. набор валентностей приставоч-
ного глагола движения может быть представ-
лен следующим образом: агенс, объект, адре-
сат (получатель), инструмент, средство, цель, 
срок, начальная и конечная точки движения 
и путь движения. Группа приставочных гла-
голов движения достаточно обширная и раз-
нообразная с точки зрения семантики. в свя-
зи с этим валентностный набор отдельных 
приставочных глаголов движения может 
несколько отличаться. однако можно опре-
делить минимальный валентностный набор, 
характерный для всех без исключения при-
ставочных глаголов движения: агенс, объект 
(для переходных глаголов), начальная точ-
ка движения, путь и конечная точка движе-
ния. тем не менее, несмотря на достаточно 
обширный валентностный состав, далеко не 
все валентности реализуются одновременно в 
высказывании с приставочным глаголом дви-
жения в вершине. 

как представляется, особую роль ограни-
чителя глагольной сочетаемости играет сама 
глагольная приставка. в образовании при-
ставочных глаголов движения участвуют 15 
приставок: в-, вз-, вы-, до-, за-, на-, от-, пере-, 
по-, под-, при-, про-, раз-, с-, у-. с точки зрения 
семантики данные приставки являются на-
правительными и содержат в себе указание на 
начальную, конечную точки движения или 
на путь, по которому движение происходит. 
Ряд приставок многозначен. так, например, 

приставки с- и от-, с одной стороны, могут вы-
ражать значение начальной точки движения 
(например, сойти с поезда и отойти от пли-
ты), с другой стороны – значение конечной 
точки движения (например, сходить в мага-
зин и отойти к окну). приставка пере- в силу 
своего значения ‘движение из одной точки в 
другую’ указывает как на начальную, так и 
на конечную точки движения, не конкрети-
зируя их (например, переехать из Москвы в 
Санкт-Петербург). особо отметим приставку 
вы-. данная приставка указывает на началь-
ную точку движения: объект, перемещаясь, 
пересекает границы начальной точки дви-
жения. однако сам характер движения, опи-
сываемого данной приставкой, предполагает 
движение изнутри–наружу, благодаря чему 
конечная точка движения также получает 
указание в семантике приставки. на особый 
характер приставки вы- указывала и. све-
ницкая [7, с. 150].

итак, в чем же заключается влияние при-
ставки на сочетаемость приставочного гла-
гола движения? как справедливо заметила 
е.Р. добрушина, «в рамках комбинации «ос-
нова–приставка» синтаксис определяется 
приставкой не в меньшей мере, чем основой» 
[5, с. 16]. Речь в данном случае идет о том, что 
валентность, заложенная в глагольной при-
ставке, как правило, будет иметь обязатель-
ный характер насыщения на синтаксическом 
уровне. 

сам вопрос разделения обязательной и фа-
культативной валентности является важным 
вопросом в изучении сочетаемости приста-
вочных глаголов движения. полного соответ- 
ствия между семантической и синтаксичес-
кой валентностью у приставочных глаголов 
движения не наблюдается: обширный набор 
семантических участников на синтаксичес-
ком уровне может быть представлен лишь 
частично. однако определенная закономер-
ность реализации тех или иных участников 
на синтаксическом уровне все же существует: 
характер их насыщения может быть обяза-
тельным и факультативным. процедура раз-
граничения обязательных и факультативных 
синтаксических валентностей осложняется 
тем, что обязательная валентность так же, 
как и факультативная, может остаться невы-
раженной, что в первую очередь связано со 
случаями компенсации и эллипсиса [4]. 

единой методики изучения глагольной 
сочетаемости и выделения обязательной и 
факультативной валентности на сегодняш-
ний день не существует. в связи с активным 
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развитием корпусной и экспериментальной 
лингвистики в разного рода исследованиях, в 
том числе в рамках теории валентности, стали 
применяться корпусные и эксперименталь-
ные данные. опыт корпусных и эксперимен-
тальных исследований на сегодняшний день 
довольно обширен. такого рода исследования 
помогают не только установить валентност-
ный состав глагольной лексемы, но и решить 
вопрос об обязательном или факультативном 
характере насыщения той или иной валент-
ности на синтаксическом уровне. 

в основу одного из критериев определения 
обязательных глагольных валентностей мо-
жет быть положено предположение о том, что 
обязательным является тот актант, который 
характеризуется наибольшей частотой упо-
требления (в идеале 100% случаев). именно 
сочетание корпусного и экспериментально-
го изучения позволяет, на наш взгляд, по-
лучить максимально объективную картину 
глагольной сочетаемости. конечно, абсолю-
тизировать результаты корпусного исследо-
вания нельзя. как отметил м.а. кронгауз, 
корпусный анализ лишь «кажется» абсолют-
но объективным, и лежащий в его основе те-
зис «что отмечено, то и правильно» является 
одновременно и самым сильным, и самым 
слабым местом таких исследований, с одной 
стороны, упрощая, а с другой стороны, огруб-
ляя обработку языкового материала [6, с. 75]. 
именно поэтому изучение синтаксической 
сочетаемости приставочных глаголов движе-
ния в нашем случае проводилось на основе 
комплексного подхода.

Результаты корпусного и эксперимен-
тального изучения сочетаемости приста-
вочных глаголов движения

исследование приставочных глаголов 
движения осуществлялось в двух направле-
ниях: исследование на базе корпуса русско-
го литературного языка (www.narusco.ru) 
и проведение эксперимента на порождение 
испытуемыми высказываний с вершинны-
ми глаголами движения из числа заданных 
[см.: 2, 3]. цель проведенного исследования 
заключалась в изучении глагольной сочета-
емости путём анализа того, каков характер 
насыщения валентностей приставочных гла-
голов движения на синтаксическом уровне. 

на основе проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы. приставочные 
глаголы движения обладают достаточно широ-
кой сочетаемостью с наречиями и предложно-
падежными конструкциями и характеризуют-

ся обширным набором моделей управления. 
несмотря на то что валентностный состав гла-
голов движения достаточно обширный, далеко 
не все валентности одновременно реализуются 
в высказывании с вершинным глаголом дви-
жения. Глагольная приставка обусловливает 
сочетаемость приставочного глагола, предо-
пределяя обязательный характер насыщения 
той или иной валентности на синтаксическом 
уровне. Речь в данном случае идет о валент-
ностях начальной и конечной точек движе-
ния и валентности пути. валентности агенса 
и объекта (при переходных глаголах) всеми 
исследователями единодушно признаются 
обязательными. встретить случай одновре-
менного употребления всех трех указанных 
валентностей (направления и пути) нам не уда-
лось. случаи одновременной реализации двух 
из числа названных валентностей единичны. 
Результаты исследования представлены в таб-
лице 1, где приведены данные по глагольной 
сочетаемости некоторых приставочных глаго-
лов движения. Результаты корпусного и экс-
периментального исследования приведены в 
сравнении.

обязательный характер насыщения вален-
тности конечной точки движения наблюдает-
ся у глаголов движения с приставками в-, вз-, 
до-, за-, на-, от-, пере-, по-, под-, при-, с-, у-. так, 
валентность конечной точки движения яв-
ляется для глаголов въехать и дойти самой 
частотной. как показывает наше исследова-
ние, для глагола въехать характерна лишь 
реализация валентности конечной точки дви-
жения. интересен тот факт, что при глаголе 
дойти реализация валентности начальной 
точки движения возможна, однако лишь при 
употреблении в переносном значении и одно-
временной реализации валентности конечной 
точки движения. например: Это за многие 
и многие километры дошел сюда из района 
шторма вал (Распутин в. Байкал). примеры 
здесь и далее взяты из корпуса русского ли-
тературного языка [http://www.narusco.ru]. 
Глаголы движения с приставками от- и с-, 
как было отмечено ранее, многозначны в силу 
многозначности самих приставок. Эти при-
ставки сочетают в себе противоположные зна-
чения с точки зрения направленности движе-
ния. в частности, приставка от- реализует, с 
одной стороны, значение ‘отстранение, отда-
ление от чего-либо/кого-либо’, с другой сторо-
ны – значение ‘доставить что-либо/кого-либо 
куда-либо’. в связи с этим анализ глаголов 
движения с указанными приставками следу-
ет проводить, разделяя отдельные значения. 
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например, глагол отнести характеризу-
ется обязательным характером реализации 
валентности конечной точки движения. Это 
показывают и результаты нашего исследова-
ния: не встретилось ни одного случая реализа-
ции валентности начальной точки движения 
или валентности пути. например: Отсчита-
ешь отсюда свои полсотни, остальные от-
несешь в харчевню Дионисия (Горин Г. «...
забыть Герострата!»). 

особо отметим глагольную приставку пере-. 
несмотря на то что данная приставка содер-
жит в себе указание как на начальную, так и 
на конечную точку движения, на практике 
валентность конечной точки движения ока-
зывается более частотной. Это подтверждают 
результаты и корпусного, и эксперименталь-
ного исследования. например: Вот переедем 
в новый дом и заживем, как короли, по-цар- 
ски (зуев м. зеленая зона).

особый интерес вызывает глагольная при-
ставка у-. значение ‘удалить что-либо или 
удалиться куда-либо’, заложенное в значении 
этой приставки, тем не менее не предопреде-
ляет обязательный характер реализации ва-
лентности начальной точки движения. как 
показывает наше исследование, валентность 
конечной точки движения носит для глаго-
лов движения с приставкой у- обязательный 

характер реализации, в то время как валент- 
ность пути и начальной точки движения – 
факультативный. типичным представите-
лем данной группы глаголов является глагол 
улететь. например: Перегоняли сейнер, за-
стряли в Певеке, я улетел на материк (дво-
рецкий и. директор театра). 

валентность начальной точки движения 
является обязательной для глаголов с при-
ставками от- и с- (принимая во внимание соот-
ветствующие значения глаголов). например, 
глагол спрыгнуть характеризуется обяза-
тельным характером реализации валент- 
ности начальной точки движения и факуль-
тативным характером реализации валент-
ностей пути и конечной точки движения. на-
пример: Подъехав к избе, Колька спрыгнул с 
коня (абрамов ф.а. Безотцовщина). 

обязательный характер реализации ва- 
лентности пути характерен только для глаго-
лов движения с приставкой про-. например:
Все вагоны насквозь пробежал Колька, на 
полки и под полки заглядывал, но нигде не 
было восточной женщины по имени Регина 
Петровна (приставкин а.и. ночевала тучка 
золотая).

отдельно выделим группу глаголов дви-
жения с приставкой вы-. для глаголов дан-
ной группы трудно сделать однозначный вы-

Таблица 1

Реализация валентностей начальной точки движения, пути и конечной 
точки движения приставочными глаголами движения 

(по данным Корпуса русского литературного языка и эксперимента)

глаголы общее число вы-
сказываний

случаи на-
сыщения ва-
лентности на-
чальной точки 
движения

случаи насы-
щения валент-
ности пути

случаи на-
сыщения ва-
лентности ко-
нечной точки 
движения

корпусное 
исследование

въехать 11 0 0 10

выбежать 17 9 0 7

дойти 25 1 1 17

отнести 12 0 0 9

переехать 6 0 1 5

пробежать 9 0 2 0

спрыгнуть 10 8 0 5

улететь 27 0 0 10

экспериментальное 
исследование

въехать 138 0 0 130

выбежать 183 83 1 49

дойти 154 0 0 130

отнести 175 0 1 74

переехать 39 0 6 0

пробежать 173 1 33 5

спрыгнуть 178 118 0 31

улететь 154 10 1 70
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бор, какая валентность носит обязательный, 
а какая факультативный характер, посколь-
ку обе валентности направления (начальной 
и конечной точек движения) при глаголах с 
приставкой вы- достаточно частотны. веро-
ятнее всего, данная приставка предсказыва-
ет обе валентности в равной мере. например: 
Я швырнул Феодору тысячу драхм, выбежал 
на улицу, поднял руки к небу и закричал (Го-
рин Г. «...забыть Герострата!») и И если бы 
вдруг из чащи выбежал белый барашек и за-
мекал детским, тоненьким голоском, то, ве-
роятно, Петя лишился бы чувств от страха 
(катаев в. Белеет парус одинокий).

как видим, в высказывании при глаголе 
из числа трёх интересующих нас валентнос-
тей, как правило, реализована лишь одна ва-
лентность (начальной точки движения, пути 
или конечной точки движения). случаи одно-
временной реализации двух валентностей из 
числа указанных единичны, но всё же встре-
чаются. например: Потому что я боюсь, бо-
юсь, боюсь, что когда-нибудь на эту самую 
бархатную скатерть спрыгнет с меня клоп. 
И тогда. . . и тогда я повешусь (зуев м. зелё-
ная зона).

приставочные глаголы движения оказы-
ваются в поле зрения как отечественных, так 
и зарубежных лингвистов уже на протяжении 
более чем двух столетий. в последнее время в 
связи с активным развитием идей санкт-пе-
тербургской типологической и московской 
семантической школ и их последователей 
глаголы движения стали интересовать ис-
следователей с точки зрения их валентност- 
ного состава, синтаксической сочетаемос-
ти. проведение комплексного исследования 
приставочных глаголов движения, включа-
ющее корпусное изучение и проведение экс-
перимента, представляется, на наш взгляд, 
чрезвычайно важным для разрешения ряда 
спорных вопросов в современной теории ва-
лентности. традиционно принято считать, 
что глаголы движения, в том числе и при-
ставочные, обладают определенным набором 
обязательных семантических валентностей, 
которые, собственно, и определяют их тол-
кование: субъект, объект (для переходных 
глаголов), две валентности направления и 
валентность пути. традиционно в теории ва-
лентности существует точка зрения, согласно 
которой набор семантических валентностей 
определяет и набор синтаксических валент-
ностей. следовательно, указанный набор ва-
лентностей должен присутствовать и на син-
таксическом уровне. случаи нереализации 

обязательной семантической валентности на 
синтаксическом уровне интерпретируются 
при этом как случаи эллипсиса, компенсации 
или редукции. однако, если признать указан-
ный набор валентностей синтаксически обя-
зательным для приставочных глаголов дви-
жения, то механизмы выделения одного из 
трех механизмов нереализации обязательной 
семантической валентности на синтаксичес-
ком уровне оказываются для приставочных 
глаголов движения в ряде случаев неприме-
нимыми. дело в том, что степень обязатель-
ности насыщения семантической валентнос-
ти на синтаксическом уровне у приставочных 
глаголов движения может быть разной. и не 
всякая семантически обязательная валент-
ность является для приставочного глагола 
движения синтаксически обязательной. как 
правило, именно приставка предопределяет 
обязательный характер реализации той или 
иной синтаксической валентности. данное 
исследование как раз и представляет собой 
попытку описать синтаксическую сочетае-
мость приставочных глаголов движения с 
выделением обязательной и факультативной 
синтаксической валентности.
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