
Глагол



•Глагол - разряд слов, которые 
обозначают действие или 
состояние предмета как процесс.



Формы глагола:

•1) спрягаемые (личные формы глагола (ЛФГ)) - выражают 
значения вида, залога, наклонения, времени, лица и числа. 
Основная синтаксическая функция ЛФГ – быть сказуемым 
предложения.

•2) неспрягаемые (инфинитив)

•Инфинитив – это неспрягаемая начальная (исходная) 
форма глагола, называющая действие, но не указывающая 
на особенности его проявления, выражающая свое значение 
в категориях вида и залога и способная выполнять функции 
любого члена предложения.



Основы глагола:

•основа неопределенной формы
•основа настоящего/будущего простого 
времени
•Основа неопределенной формы 
определяется путем устранения аффиксов -ть 
(-ти): собира-ть. 
•Основа настоящего (или будущего 
простого) выделяется из формы третьего 
лица мн. ч. настоящего или будущего простого: 
пиш-ут, напиш-ут.



Основы глагола:
•От основы неопределенной формы образуются: 
прошедшее время, причастие прошедшего времени 
(действительное и страдательное) и деепричастие 
совершенного вида: возненавиде-ть, возненавиде-л, 
возненавиде-вший, возненавиде-нный, возненавиде-
в.
•От основы настоящего времени образуются формы 
настоящего или будущего простого, повелительного 
наклонения, причастия настоящего времени 
(действительное и страдательное) и деепричастия 
несовершенного вида: называj-ут (называют), 
называй, называj-ущий (называющий), называj-емый 
(называемый), называj-а (называя).



Категория вида

•Присуща всем формам глагола. 
•Несовершенный вид обозначает действие в 
его течении, без указания на предел, границу 
действия (стонал, старел и т.п.). 
•Совершенный вид обозначает ограниченное 
пределом действие в какой-либо момент его 
осуществления: зашумел (начал шуметь), 
пошумел (шумел некоторое время); отшумел 
(завершенность действия).



Категория вида
Основные грамматические различия видов:

•1) глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего, 
прошедшего и будущего времени; у глаголов совершенного 
вида формы настоящего времени отсутствуют;

•2) у глаголов несовершенного вида будущее время - сложное 
(буду делать), а у глаголов совершенного вида - простое 
(сделаю);

•3) глаголы несовершенного вида образуют причастия 
настоящего времени действительные и страдательные, у 
глаголов совершенного вида эти причастия отсутствуют;

•4) деепричастие несовершенного вида чаще всего обозначает 
действие, одновременное с действием глагола-сказуемого, а 
деепричастие совершенного вида - предшествующее 
действие.



Образование видов

• Глаголы совершенного вида, как правило, образуются от 
глаголов несовершенного вида посредством присоединения 
приставок и реже - суффиксов (ср.: печь - испечь, прыгать - 
прыгнуть и т.п.). Менее продуктивные способы видового 
образования: 

•1) противопоставление аффиксов, например: -а(ть), -я(ть), - -и
(ть), -е(-ть), обычно сопровождаемое чередованием в корне 
(ср.: пускать - пустить, умирать - умереть); 

•2) перемещение ударения (ср.: рассыпать - рассыпать, 
разрезать - разрезать), 

•3) выражение видов разными словами (ср.: брать - взять, 
говорить - сказать, искать - найти, ловить - поймать, 
ложиться - лечь, садиться - сесть, становиться - стать).



Одновидовые глаголы
К глаголам непарным несовершенного вида относят: 

• а) бесприставочные глаголы с суффиксом -ыва- (-ива-) со 
значением многократности: говаривал, сиживал, видывал и т.п.; 

• б) приставочные глаголы (книжного характера) с суффиксами -
ыва- (-ива-), -а, -е, -и со значением процесса, не ограниченного 
достижением результата: заискивать, сожалеть и др.; 

• в) глаголы с приставкой по- и суффиксом -ыва-(-ива-) со 
значением кратного, прерывистого действия: покашливать, 
поглядывать и др.; 

         с приставками под-, при- и суффиксами -ыва- (-ива-), -ва- со     
значением сопровождающего действия: подсвистывать, 
подсевать, приговаривать и др.; 

        с приставкой пере- и аффиксом -ся со значением длительности 
и взаимности действия: перекликаться, перестреливаться и др.



Одновидовые глаголы
• К глаголам непарным совершенного вида относят: 

• а) глаголы с приставкой по-, обозначающие ограничение действия 
во времени: полежать, посидеть, помечтать и др., а также с 
несколькими приставками пораздумать, попридержать и др., 
принадлежащие к разговорному стилю; 

• б) глаголы с приставками за- и по- со значением начала действия: 
зашагать, загреметь, побежать, полить и др.; 

• в) глаголы с приставками пере-, от-, до- со значением 
завершенности, результативности действия: отшуметь, 
допроситься, перепортить и др.; 

• г) глаголы с суффиксом -ну- со значением интенсивного начала 
действия: хлынуть, грянуть и др. 

• д) некоторые глаголы с суффиксом -и-: понадобиться, 
очутиться.



Двувидовые глаголы

•Глаголы, совмещающие значения 
совершенного и несовершенного вида, 
являются двувидовыми, но в условиях 
контекста могут выступать со значением, 
свойственным одному виду. 
•Это глаголы с суффиксами -ова(ть), -ирова
(ть): организовать, телефонировать и т.п.; 
•некоторые глаголы с суффиксами -а(ть), -и
(ть), -е(ть): обещать, венчать, женить, 
казнить, молвить, ранить, велеть.



Глаголы переходные и 
непереходные

•К переходным относят глаголы со значением 
действия, направленного на предмет, 
изменяющего или производящего этот предмет 
- объект действия: читать книгу, расширить 
рукав, сшить костюм. 

•К непереходным относят глаголы, 
обозначающие движение и положение в 
пространстве, физическое и нравственное 
состояние, например: лететь, болеть, стоять, 
страдать.



Глаголы переходные и 
непереходные

•Переходные глаголы сочетаются с обозначением 
объекта в винительном падеже без предлога, а 
непереходные глаголы требуют дополнения только 
в косвенных падежах без предлога или с 
предлогами; ср.: любить (кого? что?) - переходный 
глагол, помогать (кому? чему?) - непереходный 
глагол. 

•При переходных глаголах объект действия может 
быть выражен родительным падежом в двух 
случаях: а) для обозначения части объекта: выпить 
воды, купить хлеба; б) при наличии отрицания при 
глаголе: не читал газет, не получал зарплаты, не 
имеет права. 



Категория залога

•выражает отношение действия к 
субъекту (производителю 
действия) и объекту действия 
(предмету, над которым действие 
производится). 



Категория залога

•Действительный залог имеют глаголы 
переходные, обозначающие действие, 
производимое субъектом и активно 
направленное на объект. Действительный 
залог имеет синтаксическую 
характеристику: субъект действия 
является подлежащим, а объект - 
дополнением в винительном падеже без 
предлога: Мир победит войну.



Категория залога

•Возвратный залог имеют глаголы, 
образованные от переходных глаголов 
(действительного залога) посредством 
аффикса -ся.
• Они выражают действие субъекта, не 
переходящее на прямой объект, а как бы 
возвращающееся к самому субъекту, 
сосредоточенное в нем; ср.: возвращать книгу 
и возвращаться (самому), сосредоточить 
внимание и сосредоточиться (самому).



Категория залога

•Страдательный залог выражается 
присоединением к глаголам действительного 
залога аффикса -ся (ср.: Рабочие строят 
дома. - Дома строятся рабочими). 

•Значение страдательного залога может быть 
выражено формами страдательных причастий 
- полных и кратких. Например: Мать любима 
(любимая). Тема изучена (изученная). 



Категория наклонения
•Оценка говорящим своего высказывания с точки 
зрения отношения сообщаемого к действительности 
называется модальностью. Модальность 
выражается в русском языке формами наклонения, 
интонацией, а также лексическими средствами - 
модальными словами и частицами.

•Категория наклонения - это грамматическая 
категория в системе глагола, определяющая 
модальность действия, т.е. обозначающая 
отношение действия к действительности.



Категория наклонения

•Изъявительное наклонение выражает действие, 
мыслимое говорящим как вполне реальное, фактически 
протекающее во времени (настоящем, прошедшем и 
будущем).

•Сослагательное наклонение выражает действие глагола, 
которое говорящий мыслит как желаемое или возможное, но 
зависящее от какого-то условия: Без тебя я не добрался бы 
до города и замерз бы на дороге.

•Повелительное наклонение выражает волю говорящего - 
просьбу, приказание или побуждение к совершению 
действия, обозначенного глаголом, и характеризуется 
особой повелительной интонацией. 



Категория времени

•выражает отношение времени действия глагола к 
моменту речи.

•Настоящее время показывает, что действие, 
выраженное глаголом, совпадает с моментом речи.

•Прошедшее время обозначает действие, 
предшествовавшее моменту речи.

•Будущее время выражает действие, которое 
совершится после момента речи.



Категории лица, числа и рода
• Категория лица указывает на субъект действия, 
выраженного глаголом: говорящий (первое лицо), собеседник 
говорящего (второе лицо), лицо или предмет, не участвующие 
в речи (третье лицо). 

• Категорией рода обладают только отдельные формы 
глагола: прошедшее время (пришел, пришла, пришло), 
сослагательное наклонение (пришел бы, пришла бы) и 
причастия (пришедший, пришедшая, пришедшее) (причем 
категория рода выражается только в форме единственного 
числа). 

•Формы единственного и множественного числа различаются 
у всех форм глагола, за исключением неопределенной 
формы и деепричастия.



Безличные глаголы
• глаголы, выражающие действия и состояния, протекающие 
сами по себе, без их производителя (субъекта). При таких 
глаголах употребление подлежащего невозможно: 
смеркается, рассветает. 

•По своему лексическому значению могут выражать: 

•1) явления природы; морозит, вечереет; 

•2) физическое и психическое состояния человека: 
лихорадит, не хочется; 

•3) модальное значение долженствования: надлежит, 
следует, подобает и др., 

•4) действие неизвестной силы: водит, носит, везет и проч.; 

•5) действие стихийной силы (в сочетании с творительным 
падежом): Пути забило, наглухо запорошило снегом.



Спряжение глаголов

•Изменение глаголов в настоящем и будущем простом 
времени по лицам и числам называется спряжением. 

• глаголы I спряжения имеют окончания -у(ю), -ешь, -ем,

• -ете, -ут(ют): чита-ю, чита-ешь, чита-ет, чита-ем, чита-
ете, чита-ют; 

• глаголы II спряжения ― окончания -у(ю), -ишь, -ит, -им,

• -ите, -ат(-ят): спл-ю, сп-ишь, сп-ит, сп-им, сп-ите, сп-ят.



Спряжение глаголов
•Если окончания безударные, то спряжение 
определяется по виду инфинитива глагола:

• ко II спряжению относятся все глаголы на -ить, 
кроме брить,стелить, зиждиться, а также семь 
глаголов на -еть (вертеть, видеть, зависеть, 
ненавидеть, обидеть, смотреть, терпеть) и 
четыре глагола на -ать (гнать, держать дышать, 
слышать). 

•Остальные глаголы относятся к I спряжению.

•Хотеть, бежать и чтить – разноспрягаемые 
глаголы.


