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Тема 6. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

 

6.1. Глагол – это знаменательная часть речи, которая обозначает действие или 

состояние  и отвечает на вопросы что делать? что сделать?  

Понятие действия или состояния трактуется в грамматически обобщенном смы-

сле. Они могут пониматься как физические действия (рубить, строить), перемеще-

ния в пространстве (бежать, ходить), деятельность органов чувств (слышать, 

видеть), физические и душевное состояние, изменение состояния (спать, 

тосковать, слабеть), становление признака (зеленеть, краснеть), обозначать 

речь (говорить, кричать), мыслительные процессы (думать, размышлять).  

Слова со столь различными лексическими значениями группируются в единую 

часть речи на основании общего для всех глаголов признака – категориального зна-

чения процессуальности. 

Среди глагольных форм выделяются: 

1) спрягаемые формы (как личные, так и безличные); 

2) инфинитив;  

3) склоняемая форма – причастие; 

4) неизменяемая форма – деепричастие. 

Глагол богат грамматическими категориями и соответствующими формами, при-

чем у глагола есть категории, которые присущи  только этой части речи,  - категории 

вида, залога, наклонения, времени, есть и общие с другими частями речи категории 

– категории числа, лица, рода. 

Морфологические категории глагола различаются по составу охватываемых ими форм.  

Категории вида и залога присущи всем формам глагола, включая причастия и 

деепричастия.  

Остальные морфологические категории есть только у определенных форм.  

Категорией наклонения обладают все спрягаемые формы, но она не свой-

ственна формам инфинитива, причастий и деепричастий.  

Категория времени присуща лишь формам изъявительного наклонения, но 

отсутствует в формах сослагательного и повелительного наклонения.  

Категория лица свойственна формам изъявительного наклонения (кроме форм 

прошедшего времени) и формам повелительного наклонения, не обладают данной 

категорией формы сослагательного наклонения, инфинитива, причастий и 

деепричастий.  

Категория числа свойственна всем формам глагола, кроме форм инфинитива и 

деепричастий.  

Категория рода свойственна в единственном числе лишь формам прошедшего 

времени и сослагательного наклонения, а также причастиям. 

  

Спрягаемые формы – это формы всех глагольных наклонений, которые выражают 

значение лица, времени, числа, рода (для прошедшего времени и сослагательного  

наклонения). Эти формы составляют морфологическую базу глагола как части речи и в 

синтаксическом отношении служат простыми глагольными сказуемыми, которые 

в устной речи являются наиболее продуктивным и регулярным типом сказуемого: 
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Я в Сибири родился!... Вы не улыбайтесь… сюда сердце России перемещается… - 

Отец всегда ей  что-нибудь рассказывал, и она всегда так смелась.   Я даже 

сейчас её смех слышу… Когда мать умерла, я думал, отец с ума сойдёт. 

  

 Инфинитив, причастие и деепричастие являются неспрягаемыми (нелич-

ными) формами глагола. Инфинитив и деепричастия представлены одной формой. 

 Причастия могут противопоставляться по временам (настоящего и проше-

дшего времени) и залогам, изменяться по родам, числам. 

 Причастия в полной форме выступают в предложении в роли согласованного 

определения (Над бушующим морем проносились чайки), а в краткой форме – в 

роли именной части составного именного сказуемого (Вся комната янтарным 

блеском озарена) (П). 

Деепричастия выступают в роли различных обстоятельств (Над мостовой 

летают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями 

Так как причастия и деепричастия выступают в роли второстепенных членов, их 

называют атрибутивными. 

 

6.2. Инфинитив. 

Каждый глагол имеет особую форму, которая называется начальной или 

неопределённой формой – инфинитивом. 

Глаголы в неопределенной форме отвечают на вопросы что делать? 

что сделать?  

Инфинитив обозначает действие в самом общем виде, без отнесения его к 

какому-либо субъекту.   

Семантически инфинитив (неопределенная форма) аналогичен именительному 

падежу имени существительного со значением действия: ловить –  ловля. 

Слова ловить и ловля имеют значение действия, но существительное ловля 

обозначает действие как предмет, а  неопределенная форма ловить – как процесс. 

  

Неопределенная форма (инфинитив) выделяется среди глагольных форм, тем, 

что она: 

 

 представляет глагол в словаре; 

 имеет свои формообразовательные суффиксы: -ть, -ти, -сти, -чь:  

Самым распространенным  является аффикс –ть, развившийся из –ти.  

Суффикс -ти имеет небольшая группа  бесприставочных глаголов на –з, -с (везти, 

нести) только под ударением.  

Суффикс -сти выделяется в инфинитиве глаголов с основой  настоящего времени 

на т (мету – мести), д (веду – вести), б (гребу – грести).  

У глаголов с основой настоящего времени на заднеязычные согласные г, к 

неопределенная форма заканчивается на –чь. 

 из всех грамматических признаков инфинитив сохраняет лишь 

вид (совершенный / несовершенный   делать – сделать), 

переходность / непереходность     видеть – сидеть 

возвратность / невозвратность      купать – купаться) 
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  Все эти категории несловоизменительны, поэтому инфинитив – 

неизменяемая форма глагола. Он называет действие, никак не обозначая его 

отнесенности к лицу, числу, времени, реальности или нереальности.  

 Инфинитив, таким образом, не имеет словоизменительных грамматических 

значений, которые имеют спрягаемые глагольные формы (например, грамматичес-

кая категория лица  читаю, читаешь, читает и другие).  

 Однако при этом инфинитив способен употребляться в значении различных 

наклонений, например, изъявительного: Пошел, ищи, не ночевать же тут 

(Грибоедов); повелительного: Цветов не рвать!; сослагательного: Поспать бы. 

Синтаксические функции инфинитива различны. Он может выступать в роли 

любого члена предложения:  

подлежащего и сказуемого (Курить – здоровью вредить),  

главного члена безличного предложения (Вам и не видать таких сражений) 

(М. Лермонтов),  

определения (Желание учиться никогда не покидало его (М. Горький); 

 дополнения (Прошу освободить меня от занимаемой должности), 

 обстоятельств (Я вам старинный сват и кум, пришел мириться к вам (И. 

Крылов). 

Все глагольные формы, за исключением будущего сложного образуются посре-

дством формообразующих суффиксов и окончаний, присоединяемых к основе. 

 По образованию глагольные формы распадаются на две группы в зависимо-

сти от образующей основы, которая может выступать как основа неопределенной 

формы и как основа настоящего времени.  

 

Основа неопределенной формы находится путем отбрасывания суффикса –ть, -ти. 

 От основы инфинитива образуются:  

а) формы прошедшего времени изъявительного наклонения (чита(ть)+ л),  

б) формы сослагательного наклонения (чита(ть)+л бы),  

в) причастия прошедшего времени действительного залога (написа+вш+ий),   

г) причастия прошедшего времени страдательного залога  (написа+нн+ый),  

д) деепричастия (от основы глаголов совершенного вида: написа+в). 

  

Основу настоящего (будущего простого) времени можно выделить из формы 3-го 

лица множ. числа изъявительного наклонения путем отсечения личного окончания  

-ут (-ют), - ат(-ят):  работа – ют   [рΛботъj-ут] 

                                    замолч - ат. [зъм^лч-ат]  

 

От основы настоящего времени образуются: 

а) формы настоящего времени;          [рΛботъj-ут] работа -ют 

б) формы повелительного наклонения;   [рΛботъj ]  работай! 

в) формы причастий настоящего времени;   [рΛботъj-уш-ий] работающий 

г) формы деепричастий несовершенного вида. [рΛботъj-а] работая 
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6.3. Виды глагола 
Вид – это постоянный морфологический признак глагола. Все глаголы относятся к 
совершенному или несовершенному виду. Общепринятым является обозначение: 

 СВ – для глаголов совершенного вида,  
 НСВ – для глаголов несовершенного вида. 

Вопросы к глаголу как к части речи: что делать? что сделать? - отражают деление 
глаголов по видам. 

Глаголы совершенного вида обозначают действие, которое ограничено внутренним 
пределом, т.е. протекающее до определённой точки, а затем прерывающееся. 

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, не имеющее указанных 
ограничений, т.е. свободно протекающее во времени или повторяющееся. 

Например, в оппозициях разрушить – разрушать, распилить – распиливать, 
приобрести - приобретать первые члены указывают на действие, направленное на 
определённый предел, по достижении которого действие должно прекратиться:  
разрушить, распилить, приобрести.   
Этот предел обозначен всей семантикой данных форм. 
 
Второй член рассматриваемых оппозиций – разрушать, распиливать, 
приобретать  
-  не обладает признаком ограниченности действия каким-либо пределом и называет 
действия, которые свободно, без ограничений протекают во времени. 

Видовые значения имеют чисто грамматический характер и отделены от 
лексических значений глагола. 

Значение совершенного вида и значение несовершенного вида выражаются 

главным образом с помощью видообразующих суффиксов и префиксов, а также 

некоторыми другими средствами: перемещением ударения, супплетивными 

формами. 

 По наличию или отсутствию противопоставленности по виду все глаголы русского 

языка можно разделить на три группы: 

1. глаголы, соотносительные по виду, т. е. имеющие видовую пару, создающие 

видовую корреляцию; 

2. двувидовые глаголы; 

3. одновидовые глаголы. 

 

Образование видов 

 С образованием глаголов противоположного вида связано понятие "видовая 

пара". Видовой парой называют два глагола противоположного вида, которые имеют 

одно и то же лексическое значение и различаются лишь наличием или отсутствием 

идеи результата действия. Практически к тому или иному глаголу несовершенного 

вида можно найти глагол совершенного вида (если он есть) по формуле: "делал, 

делал и (наконец) сделал". Например: писал, писал и (наконец) написал. То есть 

http://www.goldrussian.ru/kategorija-vida-glagola/#title
http://www.goldrussian.ru/glagol-kak-chast-rechi/#title
http://www.goldrussian.ru/glagoly-sootnositelnye-po-vidu.html#title
http://www.goldrussian.ru/dvuvidovye-glagoly.html#title
http://www.goldrussian.ru/odnovidovye-glagoly.html#title
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писать и написать – видовая пара. Видовыми парами являются также таять–

растаять; строить–построить, набирать–набрать и т.д. 

 Многие глаголы СВ и НСВ видовой парой не считаются, т.к. кроме значения 

вида различаются еще каким-либо дополнительным значением, например: 

 писать          (НСВ) 

 дописать      (СВ, дополнительное значение: доведение действия до конца), 

 переписать  (СВ, дополнительное значение: совершение действия заново), 

 списать         (СВ, дополнительное значение: совершение действия по образцу,   

                       копирование), 

 исписать        (СВ, дополнительное значение: написать много, покрыть письмом  

                       какую-то поверхность) и т.д. 

 

Русские глаголы располагают разнообразными средствами образования видовых 

пар, среди которых есть продуктивные и непродуктивные. 

Продуктивными средствами, т.е. теми средствами, которые "работают" и в 

современном русском языке, являются: 

1)    приставки, с помощью которых от глаголов несовершенного вида образуются 

парные глаголы совершенного вида: делать – сделать; сеять – посеять; писать – 

написать; рыть– вырыть; 

Примечание. Нередко прибавление приставки приводит к изменению не только 

вида, но и значения. Например: делать – доделать (переделать, отделать. заделать, 

наделать, подделать и т.д.). Такие глаголы совершенного вида не являются членом 

видовой пары с бесприставочным глаголом несовершенного вида, это 

самостоятельные слова, хотя и того же корня. Подобные приставочные глаголы 

совершенного вида могут образовывать свою видовую пару с помощью суффикса -

ыва-/-ива- (см. ниже). 

2)    замена суффикса -и(ть) на -а(ть) (или наоборот): решить – решать; кончить 

– кончать; бросить – бросать; заземлить – заземлять; врубиться–врубаться; 

3)    суффикса -ыва-/-ива-, с помощью которого от многих приставочных глаголов 

совершенного вида образуются глаголы несовершенного вида:  

перестроить – перестраивать; доделать – доделывать; отфутболить – 

отфутболивать; припарковать – припарковывать. 

Образование глаголов несовершенного вида может при этом сопровождаться 

чередованием корневого гласного.  

Так, если в глаголе совершенного вида ударение падает не на корневой гласный 

о, то в парном глаголе несовершенного вида вместо о появляется а, например:  

выработать – вырабатывать;  

затормозить – затормаживать;  

настоять – настаивать и т.д.  

Если в глаголе совершенного вида ударение падает на корневой гласный о, то в 

парном глаголе несовершенного вида в соответствии с литературной традицией 

чередование не должно происходить: опозóрить – опозоривать; опóшлить – 

опошливать; узакóнить – узаконивать; упрóчить – упрочивать и т.д. 
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Однако сильное воздействие тенденции к замене о на а привело к тому, что в зна-

чительной части глаголов чередование все-таки происходит. Так, форма с а 

упрочилась в следующих глаголах несовершенного вида: 

заработать – зарабатывать, устроить – устраивать, заморозить – 

замораживать, задобрить – задабривать и под. 

  

Непродуктивными средствами являются: 

1)    суффикс -ва-, с помощью которого от некоторых приставочных глаголов 

(главным образом непродуктивных классов) СВ образуются глаголы НСВ:  

встать – вставать; заболеть – заболевать; завить – завивать;  

отмыть – отмывать; укрыть – укрывать и т.д.; 

2)    суффикс -а-, используемый для образования немногих парных глаголов НСВ 

от глаголов СВ с нулевым суффиксом или суффиксом -е- (обычно в сопровождении 

чередования в корне):  

спасти – спасать; извлечь – извлекать (ч//т); отцвести – отцветать; 

запереть – запирать; умереть – умирать, простить – прощать (ст //щ) и т.д.; 

3)    чередование в корне: сжать – сжимать; начать – начинать; 

4)    передвижение ударения: нарéзать – нарезáть; насЫпать – насыпáть; 

5)    супплетивизм: взять – брать; поймать – ловить; стать – становиться; лечь 

– ложиться; сесть – садиться и т.д. 

 

Видообразование т.е. образование глаголов одного вида от глаголов другого вида, 

может происходить с помощью двух основных способов –  

перфективации - образование СВ от НСВ и 

имперфективации - образование НСВ от СВ 

Перфективация осуществляется двумя путями: 

а) при помощи приставок  :   

делать → сделать, жарить → изжарить. 

б) при помощи суффиксов: толкать  → толкнуть, прыгать → прыгнуть  

Имперфективация осуществляется с помощью суффиксов: 

усил-и-ть → усил-ива-ть,  перепис-а-ть → перепис-ыва-ть, реш-и-ть → реш-а-ть 

 
Глаголы СВ И НСВ имеют разные формы: 

 у глаголов НСВ в изъявительном наклонении три формы времени, например: 

 настоящее время: люблю, любишь, любит, любим, любите, любят, 
 будущее время: буду любить, будешь любить, будет любить, будем 

любить, будете любить, будут любить (форма будущего времени, 
образованная с помощью глагола быть, называется составной формой), 

 прошедшее время: любил, любила, любило, любили. 

 у глаголов СВ в изъявительном наклонении только две формы:  
       будущего и прошедшего времени.  
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 Настоящее время у глаголов СВ невозможно, т.к. это противоречит их видовому 
значению.  Форма будущего времени у глаголов СВ не составная, как у глаголов НСВ, а 
простая: полюбит, посмотрит, узнает и т.д. 

 будущее время: полюблю, полюбишь, полюбит, полюбим, полюбите, 
полюбят, 

 прошедшее время: полюбил, полюбила, полюбило, полюбили.   

Двувидовые глаголы 

В русском языке есть  двувидовые глаголы. Это глаголы, которые совмещают 

значение совершенного и несовершенного вида. Значение вида у этих глаголов 

можно определить только в контексте. 

  В одних контекстах они выступают как глаголы СВ, а в других как НСВ, 

например: 

В конце концов преступников казнили (СВ). 

Преступников казнили целый месяц (НСВ). 

Вчера он обещал (СВ), что заедет к нам сегодня. 

Каждый день он обещал (НСВ) заехать, но всякий раз откладывал свой визит. 

 

Группы двувидовых глаголов: 

1. Самую древнюю и самую малочисленную группу образуют глаголы:  

женить, велеть, казнить, венчать(ся), обещать, ранить, бежать, крестить, молв

ить. 

  

2. Некоторые глаголы на -овать  (в основном представляют собой 

старославянизмы):  

исследовать, обследовать, расследовать, наследовать,  

воздействовать, образовать, использовать, миновать, содействовать. 

  

3. Глаголы с суффиксами -ова - , -ирова - , заимствованные или образованные от 

иноязычных и собственно русских именных основ:  

организовать, атаковать, рапортовать, кодифицировать, кристаллизовать, скл

адировать, локализовать, аттестовать, телеграфировать, электрифицироват

ь. 

  

Одновидовые глаголы — глаголы, которые имеют одну видовую форму, т. е. не 

образуют видовой пары. Могут иметь форму только совершенного вида 

(очутиться, опомниться, хлынуть) или несовершенного вида 

(сидеть, лежать, отсутствовать, обитать, бездействовать). 

  

К одновидовым глаголам несовершенного вида относятся: 

1. Глаголы, которые обычно не направлены на достижение результата:  

сожалеть, сострадать, сочувствовать, обожать, опасаться, ненавидеть,  

заискивать, недоумевать, ожидать, созерцать, жить. 

2. Большинство глаголов состояния: спать, стоять, молчать, смеяться. 
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3. Исходные глаголы движения:  

бежать, бегать, брести, бродить, везти, ходить, ездить. 

4. Глаголы со значением слабой степени проявления действия:  

покрикивать, посматривать, напевать, накрапывать. 

5. Глаголы со значением сопроводительного действия:  

причмокивать, приплясывать, подпевать. 

6. Глаголы со значением профессиональной деятельности:  

плотничать, слесарничать, столярничать, начальствовать, учительствовать, 

хозяйничать. 

7. Глаголы звучания: шуметь, гоготать, греметь. 

8. Глаголы взаимного действия: переглядываться, перешёптываться. 

9. Некоторые безличные глаголы: следует, сдаётся, не спится, подобает. 

  

К одновидовым глаголам совершенного вида относятся: 

1. Глаголы со значением начала действия: зашуметь, побежать. 

2. Со значением прекращения действия, доведения до конца:  

  отшуметь, отгреметь, отбушевать. 

3. Глаголы мгновенности действия: грянуть, хлынуть. 

4. Глаголы ограничения действия во времени: посидеть, полежать, проболеть. 

5. Глаголы со значением избыточности, насыщения 

действия: набегаться, накричаться. 

6. Глаголы с несколькими приставками, используемые преимущественно в 

экспрессивно-деловом стиле: понаехать, подзаработать, повыгонять. 

 

У бесприставочных глаголов движения наблюдается особая семантическая 

соотносительность в рамках несовершенного вида. 
 Такие глаголы, путем смены суффиксов и соответствующих чередований, 

образуют парные сочетания (бежать – бегать, плыть – плавать, лететь – 

летать, ехать – ездить, везти – возить, вести – водить  и под.) . Однако члены 

таких пар противопоставляются друг другу  не по видовой соотносительности, а по 

характеру обозначаемого движения, по его направленности (непрерывности) или 

ненаправленности (прерывности). 

Один ряд таких глаголов обозначает действие направленное, непрерывное. Это 

некратные глаголы:   

бежать, брести, везти, вести, гнать, ехать, идти, катить, лезть, лететь, 

нести, плыть, ползти, садить. 

Другой ряд включает глаголы, соотносимые попарно с глаголами первого ряда 

и обозначающие движение ненаправленное, прерывистое. Это кратные глаголы:  

бегать, бродить, возить, водить, гонять, ездить, ходить, катать, лазить, 

летать, носить, плавать, ползать, сажать. 
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