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6.5. НАКЛОНЕНИЕ 

Наклонение - это изменяемый морфологический признак. Он выражает отношение 

действия к реальности. Наклонений в русском языке три: 

 изъявительное, 

 повелительное, 

 условное (также распространён термин "сослагательное"). 

Формы наклонения показывают, как говорящий представляет себе действие или 

состояние, обозначаемые глаголом, по отношению к действительности. 

Если он считает это действие фактом (по отношению к настоящему, прошлому 

или будущему), то он использует форму изъявительного наклонения:  

Он посылает (послал, пошлет) письмо бабушке. 

Если говорящий оценивает действие как предположительное или желательное, 

он использует форму сослагательного наклонения:  

Послал бы ты письмо бабушке. 

Если же говорящий побуждает другое лицо к какому-либо действию или просит 

его о чем-либо, он использует форму повелительного наклонения:  

Пошли письмо бабушке! 

 

6.5.1.  В изъявительном наклонении глаголы обозначают действия, которые 

реально происходят, происходили или будут происходить.  

Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам. Времен в русском 

языке три: настоящее, прошедшее и будущее: пишу, писал, написал, буду писать, 

напишу.  

   Время – это такая грамматическая категория, которая указывает на отношение 

действия к моменту речи. Время, как и наклонение, это специфические глагольные 

категории. Они не свойственны другим частям речи. 

 Настоящее время обозначает действие, совпадающее с моментом речи: иду, читаю;  

прошедшее – действие, которое совершалось до момента речи: шёл, читал;  

будущее – действие, которое будет происходить после момента речи: пойду, буду 

читать. 

6.5.1. 2  Образование форм времени 

Формы настоящего и будущего простого времени образуются путем присоединения к 

глагольной основе настоящего или будущего времени личных окончаний глагола. 

Других грамматических показателей для этих форм времени нет. 

Различия в окончаниях связаны с типом спряжения:  

читаем (I), строим (II), читают (I), строят. 

Глаголы совершенного вида образуют форму простого  будущего времени: 

прочитают, построят. 

Глаголы несовершенного вида образуют будущее время из двух глагольных слов: 

спрягаемых форм глагола  быть и неопределённой формы основного глагола. 
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Будущее время глаголов несовершенного вида называется поэтому формой 

сложного будущего времени: я буду строить, ты будешь строить, он будет 

строить. 

Таким образом,  в русском языке две формы будущего времени:   

будущее сложное  и  будущее простое. 

Будущее сложное  образуется от глаголов несовершенного вида и обозначает, что 

действие будет происходить, но неизвестно, будет ли оно доведено до конца  (я буду 

писать письмо, ты будешь выполнять задание). Будущее сложное  образуется с 

помощью будущего времени вспомогательного глагола  быть (буду, будешь…)  и 

неопределённой формы спрягаемого глагола (писать, выполнять). 

Будущее простое  образуется от глаголов СВ и обозначает, что действие  будет 

происходить и будет доведено до конца. В будущем простом глаголы СВ имеют такие 

же личные окончания, как и глаголы НСВ в настоящем времени. 

 

В настоящем и будущем времени глаголы имеют формы лица, которые показывают, 

кем производится действие: говорящим(и) – этому соответствуют формы 1-го лица 

ед. и множ. числа (читаю, читаем, прочитаю, прочитаем), собеседником (или 

собеседниками) – этому соответствуют формы 2-го лица ед. и множ. числа 

(читаешь, читаете,  

прочитаешь, прочитаете) или третьими лицами – этому соответствуют формы 3-го 

лица ед. и множ. числа (читает, читают, прочитает, прочитают).  

 

Совокупность всех личных форм глагола называется его спряжением. 

Прошедшее время глагола образуется путем присоединения к основе инфинитива 

суффикса –л- :  строить – строи+л=строил; читать – чита+л= читал 

В прошедшем времени глаголы изменяются по родам и числам:  

мальчик шел – девочка шла – стадо шло – дети шли. 

Для образования форм женского и среднего рода присоединяются родовые окончания  

–а  и –о: она строила, оно строили. 

Формы множественного числа всех трёх родов имеют окончание –и: 

 мы, вы, они строили. 

Глаголы в форме прошедшего времени не изменяются по лицам. Значение лица 

передается личными или указательными местоимениями. 
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Ряд глаголов прошедшего времени не имеет суффикса -л-  в формах мужского рода. 

Это: 

 несколько глаголов с основой инфинитива на -з- и -с-: везти –  вёз, нести – нёс; 

 глаголы, имеющие в инфинитиве -чь ,  а в основе настоящего времени –к-  или –г-:  

печь – пеку – пек; мочь – могу – мог; стричь – стригу - стриг. 

 глаголы на  -ере-: умереть – умер, стереть – стёр, запереть – запер 

 глаголы грести – грёб, ушибиться – ушибся, ошибиться – ошибся, расти – рос. 

 

Некоторые глаголы с суффиксом –ну- (СВ и НСВ),  обозначающие состояние, чаще 

всего образуют прошедшее время без этого суффикса: привыкнуть – привык, 

гаснуть – гас, высохнуть – высох, мокнуть – мок, мёрзнуть – мёрз, погибнуть – 

погиб, достигнуть – достиг, крепнуть - креп  и т.д.  

Однако большинство глаголов совершенного вида с суффиксом -ну-  сохраняют 

этот суффикс в прошедшем времени:  

крикнуть – крикнул, толкнуть – толкнул, мигнуть – мигнул, махнуть – махнул. 

 

Глагол идти образует прошедшее время следующим способом: шёл, шла, шло, 

шли. 

 

6.5.1. 3.  Особенности употребления времен глагола  

В русском языке одно время может иногда употребляться в значении другого времени. 

Настоящее время может употребляться в значении прошедшего и в значении 

будущего времени. 

а) в значении прошедшего времени настоящее время употребляется тогда, когда 

говорящий хочет представить события живо, наглядно, как будто они совершаются 

сейчас, в момент речи. Например: 

Возвращаюсь я вчера вечером с работы, иду по нашему переулку, вдруг слышу за 

своей спиной знакомый голос… 

б) в значении будущего времени настоящее время употребляется, когда говорящий 

хочет выразить уверенность в осуществлении будущего действия. Например: 

Я уезжаю через неделю. 

Завтра весь я занимаюсь, а вечером иду в гости. 

 

Будущее время 

Сложное будущее время никогда не употребляется в значении другого времени. 

Будущее простое иногда может употребляться в значении настоящего или 

прошедшего времени. 

В значении настоящего времени будущее простое употребляется: 

а) при обозначении повторяющихся и чередующихся действий:   

Сегодня мне всё время мешают: то кто-нибудь войдёт, то зазвонит телефон… 
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б) при обозначении обычно происходящих действий: 

Утро я обычно провожу так: встану рано, сразу иду на речку, выкупаюсь и 

возвращаюсь домой 

В значении прошедшего времени будущее простое употребляется: 

а) при обозначении действий, которые повторялись или чередовались в прошлом. 

Ночь была тихая, славная. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то 

совсем замрёт. 

б) при обозначении обычно происходивших действий. 

Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. Придёт к 

учителю, сядет и молчит… посидит так молча часок-другой и уйдёт. 

в) при обозначении мгновенного и неожиданного действия: 

Герасим глядел, глядел да ка засмеётся вдруг. 

 

Прошедшее время совершенного вида может употребляться в значении будущего 

времени. Например:  Если нам не помогут, мы погибли. 

В таком значении прошедшее время употребляется лишь от некоторых глаголов. В 

разговорной речи часто употребляются в этом значении глаголы пошёл, поехал:    

                       Ну, я пошёл. Я поехал, вернусь через час.  
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Задание 1. 

Определи время глаголов и обозначь цифрами глаголы настоящего (1), прошедшего (2) 

и будущего (3) времен.  

а) Осенью па опушку леса  прилетели тетерева. 

б) Через десять лет на этих пустошах будут шуметь густые леса. 

в) Снежинки кружатся, опускаются медленно, тают на лицах. 

г) Когда мы пойдем в поход, мы обязательно возьмем с собой карту. Она поможет нам в пути, 

подскажет верный маршрут. 

 

Задание 2. 

Определи время глаголов и обозначь цифрами глаголы настоящего (1), прошедшего (2) 

и будущего (3) времен. 

а) Мы будем сажать леса из скорорастущих деревьев. Мы преодолеем время. 

б) Деревья в лесу зашумят не все сразу, а поочередно. Отыграет листвой береза, а за ней по 

соседству сухо прошуршит липа, дуб потрясет рыжими космами. 

в) Днем была духота. Я лег под березу, заснул и проснулся от гари. Ветер стелил дым над 

озером. 

 

3. Определите время глагола «Задумаю» 

А) настоящее время  Б) неопределенная форма  В) будущее время 

Г) прошедшее время   Д) инфинитив 

4. Выберите строку с глаголами в будущем времени: 

А) пел, буду петь, нарисовал    Б) построю, буду строить, нарисую 

В) играл, пел, рисовал    Г) войти, пройти, сказать   Д) гуляет, навещает, состоит 

5. Определите время глагола «Прочитал»  

А) настоящее время  Б) неопределенная форма  В) будущее время 

Г) прошедшее время   Д) инфинитив 

6. Выберите строку с глаголами в настоящем времени 

А) пел, пели, поёте    Б) гуляет, бегает, интересуется 

В) буду писать, принесу, сделал  Г) нарисую, зайду, принести 

Д) лечь, печь, течь 

7. Какие глаголы обладают категорией рода? 

А) глаголы настоящего времени; Б) возвратные глаголы; 

В) глаголы неопределенной формы;  Г) глаголы прошедшего времени; 

Д) глаголы будущего времени. 

 

8. От каких глаголов образуется форма настоящего времени? 

А) выбросить, взять, просмотреть;  Б) приехать, сочинить, построить; 

В) поздравить, сказать, взять;  Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять; 

Д) написать, дыхнуть, выбросить.   
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ЗАДАНИЯ 

1. Выберите в предложениях глаголы изъявительного наклонения будущего 

времени.  

 

1. В бочке с дождевой водой у крыльца поселилась лягушка.  

2. Ласточки летают над самой землей.  

3. О том, что зима не за горами, расскажет первый осенний иней. Он густо  

опустится на  ступеньки крыльца, на крышу дома и  будет холодно 

 посвечивать до тех пор, пока в туманном 

дыму октябрьского утра не покажется солнце.  

4. В серой пелене тонут стволы деревьев, расплываются полевые и озерные дали.  

 

2. Выберите глаголы в изъявительном наклонении.  

1. Сыпь ты, черемуха, снегом, пойте вы, птахи, в лесу  

2. Выткался на озере алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари.  

3. Гори, звезда, моя не падай. Роняй холодные лучи  

4. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым.  

5. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы.  

6. Я не хотел бы стать грозой, в ней слишком – слишком много грома. Я б лучше сдел

ался росой, ей счастье тихое знакомо.  

3. Выделите глаголы,  у которых образуется форма настоящего времени.  

Грузить ___________ , подписаться _________, приподнять _____________,  

сообщать ___________, осуществить ___________, понимать ___________,  

догореть ___________, передать ______________, подкармливать 

___________, коснуться _____.  

4. Выберите глаголы в форме будущего простого времени.  

1.Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки.  

2. Вдруг послышались тихие и очень приятные звуки.  

3. Тонкий туман стоит вдали.  

4. Я буду выкладывать фрукты из корзины на стол.  

5. Обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа.  

 

5. Выберите глаголы, у которых образуются формы будущего сложного 

времени.  

Звучать ___________ , потрудиться ___________, чирикать ___________, расплескать 

___________, созревать ___________, начинать ___________, известить 

___________, жалеть ___________, мокнуть ___________, сдержаться ___________.  
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6. Выберите глаголы, которые употреблены в форме будущего простого 

времени.  

1. Слезами горю не поможешь. 

2. А ночью буду слушать я не голос яркий соловья. 

3. Плещется рыба в уснувшей реке. 

4. Глупый осудит, а умный рассудит. 

5. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.  

7. Выберите глаголы настоящего времени, которые в предложениях являются 

сказуемыми.  

1. Слабый ветер чуть - чуть тянул по верхушкам.  

2. За ночь в реках и ручьях замёрзнет лёд. 

3. В горной зоне весна имеет свои законы и свои неповторимые прелести. 

4. Вечером вся степь совершенно менялась. 

5. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. 

6. Ещё до восхода солнца просыпаются птицы.  
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6.5.2  Условное наклонение.  
 
          В условном наклонении глагольные формы обозначают действия, которые 

могут произойти только при определенных условиях или являются желательными для 

говорящего.  

          Формы условного наклонения образуются от форм прошедшего времени 

глаголов при помощи формообразующей частицы бы (б), которая всегда пишется 

раздельно. Частица  бы  не прикреплена к глаголу, она может стоять в разных местах 

предложения:  

Я с удовольствием пошёл бы завтра в театр. 

Я бы с удовольствием пошел завтра в театр. 

Я с удовольствием бы пошел завтра в театр. 

          Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и по родам в 

единственном числе: пришел бы, пришла бы, пришло бы, пришли бы.  
  
ЗАДАНИЯ 

1. Выпишите из данного предложения глагол в форме условного наклонения. 
Что, ежели, сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была 
царь-птица! 

1. Была б     2. Петь     3. Была     4. Нет глаголов в форме условного наклонения 
2. Выпишите из данного предложения глагол в форме условного наклонения. 

Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я. 
1. Бы поднял, бы сделал.  2. подняли, сделали. 3. Поднял, бы сделал.   
4. Сделал, бы подняли. 
 
3. Выберите глаголы в условном наклонении.  
 
1. Автомобиль спокойно объезжал внезапно заблестевшую от дождя площадь. 
2. Только осенью мы по-
настоящему сможем оценить красоту таких деревьев, как ясень и рябина. 
3. В русской литературе нет ни одного подобного произведения, которое прожило бы т
риста лет и не растеряло бы своих читателей.  

 
4. Выберите глаголы в условном наклонении.  
 
1. Если бы его послали туда рядовым инженером, он согласился бы не раздумывая. 
2. Вода в Неве поднялась так, что почти сравнялась со стеною набережной. 
3. Если бы я увидел хоть единственный огонёк где-
нибудь вдалеке, я бы, конечно, немедленно остановился.  
4. Скорей бы пришло лето! 
5. Если бы у меня было время, я записался бы в кружок туристов и каждый год 
прижимал бы участие в походах. 
6. Лёг бы ты отдохнуть! 
7. Пошёл бы ты погулять! 
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6.5.3. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 

 Формы глагола в повелительном наклонении обозначают побуждение к 

действию (просьбу, совет, приказ, призыв, предупреждение, запрет). 

  

 Повелительное наклонение не имеет форм времени.  

 

 Основными формами повелительного наклонения в русском языке являются   

формы 2-го лица единственного и множественного числа. 

      Формы 2-го лица ед.ч. повелительного наклонения образуются от основы настоя-

щего или будущего времени с помощью суффикса - и – или нулевого суффикса: 

                    установят - установи, играют - играй.  

Формы 2-го лица мн.ч. повелительного наклонения образуются от форм 2-го лица 

ед.ч. повелительного наклонения с помощью окончания - те: 

                     установи - установите, читай - читайте.  

  

 1. На конце формы повелительного наклонения пишется и в глаголах, у которых в 

первом лице единственного числа ударение падает на окончание или в конце основы 

имеется два согласных: 

ведУ – ведИ, решУ – решИ, несУ – несИ,  

запомнЮ – запомнИ, молчУ – молчИ, отопрУ – отопрИ. 

 

2. Если 1-е лицо единственного числа настоящего или будушего простого времени 

имеет –ю  после гласной (читаю, изучаю, выполняю, пою, т.е. - j -  в основе  

(читаj -у, изучаj-у, выполняj-у, поj-у), то в повелительном наклонении  Й: 

читаю – читай     пою - пой 

изучаю – изучай     надеюсь - надейся 

выполняю – выполняй,    не боюсь – не бойся 

строю – строй     рисую - рисуй 

  

3. Односложные глаголы типа бить, шить, лить, пить  образуют формы 

повелительного наклонения на –(е)й :  

бью – бей, шью – шей, лью – лей, пью - пей 

 

4. При наличии приставки наблюдается колебание в образовании форм 

повелительного наклонения. 

  

Инфинитив Повелительное наклонение 

бросить брось, выбрось, выброси 

высунуть высунь, высуни 

высыпать высыпь, высыпи 

http://www.goldrussian.ru/ponjatie-o-pristavke.html#pristavki
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прочистить прочисть, прочисти 

лезть лезь, полезай 

  

5. Глаголы, имеющие в основе инфинитива суффикс -ва - , теряют его в основе 

настоящего времени, но сохраняют в инфинитиве. 

  

Инфинитив Настоящее время Повелит. наклонение 

давать да[j]ют давай 

вставать вста[j]ют вставай 

сознаваться созна[j]ются сознавайся 

  

6. Если у глаголов в 1-м лице ед. числа настоящего или будущего простого перед 

личным окончанием – согласный (кроме j), на окончании –у, -ю  нет ударения, то в 

повелительном наклонении – мягкий согласный или шипящий: 

встану – встань      режу -  режь 

сяду – сядь       брошу - брось 

приготовлю - приготовь     отрезаю - отрежь  

перестану – перестань 

пересяду – пересядь 

 

6. Особым способом образуются формы повелительного наклонения следующих глаголов:  

 лечь — ляг       махать  - маши 

 есть — ешь      положить – положи 

 класть – клади      выйти – выйди 

 дать — дай,      выправить – выправь и выправи 

  

Не образуют форм повелительного наклонения глаголы, обозначающие действие 

или состояние, совершающееся без деятеля или не зависящее от воли действующего 

лица. 

  

Возвратная частица –ся  (-сь) в повелительном наклонении, как и в других 

наклонениях, стоит на конце слова:  

останься – останьтесь, проснись – проснитесь, смейся – смейтесь, проснись – 

проснитесь. 

 

Не образуют форм повелительного наклонения: 

1. Безличные глаголы: знобит (აჟრჟოლებს), трясёт (ძაგძაგი, კანკალი),  

смеркается (დაბინდება), светает. 

2. Глаголы состояния: недомогать (შეუძლოდ ყოფნა), зябнуть (შეცივება),  

темнеть, светлеть. 

http://www.goldrussian.ru/osnovy-glagola.html#osnova-infinitiva
http://www.goldrussian.ru/bezlichnye-glagoly.html#title
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3. Модальные глаголы: хотеть, желать, мочь. 

4. Глаголы восприятия: слышать, видеть, чувствовать. 

 

Не имеют повелительного наклонения глагол  ехать  и ездить. Неправильно:  ехай, 

едь, езжай. Можно образовать повелительное наклонение только от другого глагола:  

поехать – поезжай. 

 

Повелительное наклонение может иметь также формы 1-го лица множественного 

числа. Для выражения повеления в форме 1-го лица мн.ч. используются формы 

настоящего или будущего времени изъявительного наклонения, произнесенные с 

повелительной интонацией:  

Поедем купаться ! (СВ) Сыграем в шахматы! (СВ) Бежим на речку! (НСВ).  

 

Частицы давай, давайте часто используются для образования форм совместного 

действия: давайте читать, давайте пойдём в кино, давайте обедать. 

  

Формы 3-го лица повелительного наклонения образуются аналитическим способом: 

частица пусть (пускай, да) + форма 3-го лица ед. или мн. числа настоящего или 

будущего времени. 

      Подымем стаканы, содвинем их разом! 

Да здравствуют музы, да здравствует разум! (А. С. Пушкин) 

   Пусть несут в колоду 

  Пчёлы больше мёду. (С. Я. Маршак) 

 

К формам повелительного наклонения может присоединяться частица -ка , 

смягчающая повеление и придающая высказыванию оттенок непринуждённости. 

  Сходи-ка за хлебом. Займись-ка ты делом. 

 

В качестве частицы может использоваться форма смотри , усиливающая 

приказание.              Смотрите, не опоздайте!   Смотри же приходи, я жду. 

  

При категорическом требовании в значении повелительного наклонения может 

употребляться неопределённая форма глагола, например:  

Не курить! НЕ шуметь! Окурки не бросать! Не разговаривать! 

  

http://www.goldrussian.ru/chastica-kak-chast-rechi/#title
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ЗАДАНИЯ 

1. Выберите глаголы в повелительном наклонении.  

 

1. Если бы можно было, села бы возле окошка и никуда бы не ходила. 

2. Веселей кружитесь, дамы. 

3. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

4. Вы сядете в лодку и направитесь к острову.  

5. Помните: человек должен быть всегда недоволен собой. 

6. Никогда не вините обстоятельства в своих неудачах, вините только себя. 

7. Не останавливайтесь. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. 

2. Выберите глаголы в повелительном наклонении.  

 

1. Гляньте вон сюда, рядом. 

2. Если бы было время, уехал бы в Сибирь на всё лето. 

3. Поля, пожалуйста, помоги Елене Николаевне. 

4. Наполните, пожалуйста, корзину спелыми яблоками. 

5. В наших местах грач (ჭილყვავი) открывает весну.  

3. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов. 

Отметить –      решить - 

отправить –      думать - 

управлять –      поверить -     

справиться –     ответить -  

надеяться –      глядеть - 

взглянуть -      тянуть –  

 

4. Запомните пословицы. Назовите неопределённую форму всех глаголов. 

1. Век живи, век учись. 

2. Береги платье снову, а честь смолоду. 

3. За правое дело стой смело. 

4. Не спеши языком, торопись с делом. 

5. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

6. Не гордись званьем, гордись знаньем. 

    

 


