
Глагол. Морфологические 
категории



Глагол

- это часть речи, обозначающая процесс и выражающая это

значение в категориях вида, залога, наклонения, времени и лица;

глагол также обладает категорией числа и – в формах прошедшего

времени и сослагательного наклонения – категорией рода.



Типы основ глагола

- ОСНОВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

(3 л. мн. ч. наст./буд. времени - окончание) дела-ют = делаj-

от этой основы образуются формы повелительного наклонения,

причастия настоящего времени, деепричастия несовершенного вида

- ОСНОВА ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

(прошедшее время – суффикс –л и окончание) дела-л = дела-

от этой основы образуются формы инфинитива, условного

(сослагательного наклонения), причастия прошедшего времени,

деепричастия совершенного вида



Переходность

• Все русские глаголы делятся на два разряда: переходные и 
непереходные.

• Переходные глаголы управляют винительным падежом без 
предлога:  писать / написать (что?), читать / прочитать (что?), 
делать / сделать (что?).

• Некоторые переходные глаголы управляют родительным 
падежом без предлога: нарвать цветов, накупить книг, 
наделать ошибок. 



Переходность

• Непереходные глаголы управляют любыми другими падежами с 
предлогами и без предлогов: прийти, звонить, зависеть, 
заинтересоваться.

• Все возвратные глаголы – непереходные: встречаться, 
интересоваться, увлекаться, раздеться, целоваться, 
умываться, здороваться, радоваться и др.



Морфологические категории глагола 
словоизменительные категории:

- время

- залог

- наклонение

- лицо

- число

- род (в прошедшем времени и условном наклонении)

несловоизменительные:

- вид



Время глагола

Парадигма времени связана с видом глагола:

у глаголов СВ парадигма времени состоит из форм прошедшего и 
будущего времени (синтетическая форма): купил – куплю; 

у глаголов НСВ парадигма времени состоит из форм прошедшего, 
настоящего и будущего времени (аналитическая форма): покупал –
покупаю – буду покупать. 



Наклонение

Изъявительное (индикатив) – я пишу

Повелительное (императив) – пиши!

Условное (сослагательное) – я писал бы



Вид глагола

Несловоизменительная категория – члены видовой пары являются 
разными лексемами, а не формами одного слова:

писать – написать, найти – находить, идти – пойти, делать –
сделать, мыть – помыть

СВ обозначает ограниченное пределом действие.

НСВ обозначает не ограниченное пределом действие. 



Видовая пара – это пара лексически тождественных глаголов 
СВ и НСВ, различающихся между собой только 
грамматической семантикой вида. 

Не все глаголы образуют видовые пары: спать, лежать, 
кричать, грустить, жить (только НСВ).

Диагностический контекст – Я никогда не / всегда + НСВ, а 
сегодня СВ.



Наиболее регулярно видовую пару образуют приставочные глаголы 
СВ и производные от них глаголы НСВ. Словообразовательным 
аффиксом при этом чаще всего является суффикс –ыва, -ива:

переписать – переписывать, рассказать – рассказывать, 
добраться – добираться, рассмотреть – рассматривать, 
зачитать – зачитывать, доделать – доделывать

Вторые глаголы в данных парах называются вторичными 
имперфективами.



Причастие
• Действительное причастие настоящего времени (ДПНВ): 

играющий, летящий. 

• Действительное причастие прошедшего времени (ДППВ): 
игравший, несший. 

• Страдательное причастие прошедшего времени (СППВ): 
перенесенный, нарисованный; пролитый.

•

• Страдательное причастие настоящего времени (СПНВ): любимый, 
покупаемый. 



Действительные причастия

• Действительное причастие настоящего времени (ДПНВ): 
играющий, летящий. Образуется от основы настоящего времени 
глаголов НСВ с помощью суффиксов -ущ-, -ащ-:  играj (ут)- + -ущ- = 
играющий; лет’ (ат)- + 

-ащ- = летящий. 

• Действительное причастие прошедшего времени (ДППВ): 
игравший, несший. Образуется от основы прошедшего времени 
глаголов НСВ и СВ с помощью суффисов -вш-; -ш-: игра-(л) + -вш- = 
игравший; нес- + -ш- = несший. 



Страдательные причастия

• Страдательное причастие прошедшего времени (СППВ): 
перенесенный, нарисованный; пролитый. Образуется от основы 
прошедшего времени глаголов СВ с помощью суффиксов -енн; -онн; -
нн-; -т-: перенёс- + -ённ- = перенесённый; нарисова-(л) + -нн- = 
нарисованный; проли-(л) + -т- = пролитый 

! В качестве редкой, устаревшей формы также от глаголов НСВ: званый, 
прошеный, деланый, тертый, битый, литый

• Страдательное причастие настоящего времени (СПНВ): любимый, 
покупаемый. Образуется от основы настоящего времени глаголов НСВ 
с помощью суффиксов -им-; -ем-: люб’(ат)- + -им- = любимый; покупаj-
(ут) +

-ем- = покупаемый. 



Залог
• Действительный (активный) залог: 

Илья Репин написал картину «Бурлаки на Волге» в 1873 г. 

Илья Репин пишет картину «Бурлаки на Волге» в 1870-1873 г.

Илья Репин будет писать картину «Бурлаки на Волге» в 1870-1873 г.

• Страдательный (пассивный) залог:

Картина «Бурлаки на Волге» написана в 1873 г. 

Картина «Бурлаки на Волге» была написана в 1873 г. 

Картина «Бурлаки на Волге» будет написана в 1873 г. 

Картина «Бурлаки на Волге» пишется в 1870-1873 г.

Картина «Бурлаки на Волге» писалась в 1870-1873 г.

Картина «Бурлаки на Волге» будет писаться в 1870-1873 г.

Страдательный залог выражается в русском языке двумя наборами форм. 



Страдательный залог выражается в русском языке двумя наборами 

форм:

1. Краткими причастиями. 1.1. Формой краткого страдательного 

причастия прошедшего времени (сделан, куплен, покрашен, 

сварен, приготовлен). Обычно – у переходных глаголов СВ. Эта 

форма передает значение состояния, вызванного действием:  

Почти половина домов была покинута своими хозяевами. 

1.2. У глаголов НСВ страдательный залог, выраженный формой 

краткого страдательного причастия прошедшего времени, 

встречается редко: Портрет поэтичен и писан не стариком. Она 

не была звана к ним в гости. 



1.3. У глаголов НСВ страдательный залог также выражается кратким 
страдательным причастием настоящего времени: 

Я был ненавидим всеми. Николай был уважаем, но не любим в 
обществе. Линии, формы, краски, утверждал он, должны быть

используемы с максимальной логичностью.

Это очень редкие формы в современном русском языке. 



Страдательный залог выражается в русском языке двумя 

наборами форм:

2.   С помощью возвратных глаголов с постфиксом -ся (делается, 

покупается, красится, варится, готовится). Таким образом 

страдательный залог образуют, как правило, переходные 

глаголов НСВ . Эта форма передает значение процесса:  Ваше 

блюдо готовится. 

Очень редко страдательный залог с –ся образуют глаголы СВ:

Известие о судьбе этой женщины вышлется мне сюда.

Здесь палец не порежется ножом. 



Типы страдательных конструкций

Семантические роли в страдательном залоге = участники ситуации, 
описываемой глаголом в действительности:

Агенс – производитель действия.

Пациенс – объект, на который направлено действие, и который 
изменяется в результате этого действия. 

Я (Агенс) почистил картошку (Пациенс).

Картошка (Пациенс) почищена.  Агенс не выражен.

Картошка (Пациенс) почищена мной (Агенс)



Типы страдательных конструкций

• Двучленные (Пациенс + глагол):

Картошка почищена.

Сценарий пишется. 

• Трехчленные (Пациенс + глагол + Агенс):

Картошка почищена мной.

Сценарий пишется нашей группой. 

Агенс может быть выражен творительным падежом. 

В разговорной речи



Словообразовательные и словоизменительные аффиксы

Словообразовательные Словоизменительные

приставка -

- флексия

суффикс суффикс

постфикс постфикс

интерфикс -



Постфикс –ся словообразовательный или 
словоизменительный?

• Я интересуюсь музыкой.

• Дети радуются подаркам.

• Кошка умывается языком.

• Он огорчился.

• Курс доллара поднялся. 

• Он заразился гриппом. 

• Здесь воспитывались дети 
аристократов.

• Это блюдо легко готовится.

• Окна моются специальным 
средством.

• В России этот препарат не 
производится. 


