
 

 

Н. И. Шабулдаева 

г. Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

 

ГЛАГОЛ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Изучение морфологии и в школьной, и вузовской программах занимает 

несколько лет. Это сложный для усвоения раздел языкознания, т.к. 

содержит большое количество разнообразной информации. Учащийся 

должен получить стройную систему знаний о частеречной классификации 

слов, в которой каждая часть речи занимает своё определённое место и 

обладает только ей присущими признаками. Опыт работы показывает, что 

этому во многом помогает подача учебного материала в таблицах. 

Большую трудность представляет изучение глагола. Это обусловлено 

значительным, в сравнении с другими частями речи, количеством 

грамматических категорий. В данной работе мы предлагаем несколько 

таблиц по теме «Глагол». Нам представляется, что помещение материала в 

таблицы способствует более быстрому и наглядному усвоению изучаемых 

тем. В таблице 1 приводится общая информация о глаголе как части речи. 
 

Таблица 1 – Глагол как часть речи 

 
Категориальное 
значение 

Обозначает действие или состояние предмета 

Морфологические 

признаки 

А) изменяемая часть речи, тип изменения – спряжение; 

Б) набор грамматических категорий: 

1) постоянные категории: вид, переходность – 

непереходность, возвратность – невозвратность, залог; 

2) непостоянные категории: наклонение, время, лицо, 

число, род. 

Синтаксические 

функции в предложении 

Спрягаемые формы глагола обычно являются сказуемым, 

неспрягаемые формы: инфинитив может быть любым 

членом предложения, причастие – обычно определение, 
деепричастие – обстоятельство. 

Синтаксические связи с 

другими словами 

Глагол управляет существительными, количественными 

числительными и личными местоимениями (связь – 

управление). 

 

Глагол имеет большое количество форм, среди них выделяются: 

личные формы, начальная форма (неопределённая или инфинитив), 



 

 

особые формы глагола – причастие и деепричастие. Они по-разному 

представлены в языке. Личные формы наиболее употребительны, 

инфинитив представляет глагол в словаре, причастие и деепричастие 

совмещают в себе признаки и других частей речи (соответственно 

прилагательного и наречия). Признаки этих частей речи влияют на 

глагольные формы и их функционирование в языке. Их семантические и 

морфологические характеристики представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Соотношение форм глагола 

 
Формы Значение Категории 

личные конкретное 

действие или 
состояние 

вид, переходность – непереходность, возвратность – 

невозвратность, залог, наклонение, время, лицо, 
число, род 

инфинитив абстрактное 

действие или 
состояние 

вид, переходность – непереходность, возвратность – 

невозвратность, залог 

причастие признак по 
действию 

вид, переходность – непереходность, возвратность – 
невозвратность, залог, род, число, падеж 

деепричастие добавочное 
действие 

не изменяется 

 

Глагольные категории также поддаются систематизации. Категория 

лица является одной из «самых» глагольных, т.к. участвует в 

словоизменении глагола. Её характеристики приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Значение, способы и средства выражения категории лица 

 
Лицо Значение Способы выражения Средства выражения 

синтетический аналитический 

первое говорящий +  личные окончания 
-у(-ю), -ем/-им 

 + личные местоимения 
я, мы 

второе собеседник +  личные окончания 

-ешь/-ишь, -ете/-ите 

 + личные местоимения 
ты, вы 

третье лицо или 

предмет, не 

участвующий 

в речи 

+  личные окончания 
-ет/-ит, -ут/-ат 

 + личные местоимения 
он (она, оно)/ они 



 

 

Категория наклонения также относится к числу исключительно 

глагольных, выполняет важнейшую функцию определения, как действие 

относится к действительности. Характеристики категории наклонения 

представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Значение, способы и средства выражения категории наклонения 

 

Наклон 

ение 

Обозначает 

действие 

Способы выражения Средства выражения 

синтетиче 
ск. 

аналитический 

изъяви 

тельное 

реальное 

(есть время) 
 
 

+ 

 личные окончания: 

-у(-ю), -ешь/ -ишь, 

-ет/-ит, -ем/-им, 

-ете/-ите, -ут/-ат 
настоящее, 

будущее 

прошедшее +  суффиксы -л/-Ø + 

родовые окончания -□, 
-а, -о и мн. числа -и 

повели 
тельное 

нереальное 
(приказ) 

+  суффиксы -и/-Ø + 
постфикс множ. ч. -те 

сослага 

тельное 

(услов 

ное) 

нереальное 

(возможность при 

условии) 

 

+ 
 суффиксы -л/-Ø + 

родовые окончания -□, 

-а, -о и мн. числа -и 
 + частица бы 

 

Действие протекает во времени, поэтому только глагольной является и 

категория времени. Русский язык является очень экономным в средствах 

выражения грамматических значений, поэтому используется набор одних и 

тех же средств. Характеристики категории времени представлены в таблице 

5. 

 
Таблица 5 – Значение, способы и средства выражения категории времени 

 

Отношение 

к моменту 

речи 

Время Способы выражения Средства выражения 

синтет. аналит. 

в момент 

речи 

настоящее +  личные окончания 
-у(-ю), -ешь/ -ишь, -ет/-ит, 

-ем/ -им, -ете/-ите, -ут/-ат 

до момента 

речи 

прошед 

шее 

+  суффиксы -л/-Ø + родовые 

окончания -□, -а, -о и мн. числа 

-и 

после 
момента 

речи 

будущее 
простое 

+  личные окончания (см. выше) 

будущее 

сложное 

 + вспомогательный глагол быть в 

личных формах + инфинитив 

основного глагола 



 

 

Остальные грамматические категории и формы 

глагола также хорошо вписываются   в   таблицы.    Им    

посвящена    другая    работа    автора [1, с. 101-105]. 
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