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1. Глагол как часть речи. 
2. Основные категории глагола. 
3. Инфинитив как исходная форма глагола. 
4. Две основы глагола. 
5. Понятие о классе глагола. 
6. Продуктивные и непродуктивные классы.



Глагол – знаменательная часть речи, обладающая категориальным значением процессуальности, 
выражающая это значение в ряде специфических грамматических категорий, свойственных только 
ей:

- категории вида (указывает на характер протекания действия);

- категории залога (выражает отношение действия к субъекту и объекту);

- категории наклонения (указывает на реальность или ирреальность действия);

- категории времени (указывает на отношение действия к моменту речи).

Также глаголу свойственны категории лица, числа, а в прошедшем времени – категория рода. 
Глагол обладает свойствами возвратности – невозвратности и переходности – непереходности.

Глаголы противопоставлены именам семантически, морфологически и синтаксически.

Глаголы спрягаются, т. е. изменяются по лицам и числам, их основная синтаксическая функция – 
сказуемое. 

Глагол имеет спрягаемые, т. е. личные формы (глаголы в формах наклонения, времени, лица, 
числа) и неспрягаемые формы (инфинитив, причастие, деепричастие).



Инфинитив – начальная форма глагола, семантический центр для всех словоформ глагола, т. е. инфинитив 
лексически и словообразовательно связан со всей системой глагольных форм.

Исторически инфинитив возник из дательного падежа имени существительного.

Инфинитив – неспрягаемая форма, у него отсутствуют категории наклонения, времени, лица и числа, у 
инфинитива нет флексии.

Однако инфинитив обладает категориями вида и залога, а также свойствами возвратности – 
невозвратности и переходности – непереходности.

Инфинитив образуется с помощью формообразующего суффикса (ть, под ударением -  ти). Инфинитив 
может оканчиваться на – чь, но это не суффикс, а показатель инфинитива. Аффриката Ч в подобных случаях 
исторически возникла из сочетаний kt, gt, т. е. этимологический суффикс здесь такой же, как у остальных 
инфинитивов. Историческим изменениям также подверглись и неопределенные формы глаголов с финальной 
частью –сти, - сть (типа вести), у которых ст появилось в результате упрощения групп согласных еще в 
праславянский период. Следует учитывать тот факт, что другие глагольные формы, образуемые от 
инфинитива, образуются от его этимологической основы, а не от современной (печь – пекший, т. к. *pekti, 
вести – ведший, т. к. *vedti).

Синтаксически инфинитив может быть любым членом предложения.

Жить – пользу приносить. У Вани возникло желание почитать. Отец пришел пообедать. Друг попросил 
принести ему книгу.



Основы глагола
Обычно говорят о двух основах глагола, от которых с помощью формообразующих аффиксов образуется 
большинство глагольных форм.

Основа настоящего (для глаголов сов. вида - простого будущего) времени

От нее образуются личные формы настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении, 
синтетические формы повелительного наклонения, причастия настоящего времени, деепричастия 
несовершенного вида.

Находят данную основу путем отсечения от глагола в настоящем (простом будущем) времени личного 
окончания.

Основа инфинитива

От основы инфинитива образуются формы прошедшего времени изъявительного наклонения, формы 
сослагательного наклонения, причастия прошедшего времени, деепричастия совершенного вида.

Определяют данный тип основы посредством отбрасывания этимологического суффикса инфинитива (см. 
инфинитив).

Следует учитывать, что у ряда глаголов выделяют также основу прошедшего времени. Это происходит в том 
случае, если у глагола не совпадают основа инфинитива и основа прошедшего времени. У подобных глаголов 
формообразование может проходить специфично. Например, при образовании причастий возможны 
вариативные формы. Речь здесь идет о некоторых глаголах с суффиксом -ну- (сохнуть, зябнуть и др.) и 
глаголах типа запереть – запер.

Сохнувший – сохший, зябнувший – зябший и т. д.



Классы глаголов – это словообразовательные группы глаголов, имеющих 
одинаковое соотношение основы инфинитива и основы настоящего (простого 
будущего) времени.

К понятию класс также применима характеристика «модель образования форм 
глагола».

В современном русском языке существуют продуктивные и непродуктивные 
классы.

Продуктивные классы охватывают продуктивные модели, по которым 
образуются новые глаголы. 
Непродуктивные классы характеризуются такими моделями, по которым новые 
глаголы не образуются. Обычно выделяют 17 непродуктивных классов. К ним 
относятся всего порядка 400 глаголов (имеются в виду исходные, т. е. 
бесприставочные), но среди них много часто используемых в речи. 
Писать – пишут, лить – льют, петь –поют, расти – растут и т. д.
Непродуктивные классы могут включать минимальное количество глаголов, 
изменяющихся по общей модели, а в некоторых случаях это будет всего один 
глагол. Такие глаголы называют изолированными (бежать, быть, дать, есть, 
ехать, идти, надоесть, создать, чтить).



В современном русском языке выделяют 5 продуктивных классов:

Первый класс - основа инфинитива на –а, -я / основа настоящего времени на -aj,-яj,

                   читать – читают, вилять – виляют и т. д. (а / aj);

Второй класс - основа инфинитива на -е / основа настоящего времени на -еj,

                  белеть – белеют и т. д. (е / еj);

Третий класс - основа инфинитива на -ну / основа настоящего времени на -н,

                толкнуть – толкнут и т. д. (ну / н);

Четвертый класс - основа инфинитива на -ова- (-ева-) / основа настоящего     времени на -уj, -юj,

              рисовать – рисуют (ова / уj), горевать – горюют (ева / юj) и т. д.;

Глаголы 1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов являются глаголами первого спряжения.

Пятый класс - основа инфинитива на -и / основа настоящего времени на -j (в том числе историческая основа 
на этимологически мягкий согласный). Относящиеся к 5-му классу глаголы являются глаголами второго 
спряжения.

Строить – строят, чинить – чинят, множить – множат и т. д. (на - ить, второе спряжение).

* Следует обратить внимание на то, что целый ряд глаголов, изменяющийся по модели 5-го класса, в 1-ом лице 
имеет чередующийся согласный (любить – люблю, носить – ношу и т. д.) как следствие исторического 
фонетического процесса (смягчение согласных в сочетании с j). В. В. Виноградов такие глаголы относил к 5-му 
классу, но располагал их на периферии класса, т. к. эти глаголы все-таки имеют особенности при образовании 
форм.


