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ГЛАГОЛ 

 

 Аннотация. В данной статье кратко рассказана одна из частей речи 

русского языка, описывающая действие.  

Ключевые слова: переходность/ непереходность глагола, лицо, число, 

время. 

 

Глагол — это самостоятельная знаменательная часть речи, обозначающая 

действие (читать), состояние (болеть), свойство (хромать), отношение 

(равняться), признак (белеться). 

Неопределенная форма глагола (инфинитив)Начальной формой глагола 

является его неопределенная форма, или инфинитив. 

Глагол в инфинитиве отвечает на вопросы что делать? или что сделать? и имеет 

только постоянные признаки переходности(читать — перех., спать — неперех.), 

возвратности (мыть — мыться) и вида (решать — несов. вид, решить — сов. вид). 

Инфинитив может быть любым членом предложения: подлежащим (Учиться 

всегда пригодится), сказуемым (Бытьгрозе великой!), дополнением (Все просили 

ее спеть), определением (У меня возникло непреодолимое желание поспать), 

обстоятельством (Я пошел пройтись). 

 

Переходность/ непереходность глагола 



Переходность — способность глагола управлять существительным со значением 

объекта в В. п. без предлога (читать книги). При отрицании форма В. п. меняется 

на Р. п. (не читать книг); к переходным также относятся глаголы, 

присоединяющие Р. п., совмещающий значение объекта и количества (выпить 

воды). Глаголы, которые могут управлять существительными в указанных 

формах, называются переходными 

К непереходным относятся остальные глаголы (лежать), в том числе глаголы, 

которые иногда называют косвенно-переходными, — присоединяющие 

существительное со значением объекта в В. п. с предлогом или в другом падеже 

с предлогом или без (руководить заводом), а также глаголы типа хотеть: в 

конструкции хочу мороженое пропущен инфинитив: хочу съесть мороженое. 

Возвратность/ невозвратность 

Возвратными называются глаголы со словообразующим суффиксом -ся: учиться, 

смеяться. Большинство из них образовано от глаголов без -ся (готовить 

готовиться), но есть и не имеющие этого соответствия возвратные глаголы 

(бояться, гордиться, лениться, надеяться, нравиться, смеяться, сомневаться и 

др.). 

Возвратные глаголы могут передавать следующие значения: 

1) действие субъекта направлено на себя: мыться, причесываться, настраиваться, 

унижаться; у этих глаголов обычно возможно перестроение в конструкцию с 

себя; 

2) направленные друг на друга действия нескольких субъектов, каждый из 

которых является и субъектом, и объектом аналогичного действия: мириться, 

встречаться, целоваться; 

3) действие совершается субъектом в своих интересах: строиться(строить для 

себя дом), укладываться (укладывать свои вещи); возможно перестроение в 

конструкции с для себя, себе; 

4) действие субъекта, замкнутое в сфере его состояния:беспокоиться, радоваться, 

сердиться, веселиться; беспокоиться; 

5) потенциальный активный признак субъекта: собака кусается(может укусить); 



6) потенциальный пассивный признак предмета: стекло бьется(может 

разбиться); 

7) безличность — нравиться, нездоровиться, смеркаться. 

 

Обычно возвратные глаголы являются непереходными — за редким 

исключением: бояться, стесняться маму. 

Вид как морфологический признак глагола 

Вид — постоянный морфологический признак глагола, обобщенно 

указывающий на характер протекания действия или распределение действия во 

времени. 

Все глаголы имеют видовую характеристику — относятся ксовершенному виду 

(СВ) или несовершенному виду (НСВ). 

Глаголы СВ отвечают в инфинитиве на вопрос что сделать? и обозначают 

законченное действие (прочитать) или действие, достигшее определенного 

предела (похудеть). 

Эти глаголы описывают действие как факт (Наступила осень, листья пожелтели 

и опали.). Очень редко, преимущественно в разговорной речи, глаголы СВ могут 

обозначать факт как пример повторяющегося действия (С ним так бывает: 

остановится и задумается). 

Глаголы НСВ отвечают в инфинитиве на вопрос что делать? и не обозначают 

законченного действия (читать) действия, достигшего определенного предела 

(худеть). 

Сфера употребления глаголов НСВ шире, чем глаголов СВ: глаголы НСВ 

обозначают действие как процесс (Приближалась поздняя осень, листья быстро 

желтели и опадали), повторяющееся действие (Он иногда останавливается и 

задумывается), постоянное отношение (Параллельные прямые не пересекаются). 

В ситуации, когда обозначается факт совершения действия, а не характер его 

протекания, глагол НСВ может быть употреблен синонимично глаголу СВ; ср.: 

Я уже читал эту книгу = Я уже прочитал эту книгу. 



Большинство непроизводных глаголов русского языка имеют характеристику 

НСВ (читать, менять, кричать). Для образования от них глаголов СВ необходимо 

прибавить приставку (читать пере-читать), приставку и суффикс (менять с-мен-

и-ть) или суффикс -ну- со значением однократности (кричать крик-ну-ть). 

Не происходит изменения видовой характеристики только у 17 глаголов 

разнонаправленного движения при прибавлении к ним приставки с 

пространственным значением, например: летать у-летать. 

Два глагола, различающиеся только видовым значением (завершенность 

действия, достижение действием предела), составляют видовую пару: делать — 

сделать, читать — прочитать. 

У большинства глаголов приставка, помимо видового значения, привносит также 

иной дополнительный смысловой компонент: начинательность (петь за-петь), 

смягчительность (болеть при-болеть), интенсивность (бить из-бить) и др. 
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