
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

группа Э-230911, 09.11.2023 

1. Изучить теоретический материал, посмотреть презентацию (записать основные 

понятия в тетрадь). 

2. Выполнить письменно в рабочей тетради тренировочные упражнения. 

3. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00  10 ноября. 

 

Тема: «Глагол как часть речи». 

1. Изучение нового материала 

Глагол - самостоятельная часть речи, обозначающая действие или состояние 

предмета, которая отвечает на вопрос что делать? или что сделать? 

 

Начальной формой глагола является инфинитив (неопределённая форма 

глагола). Инфинитив называет действие вне его отношения к лицу (производителю 

действия) и моменту речи. 

Инфинитив отвечает на вопросы: что делать? (говорить, писать), что 

сделать? (сказать, проверить). 

Показателем инфинитива являются суффиксы -ть, -ти, -чь, -сть, -сти. 

 

Основными грамматическими категориями глагола являются: 1) вид, 

переходность/непереходность; 2) наклонение, время, лицо, число, род.  

Морфологические признаки глагола 

Постоянные признаки: 

1. Вид 

В современном русском языке выделяют два вида: совершенный вид, 

несовершенный вид.  

Глаголы совершенноговида обозначают завершенное действие, достигшее 

результата, т.е. имеющее предел во времени и отвечают на вопросы что сделать? 

что сделает? что сделал?:решить, скажет, написал. 

 

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное действие и отвечают 

на вопросы: что делать? что делает? что делал? что будет делать?:любить, 

ненавидеть, говорил, буду говорить. 

2. Категория переходности – непереходности 

Глаголы бывают переходными и непереходными. 

Переходные глаголы обозначают действие, которое направляется на объект, 

выраженный вин. и. без предлога (прямое дополнение) 

оставлю (что?) дом, отдам(что?) книгу, ловить (кого?) бабочек, ждать 

(кого?) троих. 
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Непереходные глаголыобозначают действие, не способное переходить на 

другой предмет, поэтому при таких глаголах не может быть прямого дополнения, 

от них нельзя задать вопрос кого? 

стою (у чего?) у реки, радуюсь (чему?) Рождеству, думать (о чем?) о будущем. 

3. Категория возвратности 

Возвратными называются глаголы с постфиксом -сь (-ся): учиться, 

трудиться, бороться, прятаться, готовиться. 

4. Спряжение  

Спряжение – это изменение глагола по лицам и числам. 

В зависимости от характера личных окончаний выделяют два спряжения. 
 

 
 

Если окончание глагола ударное, то спряжение определяется по окончанию: 

бить-бью, бьешь, бьет, бьем, бьете, бьют. Глагол имеет окончание I спряжения, 

следовательно, от относится к I спряжению.  

 

Если личное окончание глагола безударное, то тип спряжения определяется 

по инфинитиву. 

 

Ко II-ому спряжению относятся - все глаголы на -ить(кроме брить, 

стелить), 

- семь глаголов на -еть: терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, 

видеть, смотреть 

- четыре глагола на -ать: гнать, держать, дышать, слышать 

 

Ко I-ому спряжению относятся остальные глаголы на –еть, -ать, -оть, -ыть, 

-ять 

 

К разноспрягаемым (спрягающимся частично по первому, частично по 

второму спряжениям) глаголам относятся глаголы: 

хотеть 

Я хочу, ты хочешь - I-ое спряжение 

он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят - II-ое спряжение 

бежать 

я бегу, ты бежишь, он бежит, мы бежим, вы бежите - II-ое спряжение 

они бегут- I-ое спряжение 

Непостоянные признаки: 

1. Наклонение глагола 



 

Наклонение глагола выражает отношение действия к действительности. 

В современном русском языке глаголы имеют три наклонения:  

 

Изъявительное наклонение обозначает действие как реальный факт, 

протекающий во времени, т. е. действие, которое происходило, происходит или 

будет происходить в будущем: Мы разошлись на полпути... (Н. Некрасов); Я не 

унижусь пред тобою... (М. Лермонтов) 

 

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию, приказание, 

просьбу: Не волнуйся, не плачь, не труди сил иссякших и сердца не мучай. (Б. 

Пастернак) 

 

Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие, которое 

могло бы иметь место при каких-то определённых условиях, или действие 

желательное: О, если бы я только мог хотя отчасти, я написал бы восемь строк о 

свойствах страсти. (Б. Пастернак) 

 

2. Категория времени глагола 

В современном русском языке различаются три формы времени 

глагола: настоящее (читает), прошедшее (читал), будущее (будет читать). 

Категория времени показывает на отношение действия к моменту речи. 

 

Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: прошедшее 

(написал) и будущее (напишу); глаголы несовершенного вида — три формы 

времени: настоящее (пишу), прошедшее (писал), будущее (буду писать). 

Формы времени имеют только глаголы в изъявительномнаклонении. 

 

3. Лицо глагола 

Лицо глагола указывает на того, кто участвует в речи, и имеет 

грамматическое значение соответствующих личных местоимений.  

Показателем значения лица являются личные окончания глаголов в формах 

ед. и мн. ч.: 

Я радуюсьмы радуемся 

Ты радуешьсявы радуетесь 

Он (она, оно) радуетсяони радуются 

Правописание глаголов 
 

1. Употребление буквы Ь в глагольных формах 

Буква ь пишется: 

1) в неопределённой форме глагола: умывать — умываться (ср.: наст. вр. —

 умывается); беречь — беречься; 

2) в окончании 2-го л. ед. ч. настоящего или будущего простого 

времени: купаешь — купаешься, возвратишь — возвратишься; 

3) в повелительном наклонении после согласных: исправь — исправьте, 

спрячься — спрячьтесь (но: ляг — лягте); 



4) в возвратной частице (суффиксе), стоящей после гласной: вернусь, 

вернитесь, вернулись. 

 

2. Правописание суффиксов глаголов 

 Суффиксы -ова-, -ева- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, если 

в форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ую, -

юю: беседовать, беседовал — беседую; танцевать, танцевал — танцую. 

 

 Суффиксы -ыва-, -ива- пишутся в инфинитиве и в прошедшем времени, 

если в форме 1-го л. ед. ч. настоящего времени глаголы оканчиваются на -ываю, -

иваю: откладывать, откладывал — откладываю; развеивать, развеивал — 

развеиваю. 

Примечание. В глаголах застревать, затмевать, намереваться, 

продлевать пишется суффикс -ева-. 

 

В переходных глаголах пишется суффикс -и-, в непереходных — -е-

: обезлесить (лишить леса) — обезлесеть (лишиться леса); обезводить (лишить 

воды) — обезводеть (лишиться воды). 

 

У глаголов в форме прошедшего времени перед суффиксом -л- пишется та 

же гласная, что и в основе инфинитива: веял — веять; верил — верить; слышал — 

слышать. 

 

2. Практическая часть 

1) Спишите, укажите вид глагола. 

Запеть песню, подглядывать, заиграть на скрипке, подбрасывать, крикнуть, 

прыгнуть, спеть песню, летать, рисует, буду петь. 

2) Спишите, укажите переходность/непереходность глагола. 

Поймать окуня, кормить козу, бродить по лесу, помогать маме, позвать тебя, 

руководить командой, позвать тебя, славить Родину, охранять природу. 

3) Спишите, укажите возвратность/невозвратность глаголов. 

Радовать, удивляюсь, удивлять, удивляться, купать, купаться, купаюсь, 

одевать, удивляться. 

4) Спишите, определите наклонение глагола. 

Взлетает, спой,стоял бы, ты смастеришь, буду плавать, учи, спрячьте, 

отвечу,учила бы, спрячьтесь, вернись. 

5) Спишите, определитеспряжение глагола. 

Мыть, строить, гаснуть, тянуть, кашлять, любить, сеять, давить, грузить, 

сушит, бегу, говорит. 

6) Спишите слова, вставляя пропущенные буквы.  

Держ...шь, чита...т (они), облаз...ть, черне...т (они), слыш...т (они),зижд...тся 

(он),мож...шь, пиш...м, запева...м, плач...шь, плач...м, заиндеве...т (он), стел...т (он), 

брызж...т (они), гре...т (он), гре...м, (не) жалею, (не) зову, (не) любили, (не)навидит, 

ты думаеш,,,улеч..ся на диван,кружит...ся в танце, земля кружит...ся вокруг меня. 

 

 


