
Грамматические категории глагола: 
наклонение и время.

Петухова Елизавета
13809



Общие сведения о глаголе

● ГЛАГО́Л — одна из основных знаменательных частей речи, 
обозначающих процессуальный признак предмета — 
действие ( строить, читать, гулять), состояние 
( болеть, спать, лежать) или отношение ( стоять, 
преобладать, зависеть). 

● характеризуется грамматическими категориями вида, 
залога, наклонения, времени, лица. 



Наклонение

● Наклонение – грамматическая категория, выражающая отношение 
действия к действительности.

● Реальное действие – имеющее место в действительности.
● Ирреальное – желаемое, требуемое, возможное при 

определённых условиях действие. 
● Наклонение тесно связано с понятием модальности. Различные 

модальные значения (возможности, долженствования, желания, 
эмоциональной оценки и т.д.) по-разному выражаются в языках мира. Так, 
эти значения часто передаются с помощью отдельных слов – модальных 
глаголов, наречий, прилагательных, т.е. лексическими средствами: Я 
хочу, чтобы он поскорее вернулся. С другой стороны, те же значения 
могут выражаться с помощью специальных морфем, которые регулярно 
присоединяются к глаголу, т.е. с помощью грамматических 
средств: Вернулся бы он поскорее! Модальные значения, которые 
выражаются грамматическими средствами, и называют наклонениями. 



Наклонения глаголов в русском языке

● В русском языке у глаголов есть формы трёх наклонений: изъявительного, условного (сослагательного) и 
повелительного.

●  Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые происходят, происходили или 
будут происходить на самом деле. Изменяются по временам. В изъявительном наклонении 
глаголы несовершенного вида имеют три времени: настоящее, прошедшее и будущее сложное, в 
глаголы совершенного вида — два времени: прошедшее и будущее простое.

● Глаголы в условном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных 
условиях. Образуются от основы неопределенной формы глагола при помощи суффикса -л- и 
частицы бы (б). Эта частица может стоять после глагола и перед ним, может быть отделена от глагола 
другими словами.
Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и в единственном числе — по родам.

● Глаголы в повелительном наклонении выражают побуждение к действию, приказ, просьбу. 
Употребляются обычно в форме 2-го лица, не изменяются по временам.
Образуются от основы настоящего или будущего простого времени с помощью суффикса -и- или 
нулевого суффикса. Глаголы в повелительном наклонении в единственном числе имеют нулевое 
окончание, а во множественном — -те.
Иногда к глаголам повелительного наклонения прибавляется частица -ка, которая несколько смягчает 
приказание. Наклонения глагола

изъявительное условное повелительное

работаю читал бы пиши

работал писала бы читай

буду работать сделали бы отмерь



Наклонение глаголов в других языках мира

● Набор наклонений в языках мира сильно варьируется. Т.к. наклонение тесно связано с 
модальностью, его вариативность чаще относится к сфере ирреальных действий.  

● Примеры: оптатив - выражает желание «в чистом виде»; с его помощью говорящий сообщает, что ему 
хотелось бы, чтобы та или иная предполагаемая ситуация осуществилась. Такая форма существует во многих 
кавказских языках, например в грузинском; оптатив есть также в древнегреческом и в санскрите.  

●  Во многих языках мира есть особое наклонение, обозначающее ситуацию, которая еще не осуществлена, но 
близка к реализации, т.е. имеет статус потенциальной. Это наклонение часто является основным средством 
для указания на события, отнесенные к будущему. 

● Эвиденциальное наклонение – источник знания о ситуации. В Дагестане встречается такая форма глагола, 
которую достаточно употребить, чтобы стало ясно, что сообщаемая информация не засвидетельствована 
говорящим лично, а, например, выведена им по каким-то косвенным признакам: Похоже, что они уезжали в 
спешке. Во многих языках это значение выражается только в прошедшем времени, а именно в форме 
перфекта. Некоторые индейские языки имеют грамматические средства для различения конкретного способа 
получения информации, например, используют специальную форму, чтобы указать на то, что говорящий 
воспринимал событие только на слух, не имея возможности его видеть. Не стоит думать, что 
эвиденциальность встречается только в таких экзотических языках, как индейские и тибето-бирманские: в 
болгарском, литовском, турецком тоже есть эвиденциальные категории. 

● В албанском языке существует форма, близкая к эвиденциальным, которая указывает на то, что информация 
является неожиданной для говорящего: Надо же, оказывается, у соседа дома живет крокодил! Эта форма 
совмещает эвиденциальность (говорящий не наблюдал ситуацию лично) с эмоциональной оценкой 
(удивлением). Вообще, разного рода эмоциональные оценки ('ситуация радует/огорчает говорящего') тоже 
иногда могут получать выражение в особых наклонениях. Впрочем, встречается это нечасто. 



Время глагола

● Время – ГК, служащая для локализации во времени того события, которое 
обозначается глаголом. Временные формы выражают отношение между временем и 
моментом речи(абсолютное время)\каким-либо другим моментом (относительное 
время). 

● Абсолютное: настоящее время (презенс) — действие происходит в момент речи, "сейчас": Гляжу, 
как безумный, на черную шаль;

● прошедшее время (претерит) — действие предшествует моменту речи, то есть ситуация имела 
место или началась до момента речи, «раньше»: Жил на свете рыцарь бедный;

● будущее время (футурум) — действие следует за моментом времени, то есть ситуация должна 
или может начаться после момента речи, «потом»: Россия вспрянет ото сна.

● Относительное (таксис): предшествование (Напившись, литераторы немедленно начали икать),
● одновременность (Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие)
● более редкое следование.

Таксис может выражаться особыми грамматическими средствами (например, 
формами деепричастий, как в приведенных примерах), но во многих языках одни и те же 
глагольные формы могут употребляться и в абсолютном, и в относительном значении. Так, в 
русском предложении Она видела, что со мной творится что-то неладное форма 
творится выражает не абсолютное значение презенса, а таксисное значение одновременности 
(соответствующая ситуация, безусловно, относится к прошлому, но совпадает по времени с другой 
прошлой ситуацией, а именно она видела). 



Время глаголов в языках мира
●  В русском языке существуют формы трёх времён: настоящего, прошедшего и будущего. 

Количество форм времени и способ их образования зависит от вида глагола. Глаголы 
несовершенного вида имеют три формы времени, причём форма будущего у них сложная. Глаголы 
совершенного вида имеют только две формы времени (у них нет настоящего времени), форма 
будущего простая. 

● В западноевропейских языках (прежде всего, романских и германских) представлена 
детализированная система выражения временных и таксисных противопоставлений, требующая 
практически от каждой глагольной формы обязательного указания на абсолютную или 
относительную временную отнесённость называемой глаголом ситуации.

● Не все временные противопоставления могут иметь специальное выражение. Это относится 
прежде всего к будущему времени (и к следованию), которое часто выражается временными 
формами настоящего (или одновременности), либо находит выражение вообще вне категории 
времени (например, с помощью модальных показателей необходимости или возможности). 
Грамматическая категория времени в языке может и полностью отсутствовать, и тогда временная 
отнесённость ситуаций определяется из контекста. Языки такого типа встречаются в Юго-Восточной 
Азии и в других ареалах.

● Встречаются системы, в которых выражение категории времени усложнено дополнительным 
грамматическим выражением так называемой временно́й дистанции, то есть более точным 
указанием на расстояние между описываемой ситуацией и моментном речи. Различаются:

● близкие значения временной дистанции («в течение сегодняшнего дня»; «вчера или завтра»),
● средние значения («в пределах недели или месяца»)
● и отдаленные значения («в пределах года или нескольких лет»; «очень давно, в мифологическое 

или доисторическое время»).
● Самые сложные системы выражения временной дистанции встречаются в языках Тропической 

Африки, где некоторые из языков банту способны различать до шести значений временной 
дистанции в рамках прошедшего и до пяти — в рамках будущего времени. Но эта категория 
свойственна также языкам Северной Америки, Новой Гвинеи и других ареалов.



Средства выражения категории времени

● Особые ряды окончаний (русский)
● Чередования в корне (немецкий)
● Сочетание с частицами и вспомогательными глаголами 

(индоевропейские языки)
● Изменение тона (некоторые языки американских индейцев) 



Сопряжённость с другими категориями

● В языках мира показатели времени часто выражаются совместно с показателями 
других глагольных категорий, прежде всего вида (аспекта). Выражение значений 
аспекта и времени с помощью единого («видо-временного») показателя настолько 
типично, что в европейской грамматической традиции вплоть до середины XX в. 
было принято называть «временем» (лат. tempus, фр. temps, англ. tense и т.п.) как 
значения собственно времени, так и совмещённые с ними значения относительного 
времени и аспекта; таким образом, к «временам» глагола 
относились имперфект, плюсквамперфект, аорист и т. п. В действительности эти 
формы имеют сложную семантику, выражая совокупно временны́е, таксисные и 
аспектуальные значения. Например:

● имперфект греческого, латинского, романских и др. языков выражает прошедшее 
время совместно с аспектуальными значениями неограниченной длительности или 
регулярности;

● аорист («простое», или «нарративное» прошедшее) многих языков мира выражает 
прошедшее время совместно с аспектуальным значением завершённости или 
ограниченной длительности;

● плюсквамперфект латинского, романских, германских и др. языков выражает 
прошедшее время совместно с таксисным значением предшествования.


