
ТЕМА УРОКА:
             
«УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАКЛОНЕНИЙ ГЛАГОЛА В 
РЕЧИ».



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ВСПОМНИМ О 
ЗНАЧЕНИИ НАКЛОНЕНИЙ):

Изъявительное 
наклонение –

Условное наклонение 
– 

Повелительное 
наклонение – 

выражение 
побуждения к 
действию. 
действие как реальный 
факт.

действие как 
возможное или 
желательное.



Наклонение глагола

изъявительное условное повелительное

Могут быть в настоящем,
 прошедшем
или будущем времени

Основа глагола
 прошедшего времени
+ -л- + бы

Основа глагола
 настоящего времени
+ -и- + -те



КУЛЬТУРА РЕЧИ. ХАОС.
ВЫПИШИ  ЛИШЬ ТЕ ГЛАГОЛЫ, КОТОРЫЕ 

УПОТРЕБЛЕНЫ ВЕРНО.

         одень (кого-то)  одень (на себя) 
лягу

            вылазь хочем
ляжу надень (кого-то)

 хотим
 ездию

       езжу         ляжьте
      лягте

вылезай   надень (на себя)



Проверьте.

✔ одень (кого-то)
✔ лягу
✔ хотим
✔ езжу        
✔ лягте
✔ вылезай   
✔ надень (на себя)



Ь в глаголах-?

В начальной 
форме глагола:
стирать
печь
жечь

В глаголах 2 лица 
ед. числа:
стираешь
печешь
жжешь

В глаголах 
 повелительного
наклонения:
отрежь
познакомьте 



Прочитаем предложения. 
Немедленно прекратили разговоры!
Слушать мою команду!

В первом предложении глагол прекратили изъявительного наклонения 
употребляется в значении повелительного наклонения. Изъявительное 
наклонение употребляется для усиления категоричности просьбы.

В предложении «Слушать мою команду!» инфинитив «слушать» выступает в 
роли повелительного наклонения, обозначает резкое требование.



Нечего долго об этом думать, сел да и написал ей письмо.
Ты бы сходил к нему.
Приди ты раньше, мы бы успели на поезд.

В предложении «Нечего долго об этом думать, сел да и написал ей письмо» 
глаголы сел и написал изъявительного наклонения употребляются в 
значении условного наклонения.

В предложении «Ты бы сходил к нему» глагол сходил бы условного 
наклонения выступает в значении повелительного наклонения, когда 
употребляются для смягчения приказа или в значении осторожного, учтивого 
пожелания.

В предложении «Приди ты раньше, мы бы успели на поезд» глагол приди 
повелительного наклонения выступает в значении условного наклонения 
для выражения условия или долженствования.



Некоторые глаголы не имеют ряда форм настоящего и будущего 
времени. 1) Не используется форма 1-го лица единственного числа у 
глаголов:
затмить, очутиться, победить, убедить, убедиться, стонать, 
родиться.
2) Не имеют форм 1-го и 2-го лица единственного и множественного 
числа глаголы:
кипеть, вскипеть, выкипеть (о воде), закатиться (о круглом предмете, 
о небесном светиле), наступить (о времени), обступить, 
осуществиться, получиться, произойти, раздаваться, родиться, 
создаваться, состояться, течь, удаваться и др.
3) Недопустимы в литературном языке формы типа победю, побежу и т.п. 
При необходимости выражения этого значения надо использовать 
описательные конструкции: Я уверен, что смогу победить; Мне удастся 
победить.



Обратите внимание на форму 
повелительного наклонения следующих 
глаголов:

лечь – ляг (!), лягте (!); сесть – сядь (!), 
сядьте (!); достать – достань, достаньте; 
расстаться – расстанься, расстаньтесь; 
стать – стань, станьте; прибыть – 
прибудь, прибудьте; пробыть – пробудь, 
пробудьте; мазать – мажь, мажьте; резать 
– режь, режьте, бежать – беги, бегите.



Обратите также внимание на образование 
повелительного наклонения от глагола ехать и 
производных от него: ехать – поезжай, поезжайте. 
Допустима и форма езжай, но совершенно 
недопустимыми являются распространённые в 
просторечии формы: ехай, ехайте! При отрицании в 
литературном языке следует употреблять формы: не 
езди, не ездите.



Глагол класть употребляется в формах 
несовершенного вида: не клади (что делай?) 
сюда свои вещи.
 Глаголы с корнем -лож- употребляются в формах 
совершенного вида: куда ты положил (что 
сделал?) мою книгу?; и в формах 
несовершенного вида с суффиксом -ся, 
образованных от инфинитива лечь:снег (что 
делает?) ложится на поля.


