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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ М ОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗБОРА ГЛАГОЛА 

(на материале категории наклонения)

Глагол -  необыкновенная часть речи. Необыкновенна она уже тем, 
что обозначает действие, и поэтому глагол обладает огромным потенциалом 
для выражения бесчисленных действий, сопровождающих человека и 
многообразные аспекты его деятельности (трудовой, социальной, 
экономической, научной, общественной, политической и др.), различные 
явления природы и т. п. Практика показывает, что учащиеся недостаточно 
хорошо усваивают глагол; особенно это касается категории наклонения как 
такой, с которой они сталкиваются впервые.

В тезисах остановимся на ключевых моментах, связанных с 
грамматической категорией наклонения глагола -  в рамках морфологического 
разбора глагола как части речи: при кажущейся простоте теоретического 
материала по вопросу категории наклонения глагола можно обнаружить 
целый перечень ее особенностей, требующих определенных разъяснений, что 
предопределило выбор темы исследования, а также стало одним из 
доказательств ее актуальности.

Наклонение -  это грамматическая категория, выражающая 
отношение процесса к действительности. В современном русском языке три 
наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное. Они образуют 
оппозицию: изъявительное наклонение, представляющее процесс как
реальный, как фактически осуществляющийся, противопоставлено 
повелительному и сослагательному наклонениям, представляющим процесс 
как ирреальный. Каждая из трех форм наклонения характеризуется своим 
грамматическим значением, морфологическим выражением и особенностями 
употребления.

Изъявительное наклонение, или индикатив, -  это «грамматическое 
значение, которое представляет процесс как реальный, как действительно 
осуществляющийся в одном из трех временных планов -  в настоящем, 
прошедшем или будущем времени: читаю, читал, буду читать» [1: 153]. Из
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определения видно, что изъявительное наклонение тесно связано с категорией 
времени. Оно взаимодействует и с категорией лица, т. е. указывает на того, 
кто совершает или будет совершать процесс -  сам говорящий (1-е лицо), 
собеседник (2-е лицо) или тот, о ком идет речь (3-е лицо): (я) читаю, (ты) 
читаешь, (он, она, оно) читает, (мы) читаем, (вы) читаете, (они) читают. 
Оно связано и с категорией рода: читал, читала. Таким образом, в 
морфологическом отношении изъявительное наклонение отличается от двух 
других наклонений наличием форм времени, лица и рода.

Повелительное наклонение, или императив, -  это «грамматическое 
значение, которое представляет процесс не как реальный, а как такой, 
который должен осуществиться собеседником или другим лицом в результате 
волеизъявления говорящего» [1: 154]. Волеизъявление выражается особой 
побудительной интонацией и системой форм повелительного наклонения. 
В зависимости от характера побуждения интонация может иметь оттенок 
приказа, требования, предложения, призыва, увещевания, совета, просьбы, 
мольбы. Ее конкретное значение проявляется лишь в контексте.

Основной формой повелительного наклонения является форма 2-го 
лица единственного или множественного числа, которая образуется от основы 
настоящего или будущего простого времени при помощи суффикса -и или 
нулевого суффикса.

Некоторые глаголы не образуют повелительного наклонения, так как 
этому препятствует их значение. Сюда относятся: а) глаголы, не
указывающие на лицо, совершающее процесс: светает, морозит, знобит (нет 
субъекта и, следовательно, некого побуждать к действию); б) глаголы, 
обозначающие восприятие, достичь которого по побуждению невозможно: 
видеть, слышать; в) глаголы, обозначающие процессы, вызвать которые 
человек не может: мочь, хотеть, слабеть, зябнуть, стынуть, простудиться, 
умнеть, глупеть и т. п.

Побуждение к действию может относиться не только ко 2-му лицу, 
но и к 3-му, и к 1-му. Формы 3-го лица повелительного наклонения передают 
волю говорящего другому лицу не прямо, а через посредство собеседника и 
образуются путем сочетания частиц да, пусть, пускай с формами 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего или будущего простого 
времени: Д а здравствуют музы, да здравствует разум! (А. Пушкин).

Выделяется и так называемая инклюзивная (или включительная) 
форма, побуждающая собеседника (собеседников) к совместному действию с 
говорящим (говорящими): Петр Кириллович, что ж, пойдем покурим 
(Л. Толстой).

Заметим, что в украинском языке сохранились особые формы 
множественного числа повелительного наклонения: берімо, несімо, читаймо; 
ср. изъявительное наклонение: беремо, несемо, читаемо.
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Сослагательное наклонение, или конъюнктив, -  это «грамматическое 
значение, которое представляет процесс не как реальный, а как 
предполагаемый» [1: 158]. В школьной практике используется термин 
«условное наклонение». Однако термин этот не охватывает всех значений 
предположительного процесса, так как в зависимости от синтаксических 
условий и общего контекста речи предположительное значение 
сослагательного наклонения может видоизменяться, выступая то как 
возможное, то как желаемое, то как условное.

Значения сослагательного наклонения выражаются аналитическими 
формами, состоящими из формы прошедшего времени глагола и частицы бы. 
При этом форма прошедшего времени теряет временное значение, так что 
сослагательное наклонение выражает предполагаемый процесс 
безотносительно к моменту речи. Частица бы(б) может занимать различное 
положение по отношению к глаголу: она может стоять после глагола, перед 
глаголом, отделяться от глагола другим словом (Ты почитал бы; Ты бы 
почитал; Ты бы сегодня почитал); она может относиться к нескольким 
глаголам (Ты бы полежал, отдохнул).

Сослагательное наклонение может создаваться глаголом и частицей 
бы, входящей в состав союза чтобы (в придаточной части сложного 
предложения): Я  еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово 
(Н. Гоголь). Сослагательное наклонение так же, как и повелительное, не 
имеет форм времени. В отличие от повелительного наклонения оно не имеет 
форм лица. Однако лицо может быть выражено присоединением личных 
местоимений: я пошел бы, ты пошел бы, он пошел бы. Как и прошедшее 
время, сослагательное наклонение имеет формы рода: стоял бы, стояла бы, 
стояло бы.

Сослагательное наклонение, как и изъявительное, и повелительное, 
имеет формы числа: пошел бы, пошли бы; стоял бы, стояли бы.

Необходимо помнить, что формы разных наклонений могут 
выражать близкие значения. Поэтому возникает возможность употребления 
одного наклонения вместо другого: а) повелительного вместо
сослагательного: Подай я вам милостыню, -  сказала она вдруг твердо, -  и вы 
отомстите мне за нее потом еще пуще (Ф. Достоевский); б) повелительного 
вместо изъявительного: Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем 
истреблять их? (А. Чехов); в) изъявительного вместо повелительного: Ты 
сейчас же расскажешь мне о случившемся; г) сослагательного вместо 
повелительного: Ты бы поговорила с ней, приласкала (М. Горький).

Применим изложенные теоретические сведения на практике.
Люблю3 грозу в начале мая... (Ф. Тютчев).
Люблю -  глагол; начальная форма -  любить; постоянные 

грамматические признаки: несовершенного вида, невозвратный, переходный, 
действительного залога, II спряжения; непостоянные грамматические
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признаки: в форме изъявительного наклонения, настоящего времени,
единственного числа, 1-го лица; в предложении -  сказуемое.

Учитесь3 культуре общения, будьте всегда вежливы и 
доброжелательны.

Учитесь -  глагол; начальная форма -  учиться; постоянные 
грамматические признаки: несовершенного вида, возвратный, непереходный, 
возвратно-среднего залога, ІІ спряжения; непостоянные грамматические 
признаки: в форме повелительного наклонения, множественного числа, 2-го 
лица; в предложении -  главный член в форме сказуемого.

Если бы понадобилось назвать величайший роман в мире, я выбрал 
бы3 «Войну и мир» Л. Толстого (Дж. Голсуорси).

Выбрал бы -  глагол; начальная форма -  выбрать; постоянные 
грамматические признаки: совершенного вида, невозвратный, переходный, 
действительного залога, І спряжения; непостоянные грамматические 
признаки: в форме сослагательного наклонения, единственного числа; в 
предложении -  сказуемое.

Жить3 -  Родине служить (Пословица).
Жить -  глагол; в начальной форме; постоянные грамматические 

признаки: несовершенного вида, невозвратный, непереходный, вне залога, 
І спряжения; в предложении -  подлежащее.
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ ГРАМАТИЦІ СТУДЕНТІВ 
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ФІЛОЛОГІЯ. ПЕРЕКЛАД (НІМЕЦЬКА, 

АНГЛІЙСЬКА МОВИ)» ( НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКОВИХ І 
ПРИКМЕТНИКОВИХ КАТЕГОРІЙ)

1. У мовознавстві ще немає єдиного загальноприйнятого трактування 
граматичної категорії. Граматична категорія — система протиставлених одна 
одній однорідних граматичних величин (граматичних форм із однорідним 
значенням). Граматичною категорією є категорія числа, роду. Одні вчені 
інтерпретують граматичну категорію дуже широко, відносячи до неї всі групи 
граматичних одноманітностей. Німецький мовознавець Якоб Грімм (1785
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