
ГЛАГОЛ 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛА 
 Глаголом называется та часть речи, которая обозначает действие или 
состояние, выраженное формами грамматического лица, времени, наклонения, 
вида и залога. Некоторые глагольные формы обладают также категорией рода, числа 
и падежа. 
 

1.1 Формы глагола 
 

 Различаются формы спрягаемые и неспрягаемые. 
С п р я г а е м ы е  (личные) формы такие, которые изменяются по лицам. Сюда 
принадлежат: 
 настоящее время (přítomný čas): я читаю, ты читаешь, они читают; 
 прошедшее время (minulý čas): я читал, ты читал, мы, вы читали; 
 будущее сложное (opisný budoucí čas): я буду читать, ты будешь читать; 
 будущее простое (jednoduchý budoucí čas): я прочитаю, ты прочитаешь; 
 сослагательное наклонение (podmiňovací způsob): я бы читал, ты бы читал; 
 повелительное наклонение (rozkazovací způsob): читай!, читайте! 
Н е с п р я г а е м ы е  (неличные) формы, т.е. такие, которые не изменяются по лицам. 
Сюда относятся: инфинитив (neurčitek, infinitiv): читать; 
 деепричастие настоящего времени (přechodník přítomný): читая; 
 деепричастие прошедшего времени (přechodník minulý): прочитав; 
 действительное причастие настоящего времени (příčestí přítomné činné):  
 читающий, -ая, -ее, ие; говорящий, -ая, -ее, -ие; 
 действительное причастие прошедшего времени (příčestí minulé činné): 
 читавший, -ая, -ее, -ие; 
 страдательное причастие настоящего времени (příčestí přítomné trpné):
 читаемый, -ая, -ое, -ые; 
 страдательное причастие прошедшeго времени (příčestí minulé trpné): 
 прочитанный, -ая, -ое, -ые. 
 Отглагольное имя существительное в русском языке (напр.чтение) не считается 
глагольной формой. 
 Глаголы, требующие дополнения в беспредложном винительном или 
родительном падеже (ср. решаю задачу, читаю книгу, жду поезда, попросить хлеба), 
называются  п е р е х о д н ы м и; не имеющие этой особенности называются  
н е п е р е х о д н ы м и. Один и тот же глагол в разных значениях может быть то 
переходным, то непереходным, напр. пишет письмо, читает книгу (переходные); он 
уже пишет и читает (непереходные). 
 

1.2  Инфинитив 
 

В современном русском языке инфинитив имеет суффиксы: -ть, -ти и -чь. 
а)   Наиболее распространѐнным суффиксом инфинитива является -ть; только этот 
суффикс является продуктивным (только при помощи этого суффикса образуются 
новые глаголы). Примеры: делать, ночевать, просить, колоть, мыть, класть, 
сесть, прочесть и т.д. 
б)   Непродуктивный суффикс инфинитива -ти встречается только у 19 глаголов с 
основой в настоящем времени на с, з, д, т, б и некоторых других. Примеры: вести 
(веду), гнести (гнету), грести (гребу), мести (мету), нести, плести (плету), 
ползти, пасти, расти, трясти, цвести; идти, прийти, сойти, уйти. Суффикс -ти 
бывает, как правило, под ударением (исключение глаголы с приставкой вы-, которая 
перетягивает на себя ударение: вынести, вывезти, вымести и т.д.). 



в)   Непродуктивный суффикс -чь, обычно соответствует чешскому -c (мочь - moci), 
встречается у 16 глаголов с основой в настоящем времени на г или к, напр.:печь 
(пеку), влечь (влеку), стричь (стригу), жечь (жгу) и т. п. 
 

2 ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
 

2.1 Две основы глагола 
 

 В русском языке глагол имеет обыкновенно две основы (dva kmeny): 
  1)     основу  и н ф и н и т и в а  (infinitivní kmen) 
  2)     основу  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и (prézentní kmen). 
 
 Основой инфинитива является та часть глагола, которая остаѐтся, если 
отбросить окончание инфинитива -ть (-ти, чь): рисова-ть, говори-ть, писа-ть, бра-
ть и т.д. Основа инфинитива рисова-, говори-, писа-, бра-. 
  Основой настоящего времени является та часть глагола, которая остаѐтся, 
если отбросить окончание 2-ого лица единственного числа -ешь, -ишь, -ѐшь, напр.: 
рису-ешь, говор-ишь, пиш-ешь, бер-ѐшь. Основы настоящего времени рису-, говор-, 
пиш-, бер-.  
 Каждая глагольная форма образуется от одной из глагольных основ. 
 
Примеры распределения глагольных форм по основам 
 
Основа настоящего времени    Основа инфинитива 
         рису-       рисова- 
   инфинитив:  рисова-ть 
 
настоящее время:     прошедшее время: 
   я рису-ю      я рисова-л, -ла 
  ты рису-ешь     ты рисова-л, -ла 
будущее простое:     будущее сложное: 
  я нарису-ю     я буду рисовать 
повелительное наклонение:    условное наклонение: 
  рису-й! рису-йте!    я бы рисова-л 
 
формы настоящего времени   формы прошедшего времени 
 деепричастие: рису-я           деепричастие: рисова-в(ши) 
 действительное при-             действительное при- 
        частие: рису-ющий                  частие: рисова-вший 
 страдательное при-             страдательное при- 
         частие: рису-емый                    частие: (на)рисова-нный 
 
 Для того, чтобы правильно образовать  в с е  формы глагола, недостаточно 
знать только инфинитив - необходимо знать  т р и  формы глагола: 
1.      форму инфинитива; эта форма содержит основу инфинитива; 
2.      форму 1-ого лица единственного числа настоящего времени: я рисую. Эта  
      форма часто указывает на чередования согласной основы, напр.: я ношу, ты    
      носишь; я сижу,   ты сидишь; 
3.       форму 2-ого лица единственного числа настоящего времени: ты рисуешь. 
Эта форма позволяет определить основу настоящего времени. Кроме того, эта форма 
показывает, относится ли глагол к  п е р в о м у  или ко  в т о р о м у  спряжению. 
 
 



3 ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ 
 
 По окончаниям настоящего (будущего простого) времени русские глаголы 
делятся на два спряжения. 
1.   К  п е р в о м у  спряжению относятся: 
- глаголы, имеющие в форме  2 -о г о  л и ц а  единственного числа настоящего    

времени гласный -е (ѐ): ты чита-е-шь, ты пиш-е-шь, ты рису-е-шь, ты тян-е-шь, 
ты верн-ѐ-шь, ты нес-ѐ-шь, ты бер-ѐ-шь и т. п. 

-    Форма  3 -ь е г о  л и ц а  множественного числа образуется у глаголов первого  
      спряжения при помощи окончания -ют или -ут: они чита-ют, они рису-ют, они  
      пиш-ут, они тян-ут, они бер-ут и т.д. 
 
2.   Ко  в т о р о м у  спряжению относятся: 
-     глаголы, имеющие в форме 2-о г о  л и ц а  единственного числа настоящего  
      времени гласный -и: ты говор-и-шь, ты сид-и-шь, ты крич-и-шь. 
-    Форма 3 - ь е г о  л и ц а  множественного числа имеет у глаголов второго  
спряжения окончание -ят или -ат: они говор-ят, они крич-ат, они сп-ят. 
 
 
Чередование согласных в конце основы 
    (střídání kmenových souhlásek) 
 
 В 1-ом спряжении конечные согласные чередуются или во всех лицах  
единственного и множественного числа (плакать - плачу, плачешь,   плачут) или в  
глаголах с инфинитивом на -чь во всех лицах за исключением 1-ого лица  
единственного числа и 3-ьего лица множественного числа (печь, пеку, печѐшь, печѐм,  
печѐте, пекут). 
Общая схема чередований у 1 спряжения такова: 
 г  чередуется с   ж  (могу  - можешь) 
 к      ч  (пеку  - печѐшь) 
 х      ш  (пахать - пашу) 
 з      ж  (мазать - мажу) 
 с      ш  (писать - пишу) 
 ск     щ  (искать - ищу) 
 д      ж  (глодать - гложу) 
 т      ч  (метать - мечу) 
       щ  (клеветать - клевещу) 
 ст     щ  (хлестать - хлещу) 
 б      бл  (колебать - колеблю) 
 п      пл  (трепать - треплю) 
 м      мл  (дремать - дремлю) 
 
 Во  2-ом спряжении конечные согласные основы чередуются  т о л ь к о   
в  1-о м  л и ц е  единственного числа: 
 з  чередуется с   ж  (возить  - вожу, возишь...) 
 с      ш  (просить  - прошу, просишь...) 
 д      ж  (водить  - вожу, водишь...) 
 т      ч  (оборотить - оборочу, оборотишь...) 
 т      щ  (обратить - обращу, обратишь...) 
 ст     щ  (пустить  - пущу, пустишь...) 
 б      бл  (рубить  - рублю, рубишь...) 
 п      пл  (купить  - куплю, купишь...) 
 м      мл  (ломить  - ломлю, ломишь...) 
 в      вл  (давить  - давлю, давишь...) 
 ф      фл  (графить - графлю, графишь...) 



 
 

4 ПРОДУКТИВНЫЕ И НЕПРОДУКТИВНЫЕ ТИПЫ ГЛАГОЛОВ 
 
 На основании глагольных форм русские глаголы делятся на продуктивные и  
непродуктивные. К продуктивным типам относятся такие глаголы, по образцу которых  
могут быть образованы новые глаголы; непродуктивные типы глаголов не могут  
послужить образцом для образования новых глаголов. 
 
 Деление глаголов на  п р о д у к т и в н ы е  к л а с с ы  и  н е п р о д у к т и в н ы е   
г р у п п ы  определяется соотношением основы инфинитива и настоящего (будущего  
простого) времени. 
 Каждый продуктивный класс объединяет глаголы одинакового соотношения  
основы инфинитива и настоящего времени (это свойственно для образования вновь  
возникающих глаголов). Например, глаголы подражать - подражают, копать -  
копают, срезать - срезают относятся к одному классу, но сравни непродуктивный  
глагол срезать - срежут. 
 
 Непродуктивные группы глаголов характеризуются разнообразным соотноше- 
нием основ; эти группы представляют собой закрытые ряды (их насчитывается  
около 400). Не следует думать, что непродуктивные глаголы имеют меньшее зна- 
чение, чем продуктивные. Непродуктивные типы глаголов вполне живы, к ним  
относятся как раз наиболее употребительные русские глаголы (напр. жить, идти,  
брать, есть, дать, шить и т.п. 
 Продуктивные глаголы делятся на пять классов, непродуктивные глаголы  
распадаются на несколько групп. 
 
Есть и  е д и н и ч н ы е глаголы, которые имеют своеобразные основы и свои осо- 
бенности формообразования, они не попадают ни под один из существующих типов  
(хотеть - я хочу но мы хотим; ехать - я еду; идти - иду; быть - буду; бежать  
- бегу, но бежим, бегут; дать - дам, дашь, даст; есть - ем, ешь, едим, едите,  
едят и другие. 
 
 

4.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КЛАССОВ ГЛАГОЛА   
 
 Продуктивные классы глаголов делятся на основании основных глагольных форм  
на следующих  п я т ь  классов. 
 
I  к л а с с   
 представлен глаголами на -ать, (-аю, -аешь) / -ять, (-яю, -яешь) 
       (тип читать, гулять).  
Основа инфинитива на -а, основа настоящего времени на -j- (ср. игра-ть, играj-у,  
графически игра-ю, игра-ешь ...игра-ют. 
 Глаголы I-ого класса типа читать составляют в русском языке наиболее  
богатую группу глаголов. 
К этому классу относятся  
- глаголы с односложным корнем (дел-ать, дум-ать, игр-ать), 
- производные глаголы на -ать, -ять (освободить - освобождать, употребить - 

употреблять, голодать, обедать, тыкать, выкать, мяукать, хихикать), 
- глаголы на -ивать, -ывать (переписывать, перестраивать, рассказывать) и 

многие другие. 
У д а р е н и е:   
Глаголы I-ого класса имеют постоянное ударение во всех формах.  
Только у глаголов с ударением на суффиксе ударение переносится в страдательном  



причастии прошедшего времени на корень: оправдать - оправданный, прочитать -  
прочитанный, потерять - потерянный и т.п. 
 
II  к л а с с  
 2-ой класс представлен глаголами на -еть, (-ею, -еешь) 
        (тип краснеть). 
Основа инфинитива на -е-, основа настоящего времени на -j- (ср. красне-ть, кранеj-у,  
графически красне-ю, красне-ешь, ...красне-ют). 
 К этому классу относятся глаголы, образованные от имени прилагательного и  
обозначающие переход из одного состояния в другое: 
 красный - краснеть (červenat se)  бледный - бледнеть (blednout) 
 худой - худеть (hubnout)   богатый - богатеть (bohatnout) 
 толстый - толстеть (tloustnout)  белый - белеть (bělat, zbělat). 
К этому же классу относятся также глаголы иметь, жалеть, греть (hrát), спеть (zrát),  
зреть (zrát, dozrávat), сметь (opovážit se), потеть, жиреть, болеть, устареть,  
владеть, покраснеть и другие. 
Ф о р м ы  глагола этого класса: 
настоящее время:  я краснею, ты краснеешь, ...они краснеют 
прошедшее время:  я краснел, -ла, -ло, -ли 
будущее простое:  я покраснею 
будущее сложное:  я буду краснеть 
повелительное наклонение:  красней! краснейте! 
условное наклонение:  я бы краснел 
деепричастие несов. вида:  краснея 

деепричастие сов. вида:  покраснев(ши) 
действительное причастие наст. времени:  красневший 
действительное причастие прошедш. времени:  покрасневший 
страдательное причастие наст. времени:  0 
страдательное причастие прошед. времени: 0 
У д а р е н и е: 
Почти все глаголы этого класса имеют ударение на суффиксе -еть, -ею, (-еешь). 

Исключением являются глаголы с приставкой -вы (выздороветь), а также  
немногочисленные глаголы типа опостылеть (zprotivit se), обезуметь (ztratit rozum). 
 
III  к л а с с 
 3-ий класс представлен глаголами на -овать (-ую, уешь) /-евать, (-юю, -юешь). 
         (тип рисовать, ночевать)  
 Основа инфинитива на -ова или -ева; после -ж-, -ш-, -ч-, -щ-, -ц-, и мягких  
согласных фонем парных, основа настоящего времени на -уj (ср. рис-ова-ть, рис-уj-у,  
графически рису-ю, -ешь, ...-ют, или ноч-ева-ть, ноч-уj-у,графически ночу-ю, -ешь). 
 Глаголы этого класса широко представлены в русском языке. Сюда относятся  
глаголы беседовать, следовать, советовать, требовать, пользоваться,  а также  
многочисленные производные глаголы типа учительствовать, профессорствовать  
и т.п. 
 Особенно богато представлены международные слова типа организовать, моби-  
лизировать, телеграфировать, координировать, полемизировать, провоцировать,  
классифицировать, редактировать, функционировать и т.д. 
Ф о р м ы  глаголов этого класса: 
настоящее время:  я рисую, ты рисуешь, они рисуют 
прошедшее время:  я рисовал, -ла, -ло, -ли 
будущее простое:  я нарисую 
будущее сложное:  я буду рисовать 
повелительное наклонение:  рисуй! рисуйте! 
условное наклонение:  я бы рисовал 
деепричастие несов. вида:  рисуя 



деепричастие сов. вида:  нарисовав(ши) 
действительное причастие наст. времени:  рисующий 
действительное причастие прошед. времени:  (на)рисовавший 
страдательное причастие наст. времени:  рисуемый 
страдатеьное причастие прошед. времени:  рисованный и нарисованный. 
У д а р е н и е:  
Глаголы этого класса имеют постоянное ударение, если в инфинитиве ударение не на 

суффиксе:советовать - я советую, преследовать - я преследую.  
 Если же в инфинитиве ударение падает на суффикс, то в настоящем (будущем  
простом) времени оно переносится на -у/-ю, а в страдательном причастии  
прошедшего времени на -о, напр.:организовать я организую организованный 
                                                  нарисовать  я нарисую нарисованный 
 Глаголы на -евать образуют форму страдательного причастия прошедшего  
времени с оттяжкой ударения и с переходом -е- в -ѐ-: 
     завоевать я завоюю завоѐванный 
     разжевать я разжую разжѐванный и т.п. 
 К этому классу примыкает несколько глаголов, которые включены сюда по  
формальному признаку; у этих глаголов -ов, -ев представляет собой часть корня а не  
основы: клева-ть - я клюю, ты клюѐшь (zobat); жева-ть - я жую, ты жуѐшь (žvýkat);  
кова-ть - я кую, ты куѐшь; сова-ть - я сую, ты суѐшь (strkat); плева-ть - я плюю, ты  
плюѐшь и др. 
 
 
IV  к л а с с 
 4-ый класс представлен глаголами на -нуть, -ну, -нешь /-нуть, -ну, -нѐшь. 
        (тип крикнуть, вернуть) 
 Основа инфинитива на -ну-, основа настоящего времени  на -н- (ср. крикну-ть, я  
крикн-у, ты крикн-ешь, ...крикн-ут). К этому классу относятся глаголы совершенного  
вида со значением  о д н о к р а т н о г о  действия (jednorázového děje), составляющие  
видовые пары: кричать - крикнуть; топать - топнуть; трогать - тронуть,  
толкать - толкнуть, прыгать - прыгнуть, зевать - зевнуть и т.п.  
 Кроме того, сюда относятся глаголы вернуть, тонуть, тянуть, обмануть,  
взглянуть, упомянуть, гнуть и некоторые другие. 
 В зависимости от места ударения различаются две разновидности; с ударением  
 не на окончании (тип  крикнуть - я крикну, ты крикнешь) и с ударением на окончании  
(тип вернуть - я верну, ты вернѐшь). 
Ф о р м ы  глаголов этого класса: 
настоящее время:  0 
прошедшее время:  я крикнул, -ла, -ло, -ли 
будущее простое:  я крикну 
будущее сложное:  0 
повелительное наклонение:  крикни! крикните! 
условное наклонение:  я бы крикнул 
деепричастие несов. вида:  0 
деепричастие сов. вида:  крикнув 
действительное причастие наст. времени:  0 
действительное причастие прошед. времени:  крикнувший 
страдательное причастие наст, времени:  0 
страдательное причастие прошед. времени:  0 
  Форму страдательного причастия прошедшего времени имеют только  
переходные глаголы: тронуть - тронутый, обмануть - обманутый, упомянуть -  
упомянутый, согнуть - согнутый, отогнуть - отогнутый и т.п. 
У д а р е н и е:  



Глаголы этого класса имеют постоянное ударение на корне или на окончании. Только 
несколько глаголов имеют подвижное ударение, напр.:я тяну, ты тянешь, он 
тянет, мы тянем, вы тянете, они тянут.  

В страдательном причастии прошедшего времени ударение оттягивается на третий 
слог с конца: завернуть - завѐрнутый, застегнуть - застѐгнутый. 

 
V  к л а с с 
 5-тый класс представлен глаголами на -ить, -ю/-у, -ишь. 
        (тип говорить) 
 Основа инфинитива на -и, основа настоящего времени без суффикса (говори-ть,  
говор-ю, говор-ишь). 
Ф о р м ы  глаголов этого класса: 
настоящее время:  я говорю 
прошедшее время:  я говорил, -ла, -ло, -ли 
будущее простое:  я уговорю 
будущее сложное:  я буду говорить 
повелительное наклонение:  говори! говорите! 
условное наклонение:  я бы говорил 
деепричастие несов. вида:  говоря 
деепричастие сов. вида:  (уговорив) 
действительное причастие наст. времени:  говорящий 
действительное причастие прошед. времени:  говоривший 
страдательное причастие наст. времени:  0 
страдательное причастие прошед. времени:  (уговорѐнный) 
 Глаголы этого класса относятся ко  в т о р о м у  спряжению. В 1-ом лице  
единственного числа настоящего времени они имеют окончание -ю  (я говорю, я  
ценю, я люблю, я строю), после шипящих -у (я ношу, я хожу, я пущу, я плачу), в 3-ьем  
лице множественного числа - окончание -ят / ат (они любят, ценят, говорят,  
строят, они служат, они учат, они сушат). 
У д а р е н и е: 
У глаголов этого класса следует различать три типа ударения: 
 
   1. Постоянное ударение     2. Постоянное ударение   3. Подвижное ударение 
     на основе               на окончании     

 бросить   говорить    ходить 
   я брошу      я говорю      я хожу 
  ты бросишь     ты говоришь     ты ходишь 
  он бросит     он говорит     он ходит 
  мы бросим     мы говорим     мы ходим 
  вы бросите    вы говорите     вы ходите 
 они бросят    они говорят    они ходят 
 К  п е р в о м у  типу относятся такие глаголы, как верить, мерить, ответить,  
заметить, понизить, повысить, увеличить и многие другие. 
 Ко  в т о р о м у  типу относятся такие глаголы как осветить, осуществить,  
посвятить, углубить, употребить, прекратить, предупредить и многие другие. 
Эти глаголы образуют страдательное причастие на -ѐнный: осуществить -  
осуществлѐнный, употребить - употреблѐнный, углубить - углублѐнный и т.д. 
 К  т р е т ь е м у  типу с подвижным ударением относятся следующие глаголы: 
 бродить  клонить  носить  служить 
 будить   кормить  платить  сушить 
 варить   косить  положить  топить 
 водить   купить  получить  учить 
 возить   курить  просить  хвалить 
 губить   лечить  пустить  ходить 
 давить   ловить  рубить  ценить 
 делить   любить  сердить  явиться и другие. 



 
 Приставочные глаголы, образованные от приведѐнных глаголов, имеют также  
подвижное ударение, напр.: сварить, разбудить, погубить, разделить, наклонить,  
заплатить, попросить, рассердить и т.п. Постоянное ударение на основе имеют  
лишь глаголы, образованные при помощи приставки -вы, которая у глаголов  
совершенного вида всегда носит ударение: выкормить, выкурить, выучить и другие. 
 Глаголы с подвижным ударением образуют страдательное причастие с  
переносом ударения на третий слог с конца: сварить - сваренный, накормить -  
накормленный, погубить - погубленный, заплатить - заплаченный и т.п. 
 
 Почти половина глаголов данного класса характеризуется  ч е р е д о в а н и е м  
согласных в конце основы настоящего времени, а именно:б/п, в/ф, м чередуются с  
бл/ пл, вл/фл, мл; с/з чередуются с ш/ж, наконец, у согласных основы т/д в одних  
случаях ч/ж, в других, более редких, щ или жд (см выше). 
Примеры: 
Чередование Инфинитив 1 лицо ед.ч. 2 лицо ед.ч. 3 лицо ед.ч.  Страд. прич.

      наст. (буд.)   наст.(буд.)    наст.(буд.)     прош. вр. 
       времени    времени    времени    
 

т/ч   заплатить заплачу  заплатишь заплатят  заплаченный 
   молотить молочу  молотишь молотят  молоченный 
   тратить трачу  тратишь тратят          (ис)траченный 
   заметить замечу  заметишь заметят  замеченный 
 
д/ж   ходить  хожу  ходишь  ходят   (ис)хоженный 
   разбудить разбужу  разбудишь разбудят  разбуженный 
   простудиться простужусь простудишься простудятся             простуженный 
 
т/щ   сократить сокращу сократишь сократят  сокращѐнный 
   осветить освещу  осветишь осветят  освещѐнный 
   прекратить прекращу прекратишь прекратят             прекращѐнный 
 
д/ж/жд  освободить освобожу освободишь освободят           освобождѐнный 
   повредить      0         повредишь повредят            повреждѐнный 
   убедить      0        убедишь убедят    убеждѐнный 
   наградить      0          наградишь наградят           награждѐнный 
 От многих глаголов, оканчивающихся на -дить, форма 1-ого лица единственного числа в русском  
языке не образуется или  н е  у п о т р е б л я е т с я. Вместо «я побежу» (к победить) говорят «я буду  
победителем» вместо «я его убежу» (к убедить) говорят «я постараюсь его убедить» 
 
п/пл   накопить накоплю накопишь накопят  накопленный 
   купить  куплю  купишь  купят   купленный 
 
б/бл   углубить углублю углубишь углубят  углублѐнный 
   употребить употреблю употребишь употребят           употреблѐнный 
 
в/вл   объявить объявлю объявишь объявят  объявленный 
   отравить отравлю отравишь отравят  отравленный 
 
м/мл   утомить утомлю утомишь утомят  утомлѐнный 
   кормить кормлю  кормишь кормят   кормленный 
 
ст/щ   простить прощу  простишь простят  прощѐнный 
   поместить помещу  поместишь поместят  помещѐнный 
 
с/ш   повысить повышу  повысишь повысят  повышенный 
   носить  ношу  носишь  носят   ношенный 
   просить прошу  просишь просят   прошенный 
 
з/ж   понизить понижу  понизишь понизят  пониженный 
   погрузить погружу  погрузишь погрузят  погружѐнный 

 
 



4.2  НЕПРОДУКТИВНЫЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ 
 
 Непродуктивные глаголы делятся на группы, объединяющие около 400 глаголов. 
 
Группа глаголов типа  п и с а т ь  -  п и ш у,  п л а к а ть  -  п л а ч у 
 У глаголов этой группы основа инфинитива отличается от основы настоящего  
времени: писа-ть - пиш-у, плака-ть - плач-у. В большинстве таких глаголов  
происходит чередование конечных согласных инфинитива и настоящего (будущего)  
времени. Чередование согласного происходит во  в с е х  ф о р м а х  настоящего  
времени: 
п/пл   капать  я каплю  ты каплешь  они каплют 
   сыпать  я сыплю ты сыплешь  они сыплют 
   трепать я треплю ты треплешь  они треплют 
 
б/бл   колебать я колеблю ты колеблешь:  они колеблют 
 
м/мл   дремать я дремлю ты дремлешь  они дремлют 
 
с/ш   писать  я пишу  ты пишешь  они пишут 
   чесать  я чешу  ты чешешь  они чешут 
   плясать я пляшу  ты пляшешь  они пляшут 
 
з/ж   вязать  я вяжу  ты вяжешь  они вяжут 
   мазать  я мажу  ты мажешь  они мажут 
   резать  я режу  ты режешь  они режут 
   сказать я скажу  ты скажешь  они скажут 
 По образцу глагола сказать спрягаются также глаголы: доказать, рассказать, заказать,  
показать, наказать, отказать, оказаться (octnout se), приказать  
 
т/ч   прятать я прячу  ты прячешь  они прячут 
   топтать я топчу  ты топчешь  они топчут 
   хлопотать я хлопочу ты хлопочешь  они хлопочут 
   шептать я шепчу  ты шепчешь  они шепчут 
 
т/щ   клеветать я клевещу ты клевещешь  они клевещут 
   роптать я ропщу  ты ропщешь  они ропщут 
   трепетать я трепещу ты трепещешь  они трепещут 
 
д/ж   глодать я гложу  ты гложешь  они гложут  
 
ст/щ   свистать я свищу  ты свищешь  они свищут 
 
г/ж   двигать я движу  ты движешь  они движут 
 
к/ч   плакать я плачу  ты плачешь  они плачут 
   скакать я скачу  ты скачешь  они скачут 
х/ш   махать  я машу  ты машешь  они машут 
   пахать  я пашу  ты пашешь  они пашут 
 
ск/щ   искать  я ищу  ты ищешь  они ищут 
   полоскать я полощу ты полощешь  они полощут 
 
зг/зж   брызгать я брызжу ты брызжешь  они брызжут 

 
 У многих из приведѐнных глаголов встречаются колебания в образовании форм  
настоящего (будущего) времени). В современной речи можно встретить движут и  
двигают, каплют и капают, брызжут и брызгают, машут и махают и др. Такие  
дублетные формы обычно обнаруживают смысловое или стилистическое различие.  
Напр. глагол капать - формы капаю, капаешь употребляются в значении «ронять  
капли на что-нибудь, лить каплями», напр. ты капаешь себе на платье, не капай на  
скатерть; форма каплет (обычно лишь 3-ье лицо) употребляется в значении  
«упускать по капле влагу, протекать», напр. крыша каплет, потолок каплет, с дерева  
каплет; форма глагола «двигает» обычно связана с перемещением в пространстве,  



напр. двигать шкаф, стулья и т.п., а форма «движет» с отвлечѐнным представле- 
нием о причине чего-либо, напр. им движет честолюбие. 
 
Группа глаголов типа  б р а т ь  -  б е р у  
 К этой группе относятся следующие глаголы: 
1.  Глаголы со вставным гласным в основе настоящего времени, напр. брать: 
Наст. время: я беру, ты берѐшь, он берѐт, мы берѐм, вы берѐте, они берут; 
    драть - я деру, ты дерѐшь они дерут; звать - зову, зовѐшь, зовут. 
Повел. накл.: бери! берите! 
Дееприч. наст.вр.: беря 
Действ. причастие наст.вр.: берущий 
 У приставочных глаголов имеется чередование приставок: отозвать - я отзову

 отобрать - я отберу разодрать - я раздеру. 
У д а р е н и е:  
Формы прошедшего времени имеют подвижное ударение: 
 брал брала  брало  брали 
 собрал собрала собрало собрали 
 убрал убрала убрало убрали 
 (по)звал (по)звала (по)звало (по)звали 
 
2.  Глаголы с односложной  основой в инфинитиве типа ждать - я жду - ты ждѐшь. 

Наст. время:  я жду, ты ждѐшь, он ждѐт, мы ждѐм, вы ждѐте, они ждут 
Повел.накл.:  жди! ждите! 
Дееприч. наст. вр.:     0 

Действ.причастие наст. вр.:  ждущий 
 Сюда относятся следующие глаголы: рвать - я рву, ты рвѐшь, они рвут; ткать - 

я тку, ты ткѐшь, они ткут; врать - я вру, ты врѐшь, они врут. 
У д а р е н и е: В прошедшем времени имеется подвижное ударение:  
 ждал ждала  ждало  ждали 
 рвал рвала  рвало  рвали 
 В формах прошедшего времени страдательных глаголов ударение может лежать  
на частице -ся: дождался/дождался - дождалась, дождалось, дождались. 
 Формы страдательного причастия прошедшего времени образуются с оттяжкой  
ударения на третий слог с конца: сорвать - сорванный, оторвать - оторванный. 
 
3.  Глаголы с инфинитивом на -ять типа сеять - я сею - ты сеешь - они сеют. 
Наст. время: я сею, ты сеешь, он сеет, мы сеем, вы сеете, они сеют 
Прошедшее время: сеял, -ла, -ло, -ли 
Повел. накл.: сей! сейте! 
Дееприч. наст. вр.: сея 
Действ. прич. наст. вр.: сеющий 
 Сюда относятся следующие глаголы: веять, лаять, надеяться, смеяться  
(я смеюсь, ты смеѐшься),  отчаяться (zoufat). 
 
4.  Глаголы слать - я шлю, ты шлѐшь, они шлют; стлать - я стелю, ты стелешь;  
они стелют; лгать - я лгу, ты лжѐшь, они лгут; сосать -  я сосу, ты сосѐшь, они  
сосут. 
 При образовании форм несовершенного вида от приставочных глаголов  
наблюдается чередование полных и кратких форм приставок: 
 разослать - я разошлю рассылать - я рассылаю 
 разостлать - я расстелю расстилать - я расстилаю 
 сослаться - я сошлюсь ссылаться - я ссылаюсь (odvolávat se). 
 
Группа глаголов типа  д е р ж а т ь  -  д е р ж у  -  д е р ж и ш ь 
 Глаголы этой группы имеют в инфинитиве окончание -а-ть (-я-ть), а в формах  



настоящего времени спрягаются по образцу 2-ого спряжения (-ишь, -ит, -им, -ите, 
-ат/-ят). 
Наст. время: я держу, ты держишь ...они держат 
Прошедшее время: держал, -ла, -ло, -ли  
Повел. накл.:держи! держите!  
Деепричастие наст. вр.: держа  
Деепричастие прош.вр.: подержав 
Действ. причастие наст. вр.: держащий  
Действ. прич. прош. вр.: державший 

Страд. прич.       0      

 Сюда относятся следующие глаголы: бояться - я боюсь, ты боишься, они  
боятся; дрожать - я дрожу, ты дрожишь, они дрожат; дышать - я дышу, ты  
дышишь, они дышат; звучать, кричать, молчать, мчаться, слышать, стоять,  
стучать и другие. 
 К этой группе относятся также глаголы спать - я сплю, ты спишь, они спят;  
гнать - я гоню, ты гонишь, они гонят. 
 
Группа глаголов типа  в и с е т ь  -  в и ш у  -  в и с и ш ь 
 Глаголы этой группы имеют в инфинитиве -е-ть (как глаголы 2-ого класса типа  
краснеть), но образуют формы настоящего времени по образцу 2-ого спряжения  
(-ишь, -ит, -им,-ите,-ят).  
 У глаголов этой группы наблюдаются те же чередования согласного основы, что  
и у глаголов 5-ого класса. 
  Глаголы с согласными -р, -л в основе спрягаются без чередований: гореть - я  
горю, ты горишь, они горят; смотреть - я смотрю, ты смотришь, они смотрят;  
болеть - болит (у меня болит...), велеть - я велю, ты велишь, они велят.

 Чередование согласных основы происходит по следующим правилам: 
п/пл   терпеть я терплю ты  терпишь они терпят 
   скрипеть я скриплю ты скрипишь они скрипят 
   храпеть я храплю ты храпишь  они храпят 
   шипеть я шиплю ты шипишь  они шипят 
   кипеть я киплю ты кипишь  они кипят 
б/бл   скорбеть я скорблю ты скорбишь они скорбят 
м/мл  греметь я гремлю ты гремишь  они гремят 
   шуметь я шумлю ты шумишь  они шумят 
т/ч   вертеть я верчу ты вертишь  они вертят 
   лететь я лечу  ты летишь  они летят 
 
д/ж   видеть я вижу  ты видишь  они видят 
   глядеть я гляжу ты глядишь  они глядят 
   сидеть я сижу  ты сидишь  они сидят 
   обидеть я обижу ты обидишь  они обидят 
 
ст/щ  блестеть я блещу ты блестишь они блестят 
   свистеть я свищу ты свистишь они свистят 
 
с/ш   висеть я вишу ты висишь  они висят 
   зависеть я завишу ты зависишь  они зависят. 
 
Группа глаголов типа  с о х н у т ь  -  с о х  -  с о х л а 
 В эту группу входят глаголы с инфинитивом на -нуть, отбрасывающие в формах  
прошедшего времени суффикс -ну- (в отличие от глаголов 4-ого продуктивного  
класса). Глаголы этой группы обозначают состояние или переход из одного состояния  
в другое (сохнуть - «становиться сухим»). 
 Прошедшее время  б е с п р и с т а в о ч н ы х  глаголов этой группы мало  



употребляется. Поэтому в дальнейшем приводятся формы прошедшего времени от  
одного из приставочных глаголов совершенного вида. Сюда относятся глаголы: 
 гаснуть  я гасну  погас,  -ла, -ло, -ли 
 гибнуть  я гибну  погиб, -ла, -ло, -ло 
 глохнуть я глохну  оглох, -ла, -ло, -ли 
 дохнуть  оно дохнет (о животных) подох, -ла,-ло, -ли 
 зябнуть  я зябну  прозяб, -ла, -ло, -ли 
 липнуть  я липну  прилип, -ла, -ло, -ли 
 мѐрзнуть я мѐрзну  замѐрз, -ла, -ло, -ли 
 мокнуть я мокну  промок, -ла, -ло, ли 
 пухнуть  я пухну  распух, -ла, -ло, -ли 
 слабнуть я слабну  ослаб -ла, -ло, -ли 
 слепнуть я слепну  ослеп, -ла, -ло, -ли 
 сохнуть я сохну  высох, ла, -ло, -ли 
 У двух глаголов этой группы -л в прошедшем времени сохраняется и в мужском  
роде, потому что в конце их основы нет согласного: 
 вянуть  я вяну   увял, -ла, -ло, -ли 
 стынуть я стыну  остыл, -ла,-ло,-ли 
 Все приведѐнные бесприставочные глаголы имеют значение несовершенного  
вида. Несколько глаголов этой группы имеют значение совершенного вида: 
 исчезнуть я исчезну  исчез, -ла, -ло, -ли 
 привыкнуть я привыкну  привык, -ла, -ло, -ли 
 умолкнуть я умолкну  умолк, -ла, -ло, -ли 
 достигнуть я достигну  достиг, -ла, -ло, -ли 
 застигнуть я застигну  застиг, -ла, -ло, -ли 
 Формы прошедшего времени от бесприставочных глаголов без -ну- (напр.гас,  
гиб) малоупотребительны, особенно в мужском роде. Поэтому часто заменяются  
формами с -ну-. Говорят и пишут: гаснул (реже гас), гибнул (а не гиб), глохнул (реже  
глох) и т. п. Таким образом, сейчас встречается: гаснул, но гасла, гасло, гасли;  
гибнул но гибла, гибло, гибли и т.п. 
 Суффикс -ну- продолжает сохранятся и в действительных причастиях  
прошедшего времени на -вший. Здесь наблюдается колебание:  
 привыкший и привыкнувший 
 завядший и завянувший 
 увядший  и увянувший. 
В некоторых случаях форма причастия с -ну- является единственно возможной, напр.  
исчезнувший. 
 
Группа глаголов типа  н е с т и  -  н е с у 
 К этой группе относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -сти, -сть, 
-зти, -зть. Глаголы этой группы делятся на несколько типов, смотря по тому,  
какой согласный в конце  о с н о в ы  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и.  
 
1.  Основа оканчивается на с или з. К этому типу относятся следующие глаголы: 
нести я несу         ты несѐшь они несут   нѐс,  несла,  несло,  несли 
пасти  я пасу         ты пасѐшь они пасут   пас,  пасла  пасло,  пасли 
трясти я трясу     ты трясѐшь они трясут   тряс,  трясла,  -ло,  -ли 
спасти я спасу      ты спасѐшь они спасут   спас,  спасла,  -ло,  -ли 
грызть я грызу     ты грызѐшь они грызут   грыз,  грызла,  -ло,  -ли 
ползти я ползу     ты ползѐшь они ползут   полз,  ползла,  -ло, -ли 
лезть  я лезу       ты лезешь они лезут   лез, лезла, -ло, -ли 
 
2.  Основа оканчивается на б 
грести я гребу     ты гребѐшь они гребут   грѐб,  гребла, -ло, -ли 
скрести я скребу   ты скребѐшь они скребут   скрѐб,  скребла, -ло, -ли 



3.  Oснова оканчивается на т или д 
мести я мету     ты метѐшь они метут   мѐл,  мела, -ло, -ли 
плести я плету    ты плетѐшь они плетут   плѐл,  плела, -ло, -ли 
цвести я цвету    ты цветѐшь они цветут   цвѐл,  цвела, -ло, -ли 
приобрести я приобрету,  ты приобретѐшь  они приобретут,  приобрѐл, -ла, -о, и 
изобрести я изобрету,  ты изобретѐшь,  они изобретут,  изобрѐл, -ла, -ло, -ли 
прочесть я прочту,  ты прочтѐшь они прочтут   прочѐл,  прочла, -ло, -ли 
вести  я веду     ты ведѐшь они ведут   вѐл,  вела, -ло, -ли 
класть я кладу    ты кладѐшь они кладут   клал,  клала, -ло, -ли 
красть я краду    ты крадѐшь они крадут   крал,  крала, -ло, -ли 
упасть я упаду    ты упадѐшь они упадут   упал,  упала, -ло, -ли 
попасть я попаду   ты попадѐшь они попадут   попал,  попала, -ло, -ли 
прясть я пряду    ты прядѐшь они прядут   прял,  пряла, -ло, -ли 
сесть  я сяду     ты сядешь они сядут   сел,  села, -ло, -ли 
 Глагол сесть образует формы будущего простого с чередованием гласного  
основы: я сяду, ты сядешь, они сядут; повелительное наклонение сядь! сядьте! 
4.  Основа оканчивается на ст 
расти я расту     ты растѐшь они растут   рос,  росла, -ло, -ли 
 От этого глагола образованы приставочные глаголы: вырасти, зарасти,   
прошедшее время вырос, выросла, -ло, -ли; зарос, заросла, -ло, -ли. 
5.  Глагол  клясться (přísahat) 
я клянусь ты клянѐшься они клянутся клялся,  клялась, -лось, -лись 
От этого глагола образован глагол проклясть (proklít). 
 
Группа глаголов типа  п е ч ь  -  п е к у 
 К этой группе относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -чь. Основы  
настоящего времени этих глаголов оканчиваются на -г или -к: они мог-ут, они пек-ут. 
К этому типу относятся следующие глаголы: 
беречь я берегу   ты бережѐшь они берегут     берѐг, берегла, -ло, -ли 
жечь  я жгу      ты жжѐшь они жгут   жѐг,  жгла,  жгло,   жгли 
пренебречь я пренебрегу   ты пренебрежѐшь   они пренебрегут  пренебрѐг,  

         пренебрегла, -ло, -ли, 
мочь  я могу         ты можешь они могут   мог, могла, -ло, -ли 
стеречь я стерегу  ты стережѐшь  они стерегут,   стерѐг, стерегла, -ло, -ли 
стричь я стригу     ты стрижѐшь они стригут   стриг, стригла, -ло, -ли 
лечь  я лягу         ты ляжешь они лягут   лѐг, легла, -ло, -ли 
печь   я пеку         ты печѐшь они пекут   пѐк, пекла, -ло, -ли 
сечь   я секу         ты сечѐшь они секут   сѐк, секла, -ло, -ли 
течь  я теку        ты течѐшь они текут   тѐк, текла, -ло, -ли 
 От этих глаголов образуются многочисленные приставочные глаголы: 
уберечь, привлечь, спечь, помочь, предостеречь и др. 
 Для глаголов этой группы характерно чередование г/ж и к/ч в основе настоящего  
времени в 1-ом лице единственного числа и 3-ьем лице множественного числа  
имеются согласные г и к, в остальных формах согласные ж и ч. Повелительное  
наклонение сохраняет в основе г, к: помоги! сожги! стереги! испеки! привлеки! 
 Глагол лечь имеет в настоящем времени основу ляг-. От этой основы  
образуется и форма повелительного наклонения ляг! лягте! 
 
Группа глаголов типа  д а в а т ь  -  д а ю 
 К этой группе относится глагол давать со всеми приставочными производными,   
продавать, издавать, вставать, признавать, узнавать и т.п. (приставочные  
глаголы, образованные от основы -става-ть, -знава-ть).  
 В формах настоящего времени и в действительном причастии наст. времени  
-ва- и с ч е з а е т: 
давать я даю  ты даѐшь          они дают  дающий 



вставать я встаю   ты встаѐшь  они встают  встающий 
признавать я признаю   ты признаѐшь они признают признающий 
 В остальных формах -ва- сохраняется, напр.: давал, -ла,-ло,-ли; давай! давайте!  
давая, даваемый. 
 Приставочные глаголы этой группы являются формами несовершенного вида,  
образованными от глаголов дать, стать, знать. Например: 
 продать  продавать   встать вставать 
 издать  издавать   признать признавать 
 создать  создавать   удаться удаваться 
 устать  уставать   сознаться сознаваться (přiznat se) 
 В некоторых случаях формы несовершенного вида этого типа глаголов  
отличаются от совершеного вида только  м е с т о м  у д а р е н и я: 
 совершенный вид     несовершенный вид 
 я узнаю (poznám, dovím se)   я узнаю (poznávám, dovídám se) 
 они узнают (от узнать)   они узнают (от узнавать) 
 я признаюсь (от признаться)   я признаюсь (от признаваться) 
    (přiznám se)     (přiznávám se)  и другие. 
 
Группа глаголов типа  п о н я т ь  - я  п о й м у 
 Все глаголы этой группы относятся к совершенному виду. Формы основы  
настоящего времени этих глаголов образуются от основы -йм- или от основы -ним-.  
Если приставка окончивается на  г л а с н ый  (напр.за-нять, по-нять, на-нять и т. п.) 
то основа настоящего времени звучит -йм-: занять - я займу. Если приставка  
оканчивается на  с о г л а с н ы й  (напр. об-нять, от-нять), то основа настоящего  
времени -им-: обнять - я обниму. Исключением является глагол принять - я приму. 
 
Глаголы с приставкой на гласный: 
 занять я займу ты займѐшь  они займут 
 нанять я найму ты наймѐшь  они наймут 
 принять   приму ты примешь  они примут 
 понять я пойму ты поймѐшь  они поймут 
 предпринять я предприму ты предпримешь они предпримут 
 
Глаголы с приставкой на согласный: 
обнять я обниму ты обнимешь они обнимут 
отнять я отниму ты отнимешь они отнимут 
поднять я подниму ты поднимешь они поднимут 
снять  я сниму ты снимешь  они снимут 
 
В формах  п р о ш е д ш е г о времени имеется  п о д в и ж н о е  у д а р е н и е: 
 занял  заняла заняло заняли 
 нанял  наняла наняло наняли 
 принял  приняла приняло приняли 
 предпринял предприняла предприняло предприняли 
 поднял  подняла подняло подняли 
В о з в р а т н ы е  формы прошедшего времени имеют ударение на последнем слоге:  
занялся  занялась занялось занялись 
принялся принялась принялось принялись и т. п. 
 
Глаголы этой группы образуют формы несовершенного вида на -нимать. 
 занять  занимать  заняться заниматься 
 поднять  поднимать  обнять обнимать 
 принять  принимать  снять  снимать 
 
К этой группе глаголов относится также глагол взять: 



я возьму  ты возьмѐшь они возьмут      взял,  взяла, взяло, взяли  
          возьми! возьмите! 
 
Группа глаголов  типа  ж а т ь  -  ж м у;  ж а т ь  -  ж н у;  н а ч а т ь  -  н а ч н у 
 В эту группу входят следующие глаголы: 
 жать я жму  ты жмѐшь они жмут, жал,  жала,  -ло,  -ли (tisknout) 
 жать я жну  ты жнѐшь они жнут жал,  жала,  -ло,  -ли (žít, kosit) 
 мять я мну  ты мнѐшь они мнут мял,  мяла,  -ло,-ли 
 начать я начну ты начнѐшь они начнут начал,  начала, начало, начали 
 Формы прошедшего времени  в о з в р а т н о г о  глагола начаться имеют  
ударение на последнем слоге: начался - началась - началось - начались. 
 
Группа глаголов типа  т е р е т ь  -  т р у 
     Эта группа имеет полногласную форму -ере-. Сюда относятся следующие глаголы: 
мереть я мру  ты мрѐшь они мрут мѐр,  мѐрла, мѐрло, мѐрли  
умереть я умру  ты умрѐшь они умрут умер,  умерла, умерло, умерли 
запереть я запру ты запрѐшь они запрут запер,  заперла, заперло, 

           заперли 
отпереть я отопру ты отопрѐшь они отопрут  отпер,  отперла,  

         отперло, отперли 
тереть я тру  ты трѐшь они трут  тѐр,  тѐрла, тѐрло,  

тѐрли 
 У приставочных глаголов этой группы имеется чередование приставки: 
стереть я сотру ты сотрѐшь  они сотрут  
растереть я разотру ты разотрѐшь они разотрут 
отпереть я отопру  и т. п. 
 Формы несовершенного вида от приставочных глаголов образуются на -ать с  
чередованием е/и: умереть - умирать; запереть - запирать; отпереть - отпирать. 
 
Группа глаголов типа  б о р о т ь с я  -  б о р ю с ь 
 Эта группа имеет в основе полногласную форму -оро-. Сюда относятся глаголы: 
бороться я борюсь ты борешься они борются  боролся,боролась, 

         боролось, боролись 
колоть я колю ты колешь  они колют  колол, -ла, -ло, -ли 
молоть я мелю ты мелешь  они мелют  молол, -ла,-ло,-ли 
полоть я полю ты полешь  они полют  полол, -ла,-ло,-ли 
пороть я порю ты порешь  они порют  порол, -ла, -ло,-ли 
 
Группа глаголов типа  б и т ь  -  б ь ю 
 В эту группу входит пять глаголов: бить, вить, лить, пить, шить. 
 я бью ты бьѐшь он бьѐт мы бьѐм вы бьѐте они бьют 
Форма повелительного наклонения: бей! вей! лей! пей! шей! 
У д а р е н и е: 
Форма прошедшего времени имеет подвижное ударение у глаголов лить, пить, вить 
 лил - лила - лило - лили пил - пила - пило - пили вил - вила - вило - вили. 
Глаголы бить и шить имеют постоянное ударение на основе: бил, била, било, били;  
шил, шила, шило, шили. 
 У приставочных глаголов этой группы наблюдаются следующие особенности в  
ударении: допил/допил допила допило/допило допили/допили; 
       пролил, пролила, пролило, пролили; развил, развила, развило, развили. 
 Формы совершенного вида от приставочных глаголов образуются при помощи  
суффикся -ва-(ть): пролить - проливать, развить - развивать, вышить - вышивать. 
 
Группа глаголов типа  к р ы т ь  -  к р о ю 
 В эту группу входит пять глаголов с чередованием ы/о в основе: 



  выть, крыть, мыть, рыть, ныть (naříkat). 
 я крою ты кроешь он кроет  мы кроем вы кроете они кроют. 
Форма повелительного наклонения: вой! крой! мой! рой! ной! 
 Формы несовершенного вида от приставочных глаголов образуются при помощи  
суффикса -ыва(ть): закрыть - закрывать, умыть - умывать, зарыть - зарывать. 
 
 

4.3     ЕДИНИЧНЫЕ  ГЛАГОЛЫ 
 
 Сюда относятся такие глаголы, которые не попадают ни в одну из предыдущих  
групп. К единичным глаголам относятся очень употребительные, жизненно важные   
глаголы. 
жить  я живу  ты живѐшь они живут  жил, жила, жило, жили;  
           живи! живите! 
 Приставочные глаголы несовершенного вида образуются при помощи суффикса  
 -ва(ть): зажить - заживать; пережить - переживать, выжить - выживать. 
плыть я плыву ты плывѐшь      они плывут плыл, плыла, плыло, 

         плыли;  плыви! плывите! 
 приставочные глаголы: приплыть - приплывать 
 
петь  я пою  ты поѐшь      они поют  пел, пела, пело, пели; 
           пой! пойте! 
 приставочные глаголы: запеть - запевать 
брить я брею ты бреешь      они бреют брил, брила, брило, 

         брили;  брей! брейте! 
 приставочные глаголы: сбрить - сбривать 
дуть  я дую  ты дуешь      они дуют  дул, дула, дуло, дули 
           дуй! дуйте! 
 приставочные глаголы: надуть - надувать 
гнить я гнию ты гниѐшь      они гниют гнил, гнила, гнило, гнили 
           повел накл.   0 
 приставочные глаголы  прогнить - прогнивать 
стать я стану ты станешь      они станут стал, стала, стало, 

         стали;  стань! станьте! 
 Приставочные глаголы встать - вставать 
 Глагол стать имеет следующие основные значения: 
 а)   postavit se  (несов. вид становиться), напр. он стал на стул 
 б)   zastavit se  (несов. вида нет), напр. часы стали 
 в)   stát se (несов. вид становиться), напр. он стал учителем 
 г)   začít   (несов. вида нет), напр. он стал читать 
 д)   tvary budoucího času напр. я не стану этого делать 
обуть я обую ты обуешь      они обуют обул, обула, обуло, обули 
           обуй! обуйте! 
  другой приставочный глагол: разуть - разувать 
одеть я одену ты оденешь      они оденут одел, одела, одело,  

         одели;  одень! оденьте! 
 приставочные глаголы: надеть - надевать, раздеть - раздевать 
идти  я иду  ты идѐшь      они идут  шѐл, шла, шло, шли 
           иди! идите! 
 приставочные глаголы: войти - входить 
ехать  я еду  ты едешь      они едут  ехал, ехала, ехало, ехали 
          поезжай! поезжайте! 
ошибиться я ошибусь ты ошибѐшься  они ошибутся ошибся, ошиблась,  

     ошиблось, ошиблись;  (не) ошибись! ошибитесь! 
 другой приставочный глагол: ушибиться - ушибаться 



реветь я реву  ты ревѐшь      они ревут  ревел, ревела, ревело, 
         ревели;  реви! ревите! 

хотеть я хочу ,  ты хочешь,  он хочет,  мы хотим,  вы хотите,  они хотят 
               хотел, хотела, хотело, хотели; 
          захоти! захотите! 
есть  я ем,  ты ешь,  он ест,  мы едим,  вы едите,  они едят 
         ел, ела, ело, ели;  ешь! ешьте! 
 Приставочные глаголы съесть - съедать. 
дать  я дам,  ты дашь,  он даст,  мы дадим,  вы дадите,  они дадут 
        дал, дала, дало, дали;  дай! дайте! 
 В приставочных глаголах в прошедшем времени подвижное ударение: 
 отдать  отдал,  отдала,  отдало, отдали (и отдал, отдало, отдали) 
 создать  создал,  создала,  создало,  создали (и создал, создало, создали) 
Возвратная форма: отдался,  отдалась,  отдалось,  отдались 
    создался,  создалась,  создалось,  создались 
В отрицательной форме прошедшего времени ударение оттягивается на частицу не  
во всех формах, кроме женского рода: не дал, не дала, не дало, не дали  
быть  я буду  ты будешь они будут был, была, было, были;  
           будь! будьте! 
Приставочные глаголы забыть - забывать. У приставочных глаголов, а также в  
отрицательной форме прошедшего времени ударение переходит на первый слог во  
всех формах, кроме женского рода: прибыл,  прибыла,  прибыло,  прибыли; 
       не был,  не была,  не было,  не были 
но!    забыл,  забыла,  забыло,  забыли; добыл,  добыла,  добыло,  добыли. 
 
 

5 КАТЕГОРИЯ  ВИДА 
 
 Категория вида охватывает все глаголы русского языка. Каждый глагол в любой  
своей форме может быть отнесѐн к совершенному или несовершенному виду. 
 Глаголы  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  - это глаголы, называющее действие как  
целостное событие, напр.: сварить, написать, прочитать, уйти, вынести и т. п. 
(Отвечают на вопрос «что сделать?»). 
 Глаголы  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а  не содержат в своѐм значении 
указания на целостность действия, напр.: варить, писать, читать, нести и др. 
(Отвечают на вопрос «что делать?») 
 Глаголы несовершенного и совершенного вида различаются только значением  
целостности, комплексности действия - лексически они тождественны и составляют  
в и д о в у ю  п а р у: делать - сделать; готовить - приготовить; переписать -  
переписывать; выздороветь - выздoравливать; решить - решать; отдать -  
отдавать; рассказать - рассказывать; сжать - сжимать; обедать - пообедать. 
Образование видовых форм 
 
1. Образование форм  с о в е р ш е н н о г о  в и д а: 
 Почти все бесприставочные глаголы принадлежат к несовершенному виду,  
напр.:делать, жить, сидеть, лететь, петь, смотреть, видеть, кричать, варить.  
Лишь небольшое количество бесприставочных глаголов принадлежит к совершенному  
виду, напр.: дать, лечь, сесть, стать, бросить, пустить, простить и т.п. 
 Формы совершенного вида образуются: 
а)  при помощи приставок (префиксация) - сделать, прожить, прочитать, написать. 
б)  при помощи суффикса -ну- (суффиксация) - кричать - крикнуть; 
        шагать - шагнуть; 
        прыгать - прыгнуть 
 
2. Образование форм  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а: 



 Формы несовершенного вида от простых или приставочных глаголов  
совершенного вида образуются прежде всего при помощи суффиксов -ыва-, -ива-, 
-ва-, -а-, -я-, так что глаголы разных классов и групп переходят к первому классу. 
 Суффикс -ыва-/-ива-: переписать - переписывать; рассказать - рассказывать; 
     прочитать - прочитывать; выломить - выламывать; 
     разрисовать - разрисовывать; разучить - разучивать 

    перечеркнуть - перечѐркивать; задержать- задерживать. 
 Суффикс -ва-:   накрыть - накрывать; полить - поливать; встать - вставать; 
    разбить - разбивать; согреть - согревать; загнить - загнивать 
    ослабеть - ослабевать; задуть - задувать; дожить - доживать. 
 Суффикс -а/-я:   обучить - обучать; наступить - наступать; объяснить -  

   объяснять; употребить - употреблять и др. 
 Кроме суффиксов, для образования форм несовершенного вида используется  
также  ч е р е д о в а н и е  гласных или согласных основы. 
о/а  заработать зарабатывать   д/дж победить побеждать 
  выбросить выбрасывать    возбудить возбуждать 
  застроить застраивать   ст/щ простить прощать 
е/ѐ  причесать причѐсывать   ст/ск пустить пускать 
е/и  умереть умирать   с/ш украсить украшать 
к/ч  крикнуть кричать   з/ж исказить искажать 
  стукнуть стучать   п/пл накопить накоплять 
т/ч  ответить отвечать   б/бл употребить употреблять 
т/щ  сократить сокращать   в/вл приготовить приготовлять 
д/ж  обидеть обижать   м/мл утомить утомлять 

 
 Иногда может встречаться одновременно чередование гласных и согласных: 
  о/a ж/г предложить предлагать 
  о/а с/ш спросить спрашивать 
  о/а в/вл выловить вылавливать 

 Наиболее распространѐнным в современном русском языке является  
чередование ударных гласных о/а в корнях глаголов совершенного и несовершенного  
видов перед суффиксом -ыва-/-ива-, напр.: 
 расстроить расстраивать;  успокоить успокаивать; 
 Некоторые видовые пары, созданные суффиксальным путѐм, могут иметь  
вариантное образование, напр.: растопить растоплять  и  растапливать 
             оценить оценять  и  оценивать 
 
 В редких случаях единственным средством различения некоторых форм глаголов  
совершенного и несовершенного видов оказывается  м е с т о  у д а р е н и я. Напр.: 
 сов. вид  отрезать (я отрежу) несов. вид отрезать (я отрезаю) 
    вырезать (я вырежу)   вырезать (я вырезаю) 
    насыпать (я насыплю)   насыпать (я насыпаю) 
    засыпать (я засыплю)   засыпать (я засыпаю) 
    обрезать (я обрежу)   обрезать (я обрезаю) 
 
  В некоторых случаях глагол несовершенного вида отличается от глагола  
совершенного вида  с тем же лексическим значением всей основой. Такие формы  
называются  с у п п л е т и в н ы м и. Напр.: взять - брать;    искать - найти; 
       лечь - ложиться; сесть - садиться; 
      стать - становиться; класть - положить; 
      ловить - поймать;  говорить - сказать; 
      возвращаться - вернуться. 
 

5.1    Двувидовые глаголы 
 
 Двувидовыми глаголами называются глаголы, не имеющие формально  
выраженного видового значения - они могут быть употреблены в значении как  



совершенного, так и несовершенного вида. Значение вида у таких глаголов  
устанавливается из контекста и обычно поддерживается соседними глаголами с  
формально выраженным видом (напр.: Их много раз информировали и  
предупреждали об этом = несовершенный вид). 
 Они делятся на две группы: 
 
 
1. Глаголы  с  р у с с к о й  о с н о в о й. Их немного: казнить, женить, ранить,  
 обещать, велеть, исследовать, наследовать, использовать, содействовать,  
 ответствовать и некоторые другие. Некоторые из этих глаголов входят в  
видовую оппозицию с префиксальными глаголами, напр.: велеть - повелеть, женить  
- поженить. Однако они продолжают употребляться и как двувидовые. 
 
2. Глаголы с  з а и м с т в о в а н н о й  о с н о в о й. Это продуктивная группа  
двувидовых глаголов. Напр.: 
 адресовать, арендовать, конфисковать, мобилизовать, механизировать, 

организовать, эвакуировать и т. п. 
 Для современного языка характерно постепенное вытеснение двувидовости и  
становление новой  формы видовых пар посредством префиксации и суффиксации: 

асфальтировать - заасфальтировать, регистрировать - зарегистрировать, 
 атаковать - атаковывать, арестовать - арестовывать, организовать - 

организовывать, конфисковать - конфисковывать. 
 
 

5.2 Одновидовые глаголы 
 
 Наряду с глаголами, соотносительными по виду, и двувидовыми глаголами в  
русском языке существуют так называемые одновидовые глаголы - не имеющие при  
себе второго члена видовой пары. Их можно делить на две группы: 
 
1.  Глаголы  т о л ь к о  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а (imperfectiva tantum) 
 Сюда входят глаголы, обозначающие: 
физическое состояние - лежать, спать, стоять, сидеть; 
бытие, состояние - быть, существовать, пребывать, отсутствовать, находиться; 
движение - идти, ходить, отношение - относиться, располагать, иметь; 
деятельность, занятие - учительствовать, столярничать, партизанить; 
душевное состояние - сердиться, грустить, а также модальные глаголы типа -  
хотеть, намереваться, стремиться, нуждаться и другие.. 
 
2.  Глаголы  т о л ь к о  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  (perfectiva tantum) 
 Это немногочисленные глаголы следующих способов действия: 
начинательного - закричать, зашептать, пойти, полюбить, вскричать; 
усилительного - разахаться, развоеваться; финитивного - отобедать, отговорить  
и некоторые другие. 
 

5.3     Глаголы движения 
           (Slovesa pohybu) 
  Глаголы движения составляют в русском языке особую группу глаголов. 

Глаголы  
движения  в ы с т у п а ю т  в  п а р а х  (в большинстве случаев образованы от одного  
корня) и группируются в двучленные соотношения, члены котoрых противопоставлены  
по значениям  - к р а т н о с т и  / н е к р а т н о с т и  и  
     о д н о н а п р а в л е н н о с т и  /  н е о д н о н а п р а в л е н н о с т и 
 Например идти - ходить, нести - носить. Оба глагола относятся  
к несовершенному виду. Разница между глаголами типа идти, нести, с одной  



стороны, и ходить, носить, с другой, заключается в том, что первые обозначают  
движение, протекающее в  о д н о м  направлении и в  о п р е д е л ѐ н н ы й  момент.  
Такие глаголы называются о д н о н а п р а в л е н н ы е (глаголы определѐнного  
движения). Глаголы типа ходить, носить обозначают движение, которое может  
осуществляться в  р а з н ы х  н а п р а в л е н и я х или  п о в т о р я е т с я. Такие  
глаголы называются н е о д н о н а п р а в л е н н о г о  ( неопределѐнного) движения. 
  В предложении Ученик идѐт в школу имеется в виду конкретное действие,  
совершающееся по направлению к школе в определѐнный отрезок времени. 
 В предложении Ученик ходит в школу может обозначать движение «туда и  
обратно». 
 В русском языке число парных глаголов движения больше, чем в чешском: 
 
  Глаголы определѐнного      Глаголы неопределѐнного 
          движения                                    движения 
     (однонаправленные)        (неоднонаправленные) 

   бежать      бегать 
   вести       водить 
   везти       возить 
   гнать       гонять 
   ехать       ездить 
   идти       ходить 
   катить      катать 
   лезть       лазить 
   лететь      летать 
   нести       носить 
   плыть      плавать 
   ползти      ползать 
   тащить      таскать 
 
 Глаголы движения часто употребляются с приставками ( напр. вы-, по-, из-, ис-,  
от-, под-, с-).  Некоторые приставки, соединяющиеся с глаголами движения, имеют в  
русском языке другое значение, чем в чешском. 
Сравните некоторые примеры употребления приставочных глаголов движения: 
 избегать все магазины oběhat všechny obchody  
 изъездить всю страну  procestovat celou zemi 
 исходить из предположения  vycházet z předpokladu   
 Он  о т о ш ѐ л  на несколько шагов и остановился V z d á l i l  se na několik 

         kroků  a zastavil se. 
 Он вышел на улицу и  п о ш ѐ л  направо Vyšel na ulici a  z a h n u l (dal se)  

           napravo. 
 Мама взяла ребѐнка за руку и  п о в е л а  его в дом Matka vzala ditě za ruku a 

         z a v e d l a  ho domů 
 Собака увидела меня и  п о п л ы л а  к берегу Pes mne uviděl a z a č a l plavat 

           ke břehu. 
 Я должен  п о й т и  на почту  Musím jít na poštu.  
 Ко мне  п о д о ш ѐ л  незнакомец  Přistoupil ke mně cizinec. 
 Поезд  п о д х о д и л  к Праге  Vlak se přibližoval k Praze. 
 Дети  п о д б е ж а л и  к берегу  Děti přiběhly ke břehu. 
 Я  с х о ж у  (сбегаю) с лестницы  Scházím (sbíhám) se schodů. 
 Я  с х о ж у  на почту    Zajdu si na poštu.  
 Я с б е г а ю  за газетой   Zajdu si pro noviny. 
 
Употребление видов 
 Употребление видов в русском и чешском языках в большинстве случаев  
совпадает. Есть, однако, некоторые расхождения; здесь приводятся только самые  



характерные: 
1.  В русском языке для  п о в т о р я ю щ е г о с я  или  о б ы ч н о г о  действия  
употребляется форма  н е с о в е р ш е н н о г о  в и д а, в то время как в чешском  
языке могут употребляться формы как совершенного, так и несовершенного вида: 
 Když mne bolí hlava  v e z m u / b e r u  si prášek. 
 Когда у меня болит голова, я  п р и н и м а ю  порошок. 
 (Vždy) když přijdu domů,  n a p í š i / p í š i  nejdříve úkol.  
 Когда я  п р и х о ж у  домой, я прежде всего  п и ш у  задание. 
Если перевести вышеприведѐнное чешское предложение с сохранением форм  
совершенного вида (Когда я приду домой, я напишу задание), то выражается не  
обычное или повторяющееся действие, а однократное действие в будущем времени  
(např. odpoledne přijdu a napíšu). 
2.  В ряде случаев в повелительном наклонении со значением  в е ж л и в о г о  п о - 
б у ж д е н и я  в русском языке в отличие от чешского употребляется  н е с о в е р - 
ш е н н ы й  в и д.: 
 Входите, раздевайтесь, садитесь! 
 Vejděte (pojďte), odložte si, posaďte se! 
3.  Глаголы движения в форме прошедшего времени типа приезжал, ходил часто не  
могут быть переданы в чешском языке соответствующими формами (přijížděl, chodil).  
В чешском языке в таких случаях выступает глагол být. 
Сравни:  Приходил брат и просил ему позвонить 
   B y l  zde bratr a prosil, abys mu zavolal. 
   Я сегодня ходил купаться 
   Dnes jsem se  b y l  koupat. 
   На прошлой неделе я ездил в Прагу 
   Minulý týden jsem  b y l  v Praze. 
4.  В отрицательных репликах в русском языке в отличие от чешского часто  
встречается несовершенный вид там, где в чешском возможен только совершенный  
вид: Матвеича, старика такого, видел? - Не видал, Андрей Петрович. 
 
 

6 КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА 
         (Slovesný rod) 
 
 Залоги глагола выражают отношение между производителем действия и  
предметом, на которое направлено это действие. 
 
 Категория залога тесно связана с переходностью глаголов.Глаголы, которые   
выражают действие, направленное (переходящее) на другой предмет, стоящий в  
в и н и т е л ь н о м падеже без предлога, называются  п е р е х о д н ы м и, напр.: 
написать (письмо), читать (книгу), построить (дом), принести (конфет) и т. п. 
 Глаголы, которые не выражают действия, направленного на другой предмет, и не  
сочетаются с винительым падежом без предлога, называются  н е п е р е х о д н ы м и  
- это прежде всего глаголы движения: идти, бежать, лежать, встать; глаголы,  
обозначающие состояние: лежать, сидеть, спать, гореть, худеть и др. К  
непереходным глаголам относятся и все возвратные глаголы. Граница между  
переходными и непереходными глаголами не является абсолютной (писать  
письмо, петь песню - он хорошо пишет, она учится петь). 
 
 

6.1 Значение залогов глагола 
 

 Непереходные глаголы не различают залогов. Переходные глаголы различают в  
русском языке два залога: 
 1.  действительный  залог (činný rod) - Мальчик моет руки 



 2.  страдательный  залог (trpný rod) - Мальчик умыт. 
 
 Д е й с т в и т е л ь н ы й  залог имеется во всех спрягаемых формах переходных  
глаголов, напр.: я читаю книгу, они читают книгу, он читал книгу, читай книгу!, а  
также в инфинитиве , в действительных причастиях и в деепричастиях: читать книгу,  
читающий книгу, прочитавший книгу, читая книгу, прочитав книгу. 
 
 С т р а д а т е л ь н ы й  залог выражает такое действие, при котором предмет  
(лицо, животное, явление), на который направлено действие, выражен как пассивно  
испытывающий это действие. 
 Страдательный залог в русском языке выражается: 
 а) возвратной частицей -ся (-сь) во всех временах: книга читается (т.е. еѐ  

читает читатель), книга читалась, книга будет читаться и т.д.; 
 б) формой страдательного причастия настоящего времени на -м: книга читаема 

молодѐжью; 
 в) страдательным причастием прошедшего времени на -нн (н) и на-т: 

прочитанная книга, книга прочитана, больной прикрыт одеялом, стол накрыт. 
 
 Для глаголов н е с о в е р ш е н н о г о  вида характерна оппозиция:  
«глагол страдательного залога с частицей -ся -  глагол действительного залога без  
постфикса -ся»: дом строится рабочими  -  рабочие строят дом; 
         лекция читается профессором  -  профессор читает лекцию. 
 
 Для глаголов  с о в е р ш е н н о г о  вида оппозиция «глагол страдательного  
залога  -  глагол действительного залога» выражен при помощи краткого  
страдательного причастия прошедшего времени с суффиксом -н или -т и спрягаемой  
формой совершенного вида: 
дом построен (был, будет построен) рабочими  -  рабочие построят дом 
птица убита (была, будет убита) охотником  -  охотник убьѐт птицу и т.п. 
 
 

6.2    Возвратные глаголы 
 
 Возвратные глаголы являются глаголами действительного залога. К ним  
относятся глаголы с частицей -ся, -сь. Как правило, частица -ся присоединяется к  
глагольным формам, оканчивающимся на  с о г л а с н ы й, частица -сь   
присоединяется к глагольным формам, оканчивающимся на  г л а с н ы й  
-  купаться, я купаюсь, ты купаешься, он купается, - я купался, они купались. 
 Исключением являются все формы действительных причастий, имеющие всегда  
частицу -ся: купающийся, купающегося, купающемуся; купавшийся, купавшаяся и т.п. 
 Возвратные глаголы группируются в следующие  с е м а н т и ч е с к и е  т и п ы: 
 
1)  Глаголы с о б с т в е н н о - в о з в р а т н о г о значения. Объектом называемого  
действия является сам производящий действие субъект. Это глаголы физического  
действия, напр. мыться, бриться, одеваться, обуваться или внутреннего  
состояния, напр. сердиться, настраиваться, унижаться и т. п. Для этих глаголов  
характерна смысловая соотносительность с сочетаниями с винительным падежом  
местоимения себя: мыться = мыть себя, оправдаться = оправдать себя. 
 
2)  Глаголы в з а и м н о - в о з в р а т н о г о  значения называют действие,  
происходящее между двумя или несколькими лицами, каждое из которых является  
одновременно и субъектом и объектом действия, напр. ссориться, целоваться,  
обниматься, здороваться, драться, встречаться. Эти глаголы по смыслу могут  
быть соотносительны в сочетании с местоименной группой друг друга. Напр. 
  Dobře se znají   Они хорошо знают друг друга 



  Přátelé se měli rádi   Друзья любили друг друга. 
 
3)  Глаголы  о б щ е в о з в р а т н о г о  значения называют действие, происходящее в  
самом субъекте, как состояние этого субъекта, напр. сердиться, радоваться,  
томиться, остановиться, удивляться или как его физическое действие:  
отвернуться, остановиться, прогуляться и т. д. 
 
4)  Глаголы  к о с в е н н о - в о з в р а т н о г о  значения называют действие,  
совершаемое субъектом для себя, напр. прибираться, строиться, запасаться (он  
запасается = он запасает себя, для себя). 
 
5)  Глаголы  а к т и в н о- бе з о б ъ е к т н о г о значения называют действие,  
представленное как постоянное и характерное свойство субъекта: (Земля вращается)  
 
 В русском языке многие глаголы с таким значением употребляются в возвратной  
форме, а в чешском в невозвратной, напр.: Он ругается. Nadává. 
   Собака кусается   Pes kouše. 
   Крапива жжѐтся.   Kopřiva pálí. 
   Еж колется.    Ježek píchá. 
   Коза бодается.   Koza trká. 
   Сердце бьѐтся   Srdce bije. 
 Есть и ряд глаголов, у которых нет соотносительных невозвратных глаголов (это  
т о л ь к о  в о з в р а т н ы е  глаголы, т. наз. reflexiva tantum: бояться, смеяться,  
нравиться, гордиться, лениться, стараться, сомневаться. Сюда же относятся  
безличные нездоровиться, смеркаться. 
 
 

6.3 Несоответствия между русским и чешским языком в употреблении  
возвратных глаголов 
 

1. Имеются глаголы, употребляющиеся в русском языке в возвратной форме, а в  
чешском - в невозвратной форме , и наоборот. Их нужно запомнить: 
  Ворвратная форма    Невозвратная форма 

  остаться, оставаться   zůstat, zůstávat 
  бороться     bojovat 
  ручаться     ručit 
  надеяться     doufat 
  подняться, подниматься   vystoupit, vystupovat 
  опуститься, опускаться   klesnout, klesat, sestupovat 
 
          skládat se z něčeho    состоять из чего-нибудь 
    potit se      потеть 
    zeptat se, ptát se    спросить 
   dozvědět se, dovídat se   узнать, узнавать и др. 
 
2. В русском языке собственно-возвратное значение действия может быть передано  
возвратным постфиксом -ся, а также возвратным местоимением  с е б я. Префикс-ся  
может выражать действие, производимое н е п р о и з в о л ь н о, в то время, как  
местоимение себя подчѐркивает  у м ы ш л е н н о с т ь  или  н а м е р е н н о с т ь   
действя. Чешский язык такого различия не знает. Например: 
Проходя по тѐмной комнате, он  у д а р и л с я коленом об стол  (непроизвольное 

           действие) 
Он рассмеялся и  у д а р и л  с е б я по колену    (умышленное действие). 
 
 В других случаях местоимение себя выражает собственно-возвратное действие,  



а -ся страдательное значение: 
 Oн считал себя моим другом  Pokládal se (sám sebe) za mého přítele 
   = собственно - возвратное значение; 
 Он считался моим другом  Pokládali ho (byl pokládán) za mého přítele 
   = страдательное  значение. 
 
 В некоторых случаях в русском языке в возвратном значении возможны только  
формы с местоимением с е б я:  вести себя   chovat se 
       чувствовать себя  cítit se 
       держать себя  chovat se 
3. Возвратные глаголы, выражающие, что побуждение к действию исходит от лица,  
обозначаемого глагольной формой, но фактически производится другим лицом, в  
чешском языке передѐтся при помощи глагола dát с инфинитивом возвратного  
глагола: Я сегодня постригся  Dal jsem se dnes ostříhat. 
   Я снимался у фотографа  Dal jsem se vyfotografovat u fotografa. 
   Он побрился у парикмахера Dal se oholit u holiče. 
   Онa записалaсь на курсы  Dala se zapsat (zapsala se) do kurzu. 
4. Чешским формам с местоимением si в русском языке соответствуют следующие  
конструкции: najít si místo    найти себе место 
  Nemohl si odpustit tuto chybu Он не мог себе простить этой ошибки 
  Sedí si doma a čte   Он сидит себе дома и читает. 
  Bezstarostně si žije   Он живѐт себе беззаботно 
  Dobře si rozumějí   Они понимают друг друга 
  Věříme si    Мы верим друг другу 
Невозвратные глаголы:  myslet si  думать 
     osvojit si  усвоить 
     vymyslet si  придумать, выдумать 
     prohlédnout si  посмотреть  и др. 
Сравни:  Nemysli si, že je to tak lehké   
    Не думай, что это так легко 
    Je třeba si osvojit toto pravidlo 
    Необходимо усвоить это правило 
 
 

7 КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ 
        (Slovesný způsob) 
 
 Это морфологическая категория, обозначающая отношение глагольного  
действия к действительности (ke skutečnosti). Различают три наклонения: 
 И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е (oznamovací způsob), выражающее  
простое констатирование факта в плане настоящего, прошедшего или будущего  
времени; 
 П о в е л и т е л ь н о е  на к л о н е н и е  (rozkazovací způsob), выражающе волю  
или пожелание говорящего; 
 С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  (podmiňovací způsob) представляет  
действие как возможное, предлагаемое или желаемое. 
Образование  п о в е л и т е л ь н о г о  наклонения 
I. Форма повелительного наклонения 2-ого лица единственного числа образуется  
от  о с н о в ы  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  при помощи следующих окончаний: 
 -й, -и (ударяемое), -ь и -и (безударное). 
 
1.   Окончание  -й  имеют все глаголы, основа настоящего времени которых  
    оканчиваетя на  г л а с н ы й: 
  чита-ю  чита-й!   рису-ю рису-й! 
  владе-ю  владе-й!   гре-ю  гре-й! 



  дела-ю  дела-й!   по-ю  по-й! 
 
2.   Окончание  -и  (ударяемое) имеют глаголы, основа настоящего времени которых  
    оканчивается на  с о г л а с н ы й   при условии, что ударение в 1-ом лице  
    настоящего времени лежит на окончании: 
  уговор-ю  уговор-и!   тян-у  тян-и! 
  уч-усь   уч-ись!   верн-у  верн-и! 
 
3.   Окончание -ь имеют глаголы, основа которых оканчивается на  с о г л а с н ы й,  
    при условии, что ударение в 1-ом лице единственного числа лежит на основе. 
  пряч-у   пряч-ь!   удар-ю удар-ь! 
  вер-ю   вер-ь!    встан-у встан-ь! 
 Окончание -ь пишется в этих случаях и после щипящих: плачу - плачь!, мажу - 

мажь! режу - режь! 
 
4.   Окончание -и (безударное) имеют также все глаголы, основа которых  
    оканчивается на  г р у п п у  согласных, при условии, что ударение лежит на основе: 
 помн-ю - помн-и! привыкн-у - привыкни! умолкн-у - умолкн-и!  
Окончание -и (безударное) имеют также все глаголы  с о в е р ш е н н о г о  вида,  
образованные при помощи приставки -вы, несущей всегда ударение: 
 выбросить - выброси! вынести - вынеси! выбери! выпиши! выпроси! 
Примечание: 
 Для образования повелительного наклонения необходимо определить: 
   а) последний звук основы 
   б) место ударения в 1-ом лице единственного числа настоящего 

(будущего) времени. 
 
 У глаголов, в которых имеется чередование согласных, последним согласным  
основы настоящего времени является звук, остающийся после отброса окончания  
2-ого лица ед. числа -ишь или ешь/ѐшь, например: ходить - я хожу - ты ход-ишь - 

ход-и! оставить - я оставлю - ты остав -ишь - остав-ь! сказать - я скажу - ты 
скаж-ешь - скаж-и! прости! проси!  

И с к л ю ч е н я. Исключениями из приведѐнного правила являются следующие случаи: 
 1. группа глаголов типа  п е ч ь - в повелительном наклонении имеются формы, окачивающиеся на   

 -ги, -ки:  помочь - помогу - помоги!  испечь - испеку - испеки! 

 
 2. группа глаголов типа бить; в повелительном наклонении формы  бей!  вей!  лей!  пей!  шей! 
 
 3. группа глаголов типа крыть; в повелительном наклонении формы крой!  мой!  рой!  вой!  ной! 
 
 4. группа глаголов типа давать образует повелительное наклонение от основы и н ф и н и т и в а: 
 даю - дава-ть - давай!  встаю - встава-ть - вставай! преподаю - преподава-ть - преподавай! 
 
 5. глаголы бояться, стоять, петь образуют повелительное наклонение с ударением на основе: 
  боюсь - бойся!  стою - стой!  пою - пой! 
 
 6. глаголы  ехать (я еду) и все производные (приехать, уехать и т.п.) образуют повелительное 

наклонение от основы езжай: я поеду - поезжай! я приеду - приезжай! я уеду - уезжай! 
 
 7. глаголы лечь (я лягу), сыпать (я сыплю), сесть (я сяду) образуют повелительное наклонение 

ляг! (лягте!)  сыпь (сыпьте!) сядь! (сядьте!) 
 
 8.  глаголы есть и дать имеют формы повелительного наклонения ешь! (ешьте), дай! (дайте) 
 

II. Форма повелительного наклонения 2-ого лица  множественного числа 
образуется при помощи окончания -те, которое присоединяется к форме  

повелительного наклонения единственного числа: читай - читайте, пиши - пишите,  
разрежь - разрежьте, ешь - ешьте, беги - бегите, ляг - лягте и т. д. 
 



III. Форма 1-ого лица множественного числа образуется следующим образом: 
 а)  У глаголов  с о в е р ш е н н о г о  в и д а  она  совпадает с формой 1-ого лица  
множественного числа будущего времени, но без местоимения «мы»: 
 
  Будущее время     Повелительное наклонение 

 мы пойдѐм půjdeme   пойдѐм! pojďme! 
 мы споѐм zazpíváme   споѐм!  zazpívejme! 
 мы напишем napíšeme   напишем! napišme! 
  Эта форма употребляется при обращении к одному собеседнику. 
 При обращении к  н е с к о л ь к и м  собеседникам или при  в е ж л и в о с т н о м   
обращении к одному собеседнику к форме 1-ого лица присоединяем окончание -те: 
 Ребята, пойдѐмте гулять! Вера Ивановна, пойдѐмте гулять!  Поедемте! 
Споѐмте! Посмотримте! Прочтѐмте!  Заглянемте! 
 
 б)  Форму 1-ого лица множественного числа можно образовать также  
описательно, а именно сочетанием слова давай или более вежливого давайте  
с 1-ым лицом множественного числа будущего времени глаголов совершенного вида,  
напр.: давай споѐм!, давай(давайте) поедем, напишем! и т.п. или с инфинитивом  
глаголов несовершенного вида, напр.: давай петь!, давай (давайте) читать, есть. 
 
 в)  К формам повелительного наклонения относится и форма для 3-его лица, 

образуемая частицей пусть или пускай  (ať, nechť) с формой будущего простого 
  Пусть он скажет!  Ať řekne:  
  Пускай они придут к нам!  Ať přijdou k nám! 
  Пусть идѐт!  Пусть войдѐт! Передай ему, пусть приезжает! 
Для выражения торжественного пожелания или призыва употребляется формула 
да здравствует (в которой императивная частица да вместо пусть, пускай). 
 Да здравствует мир!  Да здравствует разум, да скроется тьма (Пушкин) 
 Да крепнет наша дружба! Ať sílí naše přátelství! 
 
Образование  с о с л а г а т е л ь н о г о  наклонения 
 Сослагательное (условное) наклонение образуется, как и в чешском языке, от  
формы прошедшего времени с частицей  бы (б): я пришѐл - я бы пришѐл. 
Частица бы может стоять перед глаголом, или после него: я бы тебе сказал - я  
сказал бы тебе. 
 В русском языке в сослагательном наклонении не различаются времена. Поэтому  
чешские kdyby přišel a kdyby byl (býval) přišel в русском языке передаются во всех  
случаях одной формой: если бы он пришѐл. Напр.: пришѐл бы, если бы мог;  мы бы  
с ним поговорили сами, если бы встретились;  взяла бы, если бы можно было. 
 
 

8 КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ 
 
 Это морфологическая категория, обозначающая отношение глагольного  
действия к одному из трѐх реальных временных планов - настоящему, прошлому или  
будущему.  Различаем: 
   н а с т о я щ е е,  б у д у щ е е  и  п р о ш е д ш е е   в р е м я. 
 Категория времени глагола тесно связана с категорией вида. Эта связь  
проявляется как в системе временных форм, так и в характере временных значений:  
все  т р и  грамматических  в р е м е н и  имеют только глаголы  н е с о в е р ш е н н о- 
г о  вида, напр.: я читаю, я читал, я буду читать; я пишу, я писал, я буду писать. 
Глаголы  с о в е р ш е н н о г о  вида имеют  д в а  времени  -  настоящее (= будущее)  
и прошедшее: я прочитаю, я прочитал; я напишу, я написал; я сделаю, я сделал. 
 Формы настоящего времени см. выше - спряжение, классы и группы глаголов. 
 



8.1   Будущее время  
         (Budoucí čas) 
 Будущее время глаголов несовершенного вида (будущее сложное) состоит из  
инфинитива и форм вспомогательного глагола я буду, ты будешь...напр.: я буду  
писать, ты будешь писать; я буду говорить, ты будешь, говорить и т. д. 
 У глаголов совершенного вида значение будущего времени (будущее простое)  
имеют формы настоящего времени, напр.: принести - я принесу, ты принесѐшь, я 
крикну, ты крикнешь  и т. д. 
 Значение будущего времени с оттенком начала имеют сочетания инфинитива с  
глаголами начну, стану, напр. станем ждать, начну изучать, стану думать и т.п. 
 

8.2   Прошедшее время 
             (Minulý čas) 
 Прошедшее время образуется от основы инфинитива при помощи окончаний  
-л, -ла,-ло, -ли, например: рисова-ть - рисова-л, бра-ть - бра-л, дава-ть - дава-л. 
Лицо выражается почти всегда посредством личных местоимений: я просил, ты  
просил, мы просили, они желали, вы пришли и т.д. 
  В множественном числе употребляется одна форма --ли (в отличие от чешского 

        oni byli, ony byly, ona byla). 
 У некоторых глаголов окончание -л отсутствует в мужском роде.Это глаголы: 
 
1.  глаголы типа нести, основа которых оканчивается на -с, -з, -б, -ст, -г, -к, например: нѐс (несла), 
 лез (лезла), грѐб (гребла), рос (росла), пѐк (пекла), мог (могла), вѐз (везла), лѐг (легла)... 
 
2.  типа сохнуть, напр.: высох (высохла), погиб (погибла), замѐрз (замѐрзла), исчез (исчезла)... 
 
3.  типа тереть, умереть, запереть, , напр.: тѐр (тѐрла), умер (умерла), запер (заперла)... 
 
4.  глаголы ошибиться, ушибиться: ошибся ((ошиблась) ушибся (ушиблась). 
 Возвратная частица -ся присоединяется непосредственно к мужской форме прошедшего времени:  
ошиб-ся, нѐс-ся, вытер-ся, спас-ся. 

 
У д а р е н и е  в формах прошедшего времени. 
 Глаголы продуктивных классов, а также большинство глаголов непродуктивных  
групп, имеют во всех формах прошедшего времени неподвижное ударение, а именно  
там, где оно в инфинитиве, напр.: обедать - обедал, -ла, -ло, -ли; просить - просил, 
-ла, -ло, -ли; сказать - сказал, -ла, -ло, -ли; бить - бил, -ла, -ло, -ло, -ли; есть - ел,  
ела, ело, ели; также крал, крыл, лез, мыл, мял, пал, пел, прял, рыл, сел, стриг и др. 
 
 У глаголов непродуктивных групп ударение часто бывает подвижное. 
 
П о д в и ж н о е  ударение в формах прошедшего времни может быть двух типов: 
   1. Ударение на основе, которое в формах женского рода переходит на окончание: 
брать - брал, брала, брало, брали; взять - взял, взяла, взяло, взяли; того же типа  
глаголы: быть, вить, дать, жить, лить, пить, плыть, спать. 
 
 В сочетании с  о т р и ц а н и е м  глаголы быть, дать и жить в формах  
прошедшего времени, кроме форм женского рода, переносят ударение на  
отрицание: был, но не был, не была, не было, не были, или 
     дал, но не дал, не дала, не дало, не дали;   жил, не жил, не жила, не жило, не жили. 
 Глагол быть в формах прошедшего времени бывает безударным после частицы  
ни в сочетаниях типа: кто бы ни был, где бы ни была, что бы ни было, какие бы ни  
были и т.п. 
 
2.  Ударение на окончании, исключая формы мужского рода, напр.: нести - нѐс, несла,  
        несли; влѐк, влекла, влекло, влекли. Сюда относится большинство глаголов  
непродуктивной группы с инфинитивом на -чь и ти, причѐм корневое -е- данных  



глаголов под ударением чередуется с -ѐ-: 
беречь - берѐг, берегла, берегло,берегли; влечь - влѐк, влекла, влекло, влекли; лечь - лѐг, легла,  
легло, легли; печь - пѐк, пекла, пекло, пекли; пренебречь - пренебрѐг, пенебрегла, пренебрегло,  
пренебрегли; стеречь -стерѐг, стерегла, стерегло, стерегли; течь - тѐк, текла, текло, текли;  
волочь - волок, волокла, волокло, волокли; у глаголов на -ти (сти/-зти): брести - брѐл, брела, брело,  
брели; везти - вѐз, везла, везло, везли; вести - вѐл, вела, вело, вели; грести - грѐб, гребла, гребло,  
гребли; мести - мѐл, мела, мело, мели; нести - нѐс, несла, несло, несли; цвести - цвѐл, цвела, цвело,  
цвели; пасти - пас, пасла, пасло, пасли; ползти - полз, ползла, ползло, ползли; расти - рос, росла,  
росло, росли. 

 
 
 
 
 
 
 


