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Определение причастия

Причастие – это неспрягаемая форма 
глагола, обозначающая процессуальный 
признак предмета. Это значит, что 
действие, производимое данным 
предметом или производимое над 
предметом, является признаком этого 
предмета.

Причастие совмещает признаки 
глагола и прилагательного, причём 
глагольных признаков у него больше.
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Глагольные признаки причастия
1) значение вида
Решать (НСВ) → решающий, решаемый, решавший (НСВ)
Решить (СВ) → решивший, решённый (СВ)
 2) значение времени
В отличие от глагола, у причастия есть только 2 времени: 

настоящее и прошедшее, причём глаголы НСВ образуют 
формы причастий прошедшего и настоящего времени, а 
глаголы СВ – только причастия прошедшего времени.

Читать (НСВ) → читающий, читаемый (наст. вр.); 
читавший, читанный (прош. вр.)

Прочитать (СВ) → прочитавший, прочитанный (прош. вр.)
 *Иногда в речи встречаются формы, которые можно было 

бы отнести к причастиям будущего времени: пожелающий, 
найдущий, захотящий, прочитающий, смогущий и др. Вопрос 
о наличии в русском языке причастий будущего времени 
является спорным, но в настоящее время такие формы 
считаются грамматически некорректными.
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Глагольные признаки причастия
3) значение 

переходности/непереходности
Причастие сохраняет то значение 

переходности/непереходности, которое 
свойственно глаголу, от которого оно 
образовано.
Построить (кого? что?) дом (перех.) → 

рабочие, построившие (кого? что?) дом 
(перех.)
Выполнять (кого? что?) уроки (перех.) → 

ученики, выполняющие (кого? что?) уроки 
(перех.)
Пожелтеть (неперех.) → пожелтевшая 

трава (неперех.)
Сидеть (неперех.) → сидящий пассажир 

(неперех.)
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Глагольные признаки причастия
4) залоговое значение
У причастий есть 2 залога – действительный и 

страдательный. 
Действительные причастия обозначают такое 

действие, которое производит данное лицо или 
данный предмет. Действительные причастия 
образуются и от переходных, и от непереходных 
глаголов: убрать (СВ, перех.) → убравший; плыть 
(НСВ, неперех.) → плывущий, плывший.
Страдательные причастия обозначают 

действие, которому подвергается данное лицо или 
данный предмет. Страдательные причастия 
образуются только от переходных глаголов.
Посадить (СВ, перех.) дерево → посаженное 

дерево, открывать (НСВ, перех.) дверь → 
открываемая дверь.
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Суффиксы причастий

Залог
Время

Действительны
й

Страдательны
й

Настоящее ущ, ющ; ащ, ящ ом, ем; им
Прошедшее вш, ш нн, енн, т
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Признаки прилагательного у 
причастия

Паде
ж

Прилагательное Причастие

И.п. Рыж-ий Читающ-ий
Р.п. Рыж-его Читающ-его
Д.п. Рыж-ему Читающ-ему
В.п. Рыж-его Читающ-его
Т.п. Рыж-им Читающ-им
П.п. Рыж-ем Читающ-ем

1) адъективное склонение
Причастия и прилагательные имеют одинаковые 
окончания, выражающие значения числа, рода и 
падежа. 
Например: Рыжий мальчик – читающий мальчик



LVKПризнаки прилагательного у 
причастия

2) возможность образовывать краткую форму
Как и качественные прилагательные, причастия могут 

образовывать краткую форму, но образуется она достаточно 
регулярно только от страдательных причастий прош. времени: 
построенный → построен, открытый → открыт.

Страдательные причастия наст. времени краткую форму 
теоретически образуют, но используется она весьма редко; 
она была свойственна книжно-литературному языку XVIII – нач. 
XIX вв.: 

Онегин, скукою гоним,
Близ Ольги в думу погрузился.

У действительных причастий краткая форма образуется 
лишь от форм наст. времени: Вид у него цветущ; Положение 
наше угрожающе. Однако такие формы являются 
причастиями лишь по происхождению, по сути это уже 
прилагательные – употребляются без зависимых слов и 
обозначают непроцессуальный (постоянный) признак 
предмета.



LVK

Образование причастий

Образование причастий зависит от 
переходности и вида глагола.

Переходные глаголы образуют причастия 
действительного и страдательного залога; 
непереходные глаголы образуют причастия 
только действительного залога.

От глаголов несов. вида образуются 
причастия наст. и прош. времени; от глаголов 
сов. вида образуются только причастия прош. 
времени
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разным соотношением вида и 

переходности 
Вид, переходность, 

количество форм
Типы 

образуемых
причастий

Примеры

Перех., НСВ – 4 ДПНВ читающий книгу
ДППВ читавший книгу
СПНВ читаемая книга
СППВ читанная книга

Перех., СВ – 2 ДППВ прочитавший книгу
СППВ прочитанная книга

Неперех., НСВ – 

2

ДПНВ улыбающийся друг
ДППВ улыбавшийся друг

Неперех., СВ – 1 ДППВ улыбнувшийся друг
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Образование ДПНВ

ДПНВ ← от ОНВ перех. и неперех. глаголов 
НСВ с помощью суффиксов -ущ-, -ющ- от 
глаголов                      1 спряжения и -ащ-, -ящ- от 
глаголов 2 спряжения

 Например: читающий, бегущий, визжащий, 
строящий.
Суффиксы ущ, ющ, ащ, ящ являются 

старославянскими по происхождению. 
Собственно русскими являются суффиксы уч, 
юч, ач, яч, однако в причастных формах они не 
сохранились. В настоящее время эти суффиксы 
встречаются в отдельных словах, которые в 
СРЯ являются прилагательными. 
Ср.: текущий – текучий, висящий – висячий
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Образование СПНВ
СПНВ ← от ОНВ перех. глаголов НСВ с помощью 

суффиксов    -ом-, -ем- от глаголов 1 спряжения, -им- от 
глаголов                                 2 спряжения.

 Например: нес-ом-ый, влек-ом-ый, вед-ом-ый, читаj-ем-
ый, рещаj-ем-ый, изучаj-ем-ый, принос-им-ый, люб-им-ый, 
хран-им-ый.

Однако СПНВ образуются не от всех глаголов. Так, 
СПНВ не образуются от глаголов II и V продуктивный 
классов (греть – *греемый? гнуть – *гнуемый?), а также от 
глаголов непродуктивных гласов: писать – *пишуемый, 
пишомый, писомый, писуемый?.. От большинства глаголов 
IV класса СПНВ тоже не образуются: косить – *косимый, 
катить – *катимый?

*В русском языке есть несколько СПНВ, соотносимых с 
непереходными глаголами: руководимый, командуемый, 
угрожаемый, управляемый, манипулируемый. У таких 
глаголов обнаруживается так называемая косвенная 
переходность: руководить (кем? чем?).
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Образование ДППВ
ДППВ ← от ОИ перех. и неперех. глаголов НСВ и СВ с 

помощью суффиксов -вш- от ОИ на гласный и -ш- от ОИ на 
согласный.

 Например: сиде-ть – сиде-вш-ий, чита-ть – чита-вш-ий, 
принес-ти – принес-ш-ий, отцвес-ти – отцвет-ш-ий.

Необходимо помнить, что ОИ могла претерпеть 
исторические изменения. В этих случаях причастие 
образуется от праславянской ОИ, которая обычно совпадает с 
ОНВ: бере-чь – берег-ут – берег-ш-ий.

 В небольшой группе глаголов на -сть праславянский 
согласный основы Д может утрачиваться. В этих случаях 
причастие образуется с помощью суффикса -вш-: поес-ть – 
поед-ят – пое-вш-ий.

Глаголы непродуктивной группы с суффиксом -ну- в 
причастиях этот суффикс обычно утрачивает: мерзну-ть – мёрз-
ш-ий, кисну-ть – кис-ш-ий. В некоторых случаях -ну- может 
сохраняться, тогда возникают вариантные корни: мокну-ть – 
мок-ш-ий и мокну-вш-ий.



LVKОбразование СППВ
СППВ ← от ОИ перех. глаголов, как правило, СВ с помощью 

суффиксов -нн-, -енн- и -т-  
Правила выбора суффикса СППВ:
-нн-, если ОИ оканчивается на гласные А, Я, Е: рассказа-ть – рассказа-

нн-ый, посея-ть – посея-нн-ый, одоле-ть – одолё-нн-ый
-енн-, если ОИ оканчивается на гласный И, и этот И в причастиях, 

чередуясь, переходит в Е; если ОИ оканчивается на согласный: разреши-ть 
– разреш-ённ-ый, обнови-ть – обновл-ённ-ый, принес-ти – принес-ённ-ый 

-т-,  если:
а) причастие образуется от некоторых продуктивных глаголов V класса с 

показателями -ну-/-н-: закину-ть – закину-т-ый, трону-ть – трону-т-ый
б) от глаголов с ОИ на -о: расколо-ть – расколо-т-ый, распоро-ть – 

распоро-т-ый 
в) от ОИ некоторых непродуктивных глаголов на корневой гласный: взя-

ть – взя-т-ый, оде-ть – оде-т-ый, приня-ть – приня-т-ый, сжа-ть – сжа-т-
ый. 

Как правило, СППВ образуются от глаголов СВ. Однако в некоторых 
случаях СППВ образуются от бесприставочных глаголов НСВ: читанный, 
крашенный, виденный, стриженный, слышанный, бритый. Такие 
причастные формы бывает трудно разграничивать с прилагательными.
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прилагательные

Утрачивая глагольные признаки, причастия 
(прежде всего СППВ) переходят в прилагательные.
Если причастия употребляются с пояснительными 

словами, обозначающими производителя действия, 
место и время действия, то эти причастия свои 
глагольные признаки обнаруживают ярко и 
выразительно:
     Когда?
Недавно изданная книга
                            Где?
Изданная в Москве книга
                                 Кем?
Изданная профессором книга
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прилагательные

Без зависимых слов глагольные 
признаки у причастия проявляются 
неярко, стираются: избранные сочинения 
Тургенева (*кем, когда, откуда 
избранные?..), потерянный вид (*кем, 
когда, где потерянный?).
В этом случае причастия могут 

переходить в прилагательные. Значения 
прилагательных чаще всего получают 
СППВ, образованные от бесприставочных 
глаголов несов. вида: крашеный пол, 
копчёный окорок, сушёные яблоки. 
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прилагательные

Во многих случаях глагольный характер таких форм 
уже никак не обнаруживается: ломаная линия (*кем?), 
путаный ответ (*кем?), гранёный стакан (*кем?). 
Такие формы осознаются как прилагательные и 
пишутся с одной Н (но формы, образованные от 
глаголов на -овать, -евать, всегда пишутся с двумя НН: 
рисованный, маринованный, корчёванный, 
шпаклёванный).

Если же формы типа солёный, копчёный сочетаются 
с пояснительными словами, то они осознаются как 
причастия и пишутся с двумя НН: солённые в бочке 
огурцы, копчённый с приправами окорок.

Если подобные словоформы образуются от глаголов 
сов. вида, то они сохраняют свою глагольность и 
пишутся с двумя НН: испечённый хлеб, связанный 
свитер.
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прилагательные

В СПНВ на -мый глагольные признаки 
преобладают. Такие причастия обычно 
выступают с пояснительными словами или 
явно подразумевают их: всеми уважаемый 
учитель, употребляемые в пищу грибы. 
Если пояснительные слова не 
употребляются, то такие формы переходят 
в прилагательные: мой любимый цвет, 
уважаемые коллеги.
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! Формы на не-…-емый, не-…-имый
Особо следует рассматривать формы с отрицанием не- 

и показателями -емый, -имый: непреодолимый, 
несокрушимый, непобедимый, неуловимый, неугасимый; 
несгораемый, неподражаемый, несмолкаемый, 
непромокаемый и др.

Эти словоформы соотносительны с глаголами и 
образовались от глаголов. Однако они являются 
прилагательными и никогда не были причастиями (хотя и 
похожи на СПНВ).

Это прилагательные, так как:
1) формы типа непобедимый соотносятся с 

переходными глаголами сов. вида, а причастия наст. 
времени не могут быть образованы от глаголов сов. вида.

2) формы типа несгораемый соотносятся с 
непереходными глаголами, а страдательные причастия не 
могут быть образованы от непереходных глаголов. 
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прилагательные

ДПНВ в состав прилагательных переходят довольно 
часто. Этот переход, как правило, связан с переносным 
употреблением причастий: блестящие успехи, 
тоскующий взгляд, цветущий вид, смеющиеся глаза.

 
ДППВ имеют ярко выраженное временное значение и 

потому в прилагательные переходят редко. Однако 
причастия на -ший, образованные от непереходных 
глаголов сов. вида, активно переходят в прилагательные 
при переносном употреблении: потухшие глаза, 
истекший год, раскисший человек. 

 
Кроме того, причастия, как и прилагательные, могут 

употребляться без господствующего компонента и 
субстантивироваться: трудящиеся, учащиеся, 
отдыхающие, вошедшие, опоздавшие.
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Подведём итоги

Собственно 

причастия
Адъективированны

е
формы

Субстантивирован-

ные формы
Прилагательные на 

не-…-мый

Как правило, 

употребляются с 

пояснительными 

словами и 

обозначают 

процессуальный 

признак предмета:

решающий задачу 

ученик;

задача, решаемая 

учеником.

Как правило, 

употребляются без 

пояснительных слов 

и обозначают 

постоянный признак 

предмета:

Блестящие глаза, 

потухший взгляд, 

ломаная линия.

Употребляются в 

позиции 

существительного и 

имеют признаки 

существительного:

Командующий 

приказал 

атаковать. 

Образуются либо от 

глаголов сов. вида 

(непобедимая 

армия), либо от 

непереходных 

глаголов 

(несгораемый 

шкаф), что 

противоречит 

правилам 

образования СПНВ

Таким образом, трудности распознавания причастий 
связаны с необходимостью их отграничения от 
адъективированных и субстантивированных форм, а также 
от прилагательных с показателями не-…мый, которые 
никогда не были причастиями. 



LVKСхема морфологического разбора 
причастия

1. Контекст
2. Неспрягаемая форма глагола … (назвать глагол, указать 

его вид) – причастие.
3. Начальная форма причастия (И.п. ед.ч м.р.)
4. От какой глагольной основы и с помощью каких 

суффиксов образовано (*краткие формы образуются от 
полных путём усечения окончания и иногда части суффикса).

5. Вид
6. Залог, формальный показатель залога (суффикс)
7. Время, формальный показатель времени (суффикс)
8. В полной или краткой форме употреблено
9. Число
10. Род (только в ед. числе)
11. Падеж (только для полных форм).
12. Синтаксическая функция



LVK

Образец разбора причастия

Кругом расстилались занесённые 
снегом поля – неспрягаемая форма 
глагола занести сов. вида – причастие; н.
ф. занесённый, обр. от ОИ занес- + ённ, 
сов. вида, страд. залога (ённ), прош. 
времени (ённ), употреблено в полной 
форме, мн.ч., род во мн. числе не 
определяется, И.п., определение (в 
составе причастного оборота).


