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1. Общая характеристика причастия

Причастие – это особая неспрягаемая форма глагола, которая 
совмещает  грамматические и семантические признаки глагола и 
прилагательного и обозначает непроцессуальный признак 
предмета: 
• Студент, пишущий курсовую работу, занимался в библиотеке. 
• Студент, написавший курсовую работу, развлекается в клубе. 
• Курсовая работа, написанная студентом, получила хорошую 

оценку. 
В школьных учебниках статус и значение причастия даются по-

разному. У Шмелева: особая форма глагола, обозначает признак 
предмета по действию, которое он совершает или по действию, 
которое совершает сам предмет; у Баранова: самостоятельная ЧР, 
обозначает проявляющийся во времени признак предмета по 
действию.



Общая характеристика причастия.
Глагольные признаки

1. Семантика: хотя причастие, называет признак предмета, 
но процессуальный, т.е. изменяющийся во времени. 
Причастие образуется от глагольных основ и сохраняет общее 
ЛЗ, возможна замена придаточным со спрягаемой формой 
глагола. Напр.: читающий – читать.

2. Морфологические признаки: причастие имеет 
общеглагольные ГК вида и залога, при помощи специальных 
формообразующих суффиксов образует формы наст. и прош. 
времени: Кондитер, взбивающий крем, добавил сливки; 
Кондитер, взбивший крем, украсил торт.

3. Синтаксические признаки: причастия сохраняют 
глагольное управление: украшать торт – украшающий / 
украсивший торт; играть с кошкой – играющий / игравший 
с кошкой.



Общая характеристика причастия.
Признаки прилагательного

1. Семантика. Причастие обозначает признак предмета, хотя и 
процессуальный.

2. Морфологические свойства: обладает зависимыми от 
существительного ГК рода, числа и падежа. Напр.: цветущий 
амариллис, цветущая роза, цветущие астры, нет лучше 
цветущих весной яблонь. 
Страдательные  причастия, подобно качественным 
прилагательным, имеют краткие и полные формы: Выполненная 
контрольная работа. - Контрольная выполнена.

3. Синтаксические свойства: полные формы причастий обычно 
выполняют функцию согласованного определения, а краткие – 
именной части составного именного сказуемого.



Общая характеристика причастия.
Вопрос о морфологическом статусе причастия

    Гибридность причастия, совмещение в нем свойств глагола и 
прилагательного, дает основания исследователям по-разному 
квалифицировать его: 
1) как самостоятельную часть речи (шк.уч.Баранова, А.Н.Тихонов); 
2) как отглагольное прилагательное (В.А. Богородицкий, ?? В.В.

Виноградов); 
3) как особую форму глагола (А.В. Бондарко, РГ-80, шк.учебник Д.Н. 

Шмелева, большинство современных исследователей). 

Аргументы: 
1) а) такого комплекса признаков нет ни у какой другой ЧР; 
       б) синтаксическая характеристика, тип склонения, как у прил.; 

2)   образование от глагольных основ, сохранение общего ЛЗ, причастие 
"встроено" в ГК залога глагола: страдательный залог может выражаться 
либо возвратным глаголом НСВ, либо страдательным причастием СВ: 
Студенты группы организуются старостой. – Студенты группы 
организованы старостой; наличие общеглагольных категорий вида и 
залога



Образование причастий

На образование причастий накладывают 
ограничения ЛГР переходности и ГК вида: 
• у неперех. глаголов нет форм страдательных 
причастий, 
• от глаголов СВ не образуются формы наст. 
времени. 
В связи с этим у подавляющего большинства 
глаголов наблюдается неполный комплект 
причастных форм. 
Только у некоторых перех. глаголов НСВ м.б. все 
4 формы причастий, но крайне редко, т.к. страдат. 
прич.пр.вр у глаголов НСВ образуются крайне 
редко.



Образование действительных причастий

1. Действ. прич.наст. вр. образуются от основы наст. 
времени при пом. суф. –ущ-  /-ющ-) у глаг 1 спр., -ащ- /-
ящ- от глаг. 2 спр.: идущий,  молчащий.

2.  Действ.прич. прош.вр. образуются от основы инф. при 
помощи суф. -вш-, если основа оканчивается на гласный 
или -ш-, если основа оканч. на согл.: рассмотревший, 
проведший. 



Образование страдательных причастий

3. Страд.прич. наст.вр. образ. от основы наст. врем. при 
пом. суф. –ем- (-ом-) от глаг. 1 спр., -им- от глаг. 2 спр.: 
приобретаемый, влекомый, носимый.

4. Страд.прич. прош.вр. образ. от основы инф. при пом. суф.:
-нн- (если основа оканч. на суффикс. -а /-е);
-енн- (после основ на согл. или суффикс. -и- ( с усечением);
-т- (после суфф -ну-, и корневой гласной).
Выбранный, испеченный, приглашенный, сшитый, 
завернутый



Образование причастий

Образованы от 
глаголов

Действительные Страдательные

НВ ПВ НВ ПВ

Переходных, НСВ + + + +
Непереходных, НСВ + +   
Переходных, СВ  +  +
Непереходных, СВ  +   



Образование причастий

Глаголы Вид 
Перехо
дность

Действительные Страдательные

НВ ПВ НВ ПВ

Рисовать НСВ + рисующий рисовавший рисуемый рисованный

Писать НСВ + пишущий писавший – писанный

Шагать НСВ – шагающий шагавший – – 

Прочитать СВ + – прочитавший – прочитанный

Прыгнуть СВ – – прыгнувший – – 



Образование причастий. Краткие формы

    Краткие формы образуют только 
страдательные причастия прошедшего и 
настоящего времени. 
   В прошедшем времени краткие причастия 
имеют суффиксы –ен-/-н- и –т-: обижен, 
нарисован, бит. 
   В настоящем времени краткие причастия 
имеют суффиксы –ем- (-ом-) / -им-: читаем, 
ведом, терпим.
   Краткие причастия, как и краткие 
прилагательные, не склоняются, но изменяются 
по числам, а в ед.ч. – по родам: терпим, терпима, 
терпимо – терпимы.



Действительные и страдательные причастия, 
их залоговые значения

     Причастия в русском языке делятся на действительные и 
страдательные. Как же соотносятся залоговые значения с 
этим делением причастий?
Действительное причастие  > действительный залог; 
Страдательное причастие = страдательный залог.

Страдательные причастия всегда имеют значение 
страдательного залога: они называют признак предмета по 
действию, которое предмет испытывает, т.е. характеризуют 
объект действия: письмо, написанное сыном; самолет, 
собранный инженерами; отчет, сданный практикантом.

Действительные причастия могут иметь разное отношение 
к залогу, количество залоговых значений зависит от 
концепции.



Залоговые значения причастий.
В.В. Виноградов

(справка для интересующихся)

1. Действительный залог: Бабушка, связавшая 
шарф, уехала в деревню. 
2. Страдательный залог: Шарф, связанный 
бабушкой, стал любимым.
3. Возвратно-средний залог: Умывающаяся кошка 
предвещает гостей; Улыбающийся преподаватель 
настораживает.
4. Вне залога: Бежавший марафон спортсмен 
победил; Спавший сосед по комнате проснулся.



Залоговые значения причастий. 
РГ-80

1. Действительный залог: Бабушка, связавшая 
шарф, уехала в деревню; Умывающаяся кошка 
предвещает гостей; Бежавший марафон 
спортсмен победил; Спавший сосед по комнате 
проснулся.

2. Страдательный залог: Шарф, связанный 
бабушкой, стал любимым.



Залоговые значения причастий. 
РГ-80

Действительное причастие называет активный признак предмета; 
действие производится предметом, который назван определяющим 
существительным.

Страдательное причастие представляет пассивный признак предмета, т.
е. означает, что действие обращено на тот предмет, который назван 
определяемым именем.

Но в РГ-80 не рассматриваются залоговые значения возвратных 
действительных причастий, образованных от переходных глаголов, типа 
строящийся, читающийся. Улыбающийся преподаватель 
настораживает.



Вид и время у причастий

 Причастия сохраняют видовое значение глагола и при 
помощи специальных суффиксов выражают значение 
времени, настоящего или прошедшего, будущего времени у 
причастий нет. 
Причастия наст. времени образуются от глаголов НСВ, 
причастия прошедшего времени образуются и от глаголов 
НСВ, и от СВ:
Читать – читаj- – читающий /читаемый; 
                  чита- – читавший / читанный
прочитать – прочита- – прочитавший / прочитанный
      



Вид и время у причастий

Формы времени причастия могут передавать как 
абсолютное, так и относительное значения.

Полные причастия, выполняющие в предложении 
функцию определения, обычно имеет значение 
относительного времени.



Вид и время у причастий

• Причастия наст. времени обозначают действия, одновременное с 
действием глаг.-сказуемого: Я читаю/ читал лекцию и 
делаю/делал пометы шуршащим по бумаге карандашом (Я 
читаю/ читал, а карандаш шуршал/шуршит).

• Причастия прошедшего времени СВ обычно обозначают 
действие, результат которого относится ко времени действия 
глагола-сказуемого (перфектный оттенок): Вошел студент, 
опоздавший на пару.
•Причастие прош. времени НСВ может обозначать 
1) действие, предшествующее времени действия глагола-
сказуемого: Вернулся уезжавший в командировку в Петербург  
преподаватель; 
2) действие, совпадающее во времени с действием глагола-
сказуемого: Преподаватель, читающий лекцию, объяснил 
термин.



Вид и время у причастий

•Значение времени составного сказуемого с 
кратким страдательным причастием 
прошедшего времени – абсолютное время, 
перфектное: действие происходит до времени 
действия глагола-связки (нулевой / был / 
будет), а результат совпадает с ней: Картина 
написана. Шубка сшита. Кошка накормлена. 
Ср. также: Занятие было проведено. Книга 
была прочитана.



Адъективация причастий
(Переход причастий в прилагательные)

•Причастия, совмещающие в себе признаки глагола и 
прилагательного, способны переходить в 
прилагательные при утрате глагольных признаков, 
называется адъективацией.

•Адъективация происходила уже в древнерусском языке, 
русские причастия перешли в прилагательные, а на их 
место пришли старославянские, которые мы 
воспринимаем в современном языке как причастия, ср.: 
висячий / висящий, лежачий / лежащий, ползучий / 
ползущий и др.



Адъективация причастий
(Переход причастий в прилагательные)

•В современном русском языке наблюдаются 
случаи постоянной и временной адъективации. К 
числу причастий, окончательно перешедших в 
прилагательные относятся такие, как: будущий, 
грядущий, исступленный, прирожденный, 
сокровенный и пр. 

•Большая часть причастий подвергается временной 
адъективации, т.е. в одних условиях выступают в 
качестве причастий, а в других – в качестве 
прилагательных, ср.: испуганный шумом олень – 
испуганный вид девочки.



Адъективация причастий

•Адъективация причастий заключается в утрате им 
значения действия. Чем бледнее в семантике 
причастия значение действия, тем легче оно 
утрачивается, а причастие переходит в 
прилагательное. 
•Чаще других в прилагательные переходят 
страдательные причастия прош.вр. (жареный 
картофель, сосредоточенное лицо), затем 
действительные причастия наст. врем. (вызывающий 
тон, гнетущее чувство). 
•Что касается страдательных причастий наст.врем и, 
особенно, действительных причастий прош.врем, то 
они адъективируются реже (уважаемый человек, 
наболевший вопрос).



Условия и признаки адъективации причастий

1. Ярким внешним признаком глагольности являетя 
управляемые слова. Переходят в прилагательные слова, 
утратившие управление: жаренный на масле картофель – 
жареный картофель. Употребление без зависимых слов 
является необходимым, но недостаточным условием 
адъективации причастий.

2. Среди одиночных причастий процесс адъективации 
переживают те, которые развивают переносные значения, 
ср.: извиняющаяся девушка – извиняющаяся улыбка; 
надутый шар – надутый слог.



Условия и признаки адъективации причастий

3. Адъективации причастий способствует вхождение их в 
состав терминологических сочетаний: отравляющее 
вещество, пишущая машинка, шипящие звуки. Причастия в 
этих сочетаниях утрачивают значение времени и обозначают 
постоянный непроцессуальный признак, т.е. не действие, а 
'способность к совершению действия': красящее вещество, 
мыслящее существо, болеутоляющее средство, 
скоропортящиеся продукты, а также 'способный 
подвергаться действию': изменяемые слова, уважаемые 
товарищи, 'подвергшийся воздействию и содержащий 
результат этого воздействия': сгущенное молоко.



Условия и признаки адъективации причастий
4. Следствием перехода причастий в прилагательные является 
утрата парного причастия другого времени: извиняющаяся 
девушка – извинявшаяся девушка, извиняющаяся улыбка – 
*извинявшаяся улыбка, утрата форм другого вида у парных 
глаголов: извинявшаяся девушка – извинившаяся девушка; 
*извинившаяся улыбка.
5. Адъективируясь, причастие переходит в качественное 
прилагательное и приобретает его морфологические, 
лексические, синтаксические и СО признаки: Дискуссия стала 
оживленнее / становилась все более оживленной, 
образованнейший человек; Подробности потрясающи, Дела 
ужасающи. Сделал это квалифицированно, подействовал 
ошеломляюще. 
Могут сочетаться с наречиями меры и степени: весьма 
квалифицированный работник, абсолютно недосягаемое 
совершенство, совершенно сплюснутый нос; иметь синонимы и 
антонимы: настроение подавленное - плохое, бодрое, хорошее.



Благодарю за внимание!


