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Признаки прилагательного и 

глагола у причастия. 
Правописание суффиксов 

причастий.



Причастие

Это самостоятельная часть речи/особая форма глагола, 
которая обозначает признак предмета по действию и 
сочетает грамматические признаки глагола и 
прилагательного.



Причастие образуется от  глагола с помощью характерных 
формообразующих суффиксов:

• гладить – глад-ящ-ий кошку
• отправить – отправи-вш-ий письмо
• колебать – колебл-ем-ый ветром
• указать – указа-нн-ый собеседником



Причастие — это особая неспрягаемая форма глагола, которая 
обладает признаками прилагательного. С одной стороны, 
причастие обозначает признак, как и прилагательное, но, с 
другой стороны, это признак, который связан с действием.



Если прилагательное обозначает постоянный признак 
предмета безотносительно ко времени (платок какой? синий), 

то причастие — это глагольная форма, выражающая признак, 
связанный с течением времени.

Например: плавающая утка => признак: утка (какая?) 
плавающая (вопрос прилагательного), НО! плавающая – не 
просто признак => плавающая утка — это птица, которая (что 
делает?) плавает сейчас, в момент речи о ней



Вопросы причастия

�Какой?

�Какая?

�Какое?

�Какие?

�ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ?/что делающая? и т.д.

�ЧТО СДЕЛАВШИЙ?/что сделавшая? и т.д.



Признаки прилагательного у 
причастия
1. Причастие обозначает признак предмета и отвечает на 
вопросы:
• отец, (какой?) ненавидящий ложь;
• бабушка, (какая?) любящая внуков;
• здание, (какое?) освещенное солнцем;
• родственники, (какие?) приехавшие в гости



2. Изменяется по падежам и числам

Падеж Мужской род Женский род Средний род Мн. число

И. п. играющий играющая играющее играющие

Р. п. играющего играющей играющего играющих

Д. п. играющему играющей играющему играющим

В. п. играющего играющую играющее играющих

Т. п. играющим играющей играющим играющими

П. п. об играющем об играющей об играющем об играющих



3. Изменяется по родам: 

• вымыт-ый стол
• вымыт-ое окно
• вымыт-ая тарелка



4. Согласуется с существительным в роде, числе и падеже:
• выгруженный песок;   
• мимо выгруженного песка;
• с выгруженным песком



Признаки глагола у причастий

1. Имеют категорию вида:

• несовершенный (что делать? петь — певший);
• совершенный (что сделать? запеть — запевший).



2. Действительные или страдательные

Причастие в форме действительного залога обозначает признак 
действия, которое совершает сам производитель:
• читающий книгу;
• смотревший в окно вагона.

Причастие в форме страдательного залога обозначает признак 
предмета, который испытывает действие со стороны, 
подвергается чьему-то воздействию:
• влекомый ветром;
• испеченный на масле блин;
• растертый в порошок.



3. Переходность/непереходность
• несущий корзинку;
• плывущий по реке.

4. Возвратность/невозвратность
• бежать — бегущий по тропинке;
• строиться — строящийся у дороги.



5. Время:

У причастий различают настоящее и прошедшее время

Говорить – говорящий по телефону
Устать – уставший к концу дня



ПРИЧАСТИЯ БЫВАЮТ:

�Действительные

�Страдательные



• Действительные причастия – обозначает признак предмета, 
который сам производит действие или испытывает определенное 
состояние.

звенящий колокольчик – колокольчик звенит
ученик, рисующий плакат
ветер, ломающий дерево

• Страдательные причастия – обозначают признак предмета, над 
которым совершается или уже произведено действие извне. 
Страдательные причастия образуются только от переходных 
глаголов. 

скошенная мужчиной трава – траву скосил мужчина
плакат, рисуемый учеником
дерево, ломаемое ветром.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СТРАДАТЕЛЬНЫЕ

НАСТОЯЩ
ЕЕ 
ВРЕМЯ

образуются от основ глаголов настоящего 
времени переходных и непереходных 
глаголов с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (I 
спр.), -ащ-/-ящ- (IIспр.)
скакать (I) — они скачут — скачущая 
лошадь;
дышать (II) — они дышат — дышащий 
полной грудью

образуются от основ настоящего времени с 
помощью суффикса -ем- (от глаголов I 
спряжения) или суффикса -им- (от 
глаголов II спряжения):
оттенять (I) — мы оттеняем — 
оттеняемый сумраком;
ввозить (II) — мы ввозим — ввозимый с юга

ПРОШЕДШ
ЕЕ
ВРЕМЯ

образуются от основ неопределенной формы 
переходных и непереходных глаголов с 
помощью суффиксов -вш- (после гласного), -
ш- (после согласного) и окончаний 
прилагательных
стелить — стеливший пол;
шуршать — шуршавший камыш

образуются от основ неопределенной 
формы глаголов совершенного вида с 
помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-:
собрать — собранный урожай;
обнаружить — обнаруженный враг;
запереть — запертый дом.
(не образуются от: любить, искать, брать)

• имеют полную и краткую форму:
посеянный — посеян;
разрешенный — разрешен.



Причастный оборот – это причастие с зависимыми 
словами. 

Вопросы причастного оборота: 

•Какой?

•Что делающий? 

•Что сделавший? 

В предложении причастный оборот может выполнять 
синтаксическую роль обособленного либо 
необособленного определения.



Правописание причастного оборота зависит от того, какое 
место он занимает по отношению к определяемому слову 
(существительному или местоимению).

• Выделяется запятыми с двух сторон, если стоит после 
определяемого слова. 

• Не выделяется запятыми, если причастный оборот стоит 
перед определяемым словом.



ЗАПОМНИТЕ!

      Лист,       упавший на воду

НО

     

   Упавший на воду     лист.

,

__



Причастный оборот, находящийся в середине предложения 
после определяемого слова, выделяется с двух сторон 
запятыми.

Солнечный свет, переливающийся в листьях ивы, слепил 
глаза.



•Маше подарили платье, сшитое из пестрой ткани. 
•Увешанные спелыми яблоками ветви дерева красиво 
смотрелись. 

•Домик, стоявший на окраине села, утопал в зелени.



Как определить причастный оборот?

1 – По суффиксу (см. таблицу суффиксов действительных и 
страдательных причастий)

2 – Задать вопрос от причастия и таким образом определить 
наличие зависимых слов (по отношению к причастию!)

Парень прицелился в развешанные (где?) по стене 
мишени.

Мы осторожно шли по дорожке, оледеневшей (когда?) с 
вечера.

Дети, услышавшие (что?) звуки музыки, пошли в ту 
сторону.



Чтобы найти причастный оборот в предложении, нужно 
выделить причастие и все зависимые от него слова, поставив 
вопрос от определяемого слова (определяемое слово не входит 
в состав оборота).

• Мальчик, ответивший на вопрос учителя, сел за парту. 

(Мальчик (какой?) ответивший на вопрос учителя). 

• Сделанное из светлого металла кольцо блестело на солнце.

(Кольцо (какое?) сделанное из светлого металла).



НЕ ПУТАТЬ! причастия и отглагольные 
прилагательные и 

• Причастие обозначает признак, привязанный к действию. (Бегущий — от глаг. Бежать).
• Отглагольные прилагательные — особенные слова, которые могут обозначать 

самостоятельный признак предмета, связанный с действием. 
Тут следует учесть, что похожие на отглагольные прилагательные  причастия (а это 
страдательные причастия прошедшего времени) всегда образуются от глаголов совершенного 
вида, т.е. обозначают признак уже совершенного над ними действия:

Например:
Решённая задача ← задача, которую уже решили,
Написанное сочинение ← сочинение, которое написали и т.д.

• А слова, которые принято называть отглагольными прилагательными, образованы от 
глаголов несовершенного вида.

Например:
Печёный пирог ← пирог, который пекли (печь, несов. вид).
Жареная рыба ← рыба, которую жарили ( жарить, несов. вид) и т.д.



Таким образом:

печёный (пирог) и жареная (рыба) — это 
процессы (действия), которые уже завершены. 
Значит, прямой зависимости между глаголом 
несовершенного вида и отглагольным 
прилагательным нет.  

Слово указывает на уже завершённый 
процесс. Следовательно, эти слова – 
отглагольные прилагательные! 



Неизменяемые части речи. 
Наречие. Деепричастие.



Неизменяемые части речи — части речи, включающие в себя 
слова, которые не имеют грамматических форм словоизменения 
(окончаний, формообразующих суффиксов и т. п.) и всегда 
употребляются в одной и той же форме.

К неизменяемым частям речи относятся наречия, деепричастия, 
предлоги, союзы, частицы, слова категории состояния и 
междометия.



Наречие
Наречие — это самостоятельная часть речи, которая 
обозначает признак действия (прыгать высоко), признак 
предмета (поворот налево) или признак признака (весьма 
привлекательный) и отвечает на вопросы: как? куда? где? 
откуда? когда? зачем? почему? в какой мере? и др.
• Наречия не имеют окончаний!



Наречие- неизменяемая часть речи => наречия не 
изменяются по родам, падежам, числам и т.д.

Только наречия с суффиксом -о, -е, которые образованы от 
качественных прилагательных, могут иметь степени сравнения: 
сравнительную и превосходную.
• громко — говори громче, более (менее) громко; громче всех;
• твёрдо — стало твёрже, более (менее) твёрдо; наименее 
твёрдо



Разряды Вопросы Примеры
Образа действия Как? 

Каким образом?
Хорошо, быстро, геройски, набело, 
верхом, исподволь, безупречно, 
впотьмах.

Времени Когда? Сегодня, вчера, утром, зимой, 
накануне, сейчас, допоздна, 
спозаранку, теперь, уже.

Места Где? Куда? 
Откуда?

Вблизи, дома, сюда, направо, справа, 
вверху.

Меры и степени Сколько? Насколько? Слишком, еле-еле, впятеро, очень, 
весьма, совсем, чересчур, крайне, 
чуть-чуть.

Причины Почему? Отчего? Сгоряча, сослепу, поневоле, 
недаром, спросонок, со зла, 
неспроста.

Цели С какой целью? 
Для чего?

Назло, нарочно, невзначай, 
специально, в шутку, наперекор.



Наречие Краткое прилагательное Категория состояния

Тихо (нар.) ответили (гл.) жители,
 тихо проехал обоз. Лето (сущ.) чудесно (кр. прил.). Пасмурно (скс) и хмуро (скс) вокруг.

1. Обозначает признак действия 1. Обозначает признак предмета

1. Обозначает состояние природы

2. Не изменяется 2. Изменяется

3. Примыкает к глаголу 3. Согласуется с существительным в роде и числе 2. Является сказуемым в 
предложении, где нет подлежащего



Деепричастие
Это особая неизменяемая глагольная форма/самостоятельная 
часть речи, которая обозначает добавочное действие, имеет 
грамматические признаки глагола и наречия и отвечает на 
вопросы: 
• что делая? 
• что сделав?



Признаки глагола Признаки наречия

Вид:
Несовершенный (что делая? - играя)
Совершенный (что сделав? - сыграв)

Не изменяется

Возвратность:
Признавая__ - невозвратное
Признаваясь - возвратное

В предложении зависит от глагола-сказуемого:
Бежит (как?), подпрыгивая.

Способно иметь при себе зависимые слова:
сидя (на чем?) на стуле
улыбаясь (как?) весело

В предложении является обстоятельством:
Волнуясь и трепеща, она подошла к склону холма.



Деепричастия

Несовершенного вида Совершенного вида

Обозначают незаконченное добавочное 
действие

Обозначают законченное добавочное 
действие

Отвечают на вопрос что делая? Отвечают на вопрос что сделав?

Образуются:
основа глагола настоящего времени + 
суффиксы -а-, -я-

Образуются:
основа глагола неопределенной формы 
глагола совершенного вида + суффиксы -в-, -
вши-, -ши-

Примеры

слушая, думая, решая прослушав, замахнувшись, испекши



Начальной формой деепричастия, как и у глагола, 
является инфинитив, например:

•сохраняя — сохранять; указывая — указывать; 
подбежав — подбежать; устремившись — 
устремиться.

Деепричастия обладают грамматической 
категорией переходности/непереходности:
•читая (что?) книгу (управляет существительным 
без предлога в форме винительного падежа),

•стоя (у чего?) у окна (существительное в 
косвенном падеже с предлогом)



Суффиксы деепричастий
Настоящее время Прошедшее время

Деепричастия настоящего времени 
образуются от основы настоящего 
времени с помощью суффиксов: 
– а
– я

Например:

Напева-я
Сме-я-сь
Крич-а
Спеш-а

Деепричастия совершенного вида 
прошедшего времени образуются от 
основы инфинитива глаголов 
совершенного вида с помощью 
суффиксов: 
- в
- вши 
- ши

Например:
Забы-в
Заблуди-вши-сь
Напряг-ши-ь



Деепричастный оборот и одиночное деепричастие всегда 
обособляются ВСЕГДА.

• Проводив родителей, она долго стояла молча.

• Снег, покрывая землю белой скатертью, тихо падал.

• Улыбаясь, он заснул.

• Лодка, покачиваясь, подплывала к берегу.



Деепричастные обороты и одиночные деепричастия 
подчиняются правилу однородных членов. Например:

• Волны несутся, гремя и сверкая.

• Лая, рыча и огрызаясь, собаки бежали за нами.



НЕ обособляются

• 1) Деепричастие, утеряв глагольный признак добавочного 
действия, может обрести значение наречия.

Старик с внуком шли по дороге не торопясь. 
Деепричастие «не торопясь» стало наречием, так как имеет 
обстоятельственное значение «медленно» и уже не обозначает 
добавочное действие по отношению к глаголу-сказуемому.



НЕ обособляются
• 2) Фразеологические выражения, в составе которых есть 
деепричастия.

Ребята скрепя сердце согласились со мной.
Я не могу относиться спустя рукава к порученному делу.

• 3) деепричастный оборот, стоящий после другого 
обстоятельства, выраженного наречием, и соединенный с ним 
сочинительным союзом «и».

Клим Самгин шел по улице бодро и не уступая дорогу 
встречным людям.



•4) Когда два обстоятельства, выраженные 
деепричастными оборотами, соединены союзом «и» и 
относятся к одному сказуемому (т.е. являются 
однородными обстоятельствами) - запятая между ними 
НЕ ставится.

Туристы продолжали свой путь, не прибавляя шагу_ и_ 
не изменяя направления движения.

Он бежал довольно быстро, опираясь на палку _и_ лишь 
слегка раскачиваясь.



НЕ обособляются
•5) Когда деепричастие входит в состав придаточного 
предложения с союзным словом «который» (которая, 
которое, которые).

Журналист написал статью о Северном Полюсе, 
посетив который получил незабываемые яркие 
впечатления.

Я вернул другу книгу, прочитав которую узнал много 
нового о древней цивилизации инков.

•6) Если перед деепричастием находится усилительная 
частица «и».

Она и спросив будет снова задавать вопросы.



Упражнение №1. Вставьте пропущенные 
знаки препинания. 

1.Списки эти валялись  в рассохшихся   шкафах   захолустных   
военных канцелярий. 2. О человеке загнанном в  эту пустыню  
начисто забывали. 3.Кочевники с недоумением смотрели  на 
пожилого  солдата с  желтым лицом и добрыми глазами 
бродившего по  пустыне.   4.Семь лет  Шевченко слышал только 
треск барабанов и раздирающие   сердце   звуки   военного   
горна. 5.Слуга  сидел  у  стола   и  лениво отковыривал  ногтем 
воск  на чадящей свече. 6.Дымные  тени от  недавно 
распустившихся  берез шевелились   под ногами. 7.Солнечный 
свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу.  8.
Сваты  повязанные вышитыми  рушниками степенно  пили 
пшеничную водку и закусывали  розовым салом  и квашеной  
капустой. 9.И каждый раз появлялась и снова  тонула в  
кромешном мраке  припавшая к   широким балкам степная  
станица. 10.Только брехали  по всей  станице собаки 
встревоженные ночным выстрелом.



Упражнение №2. Вставьте 
пропущенные буквы и знаки 
препинания

1. Прочитав эту книгу я понял какой великий подвиг совершили 
люди когда впервые пересекли (А,а)тлантический океан. 2.Катя 
пр..сев на подоконник стала болтать ногами и рассказывать о том 
как они на прошлой недел(е-и) ездили в Михайловское. 3.
Училище Иван всё-таки закончил но не имея таланта к профессии 
учителя работать в школу не пошел.4.Поставив в вазы 
искусственные цветы и разложив везде салфетки Фенечка пр..
села к столу так как считала что (з-с)делала уже все что нужно. 5.
Свердлов пригласил в город искусного архитектора и 
посоветовавшись с ним решил полностью перестроить 
центральную площадь. 6.Конечно же весь вечер он провел 
размышляя о тяжелых последствиях своего поступка.



Упражнение №3. Вставьте пропущенные 
буквы и знаки препинания
• На улице дул ледян__ой ветер срывая с деревьев последние 
листья.

• Сергей громко постучав в деревян__ую калитку долго ждал 
когда же ее откро__т. 

• (Из)за ворот визгливо залаяла проснувшаяся от шума 
соседская собач__нка.

• От травы скошен__ой утром шел пряный запах.

• И лишь увядш__е цветы напоминали о  лете.

• Все грибы собран__ые в лесу мы сложили в одну большую 
корзину.

• В саду дети соб__рали яблоки упавшие на землю.



Спасибо за 
внимание!


