
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

группа Л-230911, 31.01.2024 

1. Изучить теоретический материал занятия. 

2. Выполнить письменно в рабочей тетради практическую часть занятия. 

3. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10.00  1 февраля 

 

Тема: «Действительные и страдательные причастия и способы их 

образования. Краткие и полные формы причастий» 

1. Изучение нового материала  

Причастие — это особая форма глагола, которая отвечает на вопрос 

«какой?», обозначает признак предмета по действию и сочетает в себе 

признаки глагола с признаками прилагательного: нарисованный плакат, 

играющая девочка, утихшее море, зависимые слова. 

Начальной формой причастия является форма именительного падежа 

единственного числа мужского рода (Им.п., ед.ч., м.р.).  

Обозначая признак предмета по действию, причастие сочетает 

признаки глагола и прилагательного. 

Для причастий характерны следующие признаки глагола: 

1. Переходность/непереходность: причастие, образованное от 

переходного глагола, является переходным: любящий (кого?) детей — (перех.);  

идущий по (чему?) улице (неперех.) 

2. Возвратность/невозвратность: причастие может быть возвратным, 

если оно образовано от возвратного глагола: умываться – умывающийся. 

3. Причастие сохраняет вид глагола, от которого оно образовано: 

взволнованный — от глагола совершенного вида взволновать, волнуемый — от 

глагола несовершенного вида волновать, играть – играющий (несов. в.), 

нарисовать – нарисованный (сов. в.) 

4. Как и глагол, причастия имеют признак времени, но для причастия этот 

признак является постоянным. Причастия бывают прошедшего (слушавший) 

и настоящего времени (слушающий). Причастий будущего времени не бывает! 

5. Все причастия делятся на действительные и страдательные.  

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который 

испытывает на себе действие со стороны другого предмета: 

рисуемый — страдат. прич. наст. вр; 

рисованный — страдат. прич. пр. вр. 

Действительные причастия обозначают признак того предмета, который 

сам совершает действие: 

рисующий — действ. прич. наст. вр.; 

рисовавший — действ. прич. пр. вр. 
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Для причастий характерны следующие признаки прилагательного: 

1. Как и прилагательное, причастие согласуется с существительным в 

роде, числе и падеже (это его непостоянные признаки): играющий ребёнок, 

играющей девочке, играющим детям.  

2. При склонении причастия имеют систему окончаний прилагательных: 

цветущий сад, цветущего сада, цветущему саду, цветущий сад, цветущим 

садом, о цветущем саде. 

3. Некоторые страдательные причастия прошедшего времени, подобно 

прилагательным, могут образовывать краткую форму: построенный — 

построен, рождённый — рождён. 

4. В предложении причастия выполняют функцию: 

• определения (полная форма). Сорванный девочкой цветок вскоре увял. 

• именной части составного сказуемого (полная и краткая 

форма). Цветок сорван девочкой сегодня.  

 

 Причастие может иметь при себе зависимые слова. Все вместе они 

образуют причастный оборот, который является единым членом предложения 

— определением.   В человеке есть желания, заслуживающие уважения, и 

есть желания, не заслуживающие такового (М.Горький). 

 

ВНИМАНИЕ. Нужно различать! 

Прилагательные и причастия отвечают на один и тот же вопрос, 

обозначают признак предмета. Чтобы их различать, нужно запомнить 

следующее: прилагательные обозначают признак по цвету, форме, запаху, 

месту, времени и т.д. Эти признаки постоянно свойственны этому предмету. А 

причастие обозначает признак по действию, этот признак протекает во 

времени, он не свойствен предмету постоянно. 

Сравним: читальный зал — прилагательное, признак по назначению, 

и читающий человек — причастие, признак по действию; смелый — осмелевший, 

тёмный — темнеющий, хлопотливый — хлопочущий.  

Также причастия образуются при помощи свойственных только им 

суффиксов: –ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш- (-ш-), -ем-, -им-, -ом-, -т-, -

енн– (последний встречается у прилагательных). 

 

Образо вание причастий. 

1. Действительные причастия настоящего времени образуются от 

основы настоящего времени глаголов I спряжения при помощи суффиксов -ущ- 

(-ющ-) и II спряжения при помощи суффиксов -ащ- (-ящ-): стеречь > стерег-

ут > стерег-ущ-ий; таять > тaj-yт (та-ют) > тaj-ущ-ий (та-ющ-ий); вертеть 

> верт-ят > верт-ящ-ий; кричать > крич-ат > крич-ащ-ий. 

2. Действительные причастия прошедшего времени образуются от 

основы инфинитива глагола (или от основы глагола прошедшего времени) при 

помощи суффиксов -вш-, -ш-: принести > принес-ш-ий; клеить > клеи-вш-ий. 



3. Страдательные причастия настоящего времени образуются от 

основы настоящего времени глаголов I спряжения при помощи суффиксов -ем- 

(-ом-) и II спряжения при помощи суффикса -им-: посылать > посылаj-ут 

(посыла-ют) > посыла-ем-ый; слышать > слыш-ат > слыш-им-ый. 

4. Страдательные причастия прошедшего времени образуются от 

основы инфинитива глагола (или от основы глагола прошедшего времени) при 

помощи суффиксов -т-, -нн-, -енн-: откры-ть > откры-т-ый; посеять > посея-

нн-ый; застелить > застел-енн- ый. 

 

 

 

Правописание суффиксов причастий 

1. В суффиксах -ущ-(-ющ-), -ащ- (-ящ-) пишется та же гласная, что и в 

окончаниях 3-го л. мн. ч. соответствующих глаголов: пишут > пишущий, болеют 

> болеющий, дышат > дышащий, смотрят > смотрящий. 



2. В суффиксах -ем-, -им- пишется та же гласная, что и в окончаниях 3-гол. 

ед. ч. глаголов: решает > решаемый, судит > судимый. 

Примечание. В причастии движимый пишется и. 

3. В причастиях перед суффиксами -вш-, -ш-, -нн- пишется та же гласная, 

что и в основе инфинитива: клеить > клеивший, убрать > убранный. 

4. В страдательных причастиях, образованных от глаголов на -ить, -ти, -

чь, в суффиксе -енн- пишется е (ё): выстро-ить — выстроенный, обречь — 

обречённый. 

5. В суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 

пишется нн. Указателем на это являются: 

а) наличие приставки: поломанный, исправленный; 

б) наличие зависимого (пояснительного) слова: 

 
в) бесприставочные образования от глаголов совершенного 

вида: брошенный, купленный и др.; 

г) слово называет не постоянный признак, а временное состояние: И 

теперь он, раненный, остро чувствовал свою вину. Несмотря на 

отсутствие приставки и зависимых слов, слово раненный сохраняет 

глагольное значение. 

 При переходе причастия в имя прилагательное возможно изменение 

лексического значения слова: названый брат, посажёный отец, смышлёный 

ребёнок, Прощёное воскресенье, конченый человек. Эти же слова в прямом их 

значении будут причастиями, т. е. будут иметь нн: названная пьеса, конченная 

работа. 

6. Краткие страдательные причастия прошедшего времени пишутся с 

одной буквой н: солдат ранен, девушка ранена, дитя ранено, они ранены. 

7. В отглагольных прилагательных пишется н: печёный, кошеный, 

ломаный, правленый. Такие прилагательные образуются от 

глаголов несовершенного вида и не имеют ни приставки, ни пояснительного 

слова. 

Исключения: деланный, желанный, жеманный, медленный, священный, 

чванный, чеканный и нек. др. 

Примечания. 1. Написание не меняется в составе сложных слов: златотканый, 

малохоженый; ломаный-переломаный, хоженый-перехоженый. 

2. Наличие приставки не- не влияет на написание н и нн: некошеная трава, 

негашёная известь, недосмотренный фильм. 

Исключения: невиданный, негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный, 

недреманный и нек. др. 



8. В суффиксах -ованн- (-еванн-) полных и кратких форм отглагольных 

прилагательных пишется нн: взволнованная мать — мать взволнованна; 

рискованное дело — дело осуществимо, но рискованно. 

Следует отличать отглагольные прилагательные кованый, жёваный, 

клёваный, в которых пишется одна буква н (так как -ов- и -ев- входят в состав 

корня), от причастий, в которых пишутся две буквы нн: подкованный, 

разжёванный, исклёванный. 

От кратких форм имен прилагательных необходимо отличать краткие 

формы причастий, которые пишутся с одной буквой н и, как правило, требуют 

пояснения: дорога изъезжена (кем?), дети избалованы (кем?). 

9. В существительных, образованных от страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных, пишется н или нн в соответствии с 

производящей основой, например: священник (< священный), путаник (< 

путаный), воспитанность (< воспитанный), вареник (< варёный). 

Исключение: приданое. 

2. Практическая часть 

1) Заполните таблицу по признакам причастий: 

Признаки глагола Признаки прилагательного 

  

 

2) Спишите, вставляя пропущенные буквы. Выделите суффиксы 

причастий. Укажите, какие это причастия — действительные или 

страдательные. 

1. Сдержа...ое приветствие, избра...ые произведения, призна...ый учёный, 

обиже...ый вид, довере...ое лицо (< доверить), умере...ый аппетит, истощё...ая 

почва, возвыше...ый стиль. 

2. Варё...ое яйцо, вяле...ая рыба, коше...ый луг, зва...ый обед, глаже... ый 

костюм, печё...ый хлеб, мочё...ые яблоки, мудрё...ый вопрос, кипячё...ая вода, 

студё...ая вода, клее...ый конверт, езже...ая дорога, плавле...ый сыр, слоё...ый 

пирог. 

 

3) Образуйте от данных глаголов действительные и страдательные 

причастия (в тех случаях, когда это возможно). Укажите суффиксы 

причастий. 

 Бить, блистать, застелить, дремать, задремать, лаять, залаять, улыбаться, 

умываться, смеяться, обидеться, охранять, писать, бросить, стричь. 


