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Цели

1) Уметь определять и выделять деепричастие среди 
других частей речи: глагола, причастия, наречия

2) Научиться находить деепричастный оборот в 
предложении

3) Узнать условия обособления деепричастного оборота в 
предложении



Деепричастие отвечает на вопросы:

1) что делая? 
2) что сделав? 
3) как? 
4) каким образом? 
5) почему? 
6) когда? и другие
 

Деепричастие
Деепричастие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает добавочное 
действие к основному действию, выраженному  глаголом— сказуемым.



             Признаки глагола у деепричастия:

        
Вид 

 
Н.А. Некрасов “Однажды…”:

…И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под уздцы мужичок…;

И.А.Бунин “***”:

В саду листки берез, без шороха срываясь,
Средь тонких паутин, как бабочки, блестят
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь,
На блеклую траву беспомощно летят…

Возвратность:

 



Признаки наречия у деепричастия: 

неизменяемость;

в предложении деепричастие зависит от 
глагола-сказуемого и является

обстоятельством  

А.С.Пушкин “Зима!.. Крестьянин, торжествуя…”:

Зима!.. Крестьянин,     торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег    почуя,

Плетется рысью как-нибудь…



        Общее грамматическое значение деепричастия  

                   обозначение      добавочного действия 

Ф.И.Тютчева “Весенняя гроза”:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом…



Морфологические признаки деепричастий:

сочетание в одном слове свойств 

глагола  и  наречия

1) Зима, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым 
серебром.
2) Отражаясь, березы ломались в пруду.
3) А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам.
4) Но тихо дремлют кедры, обвесив сучья вниз.

Морфемные признаки 
деепричастий:

суффиксы -а, -я, -в, -вши, -ши:



Деепричастие с зависимыми словами - называется 
деепричастным оборотом. Он всегда выделяется 
запятыми

      

                  Деепричастный оборот 


