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Аннотация: В статье представлен опыт работы над темой «Деепричастия» на 
первом сертификационном уровне владения русским языком как иностран-
ным. В работе отмечается, что на данном этапе образования обучение про-
фессиона.льному языку предпола.гает включение в программу профессио-
на.льно ориентированных текстов, в которых можно проследить большое 
число пассивных конструкций, сложных предложений с ра.зными прида.
точными, деепричастных и причастных конструкций. Автор отмечает, что в 
лингводидактическом плане данная тема является одной из самых сложных 
в практическом курсе русского языка как иностранного. Многообразие и осо-
бенности суффиксов деепричастий при их образовании вызывает трудности 
у иностранных учащихся. Лингводидактический аспект работы над указан-
ной темой включает в себя отбор языкового материала, интерпретацию с 
дальнейшим определением алгоритма его усвоения. Предложенная система 
работы поможет легче освоить иностранному студенту достаточно сложную 
грамматическую тему и послужит примерной иллюстрацией в работе начи-
нающих молодых ученых в области РКИ.
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Тема

«Деепричастия» является одной из основных в 
процессе обучения иностранных студентов 
русскому языку как иностранному на первом 

сертификационном уровне. Важность овладения этой 
грамматической темой вполне очевидна и объясняется 
спецификой данного этапа обучения: иностранные сту-
денты знакомятся с текстами, имеющие принципиальное 
отличие от тех, что использовались на базовом уровне. 
«Обучение профессиона.льному языку на первом сер-
тификационном уровне предполагает включение в про-
грамму текстов общенаучного стиля и учебных текстов, 
профессионально ориентированных на их будущую спе-
циальность. В этих текстах наблюдается большое число 
пассивных конструкций, сложных предложений с раз-

ными придаточными деепричастных и причастных кон-
струкций» [9, с.419].

Деепричастия манифестируются учёными с разными 
лингвистическими подходами (см., например, работы 
А.А. Потебни, А.А. Шахматова, С.П. Обнорского, В.И. Бор-
ковского, В.В. Виноградова, Е.В. Немченко и др.). Несмо-
тря на относительную исследованность деепричастия, до 
сих пор однозначно не определен его грамматический 
статус. Наиболее распространена точка зрения, согласно 
которой деепричастие является формой глагола. Однако 
характеризуется эта форма по-разному: как спрягаемая 
(А.Н. Гвоздев), неличная (А.А. Зализняк), атрибутивная 
(А.А. Потебня, Русская грамматика 1980) [1, с.134]. 

В.В. Виноградов характеризует деепричастие как 
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гибридную наречно-глагольную категорию, отмечая, 
что «лишь залоговые и видовые значения, лишь осо-
бенности глагольного управления противодействуют 
превращению этой формы деепричастия (от основ не-
совершенного вида) в наречие, с которым ее роднит 
функция качественно-действенного отношения к гла-
голу» [2, с. 103-104].

Другой подход связан с возможностью признания де-
епричастия самостоятельной частью речи (М.В. Панов, 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов и др.). Эти два подхода харак-
терны и для русских грамматик XIX в. Стремление к выч-
ленению деепричастия в самостоятельную часть речи 
обнаруживается в «Практической русской грамматике» 
Н.И. Греча. В «Российской грамматике» А.А. Барсова, «Рус-
ской грамматике» А.Х. Востокова и «Филологических на-
блюдениях над составом русского языка» Г.П. Павского 
данная форма, напротив, не признается знаменательной 
и носит зависимый от глагола характер [1, с.135].

Многообразие и особенности суффиксов дееприча-
стий при их формировании, наличие глаголов, от кото-
рых деепричастия не образуются или образуются осо-
бенным способом вызывает затруднение у иностранных 
учащихся.

В разговорной речи эти формы фактически не ис-
пользуются Е.Р. Ласкарева пишет: «Изучая причастия и 
деепричастия, следует помнить, что они практически не 
употребляются в обиходно-бытовой сфере, т.е. в разго-
ворной речи. Также автор обращает внимание на то, что, 
обращаясь к изучению этих форм глагола., иностранные 
учащиеся «…должны иметь значительный запас русской 
лексики (в том числе лексики научного и официа.льно-
делового стилей)» [6, с. 125].

Лингводидактический аспект работы над указанной 
темой включает определенную последовательность, на-
чиная с отбора языкового материала до выстраивания 
алгоритма его усвоения. В предлагаемой статье описан 
наш опыт работы над темой «Деепричастия».

В процессе освоения данной грамматической темы 
выделяются несколько этапов: повторение предыдуще-
го грамматического материала, введение и закрепление 
нового грамматического материала, формирование язы-
ковых навыков и развитие речевых умений.

Обучение деепричастию следует начинать с актуали-
зации знаний по русскому языку. В начале первого этапа 
следует обратиться к таким грамматическим темам, как 
«Глагол: морфологические и грамматические признаки», 
«Наречие: морфологические и грамматические призна-
ки». Соответственно, иностранные учащиеся должны 
прежде всего понять, что в русском языке деепричастие –  
особая форма глагола или самостоятельная часть речи, 

соединяющая в себе грамматические формы глагола и 
наречия.

В начальный период работы необходимо дать 
определение деепричастия как части речи. Деепри-
частие – это неизменяемая форма глагола, которая 
обозначает не главное (дополнительное) действие 
по отношению к главному (основному) действию, 
выраженному глаголом: Рисуя картину, художник 
вспомина.л родное село и родную природу. Здесь важно 
обратить внимание, что сказуемое-глагол «вспоминал» 
обозначает основное действие, а деепричастие «рисо-
вать» обозначает добавочное действие и отвечает на 
вопрос как? Рисова.л художник картину как? – Вспомина.я 
родное село и родную природу.

Поскольку деепричастие обозначает второстепенный 
признак по отношению к глаголу, оно относится к тому 
же субъекту действия, что и глагол. Например: Чита.я 
рецепт, ма.ма. готовила тесто = Мама чита.ла рецепт 
и готовила тесто.

Знакомство с деепричастием и его грамматическими 
признаками являются следующим необходимым 
этапом в работе по данной теме. Каким способом 
целесообразнее осуществлять это знакомство? Для 
этого первоначально следует обратить внимание на 
то, что данные формы встречаются при чтении газет, 
журналов, а также научных текстов по специальности, 
вспомнить признаки глагола и признаки наречия.

На первом этапе необходимо познакомить студентов 
с образованием деепричастий несовершенного вида, 
указать на то, что формирование деепричастия от 
данного вида глагола происходит путем образования от 
основы глаголов НСВ настоящего времени в форме 3 л. 
мн. ч. при помощи суффиксов -я/-а.: суффикс –я суффикс 
-а. (от глаголов с основой на ж, ч, ш, щ) читать → чита-
(ют) + -я р  чита́ я; лежать → леж-(ат) + -а  лёжа, 
рисовать → рису-(ют) + -я  рису́ я, слышать → слыш-
(ат) + -а слы́ша, класть → клад-(ут) + -я  кладя́ ́; кри-
чать→ крич-(ат) + -а  крича; ́ идти → ид-(ут) + -я  идя́ 
пищать → пищ-(ат) + -а  пища.́ ́, говорить → говор-
(ят) + -я  говоря́ , видеть → вид-(ят) + -я ви́ дя.

Далее наше внимание мы обращаем на образование 
деепричастий от возвратных глаголов с -ся. В качестве 
иллюстрации следует привести словообразовательную 
модель, указывая, что глаголы НСВ на -ся образуют де-
епричастия следующим образом: смеяться → сме-(ют)-
(ся) + -я + -сь  смея́ сь улыбаться → улыба-(ют)-(ся) + -я 
+ -сь  улыба́ , учиться → уч-(ат)-(ся) +-а + -сь  уча́ сь , 
где постфикс -ся после суффикса деепричастия видоиз-
меняется на -сь.

Необходимо обратить внимание на образование де-
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епричастий с исключениями от глаголов с суффиксом 
-ва- после корней -да-, -зна-, -ста-, которые образуются 
от основы инфинитива: передавать → передава́ + -я = 
передава́я, узнавать → узнава́ + -я = узнава́я и особые слу-
чаи образования деепричастий, которые имеют следую-
щие глаголы: быть → бу ́дучи, смотреть → гля́дя, ждать 
→ ожида́я, хотеть → жела ́я, а также невозможность об-
разовать деепричастия НСВ от глаголов на -ЧЬ: мочь, 
помочь, беречь, стеречь, течь, печь и т. д., от глаголов, 
не имеющих в основе настоящего времени гласных зву-
ков: бить – бьют, пить – пьют, шить – шьют, ждать –  
ждут и др.; от глаголов бежать, петь, ехать, писать, 
спать, резать и некоторых других.

На данном этапе контроль уровня понимания до-
стигается путем выполнения заданий типа: образуйте 
деепричастия от следующих глаголов (читать, при-
нимать, находится, рассказывать, отмечать, руко-
водить, давать и др.); образуйте возможные словосо-
четания с деепричастиями (решать задачу, изменять 
условия контракта, переводить слова, рисовать кар-
тину и др.), образуйте от инфинитивов деепричастия и 
поставьте словосочетания, данные в скобках, в нужный 
падеж и пр.

При выполнении последнего задания следует обра-
тить внимание на то, что после инфинитива и образован-
ного от него деепричастия употребляется один и тот же 
падеж: работать над (тема доклада, проект); обсуж-
дать (интересный фильм, современная пьеса); формули-
ровать (новое правило, главный закон; принадлежать к 
(класс животных, виды заболеваний) и т. д.

Когда данный материал будет усвоен, важно позна-
комить студентов с функционированием деепричастий, 
образованных от глаголов несовершенного вида, в 
предложениях и синонимичных конструкциях в значе-
нии одновременности действий.

Приведем примеры таких вариаций в простых и слож-
ных предложениях, где глаголы НСВ и деепричастия НСВ 
употребляются в значении одновременного действия: Я 
смотрю вечернюю программу «Время» и узнаю новости. 
Смотря вечернюю программу «Время», я узнаю новости. 
Когда я смотрю вечернюю программу «Время», я узнаю 
новости. Мы смотрели программу «Время» и узнавали 
новости. Смотря программу «Время», мы узнавали но-
вости. Смотря программу «Время», ты будешь узнавать 
новости. Ты будешь смотреть программу «Время» и уз-
навать новости. Здесь следует обратить внимание на 
виды сложных предложений, которые могут заменить 
деепричастный оборот.

Целесообразно предложить грамматическое упраж-
нение для студентов с дополнением части предложений, 
в которых происходят одновременные действия (несо-

вершенного вида – несовершенного вида). Например, 
дополните предложения: Путешествуя по Сибири, писа-
тель…, Исследуя озеро Байкал, ученые…, бывая в Санкт-
Петербурге, мы… и т. д.

Вторым шагом в системе работы с темой «дееприча-
стие» в грамматическом аспекте необходимо указать на 
правила употребления синонимичных конструкций, где 
вы обозначаете простые и сложные предложения с гла-
голами несовершенного вида и деепричастными оборо-
тами. Например: Изучая анатомию, студенты лучше на-
чинают понимать строение человеческого организма. =  
Когда студенты изучают анатомию, они начинают 
лучше понимать строение человеческого организма.

После объяснения следует включать в работу грам-
матические упражнения, направленные на трансфор-
мацию, такие, как: преобразуйте составленные вами 
предложения из выше представленных в синонимичные 
предложения с союзом «когда», иллюстрируя правиль-
ность написания задания образцом: Отдыхая после 
занятий, он слушал музыку. → Когда он отдыхал после 
занятий, он слушал музыку; или замените деепричаст-
ными конструкциями словосочетания, стоящие в скоб-
ках, обращая внимание на место деепричастного обо-
рота в предложении и постановку знаков препинания, 
а также иллюстрируя правильность написания задания 
образцом: Студенты много занимались медицинской 
практикой (обращать внимание на симптомы забо-
леваний) → Студенты много занимались медицинской 
практикой, обращая внимание на симптомы заболева-
ний (например: Ежегодно российский кинематограф рас-
ширяет репертуар своих показов (привлекать придир-
чивого зрителя).

В общей системе работы с деепричастиями важным 
этапом будет усвоение студентами употребления видов 
глаголов при обозначении одновременных действий: 
несовершенный вид – несовершенный вид (повторяю-
щиеся действия) и несовершенный вид – совершенный 
вид (однократные действия).

В качестве примера можно предложить следующие 
варианты предложений: Читая текст, студент выпи-
сывает (выписывал, будет выписывать) незнакомые сло-
ва. Что делает (делал, будет делать) студент, читая 
текст? Читая текст, студент выписал (выпишет) не-
знакомые слова. Что сделал (сделает) студент, читая 
текст? Здесь же важно провести анализ предложенных 
вариантов в упражнениях, обращая внимание на пози-
цию деепричастного оборота в предложении и возмож-
ные вопросы: Читая текст, Мила переводит незнакомые 
фразеологизмы. Что переводит Мила, читая текст? – 
(незнакомые фразеологизмы). И Мила переводит незнако-
мые фразеологизмы, читая текст. Когда Мила переводит 
незнакомые фразеологизмы? – (Читая текст).
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Так как в обучении иностранным языкам ведущим в 
организации материала является текстоцентрический 
принцип, то в итоге работы по данной теме учащимся 
предлагается наблюдать и анализировать употребление 
причастий в текстах, которые относятся к книжно-пись-
менным стилям (общенаучному, научному, публици-
стическому, официально-деловому). Такими являются, 
например, тексты о научной деятельности ученых, о раз-
витии человечества в разных областях науки: в сфере 
медицины, IT-технологий, о системе образования и т. д.

Следующим шагом в общей системе обучения данной 
грамматической темы послужит работа по образованию и 
употреблению деепричастий совершенного вида. В нача-
ле этого этапа следует обратить внимание на то, что дее-
причастия совершенного вида указывают на законченное 
действие, которое происходит раньше основного или по-
сле основного (Прочитав текст, он ответил на вопросы 
= Сначала прочитал текст, а потом ответил на вопро-
сы). Преподавателю русского языка как иностранного не-
обходимо предложить студентам вспомнить совершен-
ный вид глагола и его временные характеристики. 

В представлении темы отмечается, что деепричастия 
совершенного вида образуются от основы прошедшего 
времени: +суффикс -в- дать → дал → дав, получить → 
получил → получив, узнать → узнал → узнав, основа про-
шедшего времени на гласный + суффикс + частица –ся/-
сь -вши вернуться → вернулся → вернувшись, собраться 
→ собрался → собравшись, основа прошедшего времени 
на согласный + суффикс -ши вырасти → вырос → вырос-
ши, увлечься→ увлёк-ся → увлёк-ши-сь , транслируя и ис-
ключения: от глаголов СВ, которые оканчиваются на -ти, 
деепричастие образуется по особому правилу – от фор-
мы 3-го лица множественного числа будущего времени 
с помощью суффикса -я: прийти → они придут → придя́, 
принести → они принесут → принеся́, указав, что анало-
гично образуется деепричастие от глагола помолиться: 
помолиться → они помолятся → помолясь.

В работе по образованию форм деепричастий от гла-
голов совершенного вида важно отметить, что от неко-
торых глаголов СВ деепричастия не образуются и вовсе 
(например, от глаголов лечь, мочь, помочь и др.).

Закрепить материал следует выполнением ком-
плекса тренировочных упражнений типа: прочитать 
книгу → прочитал книгу → прочитав книгу (выучить 
закон, изменить фразу, побеседовать с другом, переве-
сти статью, или: прочитав книгу ← прочитал книгу ← 
прочитать книгу (исследовав тему, объяснив правило, 
придя на занятия, увлёкшись музыкой, т. д.). Частью об-
щей работы над темой «Деепричастия» будет являться 
включение заданий типа: образуйте деепричастия от 
глаголов: выучить, позвонить, услышать, нарисовать, 
попросить, сдать, увидеть, выбрать, охарактеризовать, 

взять и т.д.; вставьте вместо пропусков подходящие по 
смыслу деепричастия, образованные от глаголов; объ-
ясните постановку знаков препинания в предложени-
ях; дополните предложения деепричастиями НСВ или 
СВ и назовите глаголы, от которых они образованы. На-
пример: ... по мостовой я встретил старого школьного 
одноклассника. … домой, я вспомнил, что забыл купить 
соль (идя – придя).

Знакомство с вариантами использования деепри-
частных конструкций в предложениях и их значением –  
следующий компонент в системе работы по данной 
теме. Здесь необходимо сделать акцент на то, что основ-
ное действие глагола и дополнительное (деепричастие) 
всегда выполняются одним лицом. Иностранные студен-
ты должны понимать, что деепричастие всегда обозна-
чает действие, совершаемое грамматическим субъектом 
предложения (именительный падеж). 

Преподавателю РКИ необходимо обратить вни-
мание студентов на то, что если в предложении при-
сутствует один субъект, замена возможна, а вот если 
фигурируют разные субъекты, то замена будет невоз-
можной. Например: когда студент прочитал испанский 
текст, он выписал новые слова. = Прочитав испанский 
текст, студент выписал новые слова. Когда студент 
прочитал испанский текст, преподаватель выписал 
новые слова. В продолжение данной темы и определе-
ния уровня понимания и ее усвоения рекомендуется 
выполнение таких заданий, как: закончите предложе-
ния, употребив в них правильные деепричастные кон-
струкции, объясните свой выбор: Прочитав сообщение 
на русском языке, … а) студент ответил на вопросы б) 
ему никто не задал вопросов или Изучив русский язык, 
… а) я стал работать переводчиком б) мне нравилось 
говорить по-русски и пр.). Важно отметить, что глаголы 
СВ и деепричастия СВ в предложении употребляются в 
значении последовательного действия, отметив после 
то, что деепричастия СВ обозначает второе, допол-
нительное действие, которое происходит раньше, чем 
главное действие, проиллюстрировав данную особен-
ность примером: Купив краски, Андрей начал писать 
пейзаж. = Когда Андрей купил краски, он начал писать 
пейзаж. Здесь нужно акцентировать внимание студен-
тов на то, что дополнительное действие, выраженное 
деепричастием СВ, не зависит от времени глагола, обо-
значающего главное действие.

Данную мысль можно оформить в таблице, которая 
поможет снять трудности в работе со сложными син-
таксическими конструкциями. В ней нужно обозначить 
простое предложение, простое предложение с деепри-
частным оборотом и сложное предложение. Например: 
Преподаватель объяснил грамматику и начал (стал) 
задавать вопросы (простое предложение). Объяснив 
грамматику, преподаватель начал (стал) задавать 
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вопросы (простое предложение с деепричастным обо-
ротом). Когда (после того как) преподаватель объ-
яснил грамматику, он начал (стал) задавать вопросы 
(сложное предложение).

При разъяснении данного материала следует об-
ратить внимание студентов на деепричастный оборот 
(Михаил прочитал журнал и вернул его другу. → Михаил 
вернул другу журнал, прочитав его. – Михаил, прочитав 
журнал, вернул его другу. – Прочитав журнал, Михаил 
вернул его другу. – После того как (когда) Михаил про-
читал журнал, он вернул его другу), а также на позицию 
деепричастного оборота и возможных вопросов в пред-
ложении. Например: Изучив специальную литературу 
по истории вопроса, аспирант написал доклад. Что 
написал аспирант, изучив специальную литературу по 
истории вопроса? – (доклад). Аспирант написал доклад, 
изучив специальную литературу по истории вопроса. 
Когда аспирант написал доклад? – (изучив специальную 
литературу по истории вопроса).

Замена деепричастного оборота синонимическими 
конструкциями в работе над темой «Деепричастия» яв-
ляется необходимым этапом в общей системе работы. 
Целесообразно предоставить иностранным студентам 
иллюстрацию примеров простого предложения с дее-
причастным оборотом и синонимичных конструкций 
без деепричастий при: 

I. Одновременности действий (НВ – НВ): (когда) (и) 
Например: Читая правило я пишу (писал, буду писать) 
его в тетради. = Когда я читаю (читал, буду читать) 
правило, я пишу (писал, буду писать) в тетради. =Я чи-
таю правило и пишу в тетради.

II. Последовательности действий (СВ – СВ):
 — с придаточными времени (когда, после того как, 

прежде чем, с тех пор как, как только, перед 
тем, как и др.: Окончив университет, мой друг 
вернулся (вернётся) на родину. = Когда (после того 
как) мой друг окончил (окончит) университет, он 
вернулся (вернётся) на родину.

 — с придаточными причины: (потому что, отто-
го что, так как, из-за того, что, благодаря 
тому что, в связи с тем, что и др.): хорошо вы-
учив правила, образования формы множественно-
го числа, иностранный студент отлично написал 
грамматический диктант. Плохо выучив правило 
образования формы множественного числа, сту-
дент получил плохую оценку. = Студент хорошо 
написал диктант, потому что хорошо выучил 
грамматическое правило. = Студент плохо напи-
сал диктант, из-за того, что плохо выучил грам-
матическое правило.

 — с придаточными следствия (так как, поэтому): 
хорошо выучив правило, студент отлично напи-
сал диктант. = Студент хорошо выучил правило, 
поэтому хорошо написал диктант и т. д.

После аналитической работы следует предложить 
грамматические задания на трансформацию типа: заме-
ните, где возможно, придаточные предложения условия 
и уступки, времени причины и следствия и другие дее-
причастными конструкциями. (Если вы не поняли этот 
материал, вы не сможете выполнить домашнее задание. 
Если бы вы выучили слова и грамматику, вы бы легко пе-
ревела текст. Когда я был в Санкт-Петербурге, я часто 
ходил в театр оперы и балета и т. п. или замените де-
епричастные конструкции соответствующими придаточ-
ными предложениями с союзами после того, как, когда, 
так как (потому что), если, хотя. Там, где необходимо, 
изменяйте порядок слов. (Отдохнув на каникулах, я про-
должил свою учебу. Отдыхая на каникулах, я всё же много 
читал); а также прочитайте предложения и выполните 
следующие задания: определите одновременность или 
последовательность действий, передайте информацию 
данных предложений при помощи синонимичных кон-
струкций. (Прочитав рассказы К.И. Паустовского, вы по-
любите русскую природу. Изучая иностранный язык, вы 
должны много читать каждый день. Окончив универси-
тет, я начну работать и т. п.); передайте информацию 
при помощи синонимичных конструкций и определите 
значения времени, причины, условия, уступки. (Изучив 
русский язык, мой друг стал работать переводчиком. 
Изучив русский язык, мой друг будет работать перевод-
чиком. Изучив русский язык, мой друг стал бы работать 
переводчиком и т. п.)

Завершающим звеном над темой «Деепричастия» мо-
жет послужить работа с текстом и выполнение послетек-
стовых заданий. В качестве иллюстрации мы приведем 
отрывок из рассказа А.П Чехова «С женой поссорился». 
Например: «Закончив работу, усталый и голодный муж 
пришел домой позднее обычного. Дома его ждали жена и 
обед. Сели за стол. Попробовав блюдо, муж сказу заме-
тил, что суп был негорячий и даже не теплый, а можно 
сказать холодный. - Что такое! Пришел домой, голод-
ный, как собака, а меня кормят холодным супом! Услы-
шав эти слова, жена заплакала и вышла из столовой. 
Муж пошел в свой кабинет. Проходя мимо комнаты, он 
услышал, как она плакала. Войдя в кабинет, он подошел к 
дивану и лег спать. Закрыв голову подушкой, муж сделал 
вид, что спит, и тихо захрапел. Почувствовав за своей 
спиной теплое тело, он подумал о жене. «Любит меня, 
сама пришла... - Дорогая моя, я так тебя люблю!»- сказал 
муж, обняв теплое тело. - Тьфу! Около него лежала его 
большая собака Дианка» [4, с. 145] Завершающий этап 
работы по данной теме – контрольные работы в тради-
ционной и тестовой форме.

Мы полагаем, что предложенная система работы 
поможет легче освоить иностранному студенту, на наш 
взгляд, достаточно сложную грамматическую тему и по-
служит примерной иллюстрацией в работе начинающих 
молодых ученых в области РКИ.
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