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Аннотация: В статье рассматривается причастие как особая глагольная 

форма в русском языке, обладающая признаками как глагола, так и 

прилагательного. Анализируются морфологические, синтаксические и 

семантические характеристики причастий, их роль в формировании 

атрибутивных конструкций и распространении предложения. Особое внимание 

уделяется дискуссионным вопросам, связанным со статусом причастия как части 

речи, его отграничению от других глагольных форм, таких как деепричастия и 

глаголы в личной форме, а также анализу его функциональной эквивалентности 

с относительными прилагательными и придаточными определительными 

предложениями. Рассматриваются исторические изменения в системе причастий 

и современные тенденции их употребления. 
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Введение 

Причастие, занимающее промежуточное положение между глаголом и 

прилагательным, представляет собой сложную и интересную лингвистическую 

категорию. Обладая глагольными признаками вида, времени и залога, причастие 

одновременно выступает в роли атрибута, согласуясь с определяемым словом в 

роде, числе и падеже, подобно прилагательному. Эта двойственная природа 

причастия вызывает множество дискуссий в лингвистике, касающихся его 

статуса как части речи, его морфологических и синтаксических свойств, а также 

его функциональной роли в предложении и тексте. 

В данной статье предпринята попытка комплексного анализа причастия в 

современном русском языке, с учетом как традиционных грамматических 

представлений, так и современных лингвистических подходов. 

 Морфологические характеристики причастия 

Причастие обладает рядом морфологических признаков, характерных как 

для глагола, так и для прилагательного. 

Глагольные признаки: 

  Вид: Причастия, как и глаголы, могут быть совершенного и 
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несовершенного вида (например, читавший (несов. вид) и прочитавший (сов. 

вид)). 

  Залог: Причастия могут быть действительного и страдательного залога 

(например, читающий (дейст. залог) и читаемый (страд. залог)). 

  Время: Причастия могут быть настоящего и прошедшего времени 

(например, читающий (наст. время) и читавший (прош. время)). 

Прилагательные признаки: 

  Род, число и падеж: Причастия, подобно прилагательным, согласуются с 

определяемым словом в роде, числе и падеже (например, читающий книгу 

студент, читающая книгу студентка, читающие книги студенты). 

  Изменение по родам, числам и падежам: Причастия изменяются по родам, 

числам и падежам, как и прилагательные. 

  Краткие формы: Страдательные причастия прошедшего времени могут 

иметь краткие формы (например, прочитана книга). 

 Синтаксические функции причастия 

Основной синтаксической функцией причастия является функция 

определения. Причастие выступает в роли определения к существительному, 

образуя причастный оборот (например, студент, читающий книгу). Причастный 

оборот может располагаться как перед, так и после определяемого слова. 

Причастие также может выступать в роли именной части составного 

именного сказуемого (например, Книга была прочитана). 

В некоторых случаях причастия могут субстантивироваться, то есть 

переходить в разряд существительных (например, учащийся, отдыхающий). 

 Семантические особенности причастия 

Семантика причастия включает в себя два основных аспекта: 

Процессуальный аспект: Причастие сохраняет значение действия или 

состояния, выраженного производящим глаголом. 

Атрибутивный аспект: Причастие характеризует предмет или лицо как 

обладающее определенным признаком, связанным с действием или состоянием. 

Семантическая структура причастия позволяет использовать его для 

описания динамических признаков предмета, то есть признаков, связанных с 

действием или процессом. 

Дискуссионные вопросы статуса причастия 

Вопрос о статусе причастия как части речи является одним из самых 

дискуссионных в русской грамматике. Существуют различные точки зрения на 

этот вопрос: 

Причастие – самостоятельная часть речи: Эта точка зрения основывается на 

том, что причастие обладает уникальным набором морфологических и 

синтаксических признаков, отличных как от глагола, так и от прилагательного. 
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Причастие – особая форма глагола: Эта точка зрения подчеркивает 

глагольное происхождение причастия и его связь с глагольной системой. 

Причастие – разновидность прилагательного: Эта точка зрения акцентирует 

внимание на атрибутивной функции причастия и его способности 

согласовываться с существительным, подобно прилагательному. 

Каждая из этих точек зрения имеет свои аргументы и основания. 

Однозначного ответа на вопрос о статусе причастия до сих пор не существует. 

 Функциональная эквивалентность причастий и других языковых средств 

Причастные обороты могут быть функционально эквивалентны 

относительным прилагательным и придаточным определительным 

предложениям. 

Причастный оборот – относительное прилагательное: Например, читающий 

студент ≈ читательский студент. Однако, семантика относительных 

прилагательных более абстрактна и менее динамична, чем семантика 

причастных оборотов. 

Причастный оборот – придаточное определительное предложение: 

Например, студент, читающий книгу ≈ студент, который читает книгу. 

Использование придаточного определительного предложения является более 

распространенным в разговорной речи, в то время как причастные обороты чаще 

используются в письменной речи, особенно в научном и официально-деловом 

стилях. 

 Исторические изменения и современные тенденции употребления 

причастий 

Исторически система причастий в русском языке претерпела значительные 

изменения. Утрачены некоторые формы причастий, изменилась частотность 

употребления различных типов причастий. 

В современном русском языке наблюдаются следующие тенденции в 

употреблении причастий: 

Уменьшение частотности употребления страдательных причастий: 

Страдательные причастия, особенно прошедшего времени, все реже 

используются в современной речи. 

Активное использование действительных причастий: Действительные 

причастия, особенно настоящего времени, остаются востребованными в 

различных стилях речи. 

Расширение сферы употребления причастных оборотов в книжной речи: 

Причастные обороты продолжают играть важную роль в организации научного 

и официально-делового стиля. 

Заключение 

Причастие представляет собой сложную и многогранную лингвистическую 

https://scientific-jl.com/new


JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS 
 

https://scientific-jl.com/new                                                        Volume–73_Issue-1_March-2025 121 121 

категорию, занимающую промежуточное положение между глаголом и 

прилагательным. Его морфологические, синтаксические и семантические 

характеристики обуславливают его уникальную роль в формировании 

атрибутивных конструкций и распространении предложения. Дальнейшее 

изучение причастия позволит углубить наше понимание функционирования 

языка и его роли в коммуникации. 
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