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Аннотация. Статья посвящена исследованию использования причастий и причастных оборотов в художе-

ственных произведениях русских писателей XIX века и в современной литературе XXI века. Отправной точкой 
является книга «Русская грамматика» Александра Востокова, написанная в 1831 году. Главная концепция статьи 
заключается в том, что, несмотря на длительный период существования, эта часть речи остается применимой в 
современном русском языке. Иллюстрациями к проекту служат рассказы «Ионыч» А. П. Чехова, «Господин из 
Сан-Франциско» И. А. Бунина, стихи Александра Блока, роман-эпопея «Тихий Дон» М. А. Шолохова, повесть ир-
кутского писателя В. Г. Распутина «Прощание с Матѐрой», серия романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер и фило-
софский камень» и «Гарри Поттер и Дары Смерти». На основе анализа произведений, ресурсов сети Интернет 
делается вывод о том, что причастия и причастные обороты влияют на содержательность текста, его фонетиче-
ское восприятие. Способность причастий передавать признак предмета как действия является выразительным 
средством в художественном тексте. На примере произведения «Тихий Дон» показано словотворчество 
М. А. Шолохова в использовании причастий. Главный вывод статьи – жизнеспособность этих особых форм гла-
гола на протяжении многих веков. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the use of participles and participial phrases in the works of art of 

Russian writers of the 19th century and in modern literature of the 21st century. The starting point is the book "Russian 
Grammar" by Alexander Vostokov, written in 1831. The main concept of the article is that, despite the long period of ex-
istence, this part of speech remains applicable in modern Russian. The illustrations for the project are the stories “Ionych” 
by A. P. Chekhov, “The Gentleman from San Francisco” by I. A. Bunin, poems by Alexander Blok, the epic novel “Quiet 
Flows the Don” by M. A. Sholokhov, the story of the Irkutsk writer V. G Rasputin's "Farewell to Matera", a series of novels 
by Joan Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" and "Harry Potter and the Deathly Hallows". Based on the 
analysis of the works and resources of the Internet, the article concludes that participles and participial phrases affect the 
content of the text, its phonetic perception. The ability of participles to convey the sign of an object as an action is an 
expressive means in a literary text. On the example of the work “Quiet Don”, the article shows the word creation of M. A. 
Sholokhov in the use of participles. The main conclusion of the article is the "viability" of these special forms of the verb 
for many centuries. 
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В современном русском языке применение 

причастий и причастных оборотов является 
одним из лингвистических приѐмов. Совме-
щая признаки прилагательного и глагола, 
причастие не только образно характеризует 
предмет, но и представляет его признак в ди-
намике: листья, опавшие с деревьев во время 
ветра, покрыли лесную тропу. Это свойство 
причастий широко используется в письменной 
речи, особенно в научном и художественном 
стилях. Писатели и поэты часто прибегают к 

этой форме глагола при описании картин при-
роды (пылающий остров, цветок засохший, 
бушующее море), для портретной характери-
стики героя (побагровевшее лицо, обвисшие 
щеки), для передачи внутренних переживаний 
персонажа (знающий правду, принимающая 
удары судьбы). Причастия помогают создать 
более возвышенную, пафосную, торжествен-
ную атмосферу. 

В книге «Русская грамматика» Алек-
сандра Востокова даѐтся следующее опре-
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деление: «Причастие есть имя прилагатель-
ное от глагола произведенное… Обозначает 
времени действия или состояния, настояще-
го или прошедшего. Причастия бывают дей-
ствительными и страдательными…» [2]. А. Ф. 
Пантелеев, Е. В. Шейко в учебном пособии 
«Современный русский язык» дают следую-
щее определение: «Причастие – это особая 
неспрягаемая (но склоняемая) форма глаго-
ла, которая обозначает действие как проте-
кающий во времени признак, т. е. процессу-
альный признак предмета» [9]. Причастие 
имеет глагольные признаки, такие как кате-
гории вида, времени, залога, переходности. 
Также как и глаголы, они могут сочетаться с 
наречиями. Причастия с зависимыми слова-
ми, стоящие после определяемого слова, об-
разуют причастные обороты, которые 
обособляются, усложняя синтаксическую 
структуру предложения. 

Цель данной статьи – показать, что при-
частие и причастный оборот, как лингвисти-
ческие единицы, активно использовались и 
используются в литературных произведениях 
писателей XIX, XX и XXI вв. 

Рассмотрим использование причастий и 
причастных оборотов А. П. Чеховым в рас-
сказе «Ионыч». «В мягких, глубоких креслах 
было покойно, огни мигали так ласково в су-
мерках гостиной; и теперь, в летний вечер, 
когда долетали с улицы голоса, смех и потя-
гивало со двора сиренью, трудно было по-
нять, как это крепчал мороз и как заходившее 
солнце освещало своими холодными лучами 
снежную равнину и путника, одиноко шедше-
го по дороге…» [1]. В данном отрывке прича-
стие «заходившее» придает яркость, вырази-
тельность, так как «оживляет» солнце, также 
показано как слушатели, находясь в летнее 
время, представляли себе зимние картины. 
Причастие «шедшего» «сжимает» часть 
предложения. 

Следующие фрагменты взяты из рассказа 
И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
Рассказ повествует о богатом американском 
господине, отправившимся в путешествие на 
корабле «Атлантида»: «Океан, ходивший за 
стенами, был страшен, но о нѐм не дума-
ли…». «Вьюга крепко свистала в отяжелев-
ших снастях, пароход весь дрожал, одолевая 
и еѐ, и эти горы, – точно плугом разваливая 

на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие 
и высоко взвивающиеся пенистыми хвостами 
громады…». 

В этих отрывках причастный оборот «хо-
дивший за стенами», причастия «отяже-
левших», «вскипавшие», «взвивающиеся» 
создают олицетворение, оживляя предметы 
за счѐт глагольных признаков. Читателю пе-
редаѐтся ощущение присутствия на знамени-
том пароходе «Атлантида», ощущение океа-
на, который предстаѐт перед читателями 
огромным живым организмом. Использован-
ные причастия гиперболизируют его призна-
ки. Особенностью рассказа «Господин из 
Сан-Франциско» является отсутствие имѐн у 
героев рассказа, которые описаны при по-
мощи различных глагольных форм [6, 7]. 

Также использование причастий можно 
встретить в цикле стихотворений А. Блока 
«Стихи о Прекрасной Даме». 

Душа молчит. В холодном небе 
Всѐ те же звезды ей горят. 
Кругом о злате иль о хлебе 
Народы шумные кричат… 
Она молчит, – и внемлет крикам, 
И зрит далекие миры, 
Но в одиночестве двуликом 
Готовит чудные дары, 
Дары своим богам готовит 
И, умащенная, в тиши, 
Неустающим слухом ловит 
Далекий зов другой души… 
Так – белых птиц над океаном 
Неразлученные сердца 
Звучат призывом за туманом, 
Понятным им лишь до конца. 
В этом стихотворении А. Блоком исполь-

зованы страдательное и действительное 
причастия, которые имеют метафорическое 
значение. 

Обратимся к роману-эпопее «Тихий Дон» 
М. А. Шолохова. Это произведение описыва-
ет исторические события, переплетѐнные с 
жизнью донских казаков в начале XX века. 
Читая это произведение, следует отметить, 
что писатель очень часто использовал при-
частия: «На берегу безлюдно, припудренные 
меловой пылью огородные плетни над Доном 
изнывали, опаленные горячим ветром, поили 
воздух запахом прижженного хвороста. Тя-
желые, обклеванные воробьями шляпки под-
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солнухов, вызрев до предела, никли к земле, 
роняли опушенные семечки. Займище изу-
мрудилось наращенной молодой отавой. 
Вдали взбрыкивали жеребята, и тягучий смех 
балабонов, привешенных к их шеям, несло к 
Дону южным горячим ветром…» [13]. В этом 
отрывке в каждом предложении использова-
ны причастия, которые придают тексту не-
обычность и индивидуальность. 

В романе «Тихий Дон» М. А. Шолохов ис-
пользует словотворчество, которое раскры-
вается в двух направлениях: в создании но-
вых слов, в новом употреблении уже извест-
ных слов. Этим он стремился к наиболее 
точному изображению людей, вещей, явле-
ний жизни. Словотворчество автора косну-
лось и причастий: «Хутор, зажиревший от 
урожая…заплеванное свое счастье … за-
твердевшую от осеннего сухостоя и без-
дождья черствую землю…» [13]. 

В повести иркутского писателя В. Г. Рас-
путина «Прощание с Матѐрой» рассказыва-
ется о жизни людей, которым предстоит пе-
реселение с острова в связи со строитель-
ством ГЭС. В описании персонажей этого ли-
тературного произведения автор использо-
вал причастия: «Снова опустили разговор, 
разморенные чаем и бьющим из окна, что 
выходило на закат, ярким клонящимся солн-
цем. Старуха Дарья, высокая и поджарая, на 
голову выше сидящей рядом Симы, чему-то 
согласно кивала, уставив в стол строгое бес-
кровное лицо с провалившимися щеками...» 
[7]. Благодаря причастиям описание героев 
становится более выразительным. 

Завершающая иллюстрация нашей статьи 
– это отрывки из романов Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и философский камень» и 
«Гарри Поттер и Дары Смерти». «Он попы-
тался вспомнить, о чем именно он забыл, ко-
гда Драко Малфой, проходивший мимо, вы-
хватил шар у него из рук…». «Оказалось, что 
он, так боявшийся, что не умеет ничего, все-
таки что-то может…» [3, 4]. 

В последних примерах автором использо-
ваны действительные причастия. В этих от-
рывках они ярко передают интенсивность 
действий, глагольная динамика тесно пере-
плетена с характеристиками героев. 

Следует отметить, что наиболее яркими 
представленными примерами являются от-

рывки из произведений И. А. Бунина и М. А. 
Шолохова. Эти талантливые писатели были 
удостоены Нобелевской премии. 

В работе доктора филологических наук 
Ирины Викторовны Замятиной «Грамматика 
русского причастия» [7] отмечается, что 
«причастие даже в роли препозитивного 
определения семантически осложняет пред-
ложение, так как в той или иной мере оно 
выражает значение действия». Ею предло-
жена классификация атрибутивных причаст-
ных конструкций: «определяемое слово + 
страдательное причастие», которые выпол-
няют различные функции. Данные характе-
ристики причастий рассмотрим в исследо-
ванных нами произведениях: 

– признак конкретного предмета: 
«… путника, одиноко шедшего по дороге…» 
(А. П. Чехов»; 

– признак / состояние: «Снова опустили 
разговор, разморенные чаем…» 
(В. Г. Распутин); 

– значение признака / состояния среды, 
природной или рукотворной: «Океан, ходив-
ший за стенами…» (И. А. Бунин); 

– признак «объекта речевого / мысли-
тельного действия»: «Оказалось, что он, так 
боявшийся, что не умеет ничего…» (Д. Ро-
улинг). 

В статье «Специфика функций причастий 
и форм их реализации в художественном 
тексте Томаса Манна» Ирина Алексеевна 
Шипова [12] указывает, что, будучи смешан-
ной глагольно-именной формой, причастие 
привносит в причастный оборот свои гла-
гольно-синтаксические связи и создает пред-
посылки для значительного расширения ра-
мок описания, его объемности. Именно бла-
годаря причастию открывается возможность 
выразить исключительно богатое и сложное 
содержание, обычно выражаемое распро-
страненными и даже сложными предложени-
ями. 

Подводя итоги исследования, можно сде-
лать следующие выводы: 

– во-первых, использование причастий и 
причастных оборотов часто встречается в 
литературных произведениях XIX, XX и XXI 
веков; 

– во-вторых, глагольные признаки прича-
стия делают описание субъекта динамичным; 
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– в-третьих, причастия и причастные обо-
роты выполняют функцию выразительности в 
художественной речи; 

– в-четвѐртых, причастия чаще использу-
ются в письменной речи [9, 10]. 

Причастия и причастные обороты необ-
ходимы для ясности речи и для ее украше-
ния. Без этих лингвистических единиц она 

казалась бы слишком примитивной, бедной и 
простой. Причастия в системе национального 
русского языка являются важными «кирпичи-
ками» [2]. С ними предложения получаются 
оформленными, законченными. Произведе-
ния великих русских поэтов и писателей, 
наполнены необычными и очень красивыми 
оборотами, украшенными причастиями. 
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