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Аннотация. В статье на материале художественной литературы, фольклор-
ных и газетно-публицистических источников, материалов научных исследова-
ний рассматриваются структурно-грамматические особенности употребления 
сравнительной частицы -шң. Иллюстративный материал извлечен из Националь-
ного корпуса калмыцкого языка с помощью специализированной программы 
TextAnalyzer. Основной задачей статьи является корпусное изучение сравнитель-
ной частицы -шң. В работе приводится частотность употребления данной части-
цы с именными и глагольными частями речи, а также наречиями. 

* Исследование выполнено при поддержке гранта КалмГУ (проект «Типология и 
динамика языковых процессов в тюрко-монгольском ареале»).
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Abstract. The article investigates fiction, folklore, journalese sources and re-
search materials to reveal some structural and grammatical peculiarities of use of the 
comparative particle -шң. The source materials have been selected from the Kalmyk 
National Corpus with the aid of TextAnalyzer program. The paper primarily aims to 
provide a comprehensive insight into structural and grammatical peculiarities of use of 
the comparative particle and applies a number of new linguistic approaches. It exam-
ines the frequency use of the particle when combined with nominal and verbal parts of 
speech and also adverb, distinct features of their grammatical forms.
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Сравнение есть универсальная категория, которая проявляется 
во всех сферах деятельности человека. Понятие сравнения в совре-
менной лингвистике трактуется различными исследователями по-
разному. На данный момент сложилось представление о категории 
сравнения как сложно организованной системе разноуровневых 
средств выражения: морфологических, синтаксических, лексиче-
ских и словообразовательных [Малых 2011: 105]. 

Сравнения в свете современных антропоцентрических подхо-
дов в лингвистике системно и последовательно изучались и из-
учаются лингвистами как одни из средств и способов оценочных 
показателей этнокультурной и лингвистической картины мира. 
Более детальный анализ и наиболее существенный вклад в поня-
тие сравнения как языковой категории внесли такие отечествен-
ные лингвисты XX в., как А. А. Шахматов [Шахматов 2014], 
В. В. Виноградов [Виноградов 1952; 2001], Ф. Ф. Фортунатов 
[Фортунатов 1956], А. А. Потебня [Потебня 1958], А. Вежбицкая 
[Вежбицкая 1996], Н Д. Арутюнова [Арутюнова 1983], М. И. Че-
ремисина [Черемисина 2006], Е. Т. Черкасова [Черкасова 1973], 
Е. М. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук 1957], В. Н. Телия 
[Телия 1996].

Настоящая статья посвящена анализу особенностей упо-
требления сравнительной частицы -шң в калмыцком языке. 
Сравнения как объект исследования в калмыцком языкознании 
рассматривались в работах Г. Ц. Пюрбеева [Пюрбеев 2016], 
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В. Н. Мушаева [Мушаев 2017], Н. М. Мулаевой [Мулаева 2011], 
Е. В. Голубевой [Голубева 2016а; 2016б]. Все вышеуказанные ис-
следования опираются на отечественные теоретические работы 
в общем и частном языкознании. В данных работах сравнение 
рассматривалось на материале художественных текстов, фоль-
клорных произведений, фразеологизмов калмыцкого языка и др. 
Особо подчеркивается, что частица -шң чаще всего примыкает к 
формам причастия будущего и прошедшего времени, многократ-
ного причастия в обстоятельственной или предикативной функ-
ции [Голубева 2016а: 92]. 

В данной статье в качестве материала исследования  привлека-
ются текстовые фрагменты из Национального корпуса калмыцко-
го языка (далее — НККЯ) (см. подробнее: [Куканова 2011; 2013]), 
объем которого составляет 9 млн токенов. Особенности данной 
информационной системы позволили выделить необходимый ма-
териал исследования из текстов художественного, газетного, на-
учного стилей, а также фольклорных произведений. Оговоримся, 
что для нашего  исследования мы использовали локальную вер-
сию корпуса, которая доступна в специализированной программе 
Text Analyzer.

В академической грамматике калмыцкого языка отмечается, 
что частица -шң используется в функции сравнения одного дей-
ствия с другим или в функции уподобления. Данная частица упо-
требляется чаще всего с именными частями речи: с существитель-
ными и прилагательными, из глагольных форм — с причастиями: 
Эзнəс əəсн нохашң арһул җивəд орндан орҗ кевтв ‘Подобно со-
баке, которая боится хозяина, он тихо лег в свою постель’; Муутл 
өөрəн зогсчасн Җииҗəг, чон хө бахлурддгшң, авад гедргəн уңһав 
‘Как волк хватает овцу за горло, так Муутл схватил рядом стояв-
шего Джиджю и повалил его навзничь’ [ГКЯ 1983: 289].

Мы рассмотрели 3 067 примеров-предложений, где в срав-
нительных оборотах встречается частица -шң. В ходе анализа 
материала удалось выявить частотность употребления слов с ча-
стицей -шң. Данные в количественном и процентном отношении 
представлены ниже в таблице 1. 
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Таблица 1. Частица -шң и ее употребление  
(по материалам НККЯ)

№ Части речи частотность %

1 существительное 1 518 69,92
2 причастие 388 17,87
3 местоимение 99 4,56
4 прилагательное 45 2,07
5 глагол 95 4,38
6 числительное 15 0,69

7 отрицательная 
частица 7 0,32

8 наречие 4 0,18
Итого: 2 171 100 %

Как видно из таблицы, чаще всего частица -шң примыкает к 
именам существительным. Данные корпуса опровергают мнение 
Е. В. Голубевой о том, что к атрибутивным формам глагола ча-
стица -шң присоединяется чаще всего: всего 388 употреблений  
частицы с причастиями напротив 1 518 употреблений частицы с 
существительными. Практически одинаково частица -шң примы-
кает к местоимениям и глагольным финитным формам (99 — 95). 
Анализируемая частица редко присоединяется к прилагательным, 
числительным и др.

Частица -шң примыкает к именам существительным независи-
мо от типа склонения, числа и падежа:

• существительные 1 склонения в ед. числе: Һалнь ик хәәсншң 
һол шуугҗ буслв ‘С шумом взбурлила река, как котел на большом 
огне’ [НККЯ: Хоньна М. Ик санан]; 

• существительные 2 склонения в ед. числе: Харңһу подвалас 
хамхрха терзəр хар утан хаалһшң татгдна ‘Из темного подвала 
через разбитое стекло, как дорога, тянется черный дым’ [НККЯ: 
Твардовский А. Смоленскд]; 

• существительные 3 склонения в ед. числе: Мөңк, хүврлго 
бəəдг цецгәшң, мини дурнчнь кевəрн бəəнəл ‘Моя любовь остается 
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такой же, как вечный, неувядающий цветок’ [НККЯ: Дорҗин Б. 
Цагин селгəн];  

• существительные во мн. числе: Кирүд цокулсн цецгүдшң 
күүкднь киитнд даргдна ‘Его дети страдают от мороза, как поби-
тые инеем цветы’ [НККЯ: Буджала Е. Үүдəн тəəлтн, хальмгуд!];

• существительные с частицей -шң + падежное окончание: 
Һарлцсн һазртм асхн нəр һалин зальшңгар долвкснь үзгдв ‘На 
родной земле вечернее гулянье показалось блестящим пламенем 
костра’ [НККЯ: Лермонтов М. Зүүдн]. 

Кроме того, сравнительная частица -шң присоединяется к гла-
гольным формам в четыре раза меньше: 

• причастие в прошедшем времени: Манд бөдүн улст паспорт 
уга, сельсоветд болн колхозд бичүлчкхлə болад бəəх, - гиһəд авһ, 
зүркнəснь күнд аца авсншң байрлв ‘«Нам взрослым людям, у ко-
торых нет паспорта, достаточно записи в сельсовете и колхозе», 
― сказал дядя и обрадовался словно у него с сердца убрали тя-
желый груз’ [НККЯ: Бадмин А. Мукөвүн]; Һурвн колхозин ахлач 
һар бәрлдсншң болв ‘Получилось, как будто главы трех колхозов 
пожали руки’ [НККЯ: Балакан А. Хөөчнр]. 

• причастие в будущем времени: Энүнд сууҗаһад тенд, оңгдан 
һазрт бəəсн күүнлə өөрəн бәәхшң əдл күүндҗ оркдг…‘Поговорили 
с человеком, который находился там, в другом месте, будто он ря-
дом с вами’ [НККЯ: Куукан А. Әмтн дунд]; Баран деер залрад би 
биилҗәхшң чичрнə ‘Сидя на баране, трясется, словно танцует’ 
[НККЯ: Хоньна М. Шам]. 

• причастие многократного действия: Хойрдгч батальон, негл 
уснд чивҗ йовсн күүнд һар залһдгшң, наадк батальонмудт ту-
сан икəр күргв ‘Второй батальон очень помог остальным батальо-
нам, словно протянул руку утопающему’ [НККЯ: Хоньна М. Чи 
медхмч, Смоленск һазр]. 

Однако частица -шң часто примыкает и к местоимениям, при-
чем к разным типам: 

• личные: Усн Дала хан үүг соңсад тедн хойриг дуудулад, өргəдəн 
авч ирəд: ― Өөдəн сууцхагтн! гихлəни тедн хойр яңнрхад: ― Кишг 
иктə хаани өргəд бидншң иим күмнд өөдəн һарч суумр дүңгəн ямр 
заян бəəх билə гиһəд үүдн хоорнд сууҗ гинə ‘Услыхав об этом, хан 
Усн Дала позвал обоих в свой дворец и усадил на почетное место, 
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но те подумали: «Разве таким людям, как мы,  гоже ли сидеть на 
столь почетном месте у очень уважаемого хана», так говоря, усе-
лись у порога’ [НККЯ: Җаңһр]; Мадншң əдл эдн мөңгəр түрҗəдг 
болҗана ‘Они, как и мы, нуждаются в деньгах’ [НККЯ: Буджала 
Е. Үүдəн тəəлтн, хальмгуд!]; 

• притяжательные: Теднə уханд манашң төрскн эндрт угалм, 
манашң алдр ноолдан мөңкд теднд угалм! ‘В их мыслях нет роди-
ны, такой как у нас, и нет у них вечной великой битвы, как наша’ 
[НККЯ: Көглтин Д. Дəəнə хаврар];

• указательные: Тиимшң килəсн нанд чигн билə ‘Такие же пере-
живания и у меня были’ [НККЯ: Инҗин Л. Харһлцан]; 

• неопределенные: Әмн уга юмшң Андра ə һархш … ‘Андра 
не издавал ни звука, как неживой’ [НККЯ: Сусəн А. Кучр цаг]; 
Авдр, мишгəн чирлдҗ, адта юмсшң гүүлднə ‘Бегают как ненор-
мальные, таская за собой сундуки и мешки’ [НККЯ: Буджала Е. 
Үүдəн тəəлтн, хальмгуд!]. 

В одном из вышеприведенных примеров с местоимениями упо-
требляются и сравнительная частица -шң, и послелог əдл ‘как’ — 
мадншң əдл, что подтверждает разные вариации использования 
частицы сравнения в предложении.

Сравнительные обороты с частицей -шң, которая присоединя-
ется к прилагательным, встречаются значительно реже:  

• качественные прилагательные: Көвүнь өөрнь сөгдҗ өвдглəд, 
көлстə маңнаһинь илҗ һəəхнə, экнь өмнəснь өкəрлҗ хəлəнə, 
эңкрлҗ көвүһəн бичкншң таална ‘Сын любуется матерью, встав 
перед ней на колени и поглаживая ее вспотевший лоб, а она неж-
но смотрит на него и, как маленького, ласкает’ [НККЯ: Куукан А. 
Ачинь хəрүлсн болхнь]; Уга иршго, би терүг меднм! ― гиҗ са-
над, шал соктушң дəəвлəд, Басң арһул герүрн һарна ‘«Нет, не при-
дет, я ведь его знаю!» ― подумав так, Басң, будто пьяный шатаясь, 
пошел домой’ [НККЯ: Бембин Т. Итклтə иньгин дурн].  

Числительные со сравнительной частицей -шң в предложениях 
могут употребляться в значении:

• соединительного союза «и»: Күн тəвсн хөвтəһəн цаг 
дундаһар, күлг эзн хойршң, тиигҗ довтлна ‘Человек и судьба 
неразделимы, как и бегущий скакун со своим хозяином’ [НККЯ: 
Байдын С. Адунас шин бəрсн агт омглад]; Хойр тарха хоҗһр 
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доран мөн бийдəн тохрад, нарн сар хойршң сəəхн залус болҗ гинə 
‘Говорят, что двое шелудивых мальчуганов снова приняли свой 
облик, превратившись в красивых мужчин, подобных солнцу и 
луне’ [НККЯ: Җаңһр];  

• причины и следствия: Дулалад өмссн хувцнь ус авад, урсхулта 
уснь негншң, чигтхлүлҗ, көвүг зовав ‘Его теплые вещи промокли 
насквозь, и капли от мокрой одежды стекали по телу мальчика, от-
чего он страдал’ [НККЯ: Шугран В. Түрүн хоңх].  

Анализируемый материал показал, что наименее употреби-
тельными формами с частицей -шң являются: 

• глаголы в настоящем времени: Хойр танк негл царңд, хойр 
искрд шачашң утаһар хар үүл бəəлһв ‘Два танка столкнулись и, 
словно две горящие искры, образовали черную тучу из дыма’; 
[НККЯ: Хоньна М. Чи медхмч, Смоленск һазр];

• вспомогательный глагол гих: Уур ― бий зована, уул ― мөр зо-
вана гишң, би улм уурлад дотран санҗанав: намаг келсн үгмүдəрн 
бассн деерəн, нам бийəн халһҗ алад, түүрмд суулһхар седҗəнəч… 
‘Как говорится: «Гнев мучает человека, а гора ― коня», ― я разо-
злился пуще прежнего и подумал про себя: «Чем кидаться словами 
в мой адрес, ты хочешь посадить меня в тюрьму за убийство тебя 
же…»’ [НККЯ: Балакан А. Нерəдлһн]; 

Наречия с частицей -шң встречаются с такими разрядами, как:
• наречия времени: Баһ наста хазгуд ачсн поезд деед үзг 

хəлəһəд даңшң гүүһəд йовна ‘Груженный молодыми казаками по-
езд все время ехал на запад’ [НККЯ: Балакан А. Буурл теегт];  

• наречие меры и степени «почти», «чуть не», «едва не»: Ху-
дурн однав гигəд түүрмд оршң тиим юмн болв, аюл, нань оңгдан 
юмн уга! ‘Из-за того, что хотела пойти к сватам, чуть не угодила 
в тюрьму, случай, и ничего более’ [НККЯ: Пушкин А. Капитана 
күүкн]. 

В ходе анализа примеров из НККЯ были обнаружены предло-
жения, где частица -шң примыкает к отрицательной час тице уга: 
например, Зандан тер тоотынь би эврəн меднəв, тегəд чигн седкл 
алдад, нөр-хол угашң бəəнəв ‘Я сам знаю эту особенность Занды, 
поэтому не могу решиться и страдаю бессонницей’ [НККЯ: Бала-
кан А. Нерəдлһн]. Стоит отметить тот факт, что конструкция от-
рицание уга + частица -шң ранее не была описана в грамматиках 
калмыцкого языка.  
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В результате анализа мы пришли к следующим выводам: 
1) частица -шң в основном встречается в художественных 

текстах, а в газетных и научных текстах случаи использования 
данных образований крайне редки. В анализируемых текстах раз-
говорной речи частица -шң в наших источниках не фиксируется;

2) с помощью НККЯ нам удалось выявить, что сравнительная 
частица -шң чаще употребляется с существительными, менее ча-
сто — с причастиями, реже — в составе с прилагательными, глаго-
лами, местоимениями и числительными. Особо следует отметить, 
что прилагательные с частицей -шң в большинстве случаев суб-
стантивировались, а числительные выступают в совместно-соеди-
нительном значении; 

3) сравнительная частица -шң в калмыцком языке может ис-
пользоваться как при самостоятельных, так и при служебных ча-
стях речи. 

Проблемы, связанные с исследованием сравнительных кон-
струкций в различных аспектах, не теряют своей актуальности как 
в силу исключительно широкого использования сравнения в язы-
ке, так и недостаточной изученности ряда вопросов, касающихся 
их семантики. Функционально-семантическое поле сравнитель-
ной частицы -шң остается малоизученной сферой в калмыцком 
языкознании и остается объектом для будущих исследований. 
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