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Изучению понятия сравнения и средств его языкового выражения посвя-

щено большое количество современных исследований. Наиболее полно и де-

тально изучены морфологические средства выражения сравнительной семанти-

ки, в частности степени сравнения прилагательных и наречий. Также большое 

внимание исследователи уделяют «грамматическому статусу компаративных 

форм прилагательных, наречий и предикативов, нормативности синтетических 

и аналитических средств выражения сравнения, их стилистическим свойствам, 

особенностям употребления в речи и т. п.» [2, с. 83]. 

Не менее активно ведется изучение синтаксических средств выражения 

семантики сравнения. «На уровне синтаксиса исследование сравнения сводится 

к анализу прежде всего сравнительных оборотов в осложненном предложении и 

сравнительных придаточных частей в структуре сложноподчиненного предло-
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жения. Естественно, что внимание исследователей обращалось и на союзы, 

оформляющие названные конструкции» [2, с. 83]. 

В то же время лексический уровень выражения сравнительной семантики 

до сих пор еще недостаточно изучен. «Лексическим способом выражения срав-

нения называют тот, в котором значение сравнения заключено в семантике сло-

ва» [3, с. 185]. Семантикой сравнения в русском языке обладают различные ча-

сти речи, например, имя существительное (подобие), имя прилагательное (гро-

мадный), глагол (увеличивать) и др. 

Лексический способ выражения семантики сравнения имеет некоторые 

специфические особенности: 

− лексемы передают значение сравнения вне зависимости от синтаксиче-

ских конструкций, членами которых они являются, речевого окружения или 

неких языковых элементов, присоединяемых к слову; 

− сравнительная семантика выражается преимущественно имплицитно, так 

как данные лексемы не обладают формальными признаками, однозначно ука-

зывающими на их принадлежность к категории сравнения; 

− при данном способе передачи компаративной семантики отсутствует 

традиционная трехчленная структура, свойственная стандартным сравнитель-

ным конструкциям [4, с. 73–74]. 

В результате анализа языкового материала, полученного из речей и прика-

зов известного русского полководца и оратора М.Д. Скобелева, было выделено 

несколько групп лексем, способных самостоятельно выражать компаративное 

значение. В словах этой группы присутствуют «лексические значения, содер-

жание которых указывает на сравнение, подобное тому, которое в компаративе 

является его грамматическим значением» [1, с. 541]. Перечислим основные из 

этих групп: 

1. Слова с основой -сравн-, органически включающие в себя сему сравне-

ния. В эту группу могут входить слова различных частей речи: имя существи-

тельное, имя прилагательное, глагол в разных формах и с разнообразными от-

тенками значения: … подобное отношение к делу гг. офицеров, даже при та-
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ком сравнительно ничтожном неприятеле, как турки, могло бы иметь вред-

ные последствия. 

2. Имена существительные, называющие оттенки значения семантической 

константы поля компаративности: тождество, сходство, равенство, подобие, 

соответствие, неразличимость, несоответствие, различие, неравенство, 

противоположность, противоречие, а также однокоренные с ними имена при-

лагательные, наречия и глаголы: Пехота должна избегать беспорядка в бою и 

строго различать наступление от атаки. 

Эти слова возможно объединить в антонимичные пары: равный – нерав-

ный, сходно – различно, а также подобрать синонимы к каждому из элементов: 

похоже – одинаково – так же, непохожий – иной, другой, которые также отне-

сены нами в данную группу. 

3. Имена существительные, обозначающие максимально высокую и посто-

янную степень проявления определенного признака и получившие вследствие 

этого определительно-утвердительный характер: гений, талант, гигант, гро-

мада, урод и др.: … заранее убежден, что офицер – не молодец не может 

быть терпим в 16-й дивизии, а также имена прилагательные, образованные от 

них: крохотный, великий, огромный: За остановку транспорта по такой ни-

чтожной причине отрешаю капитана *** от должности с арестованием до-

машним арестом на три дня. 

4. Имена прилагательные и наречия, в семантике которых заключается вы-

ражение результата сравнения предметов различной степени схожести и при-

знание их крайней исключительности: единственный, уникальный, изумитель-

ный, редкий, исключительный и др.: Обратить особенное внимание на точ-

ность исполнения требований сомкнутого строя. 

5. Глаголы повторять, напоминать, намекать, имеющие значение повто-

рения какого-либо предмета или действия: Во время этих прогулок повторять 

батальонное учение. 
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6. Глаголы, обозначающие усиления признака предмета: краснеть, уси-

ляться, дешеветь: Необходима внимательность; огонь особенно учащается, 

если выкажутся неприятельские резервы. 

7. Глаголы, выражающие значение выделения предмета из группы одно-

родных или представляющие собой наименование отношений между объектом 

и эталоном сравнительной конструкции: уступать, превосходить, преобладать 

и др.: При движениях требовать смелого и решительного шага, не налегая 

вначале на строгое равнение. 

А также единицы различных грамматических категорий, образованные от 

них: превосходящий, превосходство, уступка и др.: В предстоящем бою в пер-

вый его период первенствующее значение оставляется за артиллерией. 

8. Определительные наречия, обозначающие высокую степень качества: 

непременно, крайне, очень, слишком, едва, совершенно и др.: На вчерашнем пе-

реходе из Хаскиоя было слишком много отсталых. 

9. Словосочетания, имеющие обстоятельственный характер: друг напротив 

друга, вслед за сим: … ставить шеренги друг против друга шагах в 20. 

10. Различного рода семантические оппозиции, элементы которых усили-

вают и уточняют компаративные значения друг друга: 

− имена существительные, являющиеся обозначением предмета, относи-

тельно которого производится сопоставление: оригинал, образец, модель, эта-

лон и др.: Везде проявили вы примеры той непоколебимой стойкости и того 

строгого исполнения долга, которые всегда составляли дорогое достояние 

нашей армии…, а также называющие его повторения: копия, отражение, вари-

ант, напоминание, подражание и др.: Завести чучела и учить колоть в наме-

ченную точку. 

От них также могут быть образованы имена прилагательные и глаголы, со-

храняющие в себе семантику сравнения: Лучше не пропускать ни одной оста-

новки без того, чтобы не выровнять, чем выдержать слишком долго на равне-

нии, добиваясь идеальной чистоты; 
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− имена существительные, обозначающие понятия, объективно противопо-

ставленные друг другу: авангард – арьергард, передовая – тыл, наступление – 

отступление: Обращаю внимание всех нижних чинов, что потери при молодец-

ком наступлении бывают ничтожны, а отступление, в особенности беспорядоч-

ное, кончается значительными потерями и срамом; 

− существительные и словосочетания, обозначающие ступени военной 

иерархии: нижние чины – офицеры, одиночные занятия – ротные и батальон-

ные учения: На будущее время предписываю гг. бригадным, полковым и бата-

льонным командирам перед боем тотчас же по получении диспозиции для боя 

собирать… всех наличных гг. офицеров; 

− имена прилагательные, обозначающие обыденность явления: заурядный, 

традиционный, обычный и др. и противопоставленные им прилагательные, пе-

редающие уникальное отношение говорящего к предмету речи: презренный, 

любимый, блестящий, знаменитый и др.: Не менее 2–3 раз в месяц совершать 

прогулки в составе целых батальонов в оба конца не менее обыкновенного пе-

рехода; Сильные решимостью геройски исполнить предназначения обожаемого 

Монарха – вверенные мне войска перенесут все…; 

− прилагательные и наречия, обозначающие противоположные понятия: 

молодой – старый, далеко – близко: Помнить, что всякое построение должно 

быть одинаково отчетливо исполнено как на переднюю, так и на заднюю ше-

ренгу, как справа, так и слева. 

В результате анализа языкового материала, извлеченного из приказов и ре-

чей М.Д. Скобелева, мы подтвердили свою первоначальную гипотезу о том, что 

в русском языке содержится большое количество слов, способных выражать 

значение сравнения вследствие собственной семантики. Как правило, они обо-

значают результаты мыслительной операции сравнения, в то время как едини-

цы морфологического и синтаксического уровня описывают сравнение как 

процесс. «… Везде сходное и разное. Они в мире, потому что он во всех своих 

проявлениях и сходное, и разное. Они в языке, потому что он – модель мира. 
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Они в науке, потому что она моделирует мир. Они в математических моделях 

мира» [6, с. 82–89]. 
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