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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ 

(из материалов статей) 

Составила С.Шляхова 

 

öгравны-сотчыны ‘сильно гореть’ (букв. ‘пылать-гореть’),  

ад летны ‘неистово кричать’ (букв. ‘хайло драть’);  

бöр-бöр (ср. бöр ‘задняя сторона, назад’): Бöр-бöр таралiс порог 

дорланяс да вижлокöн горöтлiс Сюлепеткин (М. Лих.) ‘Назад к порогу 

покатился Сюлепеткин и дико кричал’; Такие корни, употребляясь с 

глаголами, очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают 

мгновенность действия. 

бав — бав видзöны — передаѐт состояние бодрствования: Суналöны 

пожуммез, вöрыс, суналö и керкуыс, токо бав видзöны сылöн осьта синнэз — 

öшыннэз (М. Лих.) ‘Дремлют сосны, лес, дремлет и дом, только бодрствуют 

его открытые глаза — окна’. 

баитны-керны ‘поговорить’,  

баксыны ‘мычать’,  

балямош (овца-пчела) ‘шмель’,  

бергöтны-уджавны ‘усердно работать’ (букв. ‘ворочать-работать’),  

боб-боб-боб — подражание бормотанию, ворчанию: Пöрись старуха 

ныр увтас пыр бобгö боб-боб-боб ‘Дряхлая старуха под нос вечно ворчит 

боб-боб-боб’. 

больгыны ‘журчать’,  

больс-больс Сапырнитiс ягöдсö, мымда тöрис кырымас, да больс-

больс только лэдзис кружкаас (М. Лихачев) ‘Схватил ягоды, сколько влезет 

в горсть, и боль-боль только опустил в кружку’. 

бор-бор — изображение глухого звука течения слабой струи воды, 

ручья: Шорокыс бор-бор котöртö ‘Ручеѐк течѐт (издавая звуки бор-бор)’. 

боткыны-видчыны ‘ворчать-ругаться’,  

боторитны-баитны (бормотать-говорить трещать-

говорить’) ‘говорить бормоча’;  

бряк — ‘бац, бах’; Геня бряк только усис кыминь ‘Геня бац упал 

навзничь’.бряк (ср.): Геня тожö мöдiс петны чожажык, но... и бряк только 

усис кыминь (В. Исаев) ‘Геня тоже хотел выйти быстрее, но... и упал (со 

стуком) навзничь’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, 

помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

брякнитны ‘брякнуть’ 

буавны-горзыны ‘плакать навзрыд’ (букв. ‘выть-плакать’).  

буль-боль || буля-боля || бульс-больс — подражание бульканью, плеску 

воды: Буля-боля ныв и зон васис петöны ни вон (С. Караваев) ‘Буль-боль 

девочки и мальчики из воды уже выходят вон’; Сапырнитiс ягöдсö... да 

бульс-больс только лэдзис кружкаас (М. Лихачѐв) ‘Схватил ягоды... и 



бултых только опустил в кружку’. буль-боль Вот пукалö сiя (дед) и вдруг 

кылö, кинкö буль-боль юас керис (В. Исаев) ‘Вот сидит он (дед) и вдруг 

слышит, кто-то булькнул в реке’;  

буль-боль керны ‘бултыхнуть’,  

бульчик-бульчик || пульчик-пульчик — звуки кипения, бурления воды. 

буситö-зэрö ‘идѐт мелкий дождь’,  

бута-бата — Урма быдöс айзöмöн уськöтчис тупыль вылö, пондiсö 

бута-бата тэчны сылö горбас (М. Лих.) ‘Толпа (детей) вся с криком 

бросилась на (снежный) ком, стали (бута-бата — изображение звука ударов 

кулаками) бить его’; 

бут-бут || бут-бат — подражание шуму при сильном стуке, падении: 

Да сэтчö пезьдiс, усис бут, лэбталiс коккез, кыдз майöггез (М. Лихачѐв) ‘Да 

тут сорвался, упал со стуком, задрал ноги, как колья’. бут-бат Нюжöтчис 

эшö буражык, потшпоныс нильдiс да бут-бат только усис му вылö 

(М. Лихачев) ‘Вытянулся ещѐ сильнее, жердочка соскользнула и с шумом 

упала на землю’. 

быгыльтны-мунны (валить-идти) ‘идти мелкими шагами’; быгыльтны-

мунны ‘идти катясь’ (букв. ‘катиться-идти’),  

быз-быз || быз-баз — передаѐт образ неожиданно появившегося 

предмета (нередко имеет отрицательный смысл): Чочком сюрöн, быз-быз, 

кыдз видзчисьтöм гöсь, мыччисис тöлiсь (М. Лих.) ‘Белым рогом, 

неожиданно, как непрошенный гость, появился месяц’.быз-быз Чочком 

сюрöн быз-быз, кыдз видзчисьтöм гöсь, мыччисис тöлiсь 

(М. Лихачев) ‘Белым рогом неожиданно (быз-быз), как нежданная гостья, 

вышла луна’.  

вак-вак — подражание хохоту:  

вак-вак серöмтчыны ‘громко засмеяться’,  

ваксьыны-серавны ‘громко смеяться’,  

ван ― ‘настежь’: И кокнита лолалö муыс, и сьöлöм оссьö, оссьö ван 

(М. Лих.) ‘И легко дышит земля, и сердце открывается, открывается 

настежь’. 

ванзыны-баитны ‘говорить громко’ (‘кричать-говорить’),  

варк-варк — подражание кипению чего-нибудь густого: Варк-варк 

пусьö кашаыс ‘Варится (издавая звуки варк-варк) каша’.  

ваш-ваш-ваш || шу-шу-шу — подражание шушуканию, шѐпоту: 

Инькаэс шу-шу-шу öтамöдныскöт вашкöтчöны-баитöны ‘Женщины шу-шу-

шу друг с другом шепчутся’.  

вашкыны-баитны (шушукать-говорить) ‘говорить шушукая’; 

вашкыны-баитны ‘говорить шепеляво’ (букв. ‘шепелявить-говорить’),  

весь висьтавны ‘оклеветать’ (букв. ‘зря насказать’);  

воззьыны-вартлыны (хлестать-избить) ‘бить хлеща’; воззьыны-

вартлыны ‘избить (сильными ударами)’,  

вотьыштны-пышшыны ‘кануть’ (букв. ‘кануть-убежать’),  

вотясьö-зэрö ‘падают редкие капли дождя’,  



вуграсьны-мунны (удить-идти) ‘идти длинными шагами’; вуграсьны-

мунны ‘идти покачиваясь’ (букв. удить-идти’). 

вузасьны-небсьыны ‘продавать-покупать’, ‘вести оживленный обмен 

товарами’. 

вуп-воп ― ‘на мелкие куски, например, разрубить’: Клѐпöт 

пельбоккесö, клѐпöт, вуп-воп керав! (М. Лих.) ‘Нахлещи морду, нахлещи, 

изруби на мелкие куски!’  

гöрдлыны-серавны ‘смеяться подобно ржанью’. 

герс-герс — скрип коростеля,  

герскан ‘коростель’,  

герскыны ‘кричать (о коростеле)’  

гигинь-гогинь — изображение зигзагообразного движения)’. 

гигинь-гогиня ‘зигзагообразный’; Миян туй — сѐ ва да ва, гигинь-гогиня 

Иньва (С. Караваев) ‘Наша дорога — всѐ вода да вода, зигзагообразная 

Иньва’;  

ышки-пойкиа старуха ‘тяжело дышащая старуха’. 

гигинь-гогинявны ‘проводить зигзагообразную линию  

гиль-голь киссьыны ‘с шумом рассыпаться’,  

гира-гара — подражание топоту людей:  

гира-гара || гыма-йирка — подражание топоту людей: Гира-гара 

керкуö пырисö челядь ‘С шумом в дом вошли дети’. 

гира-гара пырны ‘с шумом зайти’;  

гичыр керны ‘издать скрежет (зубами)’,  

гот-гот — подражание смеху:  

гот-гот серавны ‘смеяться раскатисто (о детском смехе)’. 

готсьыны-серавны ‘смеяться гогоча’,  

гуж-важ — изображение звучания, получаемого при волочении, 

например, мешка муки по полу: Гуж-важ, гуж-важ кыскалiсö амбарöттяс 

мешöккез ‘С шумом тащили по амбару мешки’. 

гур-гур — подражание шуму трактора, мотора: Гур-гур-р гöрö трактор 

‘Гур-гур-р пашет трактор’.  

гыж-важ — воспроизведение шума падения снега).  

гыж-важ — изображение звука царапания пальцев. 

гыж-важ керны издать звук царапания’ 

гыжнитны ‘издать звук царапания’.  

гыж-гыж — Гыж-гыж керис тошсö Гаврил да öзтiс трубкасö (М. 

Лих.) ‘Почесал (гыж-гыж — изображение звука при почѐсывании) бороду 

Гаврил и зажѐг трубку’. гыж-гыж — звуки царапания, чесания: Гыж-гыж 

керис тошсö Гаврил да öзтiс трубкасö (М. Лихачѐв) ‘Почесал бороду 

Гаврил и зажѐг трубку’. 

гыжьявны ‘сцарапать, расцарапать, чесать’. В основе перечисленных 

слов коми гыж ‘ноготь, коготь, копыто’; ср. удм. гижы ‘то же’.гыжьясьны 

‘чесаться, царапаться’то же’;  

гым керны (при гымнитны) ‘грохнуть’,  

гымавны ‘греметь’ гымалöм ‘гром’. 



гыма-йирка — Гыма-йирка петiсö керкусис Мирош да Иван (М. 

Лих.) ‘(Гыма-йирка — подражание топоту ногами) с шумом вышли из дому 

Мирош да Иван’. 

гым-гым — звук удара, например, кулаком или чем-нибудь тяжѐлым: 

Микишко гым да гым пызан кузя кулакнас вартö (М. Лихачѐв) ‘Микишко 

(гым-гым) по столу кулаком бьѐт’. Это же изобразительное слово 

употребляется для подражания звукам грома.  

гым-гым — подражание грому, сильному стуку, грохоту и т. д.  

гым-гым керны равно грохнуть 

гымнитны ‘грохнуть’,  

гып-гып — звукоподражание падению тяжѐлого предмета: Гып-гып 

усис кагаыс лабич вывсис ‘Грохнулся ребѐнок с лавки’. 

гырс-гырс ‘подражание скрежету зубами ’.  

гырскыны ‘т скрежетать о же’,  

дöвöтiс-доймис Кöть и дöвöтiс-доймис öт чужöмбаныс, кытiсь 

гыжжес сорнас кульыштiс сылiсь кучиксö Сенькаыс, но эта доймöмыс кыдз 

бытьтö эз вöв (М. Лихачев) ‘Хотя и раздирающе болела одна щека, с 

которой ногтями сорвал еѐ кожу Сенька, но эта боль как будто не 

чувствовалась’. 

дзар — дзар керис ‘бросил мгновенный взгляд’; Дзар керис улицаланяс 

— машина локтö ‘Взглянул (мгновенно) на сторону улицы — машина идѐт’. 

дзар керис — глянул 

дзарнитiс ‘глянул’; Дзар керис улицаланяс — котöртö волостнöй 

сторож да öвтчö киэзнас (М. Лих.) ‘Глянул (дзар — изображает быстрый 

взгляд) на улицу — бежит волостной сторож и машет руками’; дзар керны 

‘бросить быстрый взгляд’;  

дзар югыт ‘совсем светло’,  

дзар: дзар керны ‘бросить мгновенный взгляд’;  

дзарнитны-видзöтны ‘бросить беглый взгляд’ (букв. ‘бросить взгляд-

посмотреть’),  

дзикыр-дзикыр || гичыр-гичыр — подражание скрежету зубами: 

Оськöвтiс, сувтыштiс да дзикыр-дзикыр только керис пиннезнас (М. 

Лих.) ‘Шагнул, приостановился и заскрежетал зубами’. 

дзиль-дзоль — подражание непрерывному течению более сильной и 

толстой струи жидкости;  

дзиль-дзоль || дзильк-дзольк || дзиля-дзоля: Дзиль-дзоль лэдзчö 

подойницаö йöв ‘Течѐт (издавая звуки дзиль-дзоль) в подойницу молоко’. 

дзильк-дзольк — подражание отрывистому течению более сильной и 

толстой струи жидкости, чем предыдущая;  

дзирс — усиливает значение прилагательного пемыт ‘тѐмный’: Нем оз 

тыдав, дзирс пемыт (В. Исаев) ‘Ничего не видно, совершенно темно’.  

дзолльö-зэрö ‘идет мелкий, но частый дождь’,  

дзолльыны-виявны (журчать-капать) ‘течь журча’;  

дзолльыны-виявны ‘капать со звоном’ (напр. в ведро; букв. ‘звенеть-

капать’),  



дзуз — дзуз видзöны: Кыдз векнитик щеллез пытшксянь, чуть-чуть 

дзуз видзöны лэчытöсь-лэчытöсь, пыжьян кодь, синнэс (М. Лихачѐв) ‘Как 

через узкие щели, чуть-чуть выглядывают острые-острые, словно шило, 

глаза’.  

дзуз — изображение небольшого огня Важын ни деревня пасьта кусiсö 

биэз, только Торшенѐвлöн дзуз видзö, кольлалö медбöрья морттэсö (М. 

Лих.) ‘Давно уже в деревне погасли огни, только у Торшенѐва чуть-чуть 

светит (), провожает последних (уходящих) людей’;  

дзульзьыны-серавны ‘весело щебеча смеяться’,  

дзурк — Дзурк оссис Ефремлöн керку ыбöсыс (М. Лихачѐв) ‘Со 

скрипом (дзурк — звукоподражание скрипу) открылась дверь дома Ефрема’. 

Одиночно чаще всего выступают образоизобразительные слова; 

дзурк || дзурк-вирк — подражание скрипу двери, пола, телеги, обуви: 

Дзурк оссис Ефремлöн керку ыбöсыс (М. Лихачѐв) ‘Со скрипом открылась 

дверь дома Ефрема’; Виль сапоггез дзурк-вирк керöны ‘Новые сапоги 

скрипят’. 

дзурк осьтны ‘открыть со скрипом’;  

дзуркöтны-ветвöтны ‘поскрипывать новой обувью — ходить’, 

дзуркöтны-ветлöтны ‘ходить, поскрипывая обувью’,  

дзурк-вирк — изображение скрипа обуви;  

дзурк-вирк в дзурк-вирк ветвöтны ‘ходить поскрипывая новой 

обувью’,  

дзурки-вирк дзурки-вирк является лишь звуковым изображением хруста 

снега. Коккез увтын горöн, горöн дзуртö лымыс дзурки-вирк (М. Лих.) ‘Под 

ногами громко, громко хрустит снег дзурки-вирк (подражание хрусту)’ — 

слово горöн ‘громко’ характеризует действие, выраженное глаголом  

дзуртö ‘хрустит’, с качественной стороны, отвечает на вопрос кыдз? 

‘как?’ и является наречием.  

дрöг (дрöж) мунiс ‘дрожь пробежала’;  

дрöж, дрöг (ср. дрöжитны ‘дрожать’): Дрöг мунiс сьöлöмыс 

‘Затрепетало сердце’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, 

помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

дрин пöт ‘предельно сыт’; 

дрин-дрин усиливает значение прилагательного пöт ‘сытый’ и 

одновременно передаѐт образ плотного от наполнения пищей живота), на 

целый день наелся’; Часöт только пызан сайсянь, пöт, батя, ме дрин-дрин, 

быдса лун кежö сѐйи (М. Лих.) ‘Сейчас только из-за стола, сыт, говорю, я 

(Нылö мыччö быд олан шынь серöма чужöмбан (С. Караваев) ‘Жизнь им 

улыбалась всюду’ (букв. ‘им показывает всякая жизнь улыбающееся лицо’); 

Сiдз сiйö и вашöтiс роднöй айыс, сiдз сiя и петiс гортсис швач-швач куш 

бордöн (М. Лих.) ‘Так еѐ и выгнал родной отец, так она и ушла из дому 

совершенно голой’ (букв. ‘совершенно голым крылом’); Öтöрас дзирс 

пемыт ‘На улице совершенно темно’; Öтöрас дзар югыт ‘На улице 

совершенно светло’; сизьнет сьöд (или смоль сьöд) ‘совсем чѐрный’;  



дун — дун керсьöм ‘застыло’; Оз бытьтö немыс вöрзьöтчы, дун 

керсьöм быдöс, шоччисьö, суналö, узьö (М. Лихачѐв) ‘Будто ничто не 

движется, застыло всѐ, отдыхает, дремлет, спит’. 

дун — Посад чöлö, керсьöм дун ‘Село молчит, застыло на месте’ (дун 

— изображение тишины); 

дун (ср. дундыны ‘раздуться, например, о животе’): Кынöмыс Дарьялöн 

дун керсьöма ‘Живот у Дарьи вздулся, распух’; Такие корни, употребляясь с 

глаголами, очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают 

мгновенность действия. 

дыв — ‘прочь’: дыв вашöтам ‘выгоним’; дыв керам ‘выгоним’. 

ѐрк-ѐрк || гыма-йирка — подражание стуку, шуму, беготне: Гыма-

йирка котрасьö керкуын челядь ‘С шумом бегают в доме дети’.  

жöв — жöв керсьыны ‘насторожиться, притихнуть’; Челядь сразу 

керсис жöв, только чуть шушкöтчö тöв (С. Караваев) ‘Ребята сразу 

притихли, только еле шуршит ветер’. 

жöв — Пукалöны (воробейез), жöв керсьöмась, пуштышсьöмась, оз 

лысьтö местаись вöрзьöтчыны (М. Лих.) ‘Сидят (жöв — изображение 

притихших воробьев), притихли, нахохлились, не смеют с места сдвинуться’. 

жöв: жöв керсьыны ‘насторожиться, притихнуть’;  

жöдзны-котрасьны (суетиться-бегать) ‘бегать суетясь’;  

жагöник-жагöник Сэсся сылöн жагöник-жагöник усис юрыс öшын 

подушка вылас да, норöн эд керку пасьтас пондiс сыркьявны-горзыны (М. 

Лихачев) ‘Затем у неѐ тихонько-тихонько упала голова на подушку окна, и 

жалобно на весь дом она стала навзрыд плакать’. 

жам-жам — передаѐт слабые судорожные движения челюстями, 

губами: жам-жам керны ‘слегка пошевелить губами’; Жам-жам керис 

Макар öмнас, синнэсö барöтiс, бытьтö мырсис видзöтны юрсисö аслас юр 

вылiсь (М. Лихачѐв) ‘Слегка пошевелил ртом Макар, будто старался 

рассмотреть волосы собственной головы’. 

жиль-жоль || жильк-жольк — подражание звуку удара по железу, 

звону стекла, поднятию курка ружья: Быдöнныс жиль-жольк лэбтiсö пишаль 

куроккесö (М. Лихачѐв) ‘Все со звоном подняли курки пищалей’; Жиль-

жольк пöднассис ыбöсыс ‘Со звоном закрылась дверь’. 

жильк-жольк пöднассис — жолькнитiс-пöднассис ‘со звоном 

закрылся’,  

Жильк-жольк только пöднассис ыбöсыс Мирош ныр одзын 

(М. Лихачев) ‘Со звоном закрылась дверь перед носом Мироша’. 

жиля-жоля öшын лэдзны ‘разбить окно’.  

жын — ‘прочно’: Кыдз народ сыбöрын миян важ олансö сотiс биöн, 

виль порядок керис жын... (С. Караваев) ‘Как народ потом наш старую жизнь 

сжѐг огнѐм, новый порядок установил прочно...’ 

жын-жын — Нянь нылöн амбартыр, кык квать угöла керку сулалöны, 

оградаын пол вöвдöма, гöгöр жын-жын вевттьöма, некыт и кайло пырны 

(М. Лих.) ‘Хлеба у них полный амбар, два шестиугольных дома стоят, в 



ограде пол настлан, вокруг всѐ плотно (жын-жын — изображение плотно 

закрытого двора) закрыто, негде и птице пролезть’; 

зiльк — зiльк видзö ‘вид стоячей воды в луже’; Зiльк видзö гöппезын 

гудыра ваыс (М. Лихачѐв) ‘Застыла мутная вода в лужах’. 

зiтш: Зiтш пуксьыны ‘Крепко сесть, например, на стул’. 

звирк — изображение быстрого появления и исчезновения предмета, 

чаще всего животного;  

звирк керис ‘мелькнул’  

зыр-бут — зыр-бут мыччисьны ‘неожиданно появиться’;  

зыр-бут — неожиданно, свалиться как снег на голову: Кыдз гожумся 

кадö казявтöг, шупыта, зыр-бут лэбтiсьыштiс зэран кымöрок (М. 

Лихачѐв) ‘Как в летнее время незаметно, быстро (как снег на голову), 

поднимется дождевая туча’. 

зэрк сѐйны ‘переесть’.  

зэрны ‘дождить’, вступая в парные образования с другими, может 

выражать следующие значения:  

и-ив керлыны или ивгыны, ивзыны ‘ржать’, перен. ‘громко, нахально 

хохотать’.  

-ись — малопродуктивный суффикс со значением ‘относящийся к 

такому-то месту’: бöрись ‘задний’, одзись ‘передний’, шöрись ‘средний’, 

ылiсь ‘дальний’.121 

 йот-йот Кытшöм тэныт нять, йот-йот кынтöм да (М. 

Лихачев) ‘Какая тебе грязь, когда сильно замерзло’. 

кайны-лэдзчыны ‘подниматься-спускаться’, ‘ходить вверх-вниз’;  

ка-ка-ка || ки-ки-ки — подражание хохоту, часто без оттенков в форме 

смеха.  

кап-кап || тѐп-тѐп — изображение капания воды: Öшынсяняс кап-кап 

виялö ‘От окна кап-кап течѐт’.  

кар-р, кар-р — имитирует карканье вороны,  

кваркыш — кваркыш керны ‘моргнуть’; Одзлань быдыс иньдö син, и 

кваркыш оз кер некин (С. Караваев) ‘Вперѐд каждый устремляет глаз, и никто 

не моргнѐт’. 

кваркыш керны ‘моргнуть’;  

кваркыш: кваркыш керны ‘моргнуть’;  

кив-кив-кив — подражание визгу: Нывкаэз горöн кивзöны-сералöны 

‘Девушки громко визжат, хохочут’.  

киксыны-серавны ‘хихикать’,  

кир(а)-вар(а) || чиж-важ — подражание звуку разрывания материи, 

хрипам в горле: Ефрем сувтiс амбар вöск дорас, чиж-важ воротсяняс 

косялiс йöрнöссö и горöтiс (М. Лихачѐв) ‘Ефрем встал у края чердака амбара, 

(чиж-важ) от ворота разорвал рубашку и крикнул’; Кир-вар косясис 

чышьяныс ‘С шумом порвался платок’; Кир-вар, кир-вар кылö горшас ‘В 

горле хрипит’. 

кисьтö-зэрö ‘идет сильный, проливной, но спокойный дождь’,  

клѐпöтны-вартлыны (хлопать-избить) ‘бить хлопая’;  



клѐпöтны-вартлыны ‘избить’ (букв. ‘похлопать-избить’),  

ковс-ковс — звуки кашля: Ковс-ковс кашельнитiс ‘Ковс-ковс 

кашлянул’. 

ковс-ковс юны ‘пить большими глотками (взахлѐб)’ 

звукоподражательное слово ковс-ковс образно уточняет лексическое 

значение глагола юны ‘пить’, передаѐт характер движений органов глотания;  

кожгö-зэрö ‘идет крупный дождь, часто с шумом, ветром’.  

кож-кож — изображение течения широкой мощной струи воды: 

Кожöтан гöгöрас ылö кылö кож-кож ‘Около водопада далеко слышно кож-

кож’. 

кож-кож киссьыны ‘с шумом литься’,  

кок пятаэз нювны ‘подлизываться’ (букв. ‘пятки лизать’);  

конгыны-баксыны ‘кричать (о корове)’,  

корс-корс — изображение храпа спящего. 

корс-корс || кор-р-кор-р — подражание храпу спящего: Керкутыр корр-

р-кор-рр кылö ‘Во всѐм доме слышно кор-рр-корр (храп)’. 

крив-крув, крив-крув — крик журавля,  

куж-каж || каж-каж || кужа-кажа — подражание хрусту, треску: 

Эта выныс и Яран Гавриллэсö да Чебрень пияннэсö куж-каж таляс... (М. 

Лихачѐв) ‘Эта сила и Яран Гаврилов и Чебренѐвых с треском задавит...’ 

куж-каж тальны ‘с треском растоптать’,  

куж-куж Эта выныс и Яран Гавриллэсö и Чебрень пияннэсö куж-куж 

таляс (М. Лихачев) ‘Эта сила и Яран Гаврилов и Чебренѐвых с треском 

задавит’. 

кузь кыла ‘болтун, сплетник’ (букв. ‘с длинным языком’);  

кук-ку, кук-ку — кукование кукушки,  

курк — звук тушения свечи: Курк пöльыштiс ‘Дунул (издавая звук 

курк)’. 

курни-верни — изображение небрежного одевания, заматывания: курни-

верни пасьтасьны ‘кое-как одеться’. 

курни-верни — образ небрежного действия, например, заматывания: 

Курни-верни каттис узöлок ‘Небрежно, кое-как замотала узелок’; Курни-

верни öктыштiс паськöмторсис, мый сюрис (М. Лихачѐв) ‘Кое-как собрала 

из одежды, что попало’. 

кыч-кыч ‘зов собаки’ от кычан ‘щенок’;  

кыч-кыч! — возглас, которым подзывают собаку;  

кыш в кыш керны ‘издать шорох’,  

кыш керны (при кышнитны) ‘издать шорох’ и т. д.  

кыш керны ‘издать шорох’,  

кыш-кыш — Кинкö гор саяс кыш-кыш керис ‘Кто-то за печкой 

зашуршал (кыш-кыш — изображение шороха)’;  

кыш-паш — Öгань кыш-паш пасьтасис чожа, чышьянö каттис 

узöлок (М. Лих.) ‘Öгань (кыш-паш — изображение бесшумного 

одевания) оделась быстро, в платок завернула узелок’; 



кыш-паш — изображение тихого действия: Гöбеч увтын, кыдз öтiк 

морт, кыш-паш лэбтiсö киэзнысö ‘Под голбцем, как один человек, тихонько 

подняли руки’. В этом случае кыш-паш не является звукоподражанием. 

кыш-паш — подражание шуршанию листьев, тихой игре детей и т. д. 

Например: Öгань кыш-паш пасьтасис чожа. Чышьянö каттис узöлок. 

(М. Лих.) ‘Öгань беззвучно (тихо) оделась быстро. В платок завернула 

узелок’; Писарь кыш-паш öктыштiс бумагаэсö — да пызанö. (М. 

Лих.) ‘Писарь тихо собрал бумаги — и в стол’; Учöтик Иван кыш-паш кылö 

орсö угöлокас ‘Маленький Иван тихо играет в уголке’. От изобразительного 

корня кыш происходит слово кышöтны ‘шелест, шуршать, что-нибудь 

делать очень тихо’. 

кыш-паш || кыша-паша — звуки шелеста, шороха, шѐпота: Кыша-

паша шушкыштiсö ас коласаныс листтэз... (М. Лихачѐв) ‘(Кыша-

паша) пошушукали между собою листья...’ 

кыш-паш керны по значению равно кышöтны ‘шелестеть, шуршать, 

издавать шорох’,  

кыш-пыш — кышöтны ‘издавать шорох, шуршание’,  

кышым-кашым: Кышым-кашым пасьтасьны ‘Втихомолку одеться’. 

лöз (ср. лöз ‘синий’): Асывнас, кöр лöз югдiс ни, вöлi быдöс готов 

‘Утром, когда уже рассветало, было всѐ готово’; Такие корни, употребляясь с 

глаголами, очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают 

мгновенность действия. 

лег-лег — лег-лег керис ‘потряс’; Мамыс лег-лег керис кулакнас ‘Мать 

погрозила (потрясла) кулаком’. 

лег-лег (ср. легны ‘трястись’): Председатель кутiс Ганялiсь кисö да 

размöд лег-лег керис ‘Председатель взял руку Гани и несколько раз потряс’; 

Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, помимо 

изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

лег-лег керас — легнитас ‘потрясѐт’; 

лег-лег: лег-лег керны чуньöн ‘погрозить пальцем’. 139 

лѐздыр-баздыр — изображение медленной ходьбы: лѐздыр-баздыр 

оськавны ‘шагать медленно’;  

летки-петки — летки-петки ветлöтны ‘ходить оборвышем’. 

леш-вош — леш-вош видны ‘сильно выругать’; 

леш-вош || лешки-вошки — на мелкие куски, например, разорвать: 

Лешки-вошки косявлiс поснитик торрез вылö ‘На мелкие кусочки разорвал’; 

Немись мукöдпырсяс леш-вош видас жöникыс ‘Не за что иногда выругает 

муж’. 

лич (ср. личыт ‘слабый; просторный, например, костюм’): лич лэдзис 

‘полегчало (о состоянии здоровья)’; Такие корни, употребляясь с глаголами, 

очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность 

действия. 

лыйны-котöртны (букв. ‘выстрелить-побежать’) ‘промчаться пулей’ в 

образно-подражательном значении употребляется глагол лыйны 

‘выстрелить’, который вне этой конструкции, конечно, не является 



синонимом к слову котöртны ‘бежать’. Однако в парном слове лыйны 

становится характеризатором действия котöртны и сам по значению 

сближается с котöртны.  

лыйны-котöртны (стрелять-бежать) ‘бежать стрелой’;  

лыйны-котöртны ‘бежать пулей’ (букв. ‘выстрелить-бежать’),  

 лыяс-котöртас Ачыс бергöтчас да лыяс-котöртас нывкаэз дынö, 

токо павьялöны бöрас чикисяс ленточкаэз (М. Лихачев) ‘Сама обернѐтся и 

стрелой побежит к девушкам, только развеваются сзади в косе ленточки’. 

люзь — люзь ва ‘насквозь промокший’; Кушин вылын люзь пымалан, но 

а вöрын ыркыт, бур (И. Минин) ‘На поляне насквозь вспотеешь, но а в лесу 

прохладно, хорошо’. 

 люзь ва ‘насквозь мокрый’. 

люш-ляш — Люш-ляш чапкисис, унньöвтiс ныр сорнас да ланьтiс 

(М. Лих.) ‘(Люш-ляш — изображение падения обмякшего пьяного 

человека) бросился, засопел носом и заснул’; 

люш-ляш || люша-ляша — люш-ляш усьны ‘упасть (о человеке, 

стоящем едва на ногах)’. 

 ляв-ляв керис — лявöстiс ‘протявкал’ и т. д. 

ляв-ляв Поныс посöдз увтас повзис и суналöм коста только ляв-ляв 

керис (М. Лихачев) ‘Собака под лестницей испугалась и сквозь дремоту 

гавкнула’. 

ляп-ляп || люп-ляп — ляп-ляп коддзыны ‘совсем опьянеть’. 

ляп-ляп код (или люш-ляш код) ‘совершенно пьяный’; люзь ва 

‘совершенно мокрый’ и т. д. 

марскыны-сѐйны ‘есть с хрустом’ (букв. ‘хрустеть-есть’),  

марс-марс — изображение звука хруста под зубами при еде;  

марс-марс сѐйö — марскö-сѐйö ‘ест с хрустом’ и т. д. 

марс-марс сѐйны ‘есть с хрустом’;  

Микишка ляп код, гым да гым пызан кузя кулакнас вартö (М. 

Лих.) ‘Микишко совсем пьян, тук да тук по столу кулаком бьѐт’; Швыр да 

швыр-р пондiс папкыны-куритны ‘Пых-пых начал попыхивать-курить’. 

мошкоритчö-кайö ‘карабкаясь-поднимается’,  

му-му керлыны ‘мычать’;  

мунiсь-локтiсь ‘прохожий’ (букв. ‘уходящий-приходящий’),  

мунны-локны ‘уходить-приходить’, ‘ходить сюда и обратно’, 

‘разъезжать взад-вперѐд’;  

мурс-марс: Мурс-марс сѐйны турун ‘Есть траву, издавая звуки мурс-

марс (так говорят, например, о лошадях)’. 

ниль (ср. нильыг ‘скользкий’): Порсьыс картошкасö быдöс ниль керöм 

‘Свинья всю картошку съела’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень 

часто, помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность 

действия. 

нимавны-висьны (сосать-болеть) ‘испытывать тянущие боли’;  

нимавны-висьны ‘болеть’ (о пояснице; букв. ‘тянуть-болеть’),  

нимкодясьны-видчыны (букв. ‘обзываться-ругаться’) ‘сильно ругаться’;  



нимкодясьны-видчыны ‘обзываясь-ругаться’ (букв. ‘обзываться-

ругаться’) первое слово уточняет значение второго компонента; в парном 

слове  

нимкодясьны-виччыны (обзываться-ругаться) ‘обзываясь ругаться’,  

ниртны-уджавны (тереть-работать) ‘работать старательно’;  

ниртны-уджавны ‘гнуть спину’ (букв. ‘тереть-работать’),  

ном-лöдз ‘мошкара’ (букв. ‘комар-овод’),  

ны! — возглас, которым трогают лошадь с места;  

нырöн тюкöтны ‘носом ткнуть’ (букв. ‘носом заставить макнуть’);  

нырйышсис-лэбзис ‘рассекла пространство-пролетела’,  

ньöвьѐсьöн мунiс ‘стрелой промчался’ (ср. зыр. ньöв моз мунiс);  

нюж-няж || нюжа-няжа — подражание хрусту под зубами: Нюж-

няж || няж-няж только курччöвтiс размöд ягöддэсö, кöдна сюрисö öмас (М. 

Лихачѐв) ‘С хрустом раскусил несколько раз ягоды, которые попали в рот’. 

нюм — подражание смеху:  

нюм мунны ‘слегка ухмыльнуться’. 

нявöс(т)ны ‘мяукнуть’. 

нявзыны ‘мяукать’,  

няжгыны-курччöвтны ‘раскусить с хрустом’ (букв. ‘хрустнуть-

раскусить’). 

-овöй — со значением ‘сделанный из такого-то материала’: пуовöй 

‘деревянный’, шогдiовöй ‘пшеничный’, йыовöй ‘ледяной’, коровöй ‘лубяной’; 

ой, кытшöм басöк! ‘ой, какой красивый!’; ой, кытшöм зубыт! ‘ой, как 

больно!’; ой, вöя, вöя! ‘ой, тону, тону!’; ой, кытшöм кöдзыт! ‘ой, как 

холодно!’ 

ойтöв кыскöм ‘судороги’ (ср. зыр. войтöв кыскöм);  

ольсалö-мунö Нюжвыла да горöн ольсалö-мунö шыыс вöр пасьтас и 

видззез кузя (М. Лихачев) ‘Протяжно и громко стелется-идѐт звук по лесу и 

по лугам’. 

паз || рез-паз — рез-паз лöгасьны ‘сильно рассердиться, разругаться’; 

Паз лöгасисö сэк кулаккез (М. Лихачѐв) ‘Сильно рассердились тогда кулаки’. 

пакмыны-косьмыны (букв. ‘испаряться-сохнуть’) ‘худеть (о человеке), 

сохнуть’;  

пакмыны-косьмыны ‘худеть, сохнуть’, букв. ‘испаряться-сохнуть’). 

паськыт öма (зыр. паськыд вома) ‘много говорящий, не умеющий 

держать язык за зубами’;  

паськыт öма ‘болтливый, громко говорящий’ (букв. ‘имеющий 

широкий рот’);  

патькö-зэрö ‘идет крупный, но редкий дождь’,  

пеж — пеж видзöны рамаэз ‘блестят рамы’. 

пеллез чаналiсö (ср. зыр. пель чунавны) ‘оглох на время от резкого 

шума’ (букв. ‘уши звоном наполнились’);  

пики-вики — изображение звука гармони: Босьта киам ме гармоння да 

пики-вики размöд керышта (из народной песни) ‘Возьму в руки я гармошку 

и пики-вики несколько раз сделаю (т. е. пропикну)’. 



пиксiсь ‘пискун’ и т. д.,  

пиксöм ‘пикание’,  

пиксан ‘пищалка’,  

пиксыны образуются существительные:  

пильс — подражание смеху:  

пильс серöмтчыны ‘засмеяться, чуть-чуть раскрыв рот, хихикнуть, 

ехидно улыбнуться’.  

пильскыны-серавны ‘ухмыляться’,  

пиннез пыр кыввез сöдзöтны (зыр. пинь пырыс сöдзöдö 

кывъяссö) ‘сквозь зубы слова процеживать’;  

пиньгыны-видчыны ‘зубачить’ и т. д. 

питиривайтö-сьылö ‘переливаясь-поѐт’ — помогает автору создать 

яркую картину летней ночи в деревне. 

питиривайтö-сьылö Унажык сэтчин и быдкодь кайыс питиривайтö-

сьылö, саймöтö вöрлiсь сьöлöмсö (М. Лихачев) ‘Больше там и всякой птицы 

поѐт-заливается, будит сердце леса’. 

питкыль-питкыль — изображение ковыляния 

питькыр-питькыр — изображение ковыляния, вихляния при ходьбе:  

питькыр-питькыр || питкыль-питкыль — питькыр-питькыр пырис 

керкуö ‘(переваливаясь) вихляясь зашѐл в дом’. 

питькыр-питькыр ветлöтны ‘ходить в развалку’;  

питькыр-питькыр: питькыр-питькыр мунны ‘идти, покачивая 

бедрами’;  

пишкö-узьö ‘спит с храпом’,  

пиявны-кынмыны ‘сильно мерзнуть’,  

пожналö-зэрö ‘решетит дождь, сеет, как из решета’,  

пот — пот мунö мам сьöлöмыс ‘разрывается сердце матери’. 

пот (ср. потны ‘лопнуть, разрываться’): Пот мунö мам сьöлöмыс 

‘Сердце матери разрывается’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень 

часто, помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность 

действия. 

потласьны-горöтлыны ‘сильно кричать, кричать так, что рот 

разрывается’,  

пров-пров! — возглас, которым подзывают лошадь;  

пурк лэбзьыны ‘вспорхнуть’,  

пурк лэбзьыны ‘вспорхнуть’;  

пурскыны ‘брести по затвердевшему снегу’то же’;  

путриктыны-кайны ‘быстро расти (о траве)’. 

пыкайтны-сотчыны (пыхать-гореть) ‘гореть пыхая’;  

пыкайтны-сотчыны ‘гореть вспыхивая’ (‘вспыхивать, гореть’),  

пым (ср. пым ‘горячий’): Киам пым сидзис ‘Руке моей стало тепло’; 

Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, помимо 

изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

пырк || пурк — подражание порханию птиц: Пурк лэбзьыны ‘Вылететь, 

вспорхнуть (о птичке)’. 



пырны-петны ‘входить-выходить’, ‘ходить взад-вперед’ (через дверь);  

пырны-петны ‘ходить взад-вперѐд’ (букв. ‘входить-выходить’),  

риззьыны-чеглавны ‘с треском ломать’ (букв. ‘трещать-ломать’) первый 

компонент образно определяет лексическое значение второго компонента; в 

парном слове  

ризь-разь, ризя-разя ‘‘подражание треску, хрусту (например, 

падающего дерева)’. то же’;  

ризь-ризь || ризя-разя || ризя-вопка — треск при падении, звук слома, 

например, деревьев: Ризя-вопка пöрисö пуэз ‘С треском валились деревья’. 

ризя-вазя — звукоподражание треску:  

ризя-вазя — Луныс вöлi мича да öддьöн жар, коккез увтын ризя-вазя 

чегласисö кöс уввез (В. Боталов) ‘День был ясный и очень жаркий, под 

ногами (ризя-вазя — изображение треска при ходьбе по сухим 

сучьям) ломались сухие сучья’; 

ризя-вазя — ризьöтны ‘издавать треск (сучьев)’,  

ризя-вазя чегласьны ‘ломаться с треском’. 

ризя-вопка — изображение треска) валились деревья, звенели повсюду 

топоры, визжали, грызли сердцевину дерева пилы...’  

ризя-вопка — Ризя-вопка пöрисö пуэз ‘(Ризя-вопка — изображение 

звука при валке деревьев) с треском валились деревья’; 

ризя-вопка пöрисö можно сказать ризьöтiсö-пöрисö ‘валились с 

треском’,  

рожа кульны ‘позорить’ (букв. ‘лицо драть’);  

рыз-рыз — подражание хохоту:  

рыз-рыз серöмтчыны ‘засмеяться менее громко (часто в ироническом 

смысле), заржать’. 

рьявк да рьявк || ряк-ряк — изображение крика человека: Сыбöрын 

ряк-ряк пондiс горöтлыны ‘Потом стал кричать неистово’. 

рявзыны-горöтлыны (букв. ‘рявкать-кричать’) ‘сильно кричать’;  

рявзыны-горöтлыны ‘неистово кричать’ (букв. ‘рявкать-кричать’),  

ряк да ряк Председатель миян вылö ряк да ряк ‘Председатель на нас 

стал кричать’ (букв. ‘рявк да рявк’);  

сiлльыны-вартлыны (трясти-избить) ‘бить тряся’;  

сiлльыны-вартлыны ‘избить’ (букв. ‘трясти-избить’),  

свиж || свис — подражание свисту: Кинкö ылын свиж шутньöвтiс 

‘Кто-то вдали свистнул’. 

серавны ‘смеяться’, употребляясь в паре с различным словами 

(преимущественно с изобразительными глаголами), может передавать такие 

тонко дифференцированные оттенки в характере смеха, как:  

серавны-горзыны ‘смеяться-плакать’, ‘то плакать, то смеяться’ (о 

человеке с неустойчивым настроением);  

силь || силь-силь — силь öшавны — образ свисания стручков: Силь 

öшалiсö анькытш пуртöссэз ‘Тихо свисали спелые стручки гороха’. 

силькöтны ‘звенеть (о колокольчике)’  

силькан ‘колокольчик’ и т. д. 



силь-силь — изображение звука маленького колокольчика: Силь-силь 

гöняйтö тройка ‘Со звоном мчится тройка’. 

синваöн миссьыны ‘слезами умываться’;  

скок-скок — изображение прыгания: Туп-тап кöмтöм кок, 

чеччöвтышта скок да скок (М. Лихачѐв) ‘Топ-топ боса нога, вспрыгну скок 

да скок’. 

скок-скок чеччавны ‘скакать’;  

сортi-костi (петавны) ‘редко (всходить, о всходах)’,  

стук-стук || тук-тук || тук-ток || стуки-бряки — подражание стуку, 

например, сердца, молотка: Тук-тук-тук! Ток-ток-ток! вачкö-дорö молоток 

(В. Климов) ‘Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! ударяет молоток’; Ток-ток сьöлöм 

пессьö ‘Сердце стучит’. 

сульк пымавны ‘сильно вспотеть’,  

сульк пымавны ‘сильно вспотеть’;  

сунбан-сунбан — изображение движения с пошатыванием:  

сунбан-сунбан — изображение покачивания, запинания, шатания, 

например, человека: Сунбан-сунбан ветлöтiс старушка ‘Шатаясь во все 

стороны ходила старушка’. 

сунбан-сунбан — Сунбан-сунбан Данько чеччис, петiс джодж шöрас 

да аслас сьылöм сьöртi пондiс зымöтны-йöктыны (М. Лих.) (Сунбан-сунбан 

— изображение пошатывания пьяного человека.) ‘Данько встал 

пошатываясь, вышел на средину пола и под своѐ пение стал плясать’;  

сунбан-сунбан чеччыны ‘встать пошатываясь’;  

сунньöн-санньöн — сунньöн-санньöн вашöтны ‘дать в шею, 

вытолкнуть, выгнать (например, из дому)’. 

суськыны-дзебны (букв. ‘таить-спрятать’) ‘что-либо скрывать’;  

сыть! — возглас, которым отгоняют еѐ;  

сьöд (ср. сьöд ‘чѐрный’): Ылын сьöд видзис турун зород ‘Вдали чернел 

стог сена’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, помимо 

изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

сьöлöмö потiс ‘сильно испугался’ (букв. ‘сердце лопнуло’);  

сьöрсьöн-бöрсьöн (ветлöтны) ‘друг за другом (ходить)’,  

сьывны-йöктыны (букв. ‘петь-плясать’) ‘веселиться’; гöрны-кöдзны 

(букв. ‘пахать-сеять’) ‘заниматься сельскохозяйственными работами’. 

сьывны-йöктыны ‘веселиться’ (букв. ‘петь-плясать’) общее значение 

шире значений составляющих его компонентов и имеет собирательный 

характер; в парном слове  

сюлльыны-баитны ‘говорить’ (о детях; букв. ‘лепетать-говорить’),  

сюр-сяр || сяр-сяр — звукоподражание стуку (например, рогов, когда 

бодаются два барана) или треску трещотки: Сяр-сяр керис сяркан ‘Затрещала 

трещотка’. 

сют-сят — подражание глухому треску: Вот и фотоаппарат керис 

перыта сют-сят (С. Караваев) ‘Вот и фотоаппарат затрещал быстро чик-

чик’ (букв. ‘сделал быстро сют-сят’). 



сют-сят Вот и фотоаппарат перыта керис сют-сят (С. 

Караваев) ‘Вот и фотоаппарат сделал быстро чик-чик’. 

сют-сят керны равно сятнитны ‘затрещать’,  

-ся — со значением ‘относящийся к такому-то времени’: гожумся 

‘летний’, тöвся ‘зимний’, лунся ‘дневной’, арся ‘осенний’, майся ‘майский’; 

сяр || сяр-сяр: Гаврил полоса вылын сяр сулалiсö кык лѐдзöн суслоннэз 

(М. Лихачѐв) ‘На полосе Гаврила густо (в этом предложении сяр 

соответствует ‘густо’) стояли в два ряда суслоны’. 

сяр: сяр сулавны ‘стоять в беспорядке’ (о многих предметах);  

сярöтны ‘трещать трещоткой’). 

сярзьыны-баитны ‘трещать-говорить’ в прошедшем очевидном 

времени:  

тiрки-торки — звуки падения на лестнице (когда ‘считают’ 

лестницу): Тiрки-торки лэдзчис улöдз лиснич кузя ‘Сосчитал донизу лестницу 

(упал)’. 

тiрки-торки лэдзчис — торнитiс-лэдзчис ‘со стуком спустился’,  

тiрс-торс — изображение звука, например, стука каблуков при ходьбе;  

тiрс-торс || торс-торс || турс-тарс — звуки глухого удара, 

например, по дереву: Торс-торс керис каблукнас ‘Ударил каблуком’. 

тiрс-торс в тiрс-торс ветвöтны ‘ходить, стуча каблуками’,  

-тöм — со значением, противоположным прилагательным на -а (-я), то 

есть ‘лишѐнный чего-либо’: коктöм морт ‘безногий человек’; 

Таким образом, лексически ослабленный глагол выступает в 

приведѐнных примерах в значении обычного грамматического форманта, с 

помощью которого изобразительное слово становится членом предложения 

— сказуемым. 

тарöвтчыны-мунны (катиться-идти) ‘идти катясь’;  

таравны-усьны (букв. ‘покатиться кубарем-упасть’) ‘кубарем 

покатиться’;  

таравны-усьны ‘упасть кубарем’ (букв. ‘покатиться-упасть’),  

таралiс-усис ‘катясь-упал’,  

тач-тач керны ‘затрещать (например, о половице)’,  

тѐпöтны-виявны (капать-течь) ‘течь капая’;  

тѐпöтны-виявны ‘течь медленно’ (‘капать-течь’),  

тик-тик — изображение звука часов;  

тинь-тинь — изображение звона в ушах: Талун лунтыр веськыт 

пелям тинь-тинь керлö ‘Сегодня целый день в правом ухе звенит’. 

тон-тон || йот-йот || торс-торс — изображение состояния сильного 

замерзания, например, белья, земли: Муыс чорзьöма тон-тон. Кайпöлöс 

дзебсисьöм (В. Климов) ‘Земля затвердела сильно. Птицы спрятались’; 

Кытшöм тэныт нять, йот-йот кынтöм да (М. Лихачѐв) ‘Какая тебе грязь, 

когда сильно замѐрзло’. 

тон-тон кын ‘очень мѐрзлый’,  

тон-тон кын ‘очень мѐрзлый’;  

топöтны-гöняйтны (при топ-топ гöняйтны) ‘ехать галопом’ и т. д. 



торскöтны-ветвöтны ‘стучать каблуками — ходить’,  

тор-тор-тор — подражание звукам, когда волокут что-то твѐрдое: 

Тор-тор кыссьö потш ‘(Тор-тор) волочится жердь’. 

тпрукö-тпрукö! — возглас для подзывания коровы;  

тпручы-тпручы! — возглас, которым еѐ отгоняют. 

тран — изображение внезапного появления чего-нибудь: Асыв тöв 

пöльтыштö лэчыта, — тöвся лун мыччисис тран (М. Лихачѐв) ‘Утренний 

ветер дует остро, — зимний день неожиданно наступил’. 

трек — трек керны ‘шевельнуть’; Адззö: сибдöма зонок, трек оз 

вермы керны кок (С. Караваев) ‘Видит: завяз парнишка, не может шевельнуть 

ногу’. 

трек (ср. трекнитны ‘встряхнуть’): Эз и трек кер, бытьтö ланьтiс 

(М. Лих.) ‘И не пошевельнулся, будто заснул’; Такие корни, употребляясь с 

глаголами, очень часто, помимо изобразительного значения, обозначают 

мгновенность действия. 

трина-брана — трина-брана жугдыны ‘со звоном разбить (например, 

стекло)’. 

трин-бран — подражание звону, например, посуды: Трин-бран керисö 

рюмкаэз ‘Зазвенели рюмки’. 

трин-бран — тринöтны, бранöтны, оба глагола обозначают ‘звенеть с 

оттенками значений, зависящих от высоты гласного (тринöтны обозначает 

более высокий звон, а бранöтны — более низкий звон)’. 

трин-бран || трина-брана — звуки звона железа, стекла, бокалов: 

Трина-брана стукöтiсö рюмкаэз ‘Звенели рюмки’. 

трон-н-трон-н — изображение звука колокола;  

трон-трон — звукоподражание колоколу.  

тук-тук — изображение звука при ударе, например, молотком;  

тульк-мельк — представление образа падения кувырком, например, на 

лестнице;  

тульк-мельк || кульк-мельк — изображение падания кувырком: 

Мöдыт тульк-мельк берездасис улöдз (М. Лихачѐв) ‘Другой кувырком 

покатился донизу’. 

туна-тана || туна-на — подражание игре на гармони: Эх ма, туна-на, 

сьöлöм миян пизьö на... (М. Лихачѐв) ‘Эх ты, туна-на, сердце наше ещѐ кипит 

(в смысле жажды деятельности)’. 

турки-тарки — топот, стук по лестнице: Ёрдчöмöн турки-тарки 

петкöтiс öтöрöдззис (М. Лихачѐв) ‘С проклятиями (турки-тарки) вывел до 

улицы’. 

тусь масьтыны ‘сыпать мелкой дробью (плясать)’ (букв. ‘крупу 

толочь’);  

тутшкыны-сейны ‘с аппетитом кушать’ (букв. ‘наворачивать-

кушать’) и т. д.  

тучи-тачи — звук стука ботинками об пол при пляске: Тучи-тачи 

чарки джодж кузяас вартö (М. Лихачѐв) ‘Топ-топ ботинки по полу стучат’. 

тшек чеччöвтны ‘легко прыгнуть (напр., о воробье)’;  



тшынйыны-куритны (букв. ‘дымить-журить’);  

тшынйыны-куритны ‘курить’ (букв. ‘дымить-курить’),  

тыр висьтавны ‘ни пуху ни пера желать’ (букв. ‘полно предсказать’);  

тырöн-гозйöн (кöмавны) ‘надеть непарную обувь’,  

тырмас! ‘довольно!’ — личная форма глагола тырмыны ‘хватать, 

быть достаточным’ и т. д.). 

тюй — Важын ни бы зэрокыс колö, ѐна ни косьмöмась осяэс, тюй 

сулалöны роззэс ‘Давно уже нужен дождь, сильно высохли яровые, (тюй — 

изображение торчащих сухих колосьев яровых) иссохшие торчат колосья’; 

тюй — изображение выставляющихся, бросающихся в глаза 

предметов, растений: ...Бокас лымдорчачаэз тюй петöмась ни, дзардöны, 

гажöтчöны (М. Лихачѐв) ‘... Сбоку подснежники уже выглядывали, смотрят, 

веселятся’; Тюй сулалiсö посаддэз и деревняэз, бытьтö кыдз сѐр арся курöг 

типпез, кöдна озö ни надейтчö зорамны (М. Лихачѐв) ‘Стояли сѐла и 

деревни, будто запоздалые осенние цыплята, которые уже не надеются 

вырасти’. 

тюк — изображение чьей-либо неожиданной встречи вплотную: Тюк 

токо пантасис... Маришкöт (М. Лихачѐв) ‘Неожиданно вплотную 

встретился... с Маришей’. 

тюк Юра чеччис, мунiс бокö, Ва гумыштiс котелокö, Пондiс бертны 

ни, но вдруг Сувтiс кусттэз дынö тюк (С. Караваев) ‘Юра встал, отошел в 

сторону, Воду черпнул в котелок, Стал уже возвращаться, но вдруг 

Остановился у кустов внезапно (тюк)’. 

тюр || тюр-тюр — тюр котöртны (детск.) ‘побежать быстро (о 

ребѐнке, который учится ходить)’. 

тюр-тюр: Тюр-тюр котöртны ‘Быстро побежать’ (употребляется по 

отношению к детям, которые учатся ходить). 

тяк — тяк сувтiс ‘круто остановился’; Туй шöрас вöлыс тяк токо 

сувтiс ‘Посреди дороги лошадь круто остановилась’.  

тяк, являющееся усечѐнным корнем глагола тякны ‘тякать (топором)’, 

изображает, как круто прервалось действие. Тяк в представлении вызывает 

образ единичного удара топором. 

тякöтны-керавны (букв. ‘тякать-рубить’) ‘рубить’;  

тяп-ляп — тяп-ляп керны ‘плохо, небрежно что-нибудь сделать’. 

увсьöн-вевсьöн (пуктыны) ‘друг на друга (положить)’ 

удны-вердны ‘угостить’ (букв. ‘угостить-накормить’),  

ужгыны-пöльтны (букв. ‘выть-дуть’) ‘сильно дуть’ (о ветре);  

ур-р, ур-р — воркование голубя,  

чöс (ср. чöскыт ‘сладкий’): Картошкаыс невна чöс видзö ‘Картошка 

немного сластит’. Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, 

помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

чавкйыны-шутньöвтны (при чавк шутньöвтны) ‘свистнуть’,  

чав-чав — крик галок,  

чав-чав — подражание непрерывному течению широкой струи воды, 

например, из желобов и т. д.  



чав-чав — подражание течению широкой, но не мощной струи воды: 

Чав-чав виялö крышаэз вылiсь вотьва ‘Течѐт (издавая звуки чав-чав) с крыш 

вода’. 

чер петух ‘задира, драчун’ (букв. ‘топор петух’);  

чер-бар || чер-бар — чер-бар таравны ‘катиться переворачиваясь, 

задрав ноги вверх’. 

чер-бар В предложении: Шатöвтчис, джöмдiс, чер-бар усис и чеччис 

дыр öдва-öдва (Н. Попов) ‘Пошатнулся, споткнулся, упал, задрав ноги вверх, 

и долго едва-едва (с трудом) вставал’ — чер-бар передаѐт картину 

(образ) падения, значение его приблизительно соответствует ‘ноги задрав 

вверх’. 

чер-чер — изображение состояния торчания, например, ног: Коккес 

чер-чер керисö лымас (Л. Нилогов) ‘Ноги торчали в снегу’. 

чивзiсь ‘чирикающий’,  

чивзöм ‘чирикание’,  

чивзыны ‘чирикать’  

чив-чив — чириканье воробья,  

чив-чив сьывны ‘чирикать’ складывается из сьывны ‘петь’ и звукового 

воспроизведения чириканья воробья чив-чив. 

чиж-важ — изображение звука, например, пилы;  

чиж-важ — чижöтны ‘трещать (о блинах), визжать (о пиле)’. 

чиж-важ пилитны ‘пилить (так, чтобы пила визжала)’ чиж-важ, 

помимо основного значения (воспроизведения визга пилы), вносит в 

значение глагола пилитны оттенок интенсивности проявления действия; в 

сочетании гыма-йирка пырны ‘с шумом войти’ изобразительное слово гыма-

йирка передаѐт конкретный характер шума (он был сильный, на что 

указывают сонорные согласные м, р, и неоднородный, о чѐм говорят 

различные изобразительные корни). 

чильдны-кынмыны ‘покрываясь инеем, замерзать’ (букв. ‘индеветь-

замерзать’),  

чильк-чольк — звукоподражание течению слабой тонкой струи 

жидкости;  

чильк-чольк — подражание временами прерываемому течению слабой 

тонкой струи жидкости;  

чиль-чоль — подражание непрерывному течению очень слабой и 

тонкой струи жидкости;  

чиль-чоль || чильк-чольк — изображение звука при непрерывном или 

прерываемом (чильк-чольк) течении очень слабой, тонкой струи жидкости: 

Медбöрья ырöшыс чиль-чоль лэдзчö ‘Последний (в смысле порций) квас течѐт 

(издавая звуки чиль-чоль, т. е. слабо)’. 

чим сьöд ‘совершенно черный’,  

Чинь-бринь, чинь-бринь, чинь-бринь — кылö лопатитчöм шы 

(М. Лих.) ‘Чинь-бринь, чинь-бринь, чинь-бринь слышен звук правки кос’ — 

чинь-бринь — воспроизведение этого звука.  

чирк öзтыны ‘чиркнуть спичку’;  



чирк биасьны ‘чиркнуть спичкой’,  

чирк-чирк — стрекотание кузнечика и т. д. 

чирыштны-кынмыны ‘сильно мерзнуть’,  

чискыны-сотчыны ‘гореть тлея’ (букв. ‘тлеть-гореть’),  

чишки-чошки: Чишки-чошки ветлöтны ‘Ходить, волоча ноги, обутые 

в валенки, домашние тапки’ и т. д. 

чуй || чунь — ‘одиноко торчать’; Öт пельыс лэдзчисьöма, а мöдыс чуй 

керсьöм, вывлань видзöтö (М. Лих.) ‘Одно ухо опустилось, а другое торчит, 

вверх смотрит’; Чуй öтнам || чунь öтнам ‘совсем один я’. 

чукыля-викыля ‘непрямой, изогнутый’ (букв. ‘изогнутый-

изгибающийся’),  

чунь öтнам ‘совсем один я’ и др.,  

чупкыны-нимавны (чмокать-сосать) ‘сосать чмокая’.  

чупкыны-нимавны ‘сосать чмокая’ (букв. ‘чмокать-сосать’),  

чуп-чуп — подражание чмоканью, поцелую: Чуп-чуп кагаыс нималö 

сюрсö ‘С чмоканьем ребѐнок сосѐт соску (букв. рог: у пермяков соска 

надевается на рог)’. 

чурс или чурс-чурс керны ‘то же’ выпить немного, глотнуть, отпить’;  

чурс сьöвзьыны ‘звучно плюнуть’;  

чурс: Чурс сьöвзьыны ‘Звучно плюнуть (со звуком чурс)’. 

чурскыны ‘пить с характерным звуком’. 

чурскыны-юны ‘пить причмокивая’. 

чурснитны ‘отпить, глотнуть’;  

чуш-чуш || чуш-паш || чуш-ваш || чушки-вашки — изображение 

шуршания, волочения обуви: Чуш-паш мунiс джоджöттяс ‘Шурша (волоча 

ноги) прошѐлся по полу’. 

чывк — изображение крутого поворота на месте (о человеке): Чывк 

бергöтчыштасö да бöра одзлань ‘Повернутся круто (резко) да опять вперѐд’ 

(М. Лих.). 

чывк: чывк керны ‘быстро, круто повернуться’ (о человеке);  

чышкыны-гöрны (мести-пахать) ‘аккуратно пахать’. 

чышкыны-гöрны ‘пахать легко’ (букв. ‘мести-пахать’),  

шай-пай — передаѐт картину растерянности: шай-пай лоны 

‘растеряться’. кромльык-кромльык — изображение хромоты: кромльык-

кромльык мунны ‘хромать’. 

шай-пай лоны ‘растеряться’. 

шаритны-кошшыны (букв. ‘шарить-искать’) ‘жадно искать’ и т. д. 

шарк — шарк вундыштiс ‘быстро, уверенно разрезал’. 

шваткыны-кыйны ‘плести лапти’ (букв. ‘стучать-плести’),  

шват-шват — звуки постукивания кочедыком при плетении лаптей: 

Виль нинкöммез аслым кыя, коточикöн шват да шват (Н. Попов) ‘Новые 

лапти себе плету, кочедыком постукиваю’. 

швопкисьны-пуксьыны ‘сесть шлѐпая’ (‘шлѐпнуться-сесть’),  

швыр да швыр — звуки жужжания веретена или быстрого, уверенного 

бросания чего-нибудь, например, палки: Ефрем вылiсянь швыр да швыр ны 



вылö, мый ки увтас шедас (М. Лихачѐв) ‘Ефрем сверху на них швыряет, что 

попадѐт’. 

швыр да швыр Зонкаок вылiсянь голиэзöн швыр да швыр ‘Мальчик 

сверху шишками забросал’. 

швырк — изображение мгновенного исчезновения предмета, например, 

через отверстие: Шырыс швырк только петiс осьтаöттяс ‘Мышь быстро 

вышла через отверстие’. 

швырк — изображение молниеносного исчезновения (реже 

появления) кого-либо, чего-либо: Осьта ыбöсöттис швырк только петiс 

öтöрö ‘Через открытую дверь быстро вышел на улицу’; Старшина швырк 

кыскис кармансис медальсö (М. Лих.) ‘Старшина молниеносно вытащил из 

кармана медаль’. 

швырк летiс ‘моментально исчез (вышел)’. 

швыч да швыч — изображение звучания при этом Швыч да швыч 

только керисö ва кузя лескаэз (В. Исаев) ‘Хлестнули () по воде лески’;  

швыч да швыч керис можно сказать швычнитiс ‘хлестнул’; 

шевкнитны ‘махнуть (крылом)’,  

шлѐп: Шлѐп усьны. ‘Упасть в лужу, в мокрое место, издавая плеск’. 

шовк-шовк керны ‘хлопать (в ладоши)’. 

шоль-шоль — звук течения сточной воды по жѐлобу. 

шон (ср. шоныт ‘тѐплый’): Печкасянь миян дынö шон вайöтыштiс ‘От 

печки на нас повеяло теплом’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень 

часто, помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность 

действия. 

шон вайöтiс ‘теплом повеяло’. 

шувк-шовк || шовк-шовк || шувка-шовка — подражание хлопанию, 

удару чем-нибудь широким: Шувка-шовка вартöны нöшшез ‘Хлоп-хлоп 

колотят колотушки’; Оча киэз вачкам шовк-шовк ‘В ладоши ударим хлоп-

хлоп’. 

шув-пав — изображение быстрого появления (человека): Зонка шув-пав 

пырис керкуö ‘Парень быстро зашѐл в дом’. 

шув-пав пырны ‘неожиданно зайти’. Изобразительное слово шув-пав 

употребляется исключительно со словом пырны, так как может передавать 

только особенности действия пырны ‘зайти неожиданно, быстро, 

стремительно, уверенно’.  

шурнитiс-лэбзис ‘прошуршала-пролетела’,  

шурум-бурум — шурум-бурум пасьтасьны ‘одеться в лохмотья’. 

шур-шар — звук шороха, получаемый при одевании шуршащей 

одежды. 

шушкыны ‘шептать’,  

шу-шу-шу — подражание шушуканью;  

шыльк ыскöвтны ‘быстро прокатиться’,  

шыннявны-серавны ‘весело смеяться’,  

шынь — шынь серавны ‘засмеяться, смеяться’.  



шынь Быдонныс шынь мунiсö ‘Все ухмыльнулись’ — глаголы видзö, 

керисö, кылö, керис, мунiсö характеризуются ослабленным лексическим 

значением.  

шынь мунiсö — шынньöвтiсö ‘ухмыльнулись’;  

ыпкыны-лыйны ‘стрельнуть’ (букв. ‘бухнуть-стрельнуть’),  

ып-п — подражание выстрелу: Кытöнкö ып-п только лыйисö ‘Где-то 

выстрелили (издавая звук ып-п)’.  

ырк (ср. ыркыт ‘прохладный’): Ырк вайöтiс чужöмам ‘Прохладой 

повеяло в лицо’; Такие корни, употребляясь с глаголами, очень часто, 

помимо изобразительного значения, обозначают мгновенность действия. 

ырк вайöтiс ‘повеяло прохладой’;  

ышки-пойки — изображение одышки, тяжѐлого дыхания)’,  

ышки-пойки — изображение тяжѐлого прерывистого дыхания: ышки-

пойки лолавны ‘тяжело дышать’;  

ышки-пойки чушыктыны ‘тяжело дышать’;  

ышки-пойкиасьны ‘тяжело дышать  

ы-ымм — изображение единовременного проявления (например, 

поднимания рук): Ы-ымм только лэбтiсö киэзнысö отирыс (М. 

Лих.) ‘Дружно подняли руки люди’. 

эй! — сигнал для остановки внимания кого-либо: эй, татчö, татчö! 

‘эй, сюда, сюда!’. Сигнальными являются и различные возгласы, которыми 

подзывают или отгоняют то или иное животное, например: 

Эк-эк-эк, кытшöм зубыт! ‘Ой-ой-ой, как больно!’ — эк-эк-эк — 

междометие, оно передаѐт чувство боли.  

эргыны-видчыны ‘ругаться подобно ворчанию собаки’ (букв. ‘ворчать-

ругаться’),  

юасьны-висьтасьны ‘беседовать’ (юасьны ‘спрашивать’, висьтасьны 

‘рассказывать’).  

юасьны-висьтасьны ‘опрашивать-отвечать’ (затевать разговор о 

человеке, который пришел в дом к кому-либо за чем-либо);  

юж-юж — изображение скрипа снега под ногами, полозьев (когда 

идут или едут по торной дороге): Кинкö шупыта юж-юж котöртiс 

керкулань да кайис посöдзö ‘Кто-то быстро побежал (издавая звуки юж-юж) к 

дому и поднялся на крыльцо’. 

юр шупкö ‘голова кружится’ (букв. ‘голову бросает’);  

юрпöв петалö ‘в висках стучит’;  

юрсиыс кышöпöн сувтiс ‘испугался’ (букв. ‘волосы дыбом встали’);  


