
Кривощекова-Гантман А.С. К вопросу о парных словах в коми-пермяцком языке // 

Ученые записки ПГПИ. Вып. 28. Пермь, 1961. С. 194–204. 

Кривощекова-Гантман А.С. 

К ВОПРОСУ О ПАРНЫХ СЛОВАХ 
В КОМИ-ПЕРМЯЦКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Как известно, словарный состав языка находится в непрерывном развитии. 

Это развитие идет прежде всего по линии обновления лексического запаса новыми 

словами и оборотами, возникающими в связи с происходящими изменениями в жизни 

народа. Кроме того, слова, обозначающие устаревшие или устаревающие понятия, 

явления, постепенно уходят из активного запаса и в конце концов вовсе забываются. Как 

правило, новых слов появляется больше, чем уходит из языка устаревших или 

устаревающих. В этом обнаруживается прогрессивное развитие языка в целом. 

Любой язык располагает своими средствами производства новых слов. В коми-

пермяцком языке способами обогащения словарного состава являются суффиксация и 

словосложение. 

Одной из разновидностей словосложения выступает парное словосложение, 

в результате которого образуются парные слова. 

Парными словами называются сложные лексические единицы, состоящие из двух 

грамматически одинаково оформленных компонентов. 

Парные слова играют важную роль в языке. Они обогащают словарный состав, 

развивают новые смысловые оттенки и тем самым как бы восполняют собой 

относительную бедность коми-пермяцкого языка самостоятельными корнями. Так, 

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

выражать следующие значения: буситö-зэрö ‘идѐт мелкий дождь’, пожналö-зэрö ‘решетит 

дождь, сеет, как из решета’, дзолльö-зэрö ‘идет мелкий, но частый дождь’, патькö-зэрö 

‘идет крупный, но редкий дождь’, вотясьö-зэрö ‘падают редкие капли дождя’, кисьтö-

зэрö ‘идет сильный, проливной, но спокойный дождь’, кожгö-зэрö ‘идет крупный дождь, 

часто с шумом, ветром’. Таким образом, каждый из приведенных примеров парных слов 

очень точно отмечает специфический характер дождя. 

 Слово серавны ‘смеяться’, употребляясь в паре с различным словами 

(преимущественно с изобразительными глаголами), может передавать такие тонко 

дифференцированные оттенки в характере смеха, как: готсьыны-серавны ‘смеяться 

гогоча’, шыннявны-серавны ‘весело смеяться’, пильскыны-серавны ‘ухмыляться’, 

киксыны-серавны ‘хихикать’, дзульзьыны-серавны ‘весело щебеча смеяться’, ваксьыны-

серавны ‘громко смеяться’, гöрдлыны-серавны ‘смеяться подобно ржанью’. 

Коми-пермяцкие поэты и писатели часто используют парные слова в качестве 

средств эмоциональной выразительности при описаниях, речевой характеристике 

персонажей. Для иллюстрации приведем отрывок из произведения М. П. Лихачева «Виль 

туйöт» («По новому пути»): Узьö эд бытьтö быдöс, а видзöтан кö лэчытжыка, чожа 

казялан, кыдз мукöдтор вöрöтчö, олö сiдз жö, кыдз и луннас. То видзöт сэтöн бокат 

ключыс булюкöн кайö ― öксьыштöма öрокö, абу тöром да визыла булькöтöмöн котöртö. 

Кысянькö дбруньгаг лэбзьö. Казявтöг татшкисис тэнат юрö, таралiс-усис му вылö, 

мошкоритчö-кайö му комок вылö, лöсьöтö борддэсö, бöра мöдö лэбзьыны. Чу... 

шурнитiс-лэбзис, кыдз вирдыштiс кушборд ― ойся вöралiсь. Сыбöрсянь нырйышсис-

лэбзис тупка, только казялiн вуджöрсö. Кытöнкö ойся каѐк питиривайтö-сьылö... 

Перевод: ‘Кажется, что всѐ спит, а если всмотришься, то легко заметишь, что иное 

шевелится, живѐт, как днем. Вот видишь там, рядом с тобой, ключевая вода клокочет, 

набралась в корытце (желобок), вся не вошла и быстро течет-выплескивается журча. 



Откуда-то навозный жук летит. Неожиданно ударился о твою голову, катясь, упал 

на землю, карабкаясь, поднимается на комок, расправляет крылья, опять собирается 

лететь. Чу... стремительно прошуршала-пролетела, будто молния сверкнула, летучая 

мышь, ночная хищница. Затем пролетела-рассекла пространство сова, только тень 

промелькнула. Где-то ночная птица переливаясь поѐт’. В данном отрывке использование 

парных слов: таралiс-усис ‘катясь-упал’, мошкоритчö-кайö ‘карабкаясь-поднимается’, 

шурнитiс-лэбзис ‘прошуршала-пролетела’, нырйышсис-лэбзис ‘рассекла пространство-

пролетела’, питиривайтö-сьылö ‘переливаясь-поѐт’ — помогает автору создать яркую 

картину летней ночи в деревне. 

Парные слова до последнего времени не были специальным объектом 

исследования. В настоящей статье мы делаем первую попытку рассмотреть категорию 

парных слов с точки зрения их семантики и морфологической структуры. 

Категория парных слов в коми-пермяцком языке представлена весьма богато. 

Парные слова образуются от лексически самостоятельных слов. Однако не все 

слова могут объединяться в пары. Семантический анализ парных слов дает возможность 

заключить, что компоненты парного слова должны удовлетворять одному из следующих 

требований: 

1. Компоненты парного слова должны находиться в синонимических отношениях: 

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

(букв. ‘пылать-гореть’) ‘сильно гореть’; пакмыны-косьмыны (букв. ‘испаряться-

сохнуть’) ‘худеть (о человеке), сохнуть’; суськыны-дзебны (букв. ‘таить-спрятать’) ‘что-

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

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

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

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

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

Парных слов с синонимическими компонентами в коми-пермяцком языке 

преобладающее большинство. Как видно из вышеприведенных примеров, в них 

компоненты в семантическом отношении неравноправны. Один из компонентов-

синонимов (обычно первый) выступает с более бледным лексическим значением и 

развивает или усиливает значение второго глагола, имеющего более яркое лексическое 

значение. Чаще всего в роли глаголов, развивающих лексическое значение второго 

компонента парного слова, употребляются изобразительные глаголы. 

Потенциально от каждого изобразительного слова может образоваться глагол, 

способный войти в пару с соответствующим неизобразительным словом. Реже 

развивающим компонентом является неизобразительный глагол, принимающий образно-

подражательное значение. При этом важно заметить, что нередко семантическое 

сближение неизобразительных глаголов до степени синонимов обнаруживается лишь в 

парном образовании, внутри которого происходит смысловая переработка первого 

компонента в сторону развития образно-подражательного значения. В изолированном же 

употреблении такие глаголы обычно не являются синонимами. Например, в парном слове 

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. Примеры парных слов, в которых развивающим лексическое 

значение компонентом является изобразительный глагол: вашкыны-баитны ‘говорить 

шепеляво’ (букв. ‘шепелявить-говорить’), клѐпöтны-вартлыны ‘избить’ (букв. 

‘похлопать-избить’), воззьыны-вартлыны ‘избить (сильными ударами)’, сiлльыны-

вартлыны ‘избить’ (букв. ‘трясти-избить’), пыкайтны-сотчыны ‘гореть вспыхивая’ 

(‘вспыхивать, гореть’), тѐпöтны-виявны ‘течь медленно’ (‘капать-течь’), ванзыны-

баитны ‘говорить громко’ (‘кричать-говорить’), чискыны-сотчыны ‘гореть тлея’ 



(букв. ‘тлеть-гореть’), швопкисьны-пуксьыны ‘сесть шлѐпая’ (‘шлѐпнуться-сесть’), 

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

подобно ворчанию собаки’ (букв. ‘ворчать-ругаться’), шваткыны-кыйны ‘плести лапти’ 

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

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

сѐйны ‘есть с хрустом’ (букв. ‘хрустеть-есть’), няжгыны-курччöвтны ‘раскусить с 

хрустом’ (букв. ‘хрустнуть-раскусить’). 

Примеры парных слов, в которых один компонент является неизобразительным 

глаголом, употребляющимся в образно-подражательном значении: лыйны-котöртны 

‘бежать пулей’ (букв. ‘выстрелить-бежать’), быгыльтны-мунны ‘идти катясь’ (букв. 

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

уджавны ‘гнуть спину’ (букв. ‘тереть-работать’), таравны-усьны ‘упасть кубарем’ (букв. 

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

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

(о пояснице; букв. ‘тянуть-болеть’), тшынйыны-куритны ‘курить’ (букв. ‘дымить-

курить’), вуграсьны-мунны ‘идти покачиваясь’ (букв. удить-идти’). 

Как видно из примеров, в образно-подражательном, уточняющем значении 

употребляется первый компонент, который образно передает тот или иной оттенок 

действия, выражаемого глаголом, выступающим в прямом значении. Таким образом, 

общая закономерность коми языка, когда слова-пояснители располагаются перед словами-

поясняемыми в структуре словосочетания или предложения, находит отражение и в 

построении парных слов. Во всех без исключения случаях в парных словах, один из 

компонентов которых так или иначе развивает, уточняет лексическое значение другого 

компонента, компонент-уточнитель стоит перед словом, значение которого уточняется. 

2. В редких случаях компоненты парного слова находятся в антонимических 

отношениях. При этом составные части антонимических парных слов обычно в 

семантическом отношении совершенно равноправны, в их значении не происходит 

никаких сдвигов. 

Общее значение таких парных слов обычно равно сумме значений компонентов с 

дополнительным оттенком обобщения, собирательности, например: мунны-локны 

‘уходить-приходить’, ‘ходить сюда и обратно’, ‘разъезжать взад-вперѐд’; кайны-лэдзчыны 

‘подниматься-спускаться’, ‘ходить вверх-вниз’; пырны-петны ‘входить-выходить’, 

‘ходить взад-вперед’ (через дверь); юасьны-висьтасьны ‘опрашивать-отвечать’ (затевать 

разговор о человеке, который пришел в дом к кому-либо за чем-либо); серавны-горзыны 

‘смеяться-плакать’, ‘то плакать, то смеяться’ (о человеке с неустойчивым настроением); 

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

3. Выделяется относительно небогатая, по сравнению с синонимическими словами, 

группа парных слов, компоненты которых также лексически равноправны, но по 

отношению друг к другу не являются антонимами, а представляют собой перечисление 

равноправных однородных частей единого сложного целого. Общее значение таких 

парных слов всегда равно сумме значений компонентов с дополнительным оттенком 

обобщения, собирательности, например: инька-нывка (букв. ‘женщина-девушка’) 

‘женщины’; сийöс-сермöт (букв. ‘хомут-узда’) ‘сбруя’; тшак-ягöд (букв. ‘грибы-ягоды’); 

мус-лѐпко (букв. ‘печень-лѐгкое’) ‘внутренности’; сьывны-йöктыны (букв. ‘петь-

плясать’) ‘веселиться’; гöрны-кöдзны (букв. ‘пахать-сеять’) ‘заниматься сельскохозяй-

ственными работами’. 

Особо стоят в семантическом отношении парные слова с обобщѐнно-

собирательным значением, компоненты которых своеобразно оформляются внутри 

парного образования с помощью суффикса -а-, например: соя-вона ‘брат с сестрой’, ая-

ныла ‘отец с дочерью’, мама-ныла ‘мать с дочерью’, мама-зона ‘мать с сыном’, ая-зона 

‘отец с сыном’. 



В коми-пермяцком языке этот тип парного словообразования уже непродуктивен. 

Состав парных слов здесь ограничивается лишь вышеуказанными случаями, в отличие от 

коми-зырянского, где с помощью -а- в пары могут вступать и местоимения, собственные 

имена и т. д. 

Несколько иные смысловые отношения между компонентами парных 

прилагательных, парных числительных и парных наречий. Они будут рассмотрены особо 

(см. ниже). 

Парные слова очень часто смешивают со сложными словами. В связи с этим 

необходимо специально остановиться на характеристике парных слов в сравнении со 

сложными словами. 

Между парными и сложными словами имеются сходства и различия.  

Перечислим, прежде всего, черты, которые сближают парные и сложные слова. 

1. Компоненты как парного, так и сложного слова друг к другу просто 

приставляются, не соединяясь с помощью соединительных гласных, как это имеет место, 

например, в русском языке: йöрнöс-дубас ‘женская одежда старого образца’ (букв. 

‘рубашка-домотканый дубас’), синлыс ‘ресница’ (букв. ‘глаз-хвоя’); (сравним в русском 

языке слово пароход, в котором компоненты связаны соединительной гласной о). 

2. Компоненты как сложного, так и в части случаев парного слова объединяются 

одним словесным ударением. Это больше всего относится к тем парным словам, 

компоненты которых не слишком многосложны (парные слова с компонентами, 

представляющими собой перечисление двух слов, обозначающих частные понятия, 

которые включаются в более общее понятие: ныв-зон ‘молодежь’, ном-лöдз ‘мошкара’). 

Сказанным сходства между парными и сложными словами ограничиваются. Далее 

начинаются между ними различия, которые и дают возможность выделять парные слова в 

особую категорию. 

Остановимся на этих отличительных особенностях подробнее. 

1. Парные слова могут объединять только два компонента, пару слов, в связи с чем 

их и принято называть парными, например: дзарнитны-видзöтны ‘бросить беглый взгляд’ 

(букв. ‘бросить взгляд-посмотреть’), буавны-горзыны ‘плакать навзрыд’ (букв. ‘выть-

плакать’). В составе же сложных слов нередко можно встретить три (и более) компонента, 

например: сьöдсинкыма ‘чернобровый’ состоит из трѐх слов: сьöд ‘чѐрный’, син ‘глаз’ и 

кыма (из кым с затемнѐнным значением); гуткулантшак ‘мухомор’, состоит из трѐх 

компонентов: гут ‘муха’, кулан ‘предназначенный для смерти’, тшак ‘гриб’. 

2. Общее значение парного слова, как уже говорилось выше, всегда тесно связано 

со значением его компонентов, из которых один выступает с более ярким лексическим 

значением, а другой обычно вносит в это общее значение те или иные дополнительные 

оттенки: образность, собирательность, уточнение лексического значения. Так, например, в 

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

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

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

составляющих его компонентов и имеет собирательный характер; в парном слове 

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

образно определяет лексическое значение второго компонента; в парном слове гöрись-

кöдзись ‘земледелец’ (букв. ‘пахарь-сеятель’) налицо оттенок собирательности. 

В отличие от парных слов, общее значение сложного слова очень часто не 

выводится прямо из значений его компонентов ср. порськок ‘лопух’ (букв. ‘свинья-нога’). 

3. В парные образования могут входить, как правило, слова, соотносительные в 

каком-либо отношении: синонимы, антонимы, слова, обозначающие частные понятия 

одного общего, например: пырны-петны ‘ходить взад-вперѐд’ (букв. ‘входить-выходить’), 

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

‘неистово кричать’ (букв. ‘рявкать-кричать’), öгравны-сотчыны ‘сильно гореть’ (букв. 



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

тутшкыны-сейны ‘с аппетитом кушать’ (букв. ‘наворачивать-кушать’) и т. д. 
1
 

Смысловые же отношения между компонентами сложного слова носят совсем иной 

характер. 

4. В парные слова объединяются лишь грамматически совершенно одинаковые 

компоненты, например: существительное + существительное (сийöс-сермöт ‘сбруя’, букв. 

‘хомут-узда’), глагол + глагол (пакмыны-косьмыны ‘худеть, сохнуть’, букв. ‘испаряться-

сохнуть’). 

В составе же сложного слова очень часто обнаруживаются в грамматическом 

отношении самые различные компоненты: существительное + причастие (мöслысьтiсь 

‘доярка’), наречие + причастие (одзынмунiсь ‘передовик’) и т. д. 

5. При словоизменении и словообразовании глагольных парных слов аффиксы 

присоединяются к обоим компонентам: пишкö-узьö ‘спит с храпом’, пишкин-узин ‘спал ты 

с храпом’, пишкитö-узитö ‘спали вы с храпом’ и т. д. 

В сложном же слове суффиксы словоизменения и словообразования 

присоединяются лишь к последнему компоненту, например: лысвалö ‘росе’, лысвасянь 

‘от росы’, лысваö ‘в росу’ и т. д. 

В ряде случаев в художественной литературе наблюдаются смешения парных слов 

с однородными членами, в особенности это касается глагольных парных слов. Такое 

смешение не случайно. Оно оправдывается историческим происхождением парных слов 

из соединения однородных членов предложения. Однако, возникнув из синтаксического 

сочетания, качественно новая языковая единица выработала в процессе развития 

специфические признаки семантического и формального характера. 

Семантическим отличием между парным образованием и однородными членами 

является наличие единого целостного значения парного слова и отсутствие семантической 

целостности в сочинительном сочетании, в котором все слова свободны. 

Формальным отличием парных слов от синтаксических сочетаний является 

объединение или тенденция к объединению компонентов парного образования одним 

словесным ударением, в результате чего исчезает пауза между составными частями 

парного слова. Как известно, однородные члены предложения произносятся 

перечислительной интонацией, отделяются друг от друга четкой паузой и имеют 

самостоятельное ударение. Так, например, компоненты парного слова гöрны-кöдзны 

‘заниматься сельхозработами во время сева’, помимо целостного значения, объединяются 

наличием одного главного словесного ударения, падающего на первый слог второго 

компонента, и полным отсутствием паузы между составными частями, в то время как в 

однородном ряде слов: гöрны, кöдзны, пинявны ‘пахать, сеять, боронить’ — каждое слово 

имеет свое ударение, отделяется паузой и произносится перечислительной интонацией.  

Парные слова в коми-пермяцком языке обнимают почти все части речи. Ниже 

приведем группы парных слов по принадлежности их к той или иной части речи, 

учитывая при этом их структуру, значение и характер отношения к сложным словам: 

1. Парные существительные. Среди них выделяются две подгруппы:  

1) парные существительные, компоненты которых оформляются с помощью -а: 

мама-ныла ‘мать с дочерью’, мама-зона ‘мать с сыном’, ая-ныла ‘отец с дочерью’, соя-

вона ‘брат с сестрой’. Парные существительные этой группы имеют собирательное 

значение. Они ближе к сложным словам, чем, например, глагольные парные слова. 

Морфологические показатели присоединяются в этих образованиях, как и в сложных 

словах, лишь к последнему компоненту. В части говоров (южных) оба компонента 

перечисленных парных слов объединяются одним ударением, которое обычно падает на 

второй слог первого компонента. 

                                                 
1
 Следует иметь в виду, что приводимые нами переводы парных слов лишь приблизительно 

отражают их смысл, так как в большинстве случаев невозможно подобрать к ним соответствующий 

эквивалент на русском языке. 



2) парные существительные, компоненты которых не имеют специфического 

оформления (выступают в исходной форме), например: йöрнöс-вешьян ‘мужское белье’ 

(букв. ‘сорочка-штаны, кальсоны’), йöрнöс-дубас ‘женская одежда’ (букв. ‘рубашка-

домотканый дубас, сарафан’), кепись-шапка ‘мужская одежда для головы и рук’ (букв. 

‘рукавицы-шапка’), сийöс-сермöт ‘сбруя’ (букв. ‘хомут-узда’), гöрись-кöдзись 

‘земледелец’ (букв. ‘пахарь-сеятель’), ныв-зон ‘молодежь’ (букв. ‘дочь-сын’), лук-кушман 

‘грубая домашняя пища’ (букв. ‘лук-редька’), катша-рака ‘воронье’ (букв. сорока-

ворона’), ном-лöдз ‘мошкара’ (букв. ‘комар-овод’), инька-нывка ‘лица женского пола’ 

(букв. ‘женщина-девушка’), брага-сур ‘слабоалкогольные напитки’ (букв. ‘брага-пиво’), 

пурга-падера ‘зимнее ненастье’ (букв. ‘пурга-метель, вьюга’). Как видно из приведенных 

примеров, парные существительные этого типа представляют собой перечисление двух 

слов, каждое из которых обозначает частное понятие, включаемое в более общее понятие. 

Они имеют собирательное значение, которое нередко представляется более широким, чем 

сумма значений компонентов. Рассматриваемые образования, как и парные 

существительные первой подгруппы, приближаются к сложным словам. При их 

словоизменении и словообразовании морфологические показатели присоединяются лишь 

ко второму компоненту. Некоторые из парных слов разбираемого типа уже полностью 

перешли в разряд сложных слов и пишутся слитно. Такими являются тымус 

‘внутренности’ (букв. ‘лѐгкие-печень’), аймам ‘родители’ (букв. ‘отец-мать’), кикок 

‘конечности’ (букв. ‘рука-нога’), юркок ‘кости’ (букв. ‘голова-нога’) и т. д. По-видимому, 

причиной перехода их в разряд сложных слов явилась односложность составных частей, 

благодаря чему они быстро объединились одним словесным ударением. 

2. Парные глаголы  
В коми-пермяцком языке, как уже отмечалось выше, парные глаголы отличаются 

большим разнообразием: чильдны-кынмыны ‘покрываясь инеем, замерзать’ (букв. 

‘индеветь-замерзать’), пиявны-кынмыны ‘сильно мерзнуть’, чирыштны-кынмыны ‘сильно 

мерзнуть’, потласьны-горöтлыны ‘сильно кричать, кричать так, что рот разрывается’, 

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

и т. д. 

Глагольные парные слова по сравнению с другими морфологическими группами 

парных слов стоят дальше от сложных слов и ближе к сочинительным словосочетаниям. 

Они, как правило, многосложны, сохраняют два ударения (одно главное и другое 

второстепенное). 

Оба компонента глагольного парного слова изменяются по лицам, числам и 

временам. Приведем изменение парного слова сярзьыны-баитны ‘трещать-говорить’ 

в прошедшем очевидном времени:  

ме сярзи-баитi ‘я трещал-разговаривал’,  

тэ сярзин-баитiн ‘ты трещал-разговаривал’,  

сiя сярзис-баитiс ‘он трещал-разговаривал’,  

мийö сярзим-баитiм ‘мы трещали-разговаривали’,  

тiйö сярзит-баитiт ‘вы трещали-разговаривали’,  

нiя сярзисö-баитiсö ‘они трещали-говорили’. 

В части парных глаголов один из компонентов полностью утратил свое 

лексическое значение и превратился в обычный аффикс, это касается прежде всего 

многочисленной группы парных образований, вторым компонентом которых является 

-керны (в самостоятельном значении ‘делать’), например: баитны-керны ‘поговорить’, 

пукавны-керны ‘посидеть’. 

3. Парные прилагательные 
Категория парных прилагательных менее богата и разнообразна, чем категория 

парных глаголов. Из наиболее употребительных парных прилагательных выделяются в 

семантическом отношении две подгруппы: а) прилагательные, выражающие признак 

предмета через отношение к другому предмету: чукыля-викыля ‘непрямой, изогнутый’ 



(букв. ‘изогнутый-изгибающийся’), шуштöм-гажтöм ‘скучный’ (значение компонента 

шуштöм затемнено), идъя-зöрья ‘смешанный’ (букв. ‘имеющий ячмень, имеющий овес’), 

сюра-пеля ‘с рогами’ (о мифическом существе; букв ‘имеющий рог-имеющий ухо’), киа-

кока ‘способный передвигаться и работать’ (букв. ‘имеющий руку, имеющий ногу’), 

б) прилагательные, обозначающие цветовые оттенки: пемыт-гöрд ‘темно-красный’, 

югыт-лöз ‘светло-синий’, веж-чочком ‘изжелта-белый’, пемыт-руд ‘темно-серый’, югыт-

гöрд ‘светло-красный’ 
2
. 

4. Парные наречия 
Парные наречия также немногочисленны. Они объединяют слова, являющиеся 

лексическими или грамматическими архаизмами: сьöрсьöн-бöрсьöн (ветлöтны) ‘друг за 

другом (ходить)’, тырöн-гозйöн (кöмавны) ‘надеть непарную обувь’, сортi-костi 

(петавны) ‘редко (всходить, о всходах)’, увсьöн-вевсьöн (пуктыны) ‘друг на друга 

(положить)’ 

5. Парные числительные 
Наиболее употребительны парные числительные, обозначающие числовые 

представления в пределах первого десятка. Парные числительные обозначают 

приблизительный счет öтiк-кык ‘один-два’, кык-куим ‘два-три’, нѐль-вит ‘четыре-пять’. 

 

В заключение следует остановиться на правописании парных слов. 

Орфографический словарь коми-пермяцкого языка, выпущенный Комипермиздатом в 

1955 г., утверждает полуслитное написание всех без исключения групп парных и парно-

повторных слов 
3
. Однако в практике издательской работы в одних случаях парные слова 

пишутся через дефис, в других — раздельно. Это особенно относится к орфографии 

парных глаголов и имен существительных. Причиной такого разнобоя часто является 

непонимание специфики парных слов во всех их проявлениях. Нашей задачей является 

утверждение полного единообразия орфографии парных слов. При этом полуслитное 

написание парных слов следует считать наиболее целесообразным. Оно в настоящее 

время узаконено во многих языках, в которых имеются парные слова. 

 

 

                                                 
2
 Мы здесь не останавливаемся на парно повторных прилагательных типа ыджыт-ыджыт 

‘большой-большой’, ыджытся-ыджыт ‘из большого большой’, в которых повторения используются в 

целях усиления степени качества. 
3
 Исключение составляют сложные прилагательные типа югыт-гöрд ‘светло-красный’, полуслитное 

написание которых было узаконено позднее в школьной грамматике по коми-пермяцкому языку, изд. 1959 г. 


