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Abstract. Derived Adjectives from Adverbial Participles in Komi 
The article deals with a morphosyntactic innovation in Komi, namely adjectives 
formed from adverbial participles (converbs). Such lexical units have not been previ-
ously studied, and the identification of their part-of-speech status may be chal-
lenging, as, for example, in the Komi electronic corpus (http://komicorpora.ru/), 
from where the material was partially extracted. In the present study, these lexemes 
are defined as author’s neologisms. The study clarifies the part-of-speech status of 
these units and determines the processes of word formation. The research material 
has been extracted from original and translated literary works of the 20th—21st 
centuries. It is revealed that adjectives are derived from the adverbial participles 
(or converbs) in -иг, -игöн, and -тöдз in two ways: complex-suffixal and suffixal, 
with the help of the productive adjective derivation suffixes -са, -ся, and the bases 
кад, водз, дыр, чöж depending on semantics. They usually occur as attributes, but 
attested is also one instance of predicative function. 
 
Keywords: Komi language, Komi corpus, converb (adverbial participle), word forma-
tion, adjective derivation, neologism. 

 
 
Исследование обогащения словарного состава коми языка новыми еди-
ницами — актуальная проблема современной коми лингвистики. Его ре-
гулярное пополнение свидетельствует о динамичном развитии языка в 
условиях изменяющегося мира, это естественный процесс любого языка. 
Образование новых слов всегда привлекало лингвистов, способствовало 
появлению и формированию новой области языкознания — неологии 
(БЭС 331). Лексический состав языка пополняется за счет создания новых 
слов, развития новых значений и заимствования из других языков (Кус -
това 2004—2017). 

В языках мира существует несколько способов словообразования с раз-
ной продуктивностью (морфологический, семантический, или  лексико-
се мантический, конверсия, лексико-синтаксический) (Вендина 2001 : 210—
212). Словообразование прилагательных (или адъективное словообразова -
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ние) — процесс образования прилагательных от разных частей речи, для 
которых характерны преимущественные для них способы, они различают -
ся от языка к языку. Суффиксация и словосложение — наиболее про-
дуктивные способы в пермских — коми (-зырянском, -пермяцком) и уд-
муртском (ГСУЯ 141—142; КПРС 603—604; Bartens 2000 : 130—141; Луды-
кова, Федина 2001 : 49; Ефремов 2009 : 75—107). Деривация прилагательных 
в языках разных типов также имеет свои особенности, например, в  коми 
языке «как и во многих других не индоевропейских языках, часто  бывает 
очень трудно разграничить сложное слово от подчинительного словосо -
четания. В отличие, например, от русского языка здесь нет соединитель-
ных гласных, объединяющих компоненты сложных слов. Сложные слова 
[–––] образуются путем простого соположения компонентов» (КПЯ 161). 

При изучении неличных форм коми глагола — деепричастий — вы-
является материал, требующий интерпретации, это неисследованный 
участок коми языка: прилагательные, образованные от деепричастия. 
Данный материал интересен прежде всего с точки зрения словообра-
зования, так как демонстрирует редкие случаи адъективной деривации, 
выявляя факты лингвистической креативности носителей коми языка 
и его словообразовательный потенциал. В свою очередь, «словообразо-
вание теснейшим образом связано с лексикологией, ибо каждое слово, 
в том числе и производное, является предметом лексикологического 
анализа» (Зайцева 1978 : 11). 

Необходимо отметить, что словообразование коми языка как само-
стоятельная дисциплина сформировалось недавно, несколько десятиле-
тий назад, традиционно же в коми языкознании оно «рассматривается в 
рамках морфологии как система образования слов различных частей ре-
чи» (КЯЭ 443; Федюнева, Пунегова, 2000 : 3—4; ÖКК 8). Адъективное сло-
вообразование также исследовалось и находило отражение в различных 
работах и словарях коми языка (Бубрих 1949 : 66—88; Сахарова 1953a; 
1953б; 1955 : 161—163; 170—173; КОС 1959 : 17—19; КОС 1985 : 16—19; Се-
ребренников 1963 : 165—184; A. Kövesi 1965; Карманова 1991; Карманова, 
Панюкова 1999; Bartens 2000 : 130—141; Карманова 2002; Федюнева, Пуне-
гова 2002; Прокушева 2003; КОК 18—21 и др.).  

Деепричастные адъективы ранее не фиксировались и не рассматри-
вались, представляя новацию, поэтому возможны затруднения в опреде-
лении их статуса. Однако в их появлении, несмотря на редкость, наблю-
дается определенная регулярность (разные авторы, разные годы). Цель 
статьи — фиксация деепричастных форм, участвующих в адъективной 
деривации, выяснение словообразовательных моделей, по которым обра-
зованы новые относительные прилагательные с временным значением, 
определение частеречного статуса лексем. Примеры извлечены из лите-
ратурных произведений (оригинальных и переводных), главным образом 
из электронной базы корпуса коми языка (http://komicorpora.ru/),1 в 
диалектах коми языка подобные адъективы нами не зафиксированы. 
 
1. Словообразование прилагательных коми языка 
 
Коми прилагательные обозначают непроцессуальные статические приз -
наки предметов. Адъективное словообразование происходит главным об-
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разом морфологическим и морфолого-синтаксическим способами: суф-
фиксация, словосложение, сложно-суффиксальные способы и адъектива-
ция (Федюнева, Пунегова 2002 : 43). По словообразовательным  особеннос -
тям прилагательные коми языка делятся на непроизводные и производ-
ные. К первым относятся многие качественные прилагательные: бур 
’хороший’, выль ’новый’. Производные качественные прилагательные об-
разованы с помощью непродуктивных суффиксов -öб, -ыб, -ыд, -öг, -и, 
-ыр, -öс, -ыш, -öд, -ов и т. д.: тэрыб ’резвый’, шоныд ’теплый’, гöгрöс ’круг-
лый’, кокни ’легкий’, варов ’разговорчивый’ и т. д. Относительные прила-
гательные производны, образуются от существительных, глаголов, наре-
чий с помощью продуктивных суффиксов -а, -öсь, -са, -ся, -я, -тöм: вöрса 
’лесной’, лымъя ’снежный’, горттöм ’бездомный’, тöрытъя ’вчерашний’ и 
др. (СКЯ 170—171; Федюнева, Пунегова 2002 : 43—48). В современном язы-
ке наиболее широко представлены отсубстантивные прилагательные. Осо-
бенно продуктивны -а, -тöм, при помощи которых можно образовать 
прилагательные почти от любого существительного (Лудыкова 2006 : 23).  

Сложные прилагательные образуются путем соединения двух при-
лагательных или прилагательного и существительного на основе со-
чинительной или подчинительной связи. Прилагательные, образован-
ные путем сочинительной связи, обозначают цвета, их оттенки, а так-
же сложные признаки: пемыдгöрд ’темнокрасный’, турунвиж ’зеленый’, 
сьöда-еджыда ’черно-белый’, лымъя-зэра ’снежный-дождливый, со сне-
гом, с дождем’ и т. п. (Лудыкова 2006 : 24).  

Одним из очень продуктивных способов глагольного и адъективного 
словообразования в современном коми языке считается сложно-суффик-
сальный. Он заключается в одновременном применении суффиксации и 
словосложения, когда словообразовательный суффикс объединяет в одно 
слово устойчивое словосочетание (две и более основы), например, вой -
тöвтны ’подуть северному ветру’ от вой тöв ’северный ветер’, ваддорса 
’прибрежный’ от вад дор ’берег, край озера, болота’ (КЯЭ 444—445; Фе-
дюнева, Пунегова 2002 : 46—47). К образованным сложно-суффиксальным 
способом относят прилагательные: 1) со значением места или времени, 
по схеме: [существительное + послелог] + суффикс -са (-ся): керка ’дом’ + 
дор ’место возле, около чего-либо’ + -са (суффикс, указывающий на 
место/время) → керкадорса ’придомовый’; челядь ’дети’ + кад ’время’ 
+ -ся (суффикс со значением относимости к какому-либо промежутку 
времени) → челядькадся ’детский, относящийся к периоду детства’; в об-
разовании адъективов со значением места чаще участвуют послелоги выв, 
ув, берд, дiн, бок, водз, водзвыв, весьт, бöр, сай, йыв, дор, шöр, кост, пытш, 

пытшкöс, гöгöр и т. д.; со значением времени — главным образом после-
логи чöж, кад, дыр; 2) [числительное + послелог пöвст ’во что-либо’] + суф-
фикс -а: кык ’два’ + пöвст + -а → кыкпöвста ’двойной’; 3) [прилагательное 
+ существительное] + -а: лöз ’синий’ + син(м) ’глаза’ + -а → лöз синма 
нывка ’синеглазая девочка’ (Федюнева, Пунегова 2002 : 46—47).  

Следует отметить разные подходы к трактовке образования сложных 
прилагательных в пособиях и словарях разных лет и авторов, что ука-
зывает на необходимость дальнейших исследований словообразователь-
ной системы коми языка и орфографии. Так, встречаются различия в 
трактовке словообразования сложных прилагательных от существитель-
ных, преимущественно со значениями отношения к лицу или предмету 
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(с указанием местоположения) и времени. В пособии «Коми кывйын 
торъякывъяс артмöм» (Федюнева, Пунегова 2002 : 46—47), Энциклопедии 
коми языка (КЯЭ 1445) и орфографическом словаре «Коми орфография 
кывкуд» (КОК 18—21) выделяются прилагательные, образованные слож-
но-суффиксальным способом (в словаре: «образованные соединением двух 
корней/основ и одновременным присоединением суффикса») типа вöр -
шöрса букв. ’в лесной глуши’ (вöр ’лес’, шöр ’середина’ + -са),  войнадырся 
’военный, военного периода/времени, относящийся к военному перио-
ду/времени’ (война ’война’, дыр ’период, время’ + -ся), олӧмчӧжся ’по-
жизненный’ (олöм ’жизнь’, чöж — послелог ’в течение, в продолжение’ + 

-ся), праздникводзвывса ’предпраздничный’ (праздник ’праздник’, водзвыв 
— послелог со значением ’перед, пред’ + -са) [перевод на русский язык 
наш] и др. Часто в более ранних источниках (КОС 1959 : 17—19; 1976 : 
16; 1985 : 16—19; Лудыкова, Федина 2001 : 38) при объяснении словообра-
зования и правописания сложных прилагательных, образованных от су-
ществительных, принято выделять слова, употребляющиеся в качестве 
суффикса (суффиксоиды/аффиксоиды) вывса, увса, бердса, дорса, дiнса, 
весьтса, бокса, йывса, водзса, костса, помса, пöлöнса, сайса, бöрса, шöрса, 
гöгöрса, пытшса, пытшкöсса, чöжся, дырся, водзвывса, бöрвывса при об-
разовании прилагательных, которые с существительными пишутся слит-
но, например, вöршöрса, праздникводзвывса, вочöжся ’круглогодичный’ 
(во ’год’ + чöжся), челядьдырся ’детский, относящийся к периоду детства’ 
(челядь ’дети’ + дырся). В КРС указанные слова-суффиксоиды представ-
лены как прилагательные, с пометкой о слитном написании с существи-
тельными: вывса ’находящийся на ком-чем-л.’ (КРС 145): шкапвывса ’на-
ходящийся на шкафу’ [досл. нашкафный — перевод наш]; увса ’находя-
щийся внизу, нижний’ (КРС 715): гöраувса ’находящийся под горой’; 
бердса ’находящийся возле, около, у чего-л.’ (КРС 40): вöрбердса ’находя-
щийся на опушке леса’; дорса ’находящийся с краю, на краю чего-л. или 
по соседству с кем-чем-л.’ (КРС 206): вöрдорса ’у опушки леса’; дiнса ’при-
легающий к чему-л., находящийся близ чего-л.’ (КРС 199): вöрдiнса ’при-
легающий к лесу’; весьтса ’находящийся напротив кого-чего-л. или над 
кем-чем-л.’ (КРС 97): карвесьтса ’над городом’; бокса ’стоящий, находя-
щийся сбоку, рядом, возле, подле кого-чего-л.’ (КРС 46): туйбокса ’при-
дорожный’; йывса ’находящийся вверху, над чем-л.’ (КРС 260): кырйывса 
’находящийся над обрывом’; водзса ’находящийся впереди кого-чего-л.’ 
(КРС 114): гожводзса ’находящийся на солнечной стороне’; костса ’нахо-
дящийся между чем-л., в промежутке между чем-л., находящийся сре-
ди кого-л., в какой-л. среде’ (КРС 309): йöзкостса ’находящийся среди лю-
дей, на людях’; помса ’крайний (находящийся в конце)’ (КРС 1550): видз-
помса ’досл. крайней части луга’ [пример наш]; пöлöнса ’расположенный 
вдоль чего-л.’ (КРС 561): туйпöлöнса ’расположенный вдоль дороги’ [при-
мер наш]; сайса ’находящийся за чем-л.; относящийся к месту за чем-л.’ 
(КРС 611): тöвсайса ’заветренный, подветренный’; бöрса ’задний, идущий 
позади’ (КРС 55): операциябöрса ’послеоперационный’ [пример наш]; 
шöрса ’средний, находящийся в середине, посередине’ (КРС 781): каршöрса 
’из центра города’, вошöрса ’с середины года’; гöгöрса ’окружающий, 
окрестный’ (КРС 168): каргöгöрса ’пригородные’; пытшса, пытшкöсса 
’внутренний’ (КРС 590): мупытшкöсса ’находящийся в недрах земли; под-
земный’ [пример наш]; чöжся ’сделанный в течение какого-л. периода, 
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времени’ (КРС 750): вочöжся ’годовой, проделанный в течение года’; дыр-
ся ’относящийся к периоду чего-л. (обозначенному первой частью сло-
ва)’ (КРС 217): нывдырся ’относящийся к девичеству, девический’; водз-
вывса ’передний, впереди идущий’ (КРС 113): экзаменводзвывса ’предэк-
заменационный’ [пример наш]; бöрвывса ’задний’ (КРС 53): войнабöрвывса 
’послевоенный’ [пример наш]. 

В отглагольном образовании прилагательных традиционно отмечают -
ся такие непродуктивные суффиксы, как -ач: сулач ’с долгим/коротким 
лактационным периодом (о корове)’, уджач ’работящий’, -öс: висьлöс ’бо-
лезненный’, писькöс ’ловкий, пронырливый, юркий; проворный, умелый’, 
-са: в разряде относительных прилагательных, характеризующих  предмет 
по состоянию: сувтса пу ’стоячее дерево’, куньса син ’закрытые глаза’. Та-
ких слов девять: восьса ’открытый’ < вось-: восьтны ’открыть’, водса ’ле-
жачий’ < водны ’лечь’, куньса ’закрытый (о глазах)’ < куньны ’закрыть (о 
глазах)’, пöдса ’закрытый’ < пöд-: пöдлавны ’закрыть (напр., окно)’, пукса 
’сидячий’ < пук-: пукавны ’сидеть’, сиптыса ’закрытый’ < сиптыны ’закрыть 
(напр., дверь)’, сувтса ’стоячий’ < сувтны ’встать’, тöдса ’знакомый’ < тöд: 
тöдны ’знать’, тупкыса ’закрытый’ < тупкыны ’закрыть (напр., отверстие)’ 
(Федюнева 2014 : 90).  

В прилагательные обычно переходят причастия в процессе адъекти-
вации (Цыпанов 1998 : 14—15). В коми языке наблюдаются и случаи не-
четкого разграничения частей речи, категориальная принадлежность 
 таких слов определяется контекстом. Отдельные лексемы нередко ис-
пользуются в значении то субстантивного слова, то адъективного. При-
надлежность к существительному или прилагательному определяется 
структурой высказывания (Лудыкова 2006 : 24), например: югыд ’свет’ и 
’светлый’, пемыд ’темнота’ и ’темный’, кöдзыд ’холод, холодный, холодно’. 

 
2. Деепричастия и образование адъективов коми языка 

 
Для коми языка характерна многочленная система деепричастных форм. 
Коми деепричастие определяется как инфинитная форма глагола, выра-
жающая добавочное действие, соединяющая признаки глагола, наречия 
и существительного. Системные оппозиции внутри деепричастий выра-
жают таксисные отношения предшествования (с деепричастиями про-
шедшего времени на -мысьт/-мысь), одновременности действия (с  много -
численной группой деепричастий, связанных суффиксальной синони-
мией, с суффиксами -иг, -игö, -игöн, -игчöж(öн), -игкостi, -игмоз, -игсорöн, 
-игтырйи, -игам, -игад, -игас, -ана, -анмоз и т. д.), одновременности и 
предшествования, с суффиксами -öмöн и -тöг, деепричастий последую-
щего действия с суффиксами -тöдз и -игкежлö. Специфическую группу 
деепричастий (герундиум) составляют образования с суффиксом -мöн и 
значением потенциального действия, объединяя свойства деепричастий, 
причастий, отглагольных наречий (Цыпанов 2005 : 21—22).  

Много деепричастных формантов в современном коми языке обра-
зовано на основе суффикса -иг путем присоединения послеложных суф-
фиксов (суффиксоидов / вторичных суффиксов), например -игмоз, 
-игчöж или некоторых падежных суффиксов, например, -игö («застыв-
шая» иллативная падежная форма деепричастия), -игöн («застывшая» 
инструментальная падежная форма). С исторической точки зрения 
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-k-овый формант современных деепричастий «является общепермским, 
восходящим в прауральскому суффиксу отглагольных имен» (Цыпанов 
2020 : 635). Деепричастия -иг-овой формы сохранили в коми языке ряд 
именных свойств (присоединение определенно-притяжательных суф-
фиксов: мунiгмозныс ’идя 3Pl, букв. когда они шли’, показателя  множест -
венного числа существительного -яс: мунiгъясас ’во время хождений’, 
способность определяться адъективом: асъя лысьтысигöн ’во время ут-
ренней дойки’). В некоторых работах (Wiedemann 1884; Uotila 1938; Wich-
mann, Uotila 1942) образования на -иг представлены как Verbalnomina, 
в некоторых (раритетных) конструкциях поведение коми -иг-овых об-
разований трудно соотнести с деепричастным статусом этих форм, на-
пример, лет. у д ж а л i г  пöра ’рабочее время’, з э р и г  пöра ’дожд-
ливое время’, ср. скр. уджалан пöра, зэран пöра (ССКЗД 486); вым. 
П э м д и г  п ö р а а с  бара банÍушка воис (Жилина 1998 : 139) ’В су-
мерках (букв. в вечернюю пору) (она) опять подошла к лесной избуш-
ке’ и др., оно сравнимо с поведением современных имен действия и 
причастий на -ан и -öм, значение добавочного действия, присущее дее-
причастиям, в них отсутствует, как и обстоятельственная функция, усту-
пающая функции атрибута. 

В адъективном словообразовании коми языка замечены деепричас -
тия (Conv.) с формами -иг, -игöн (выражают одновременность с основным 
действием — во время какого-л. действия), -тöдз (выражают  последующее 
действие — до какого-л. действия) в сочетании со словообразовательны-
ми адъективными суффиксами -ся, -са (cуффиксальный способ) и с ос-
новами темпоральной семантики кад, дыр, водз, чöж (сложно-суффик-
сальный способ). Деепричастные адъективы создаются по моделям, сход-
ным с моделями образования прилагательных от существительных (и 
наречий) суффиксальным (суффиксами -са, -ся) или от существительных 
сложно-суффиксальным способами (Федюнева, Пунегова 2002 : 46—
47), они имеют значение ’происходящий во время действия, названного 
в производящей (глагольной) основе’ — от -иг-овых деепричастий, или 
’происходящий до действия, названного в производящей (глагольной) ос-
нове’ — от деепричастий на -тöдз или -иг- с компонентом водз. Кстати, 
сходные модели адъективов реализуются в коми языке и с отглагольны-
ми словами на -ан и -öм (про отглагольную группу имен на -ан, -öм см. 
Цыпанов 1997 : 25—33), например: N-ан, -öм + дыр > -андыр/-öмдыр 
> -андырся/-öмдырся, например (примеры из http://komicorpora.ru/), 
л ö с ь ö д ч а н д ы р с я  сьöкыдлунъяс ’подготовительные трудности 
(трудности в период подготовки)’ от лöсьöдчан ’подготовка/подготови-
тельный’ + дыр ’время, период’ + -ся ’относящийся к времени подготов-
ки’; н ы л а л а н д ы р с я  частушкаяс ’девические частушки (т. е. пе-
риода девичества)’; в е л ӧ д ч а н д ы р с я  ёрт ’друг периода учебы 
(т. е. товарищ, с которым дружили во время учебы)’; в е н ч а й т ч а н  -

д ы р с я  шӧвк чышъян ’венчальный шелковый платок’; колхозъяс к о -

т ы р т а н д ы р с я  кад ’период создания колхозов’; Даниловын часов-
ня в е ж ӧ д а н д ы р с я  снимокъяс ’снимки, сделанные во время ос -
вещения часовни в Данилове’ — вежӧдандырся ’букв. святильный’ от  ве -
жöдан ’освящение’ + дыр ’время, период’ + -ся; медбӧръя о л а н д ы р -

с я  издание ’последнее прижизненное издание’; в е л ӧ д ч а н д ы р с я  

ёртъяс ’друзья времен ученичества, букв. ученические’; в о р с ӧ м д ы р -

https://kirj.ee/linguistica-uralica-guidelines-for-authors/?v=a57b8491d1d8#abbreviations
http://komicorpora.ru/
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с я  яръюгыд «кодзувъясыс» ’яркие «звездочки» времени игры / игрово-
го времени’ — ворсӧмдырся от ворсöм ’игра’ + дыр ’время, период’ + -ся; 
а д д з ы с ь л ӧ м д ы р с я  снимокъяс ’фотографии (относящиеся) ко 
времени встречи’ — аддзысьлӧмдырся от аддзысьлӧм ’встреча’ + дыр ’вре-
мя, период’ + -ся. Следует отметить, что второй компонент сложного 
прилагательного может быть знаменательным словом (например, кад ’вре-
мя, период’) или «приближаться к значению словообразовательных суф-
фиксов, сохраняя лишь обобщенно-временное (или пространственное) 
значение. Их лексическое значение сильно ослаблено, например, в васай 
’место за рекой (заречье)’, вавыв ’поверхность реки’» (КПЯ 160), так, 
в современном коми языке слово темпоральной семантики дыр ’время, 
пора’ в отличие от синонима кад ’время, пора’ «находится на ранней 
стадии грамматикализации, ср. -дыр — челядьдыр ’детство’» (КЯЭ 84); 
дыр 3. главным образом при отглагольных словах время, период ытшкан 
’сенокос, время сенокоса’ (КРС 216), чöж (послелог) ’в течение, в про-
должение’ (КРС 750), водз 1. ’перёд’; 2. (имя-послелог) ’место перед 
кем-чем-л.’ (основа послелогов) (КРС 112—113). Такие прилагательные ука-
зывают на отношение к тому или иному промежутку времени действия, 
выполняют атрибутивную функцию при существительном. Можно вы-
делить следующие модели:  
(1) СONV -иг/-игöн + кад/дыр/чöж + -ся  
(а) СONV –иг/-iг + кад ’время, пора, период, сезон’ + -ся 
О л i г к а д с я  (Adj.) букв. ’периода жизни’ < олiг (Conv.) ’живя’ от 

глагола овны ’жить’ + кад ’время, пора, период’ + -ся: Но Куратовлöн 
Усть-Сысольскын о л і г к а д с я  тетрадяс (куратоведъяс сійöс условнö 

шуöны 4-öд номера тетрадьöн), [–––] тыдалö, кыдзи Куратов уджалöма 
сы вылын (Чисталева) ’Но в Куратовской тетради периода жизни в 
Усть-Сысольске (куратоведы условно называют ее тетрадью номер че-
тыре) видно, как Куратов работал над ним (cтихотворением)’;  
Но поэтлöн Усть-Сысольскын о л і г к а д с я  тетрадяс жö эмöсь пе-

реводъясыс «Зон», «Гöль зон» да «Понкöд» кывбурлöн (Чисталева) ’Но в 
тетради поэта периода жизни в Усть-Сысольске тоже есть переводы сти-
хотворений «Зон», «Гöль зон» и «Понкöд»’.  
(б) СONV -иг/-игöн + дыр ’время, период’ + -ся 
Ч у ж и г д ы р с я  (Adj.) < чужиг (Conv.) ’рождаясь’ от глагола чуж-

ны ’родиться’ + дыр ’время, пора’ + -ся ’родильный, досл. прирожденче-
ский’: Паськöмöн шуöны и кага ч у ж и г д ы р с я  «дöрасö» (последсö) 
(Микушева) ’Одеждой называют и родильный послед ребенка’; 
К у л i г д ы р с я  (Adj.) < кулiг (Conv.) ’умирая’ от глагола кувны 

’умереть, умирать’ + дыр ’время, пора’ + -ся ’смертельный, смертный, 
досл. умирательный’: Мöс нюжöдö сьылісö, вомыс сылöн восьса, синъясыс 
тырöмаöсь вирöн да к у л і г д ы р с я  ужасöн видзöдöны пöтöлöкö, кир -
гöмыс шоч да страшнöй (Панова) ’Корова вытянула шею, пасть ее рас-
крыта, глаза, налитые кровью, с смертным ужасом смотрят в  потолок, 
хрипы редки и страшны’; 
Р е к т i г д ы р с я  (Adj.) < ректiг (Conv.) ’расчищая’ от глагола 

ректыны ’расчищать’+ дыр ’время, пора’ + -ся ’времени, периода 
расчистки’: Насталы тöд вылас уси Чекши йылын т ы л а с ö  р е к -

т і г д ы р с я  öти вой (Горчаков) ’Насте вспомнилась одна ночь на 
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Чекше во время расчистки подсеки (досл. подсеку расчисточная 
ночь)’; 
П у к а л і г д ы р с я  (Adj.) < пукалiг (Conv.) ’сидя’ от глагола пу-

кавны ’сидеть’ + дыр ’время, пора’ + -ся ’времени сидения’: Но тайö 

кадсяньыс, кор Васьö вöлі аддзас Буткан Степанöс, пыр сылы син 

водзас воліс Буткан Степанлöн кирпич тыра ведра дорын п у к а л і г -

д ы р с я  жугыль чужöмыс (Игнатов) ’Но в тот момент, когда Вася ви-
дит Буткан Степана, перед его глазами сразу возникает печальное ли-
цо Буткан Степана, когда тот сидел у ведра с кирпичами’. 
У з и г ö н д ы р с я  (Adj.) < узигöн (Conv.) ’спя’ от глагола узьны 

’спать’ + дыр ’время, пора’ + -ся ’времени ночевки, времени сна’: А сэс-
ся и ме кутшöмкö ногöн выльысь аддзыла Чом-ёль дорын Пиконкöд 
у з и г ö н д ы р с я  важ вöтöс (Торопов 552) ’А потом и я каким-то об-
разом снова вижу старый сон, виденный мной на ночевке вместе с Пи-
коном у Чом-ёля’. 

Следует отметить потенциальные возможности коми языка образо-
вывать прилагательные по данным моделям. Особенность производных 
прилагательных — сохранение глагольных признаков: глагольного управ-
ления, например, тыласö (NAcc) ректігдырся (Adj.) ’времени расчистки под-
секи’ < тыласö (NAcc) ректыны (Verb.) ’расчищать подсеку’; кирпич тыра 
ведра дорын (NPost) пукалігдырся (Adj.) ’времени сидения у ведра с кир-
пичами’ < кирпич тыра ведра дорын (NPost) пукавны (Verb) ’сидеть у вед-
ра с кирпичами’.  

Образование сложных прилагательных с компонентом чöж  можно 
представить двумя разновидностями моделей (вочöжся ’круглогодич-
ный (во ’год ’ + чöж + -ся)’), так как в коми языке функционируют и 
деепричастия с формой -игчöж, например, мунiгчöж ’идя, пока иду’. 
Если принять второй вариант, он будет относитxся к суффиксально-
му способу образования прилагательных (с -ся).  
(в) СONV -иг + чöж + -ся  
    СONV -игчöж + -ся  
В е л ö д ч и г ч ö ж с я  (Adj.) < велöдчиг (Conv.) ’учась, обучаясь’ от 

велöдчыны ’учиться’ + чöж ’в течение, в продолжение, во время чего-
либо’ + -ся: В е л ö д ч и г ч ö ж с я  быдпöлöс уджыс да Институтса уна 
котырын водзмöстчöмыс сöмын сöвмöдiсны Надеждалысь öбичасö, бур 
сямсö (Пунегова 20) ’Многочисленные занятия и активное участие в де-
лах институтского коллектива во время обучения (букв. периода обуче-
ния) лишь укрепили знания и навыки Надежды’.   
(2) СONV -иг + водз + -са  

-iг- (форма деепричастия) + водз ’начало, перед’ + -са (словообразо-
вательный суффикс прилагательных): С ь ы л i г в о д з с а  (Adj.) букв. 
’предпесенный, до начала пения’ < сьылiг (Conv.) ’исполняя песню’ от 
глагола сьывны ’петь’ + водз + -са: Зільлöмаöсь кывны асъя с ь ы л і г -

в о д з с а  жыннянлысь медводдза т р о н ь г ö м с ö  (Ширяева) ’Пы-
тались расслышать первый утренний допесенный (досл.) звон коло-
кола’. 

В прилагательном со значением ’относящееся ко времени до нача-
ла чего-либо’ водз передает значение, соответствующее русским пред-, 
до-.  



(3) СONV -иг, -игöн, -тöдз + -ся  
Непосредственным присоединением адъективного словообразователь -

ного суффикса -ся к деепричастным формам глагола на -иг, -игöн, -тöдз 
образованы прилагательные заводитчигся, заводитчигöнся, юксьытӧдзся, 
мунтӧдзся. В примере А вермас лоны, мый билетыс абу 1919 во з а в о -

д и т ч и г ö н с я  (Беляев I) ’Возможно, что билет не относящийся к 
началу 1919 года (т. е. не начала 1919 года)’ деепричастный адъектив 
находится в позиции предиката (является сказуемым предложения) 
— абу 1919 во заводитчигöнся.  
(а) СONV -игöн + -ся 

«В сумерках» сборникö сійö бöрйöма 1886 вося да 1 8 8 7  в о  з а -

в о д и т ч и г ö н с я  висьтъяс (Беляев III) ’В сборник «В сумерках» он 
отобрал рассказы начала 1886 и 1887 годов’; Та йылысь жö висьталö не 
сöмын коми, но и комынöд вояс з а в о д и т ч и г ö н с я  став сöветскöй 
литератураыс (Беляев II) ’Об этом говорит не только коми, но и вся со-
ветская литература, относящаяся к началу тридцатых годов (т. е. тридца -
тых годов начала)’;  
Пöрысьджык лыддьысьысьяс помнитöны «Ордым» журналлöн комы -

нöд вояс з а в о д и т ч и г с я  номеръясысь коми-пермяцкöй кывйöн кыв-
буръяс, кодъясöс кырымавліс сэки том поэт на Иву Степко — Степан 
Иванович Караваев (Кривощекова 45) ’Читатели старшего поколения 
помнят стихотворения на коми-пермяцком языке в номерах начала 
тридцатых годов (относящихся к началу тридцатых годов) журнала 
«Ордым», которые подписывал молодой тогда поэт Иву Степко — Сте-
пан Иванович Караваев’;  
(б) СONV -иг + -ся 
Сійö пуксис öшинь дорö, кыті тыдаліс ш о н д і  л э д з ч и г с я  

кöдзыд гöрд кыа, коді лётчикъяслöн примета серти висьталіс, мый ас-
ки лоас тöла (Полевой) ’Он сел у окна, в котором виднелся холодный 
красный закат (букв. солнцеспускающегося времени заря), по приме-
там летчиков предвещавший на завтра ветер’;  
(в) СONV -тöдз + -ся 
Пырны кӧ пыдӧджык, удмурт да коми кывъяс ю к с ь ы т ӧ д з с я  

кадас, ӧнія Ы шы пыддиыс важ кывъясас паныдасьлӧ и У шы (Уля-
шев 6) ’Если углубиться, в удмуртском и коми языках до разделения 
(букв. в доразделенное время) вместо современного звука ы в старин-
ных словах встречается и звук у’; 
Кодӧс «сійӧс»? — Илья вунӧдіс т а т ы с ь  м у н т ӧ д з с я  сёрни 

йылысь (Юхнин) ’Кого «его»? — Илья забыл о разговоре, произошед-
шем до ухода отсюда (букв. отсюда доуходного разговора)’.  
(4) СONV -тöдз + -са 

Добрачный -ая, -ое добрачная фамилия в е р ӧ с  с а й ӧ  п е т  -

т ӧ д з с а  ов; нывдырся ов (РКС 197); 
161-РЗ №-а Коми Республикаса Оланпас п р и м и т т ӧ д з с а  

редакцияын (Коми Республикаса Оланподув Ёрдлӧн кывкӧртӧд. — 
http://komicorpora.ru/) ’в редакции до принятия (Adj.) Закона Респуб-
лики Коми № 161-РЗ’. 
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3. Выводы 
 
Представленные лексемы олiгкадся, сьылiгводзса, чужигдырся, кулiгдыр-
ся, ректiгдырся, пукалігдырся, узигöндырся, велöдчигчöжся, заводитчигöнся, 
заводитчигся, лэдзчигся, юксьытӧдзся, мунтӧдзся, верӧс сайӧ петтӧдзса, 
примиттӧдзса — адъективы, образованные от деепричастия (-иг, -игöн, 
-тöдз) двумя способами — сложно-суффиксальным и суффиксальным — 
с помощью продуктивных суффиксов прилагательного -са, -ся, основ кад, 
водз, дыр, чöж, указывают на признак по отношению к промежутку вре-
мени действия (относительное время), уточняя одновременность (-иг, 
-игöн с кад, дыр, чöж) или предшествование (-тöдз или водз). В процесс 
адъективной деривации может вовлекаться не только одиночное деепри -
частие, но и деепричастная конструкция / оборот, в т. ч. абсолютный 
оборот, образуя специфическую, очень информативную, ёмкую по со-
держанию атрибутивную конструкцию (атрибутивный оборот): напри-
мер, шонді лэдзчигся (Adj.) < шонді лэдзчиг (Conv.) ’во время захода солн-
ца, букв. солнце заходя’, удмурт да коми кывъяс юксьытӧдзся (Adj.) < уд-
мурт да коми кывъяс юксьытӧдз (Conv.) ’до разделения удмуртского и 
коми языков’ — представляют собой абсолютную деепричастную конст -
рукцию, а Усть-Сысольскын олігкадся (Adj.) < Усть-Сысольскын оліг 
(Conv.) ’живя в Усть-Сысольске’, татысь мунтӧдзся (Adj.) < татысь мун -
тӧдз (Conv.) ’до отъезда (ухода) отсюда’ — деепричастные обороты. 

Инновацией является использование инфинитной (деепричастной) 
формы в активной, продуктивной модели образования коми прилага-
тельных. Неологизмы встречаются в литературных произведениях раз-
ных лет (в диалектологическом материале нами не зафиксированы), как 
продукты авторского словотворчества. Дериваты сохраняют глагольные 
свойства (управление зависимыми словами и т. д.), образуя своеобразный 
«адъективный оборот», выполняют функцию атрибута (в одном приме-
ре предиката), семантически ёмкие, сегменты -iг, -игöн, кад, водз, дыр, 
чöж усиливают и уточняют темпоральную составляющую семанти-
ки производного слова (одновременность, предшествование). Подоб-
ные новообразования демонстрируют стремление носителей языка соз-
давать более точные, конкретные, информативные (концентрированные) 
адъективные единицы темпоральной семантики. Адъективные дери-
ваты, образованные от деепричастий, кроме номинативной, выполняют 
и конст руктивную функцию, будучи «тождественны по значению мо-
тивирующим словам, но отличаясь от них принадлежностью к дру-
гой части речи. Упрощая синтаксическую структуру, дериваты одно-
временно устанавливают внутритекстовые связи, отсылают к предшест -
вующим высказываниям и, таким образом, способствуют связности 
речевого произведения» (Николина, Фролова, Литвинова 2005 : 78), т. е. 
«производное создается в целях изменения структуры речи: происходит 
свертка пропозиции, упрощается синтаксическое построение речи» (Зем-
ская 1992 : 8). 
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