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Аннотация 

Рассматриваются причастные формы глагола в ламунхинском говоре эвенского языка. Приводится класси-

фикация эвенских диалектов и говоров и место ламунхинского говора в данной системе. Отмечается, что со-

став причастных форм в говоре представлен значительно шире. Впервые фиксируется употребление в ла-

мунхинском говоре ранее не выявленных причастий: долженствовательного, страдательного и причастия 

возможного действия со значением долженствовательности. На основании морфологических критериев и 

семантического наполнения дифференцируются в отдельные разряды перфектное причастие и причастие 

удобства для совершения действия. Материалом для написания данной статьи послужили полевые материа-

лы автора.  
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Abstract 

The article considers the participial forms of the verb in the Lamukhinskiy dialect of the Even language. The Lamu-

khinskiy dialect is understandable to most speakers of the Western dialect of the Even language spoken in Yakutia. 

The Lamukhinskiy dialect is prevalent in the territory of the Kobyai district of the Republic of Sakha (Yakutia) 

within the villages of Sebyan-Kyuel and Segyan-Kyuel. This idiome is currently among the most prosperous Even 

dialects with a higher vitality in terms of functioning parameters and social indicators: about 800 people regularly 

communicate in it, with intergenerational transmission preserved in the area of the language community. A detailed 

examination of the most commonly used verbal forms, i.e., the participles in the Lamukhinskiy dialect, is necessary 

to complete the data on specific issues of morphology and syntax in Tunguso-Manchu linguistics. In contrast to oth-

er Eastern and Western dialects, the composition of participial forms in the dialect under consideration is much 

broader. This study has identified for the first time the use of previously unidentified participles of the following ac-
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tions: obligatory, passive, and possible with obligatory meaning. The analysis of morphological criteria and seman-

tic content identified the perfect participle and the participle of convenience for performing an action. The article 

presents the author’s version of the classification of the Even dialects, including the Lamukhinskiy dialect. The 

study was performed based on the field materials collected by the author. 
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Введение 

Традиционно к инфинитным формам глагола относят причастия, деепричастия, а также инфини-

тив и имена действия как особые формы глагола. В эвенском языке их различение и отнесение к раз-

личным грамматическим классам, обладающим определенными категориями и семантикой, не вызы-

вает особых трудностей. Однако, насколько можно судить по материалам недостаточно изученных и 

не имеющих систематического описания говоров и диалектов, отмечается функционирование форм, 

которые отсутствуют в существующих описаниях эвенского языка. Следует также подчеркнуть и 

наличие некоторых нерешенных вопросов и спорных точек зрения, связанных с составом и грамма-

тическим статусом причастных и деепричастных форм эвенского языка.  

В данной связи более детальное рассмотрение наиболее употребительных в эвенском языке отгла-

гольных образований – причастий – в одном из интереснейших эвенских говоров – ламунхинском – 

важно для пополнения данных по частным вопросам морфологии и синтаксиса в области тунгусо-

маньчжурского языкознания. 

1. Классификация эвенских диалектов и говоров и место ламунхинского говора  

в данной системе 

Эвенский язык представлен множеством диалектов и говоров, однозначная классификация кото-

рых ранее не была выработана. В настоящее время известны несколько подходов к классификации 

эвенских диалектов. При систематизации эвенских диалектов и говоров ламунхинский говор относи-

ли к западному или к крайне-западному наречию. 

Учитывая расхождения на уровне фонетических, лексических и грамматических признаков, иссле-

дователи эвенского языка в разное время выделяли различное количество наречий и в их составе го-

воров, диалектов (см. табл. 1). 

Все приведенные классификации нуждаются в уточнениях на основе фонетических и морфологи-

ческих особенностей и наиболее ярких особенностей говоров в части лексики. Сегодня ареальные ис-

следования эвенского языка еще не доведены до логического конца, возникает необходимость даль-

нейшего сбора материалов по отдельным районам Якутии. Имеющиеся полевые и архивные материа-

лы количественно и качественно не отвечают требованиям, что мешает решению вопроса разграниче-

ния или объединения говоров среднего и западного наречий. Существенно при этом учесть то, что 

современные лингвистические границы говоров не совпадают с административными границами. 

Наблюдаемый ныне лингвистический ландшафт может быть обусловлен уже не существующим гео-

графическим. Сегодня перед лингвистами стоят задачи выяснения территорий распространения от-

дельных эвенских говоров, их системного описания, вписывания некоторых говоров и диалектов, дан-

ные по которым в литературе отсутствовали или были недостаточно полными, в новую дополненную 

и уточненную классификацию.  
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Т а б л и ц а  1  

T a b l e  1  

Классификация эвенских диалектов и говоров 

Classification of Even dialects and dialects 

 
[Цинциус, 1947] [Новикова, 1960] [ССТМЯ, 1975‒1977] [Бурыкин, 2004] 

2 наречия, 11 говоров 3 наречия, 12 говоров 3 наречия, 15 говоров 2 наречия, 26 говоров 

Восточное наречие: 

ольский, колымско-

омолонский, камчат-

ский, охотский, верх-

неколымский, инди-

гирский, томпонский.  

Западное наречие: 

саркырырский (или 

саккырырский), ламун-

хинский, юкагирский; 

отдельно выделяется 

арманский диалект. 

Восточное наречие: 

ольский, охотский, пен-

жинский, быстринский, 

анадырский, колымско-

омолонский.  

Среднее наречие: том-

понский, момский, ал-

лайховский говоры.  

Западное наречие: ла-

мунхинский и тюгесир-

ский говоры; арманский 

диалект. 

Восточное наречие: 

ольский, анадырский, 

быстринский, колымско-

омолонский, охотский, 

пенжинский, северо-

эвенский говоры.  

Среднее наречие: анюй-

ский, аллайховский, 

момский, томпонский 

говоры.  

Западное наречие: сак-

кырырский, тюгесирский 

и юкагирский говоры; 

арманский диалект. 

Восточное наречие: кам-

чатский диалект (быстрин-

ский, олюторский говоры), 

окланский, ольский диалект 

(ольский, пенжинский, ги-

жигинский, таватумский, 

тауйский, прианадырский 

березовский, рассохинский, 

улахан-чистайский говоры), 

тенькинский диалект.  

Западное наречие: аркин-

ский, усть-майский, ульин-

ский диалект, верхнеколым-

ский диалект, нижнеколым-

ский диалект, индигирский 

диалект (оймяконский, том-

понский, момский), аллаи-

ховский диалект (говор), 

усть-янский диалект, саккы-

рырский диалект (тюгесир-

ский и ламунхинский гово-

ры); арманский диалект. 

 

Мы придерживаемся классификации эвенских диалектов и говоров, которая во многом совпадает 

с точкой зрения, представленной исследователями (см. табл. 1), но при этом учитывает материалы по 

не известным ранее диалектам и говорам. Она может быть представлена следующим образом (см. 

табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

T a b l e  2  

Диалектная система эвенского языка 

Dialect system of the Even language 

 
Западное наречие Cреднее наречие Восточное наречие 

Индигирский диалект 

(абыйский, оймяконский,  

томпонский, момский говоры) 

Охотский диалект 

(аркинский, ульинский  

говоры) 

Камчатский диалект  

(быстринский и олюторский  

говоры) 

Усть-Янский говор Улахан-Чистайский говор Окланский диалект 

Саккырырский диалект 

(тюгесирский и ламунхинский  

говоры) 

Усть-майский говор Ольский диалект  

(пенжинский, гижигинский,  

таватумский, ольский, тауйский, 

прианадырский березовский,  

рассохинский говоры) 

Северный диалект  

(аллаиховский, нижнеколымский 

говоры ) 

Верхнеколымский говор Тенькинский диалект 

 

Арманский диалект (ныне вышедший из употребления) 
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В приведенной классификации диалекты и говоры эвенского языка объединяются в три наречия – 

восточное, среднее и западное, при этом взаимопонимание представителей разных наречий эвенского 

языка крайне затруднено. На особом положении находится так называемый арманский диалект эвен-

ского языка, или язык арманских эвенов, живших на территории Ольского района Магаданской обла-

сти [Ришес, 1947].  

Достаточно близки друг к другу и взаимопонятны диалекты и говоры восточного наречия эвенско-

го языка, функционирующие на территории Магаданской области, Камчатки, Хабаровского края 

(пос. Новая Иня Охотского района), Чукотки, Якутии (Среднеколымский улус).  

Говоры среднего наречия распространены на территории Якутии и в Охотском районе Хабаров-

ского края.  

Обнаруживают значительную близость друг к другу и также являются взаимопонятными для 

большинства носителей диалекты и говоры западного наречия эвенского языка, представленные на 

территории Якутии. Нам представляется нецелесообразным отделять саккырырский диалект эвенско-

го языка, куда входит ламунхинский говор, от других эвенских диалектов Якутии и выделять его в 

отдельное наречие.  

Интересно, что первые данные по ламунхинскому говору были собраны П. В. Олениным, участ-

ником научных полярных экспедиций в Якутии в начале ХХ в. Собранные словарные материалы по 

ламунхинскому говору эвенского языка были переданы П. В. Олениным С. М. Широкогорову, о чем 

исследователь упоминает в своей работе [Широкогоров, 2017, с. 590] и включает в глоссарий некото-

рые слова с пометой «Лам.». Далее обширный материал саккырырского диалекта (тюгесирский и ла-

мунхинский говоры) был включен в [ССТМЯ, 1975‒1977]. Более детально фонетические, морфоло-

гические и лексические особенности ламунхинского говора были рассмотрены относительно недавно 

Р. П. Кузьминой [Кузьмина, 2010].  

Ламунхинский говор распространен на территории Кобяйского района Республики Саха (Якутия) 

в пределах сел Себян-Кюель и Сегян-Кюель. В настоящее время данный идиом по параметрам функ-

ционирования и социальным показателям относится к наиболее благополучным эвенским говорам с 

более высокой степенью витальности: на нем регулярно общаются около 800 человек, сохраняется 

межпоколенческая передача в ареале языкового сообщества. 

2. Состав причастных форм в ламунхинском говоре 

Эвенское причастие определяется как особая форма глагола, лишенная категории наклонения и 

лица, в которой совмещаются признаки глагола и прилагательного. Причастие в эвенском языке мо-

жет иметь глагольные грамматические признаки (переходность, залог, вид и время) и именные грам-

матические категории (падеж, число и притяжание). В настоящее время вопрос о статусе, составе и 

номенклатуре причастных форм в большинстве эвенских идиомов остается открытым [Бурыкин и 

др., 2021].  

При описании ламунхинского говора Р.П. Кузьмина отмечает функционирование 5 разрядов при-

частий: настоящего времени (суфф. -ри / -ди / -ти), прошедшего времени (-ча / -чэ, -даӈ / -дэӈ, -таӈ / -

тэӈ), недавнопрошедшего времени (-мат / -мэт), давнопрошедшего времени (-тла / -тлэ), будущего 

времени (-диӈа / -диӈэ, чиӈа / -чиӈэ, -бган / -бгэн /-бгөн) [Кузьмина, 2010, с. 52‒53] 
1
. Однако при бо-

лее детальном рассмотрении приведенный состав может быть расширен еще как минимум тремя не 

указанными ранее формами. Из выделенных Р. П. Кузьминой двух разрядов некоторые форманты 

требуют определенного обособления и образуют отдельные причастия. Рассмотрим их.  

Форманты, отнесенные в группу морфологических показателей причастия прошедшего времени, 

имеют некоторые различия. Примеры:  

 

(1) Н̓амичан hутч͞эн-ни бэри-п-чэ, абагā-гӯ тāдан-ча, 

 важенка ребенок- РОSS:3Sg  потерять-RFL-PART.PRF медведь-PTL задрать-PART.PRF 

 ӈ͞элуки-гӯ д̓эб-чэ. 

 волк-PTL есть-PART.PRF 

‘У важенки потерялся олененок, то ли медведь задрал, то ли волк съел.’  

                                                 
1
 В данной работе мы не ставим цели рассматривать выявленные ранее причастные формы.  
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(2) Ноӈон, hāйу-п-ча-в ō-да-й, инд̓эн-дэ-й 

 он  сломать-RFL-PART.PRF-АСС делать-PER.CV-RFL дневать- PER.CV-RFL 

 д̓ōм-кат-та-н. 

 думать-DISTR-NFUT-3Sg 

‘Он думал остаться еще на один день, чтобы отремонтировать сломанное.’  

 

Причастие, образуемое при помощи суффикса -ча / -чэ, при его предикативном (1) и атрибутивном 

(2) употреблении обозначает завершенное действие. Причастие на -ча / -чэ в атрибутивном употреб-

лении имеет грамматические категории числа, падежа и принадлежности, в предикативном употреб-

лении – грамматическую категорию числа, в употреблении в позиции вторичного предиката – грам-

матические категории падежа и принадлежности при отсутствии противопоставления форм числа. 

Причастная форма на -даӈ / -дэӈ, -таӈ / -тэӈ также имеет значение прошедшего времени, напри-

мер:  

 

(3) Олукаг-ду толкумта-даӈ-и д̓ōн-ни. 

 вдруг-DAT сниться-PART.PST-РОSS.RFL:Sg помнить-3Sg 

‘Вдруг вспомнил про то, что ему снилось.’  

 

(4) hōйа-в анӈани-в буйус-тэӈ-э-н,  

 много-АСС лет-АСС охотиться=PART.PST=VOW=РОSS:3Sg 

 уйамками-даӈ-а-н, hэгэп-у 

 охотиться на горного барана=PART.PST=VOW=РОSS:3Sg соболь-АСС 

 hэпку-дэӈ-э-н hōйа-ду ноӈман таткат-ти-н. 

 ловить-PART.PST-VOW-РОSS:3Sg много-DAT его учить-PST-3Sg 

‘То, что он много лет охотился, ходил на горного барана, ловил соболя, многому его научило.’  

 

Причастия прошедшего времени, оформляющиеся формантами -даӈ- / -дэӈ-, -таӈ / -тэӈ, имеют 

один отличительный специфический признак: они используются только с притяжательными аффик-

сами ‒ возвратно-притяжательными (3) или лично-притяжательными (4). Несмотря на близость се-

мантики с причастиями на -ча / -чэ, наличие у них притяжательного оформления меняет атрибутив-

ную семантику данных причастий (ср. бө-дэӈ-у ‘данное мной’, бө-дэӈ-э-н ‘данное им (ею)’ и бө-чэ 

‘давший’). На синтаксическом уровне использование конструкций с причастиями на -даӈ / -дэӈ, -

таӈ / -тэӈ может квалифицироваться как функция вторичного предиката (аналог определительных 

придаточных конструкций).  

Рассматриваемая форма была отмечена в ольском говоре восточного наречия как причастие про-

шедшего времени относительно недавно К. А. Новиковой [Новикова, 1980, с. 108], хотя эти причаст-

ные формы встречаются в эвенских письменных текстах, изданных в конце 1930-х гг. (в прозе 

Н. С. Тарабукина). Вероятно, в то время данные формы могли быть расценены как диалектные и не 

свойственные эвенскому литературному языку.  

По своей семантике причастная форма на -даӈ / -дэӈ, -таӈ / -тэӈ, по предварительным наблюде-

ниям, в предикативном употреблении имеет значение недавнопрошедшего времени, а в функции вто-

ричного предиката – значение незавершенности или относительного предшествования (примеры 3, 

4). Напротив, форма на -ча / -чэ означает только завершенное действие. Дифференцируя причастные 

формы на -даң / -дэң, -таң / -тэң и формы на -ча / -чэ, важно подчеркнуть и приведенные морфоло-

гические и синтаксические отличия форм на -даӈ / -дэӈ, -таӈ / -тэӈ: наличие обязательного притяжа-

тельного оформления и особенности их употребления в атрибутивной и предикативной функциях.  

Поэтому причастия с суффиксами -ча / -чэ и -даӈ / -дэӈ, -таӈ / -тэӈ в ламунхинском говоре нужно 

отделить как отдельные причастия и назвать форму на -ча / -чэ перфектным причастием. 

Из выделенных Р. П. Кузьминой формантов причастия будущего времени следует также обосо-

бить показатели -бган / -бгэн / -бгөн, которые образуют отдельные причастные формы, выражающие 
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отсутствие препятствия при совершении действия: таӈабгон книгэ ‘удобная для чтения книга’, нул-

гөбгөн бидэй ‘чтобы не было препятствий при кочевке’. Примеры:  

 

(5) Ноӈон йа-в-да г͞ө-ни-н н̓ан т͞элэӈ-ни-н 

 он что-АСС-PTL говорить-PST-3Sg и рассказывать-PST-3Sg 

 hō утол-о-бгон 

 очень понимать-VOW-PART.CONV 

‘Что бы он ни говорил и ни рассказывал, все удобно для понимания.’  

 

(6) Бөӈкэтэ би-ми, төвли-бгөн. 

 cопка  быть-COND.CONV собирать ягоды-PART.CONV 

‘На сопке удобно собирать ягоды.’  

 

Данная форма была отмечена ранее в березовском говоре и названа В.А. Роббеком причастием 

удобства для совершения действия [Роббек, 1989, с. 81]. По нашим наблюдениям, в ламунхинском 

говоре причастие удобства для совершения действия не принимает показателей числа, падежа и при-

надлежности.  

Из не отмеченных ранее в ламунхинском говоре причастных форм можно выделить следующие.  

Как показывает полевой материал, в говоре употребительна форма долженствовательного прича-

стия с суффиксом -нна / -ннэ. Примеры:  

 

(7) Бадикар бāдич балакка-дук н̓ө̄д-никэн hиhэчин ōк 

 рано утром палатка-ABL выйти-SIM.CONV вечером когда 

 мучу-нна-й он-дакит э-тэ-нни hā-р. 

 возвратиться-NEC.PART-РОSS.RFL:Sg как-PTL не-NFUT-3Sg знать-СОNN 

‘Уйдя из палатки рано утром, когда должен будет возвратиться вечером, не знает.’  

 

(8) Эрө-в инэӈ-и-в йа-в н҆экэ-ннэ-й, 

 этот-АСС день-VOW-АСС что-АСС делать-NEC.PART-РОSS.RFL:Sg 

 өмөн илан-дули илэ ис-а-нна-й, йа-в 

 один месяц-PROL куда дойти-VOW-NEC.PART-РОSS.RFL:Sg что-АСС 

 о̄чи-нна-й hамулка-ват-та-н. 

 делать-NEC.PART-РОSS.RFL:Sg думать-ITR-NFUT-3Sg 

‘Раздумывает, чем сегодня должен будет заниматься, куда должен будет дойти за один месяц, 

что должен сделать.’  

 

(9) Ирөв-таров д̓одан-у нэкур-дук га-нна-в би-hи-н. 

 всякий вещь-АСС лабаз-ABL брать-NEC.PART-АСС быть-PST-3Sg 

‘Всякие вещи должен был забрать из лабаза (он).’  

 

(10) Иhа-нна-вур т͞ɵр-рэ э-длэ-н hатарал-ла 

 дойти-NEC.PART-РОSS.RFL:Pl земля-LOC не-CONV-РОSS:3Sg сумерки-LOC 

 иh-рак-а-тно ай би-ннэ-в-э-н 

 дойти-COND.DS.CONV-VOW-3Sg хорошо быть-NEC.PART-АСС-VOW-РОSS:3Sg 

hā-р. 

знать-СОNN 

‘Знают, что должно быть хорошо, если доедут до места, куда должны доехать, до наступления 

сумерек.’  
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Долженствовательное причастие в говоре может оформляться лично-притяжательными суффик-

сами (10), возвратно-притяжательными суффиксами (7, 8, 10) и принимать падежные суффиксы (9, 

10).  

В ламунхинском говоре отмечается функционирование причастной формы, которая отсутствует 

в существующих описаниях эвенского языка, хотя ее можно встретить и в восточных, и в западных 

говорах [Шарина, 2017]. Это причастие возможного действия со значением долженствовательности 

с суффиксом -ӈка / -ӈкэ (в ламунхинском – -ӈко / -ӈкө). Например:  

 

(11) Би унто-в hаӈāн-о-ӈко би-hи-в. 

 я унты-АСС шить-VOW-PART.PERM быть-PST-1Sg 

‘Я должна была сшить унты, вроде как.’  

 

(12) Эрө-в инөӈ-и-в мун̓ак о-ӈко би-hи-н. 

 этот-АСС день-VOW-АСС собрание делать-PART.PERM быть-PST-3Sg 

‘Сегодня вроде как должно состояться собрание.’  

 

(13) Ноӈортон тарак төр-рэ н̓улгө-ӈкө би-hи-тнө. 

 они тот земля-LOC кочевать-PART.PERM быть-PST-3Pl 

‘Они вроде как должны перекочевать на ту землю.’  

 

В рассматриваемом говоре форма причастия возможного действия со значением долженствова-

тельности не изменяется по числам, падежам и формам принадлежности. Почти во всех случаях при-

частие употребляется в сочетании со вспомогательным глаголом бидэй ‘быть’.  

В говоре отмечается употребление страдательного причастия на -на. Данное причастие 

рассматривалось В. Д. Лебедевым как результативное [Лебедев, 1978, с. 90; Лебедев, 1982, с. 113]. 

Примеры:  

 

(14) Адив-да инөӈ-и-в бэр-нэ-в hир-ча-в 

 несколько день-VOW-АСС потерять-PART.РАSS-РОSS:1Sg доить-PART.PRF-АСС 

 гэлэт-тө-м. 

 искать-PRS-1Sg 

‘Несколько дней искал мою потерянную дойную важенку (я).’  

 

(15) Айāв-на буг-и hō ōд̓а-ра-м 

 любить-PART.РАSS родина-РОSS.RFL:Sg очень беречь-NFUT-1Sg 

‘Любимую родину свою очень берегу.’  

 

Судя по семантике и отсутствии морфологических залоговых показателей, встречающихся в при-

частиях других разрядов, данная грамматическая форма является пассивным (страдательным) прича-

стием (примеры 14, 15). 

Заключение 

Состав причастных форм в описанных говорах восточного, среднего и западного наречий эвенско-

го языка существенно различается. Номенклатура выявленных причастных форм в эвенских говорах 

представлена в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3  

T a b l e  3  

Состав причастных форм в эвенских говорах 

Participial forms in Even dialects 

 

Наречия Говоры Причастия 

Восточное 

Ольский  4 формы: настоящего времени, прошедшего времени, буду-

щего времени, долженствовательное  

Березовский 6 форм: настоящего времени, прошедшего времени, будущего 

времени, давнопрошедшего времени, возможности, удобства 

Среднее 
Верхнеколымский 5 форм: настоящего времени, прошедшего времени, будущего 

времени, долженствовательное, возможного действия  

Западное 

Аллаиховский 5 форм: настоящего времени, прошедшего времени, будущего 

времени, недавнопрошедшего времени, давнопрошедшего 

времени  

Ламунхинский 10 форм: настоящего времени с суффиксом -ри / -ди / -ды /  

-ти / -ты / -си / -ни, прошедшего времени на -даӈ / -дэӈ / -таӈ 

/ -тэӈ, недавнопрошедшего времени на -мат / -мэт, давно-

прошедшего времени на -тла /-тлэ, будущего времени на -

диӈа / -диӈэ, -чиӈа / -чиӈэ; ранее не отмеченные в говоре: 

долженствовательное с суффиксом -нна / -ннэ, возможного 

действия со значением долженствовательности с суффиксом -

ӈко / -ӈкө и страдательное причастие на -на; из ранее выде-

ленных дифференцированы в отдельные причастия две фор-

мы – перфектное причастие на -ча / -чэ и причастие удобства 

для совершения действия на -бган / -бгэн / -бгөн. 

 

Как следует из таблицы, в восточных говорах принято выделять не более 7 различных форм при-

частий [Новикова, 1980, с. 105‒111; Роббек, 2007, с. 537‒539; Цинциус, 1947, с. 209‒211], в средних и 

западных говорах употребительны даже менее, чем 7: в аллаиховском говоре выделено 5 форм при-

частий [Дуткин, 1995, с. 48‒51], в нижнеколымском – 5 [Шарина, 2017], в верхнеколымском ‒ 5 

[Кузьмина и др., 2019].  

В ламунхинском говоре, в отличие от говоров восточного, среднего наречий и других говоров за-

падного наречия, причастия представлены более разнообразно. В говоре отмечается высокая частот-

ность употребления перфектного причастия, причастия прошедшего времени, менее активно упо-

требляются причастия недавнопрошедшего и давнопрошедшего времени. 
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Список условных обозначений 

1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо; АВL – отложительный падеж; АСС – винитель-

ный падеж; COND.CONV – кондиционал (условное деепричастие); СОNN – коннегатив (форма гла-

гола на -р); CONV – деепричастие предшествующего действия; DAT – дательный падеж; DISTR – 

дистрибутив (вид многократного действия); IMP – императив; LOC – местный падеж; NEC.PART – 

долженствовательное причастие; NFUT – аорист; PART.CONV – причастие удобства для совершения 

действия; PART.РАSS – страдательное причастие; PART.PERM – причастия возможного действия со 

значением долженствовательности; PART.PRF – перфектное причастие; PART.PST – причастие про-

шедшего времени; PER.CV – деепричастие цели; Pl – множественное число; POSS – посессив; 

POSS.RFL – возвратное притяжание; PROL – продольный падеж; PST – прошедшее время; PTL – ча-

стица; RFL – рефлексив; Sg – единственное число; SIM.CONV – одновременное деепричастие; VOW 

– соединительный гласный.  
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