
 

 

 

© А. А. Чепрасова, 2024 

 

 
ISSN 2712-9608 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2024. № 2 (вып. 50) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2024, no. 2 (iss. 50) 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 811.551.3 + 81.367.3 

DOI 10.25205/2312-6337-2024-2-64-74 
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Аннотация 

Бытийно-локативные предложения корякского языка репрезентируются статическими простран-

ственными моделями, в состав которых входит локализатор как обязательный компонент. Предикат 

выражает существование или местоположение в пространстве, локализатор дифференцирует про-

странственные ориентиры. Рассмотрены следующие группы бытийно-локативных моделей: бытий-

ные, бытийно-перцептивные и локативные; каждая группа подразделяется на подгруппы в соответ-

ствии с типовым значением модели. Для каждой подгруппы даны структурные схемы и описан их 

компонентный состав. Для моделей существования и некаузативных локативных моделей даны опи-

сания типов, основанные на способе выражения локализатора. 
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Abstract 

There are three types of spatial models that differ by proposition. Static models refer to the unchanging state 

of the subject in space. Movement in space from one point to another is denoted by dynamic models. Inter-

mediate models represent motion that cannot be easily categorized into either the first or second group. This 

article examines the existential-spatial models used in the Koryak language. The first category of static mod-

els encompasses existential-spatial models, which utilize verbs of existence to express their predicates. Ad-

verbs, case markers, and suffixes convey the static meaning of the locative component in spatial models. The 

distinctive feature of the Koryak language lies in its location-indicating suffixes. Utilized in conjunction with 

the locative cases, these suffixes clarify the location of a subject. According to their semantics, existential-

spatial models can be classified into three separate groups. These are as follows: existential models, existen-
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tial-perceptual models, and locative models. Existential models indicate the presence of the subject in a par-

ticular location, while existential-perceptual models indicate the subject’s presence within the observer’s 

field of vision. Locative models refer to the localization of subjects in a specific point in space. While both 

the existential and locative models convey the same meaning, their differentiation arises from the placement 

of the subject and the locative component. An existential model is created when the subject is in the rheme 

position of the sentence, while a locative model is formed when the subject is in the theme position. 

Keywords 

Koryak language, ergative language, simple sentence, elementary simple sentences, spatial models 
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Введение 

Отличительным признаком бытийно-локативных предложений является обязательная пози-

ция локализатора ‒ статического, указывающего на местоположение предмета в пространстве, 

или динамического, обозначающего начальную или конечную точку движения [Кошкарева 

2010, 2018]. Семантика предиката может варьировать: в первую очередь в роли предиката вы-

ступают глаголы с семантикой бытия, местонахождения, движения и перемещения в простран-

стве, однако возможно заполнение предикатной позиции глаголами других лексико-

семантических групп, которые модифицируют типовое значение предложения. 

Бытийные и пространственные отношения, а также способы их выражения неоднократно 

становились предметом изучения в языках разных систем [Арутюнова 1997; Арутюнова, Ши-

ряев, 1983; Бондарко 1996; Борщев, Парти 2002; Всеволодова, Владимирский 1982; и мн. др.], 

в том числе в русле теории моделирования элементарных простых предложений, разработан-

ной Новосибирской синтаксической школой [Черемисина 1995, 1998, 2003; Кошкарева 2006, 

2010, 2018; Болотина 2006; Горбунова 2016; Дурова 2016; и др.], в частности применительно 

к алтайским [Невская 1997; Серээдар и др. 1996; Самойлова 2002; и др.] и уральским [Соловар 

2011; Шилова 2003 а, 2003 б; Кошкарева 2018; и др.] языкам. Моделирование бытийно-

локативных предложений в одном из чукотско-камчатских языках предпринимается впервые. 

Целью данной работы является описание варьирования семантики статических бытийно-

локативных предложений корякского языка.  

 

Семантика бытийно-локативных предложений корякского языка 

 

В состав модели бытийно-локативного элементарного простого предложения (ЭПП)  

N
Ex

ABS LEX
Loc

 Vf
Ex

 входят следующие компоненты: N
Ex

ABS ‒ субъект-экзисциенс (местоимение 

или существительное в форме абсолютива); лексема локативной семантики LEX
Loc 

(существи-

тельное в форме местного падежа с суффиксами местоположения или без них, наречие и др.), 

репрезентирующая локализатор-локатив и обозначающая пространство, в котором находится 

предмет и за пределы которого он не выходит; Vf
Ex 

‒ бытийный или пространственный преди-

кат, например: 

 

(1) …г’әлла гәтгәк куйунэтәӈ. [Мальцева 2003: 59] 
г’әлла   гәтг=әк  ку=йунэт=әӈ 

мать.ABS.sg   озеро=LOC  PRES=жить=PFV 

‘…мать в озере живет.’ 

 

Каждый из компонентов модели в конкретных высказываниях может быть представлен им-

плицитно, ср. примеры (2) и (3) с эксплицитным и имплицитным предикатом:  
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(2) Ӈанко г’ам митг’айин эльг’а котваӈ.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 30‒31; предл. 13] 
ŋan=ko ham  mitha=jin  eljha  ko=tva=ŋ 

вон=ADV.loc part  красивый=ADJ.sg девушка.ABS.sg PRS=находиться=PRS 

‘Там ведь красивая девушка находится.’ 

 

 

В зависимости от типа локализатора различаются структурно-семантические варианты бы-

тийно-локативной модели ‒ дейктический и конкретно-локативный.  

В дейктическом варианте в позиции локализатора выступают указательные наречия типа 

в’утку ‘здесь’, ӈанко ‘там’, которые обозначают неопределенное пространство (см. примеры (2) 

и (3)).  

Предложения с конкретно-локативной семантикой характеризуют существование предмета 

в определенной системе координат, например, внутри пространства, на поверхности, с задней 

или передней стороны и т. д. Средствами выражения этих отношений являются локатив (мест-

ный падеж), деривационные пространственные постфиксы, релятивные слова, служебные име-

на, серийные и несерийные наречия (подробнее о средствах выражения пространственных от-

ношений в чукотско-корякских языках см.: [Мальцева 2003]).  

Например, для выражения постэссивного значения («существование субъекта за чем-либо») 

используется имя существительное в форме местного падежа в сочетании с наречием с пост-

фиксом -ӄал- / -ӈӄал-, который имеет значение ‘сторона чего-либо’: 

 

(4) Тата, ыннин тынупык йымайтыӈӄал микин аму яйычг’ын котваӈ, ямкын.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 160‒161; предл. 24] 
tata  әnj=njin  tәnup=ә=k  jəmajt=ə=ŋqal   
папа.ABS.sg  тот=ADJ.sg  сопка=E=LOC удалиться=E=AD.сторона   
amu ja=jәčh=ә=n ko=tva=ŋ   
наверное дом=NMLZ.наполнение=E=ABS.sg PRS=находиться=PRS   
mik=in ja=mk=ә=n   
кто=POSS.sg дом=NMLZ.группа=E=ABS.sg   

‘Папа, за той сопкой чья-то семья находится, стойбище.’ 

 

Инэссивная семантика («существование субъекта внутри чего-либо») передается именем 

существительным с суффиксом -чыку / -чыко, который имеет значение ‘в, внутри’ и функцио-

нально замещает показатель местного падежа: 

 

(20) …аятмемлычыко тынг’елык. [Мальцева 2003: 65] 
айат=мэмлә=чəко  тә=нг’эл=әк 

падать=вода=IN  1sgS=стать=1sgS 

‘В водопаде я оказался’. 

 

Варьирование субъектной позиции связано с выражением припропозитивного смысла коли-

чественности. В позиции субъекта находится количественное сочетание: 

 

(6) В’утку гымнин ӈынвыӄ кымиӈу.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 140‒141; предл. 11] 
wut=ku ɣәm=nin  ŋənvəq  kəmiŋ=u 

(3) Ынки ӄояямкыэналватыны.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 126‒127; предл. 25] 
әn=ki qoja=ja=mk=ә=ena.lv.et=ә=nə 

тот=LOC.adv олень=дом=NMLZ.группа=E=приносить жертву=E=NMLZ.loc 

‘Там место жертвоприношения эвенов.’ 
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вот=ADV.loc я=POSS.sg  много  ребёнок=ABS.pl 

‘Здесь у меня много детей.’ 

 

Варьирование позиции предиката связано с ее неизосемическим заполнением глаголами 

разных лексико-семантических групп: состояния, появления и исчезновения и др. ‒ и может 

быть рассмотрено как осложнение семантики дополнительными пропозитивными, модусными 

и аспектуальными смыслами. 

В позиции предиката может находиться статальный глагол. Такое высказывание является 

средством компрессии двух пропозиций ‒ бытийной («где существует кто») и статальной («кто 

пребывает в том или ином состоянии»). Таким образом, локализатор указывает на бытийно-

пространственную структуру, а глагол выражает статальную семантику: 

 

(45) Еӄӄэ гынунчыку комлавыӈ. [Мальцева 2003: 74] 
йэӄӄэ  гәнун=чəку  ко=млав=әӈ 

так   середина=IN  PRES=танцевать=PFV 

‘Так в самой середине танцует’ («находится в середине в состоянии танца»). 

. 

Глаголы типа г’уевык ‘появляться’, тоӈватык ‘создаться’, кыччепӈыток ‘выскочить’ обо-

значают «начало существования предмета в поле видимости наблюдателя»:  

 

(9) Ынняӄ ӈанко г’уеви ыннэн камынгын-эльг’а и ӈыччеӄ г’олят.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 118‒119; предл. 2] 
әnʲ=nʲaq ŋan=ko  huje.v=i  әnnen kamәnɣ=ә=n 

тот=что  вон=ADV.loc  появиться=3sgS.PFV  один тритон=E=ABS.sg 

elʲha  и  ŋәččeq holʲa=t   

девушка.ABS.sg   два мужчина=ABS.du   

‘И вот там появились один тритон-самка и два самца.’ 

 

(10) Ыннин ӄаӈъяв’ ыньӈыг’ан гатоӈваллэн.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 126‒127; предл. 22] 
әnj=njin  qaŋjaw  әnʲŋәhan ɣa=toŋv.al=len 

тот=ADJ.sg  ущелье.ABS.sg  так PP=создаться=3sgS 

‘Это ущелье так появилось.’ 

 

 

Для выражения значения «прекращение существования субъекта в поле видимости наблю-

дателя» используется аналитическая конструкция с глаголом, образованным от прилагательно-

го с семантикой ‘скрытный’ с помощью суффикса-вербализатора -эв’: 

 

(12) Гэткулин ӈыччеӄ тысячит, аму, миӈкые тымӈэв’лай.  

[Голованева, Мальцева 2015: 14, 127; предл. 17] 
ɣe=tku=lin ŋәččeq tәsʲači=t amu miŋkәje  

PP=кончиться=3sgS два тысяча=ABS.du наверное как 

ɣe=lqəl=lin təmŋ=ew=la=j   

PP=уйти=3sgS скрытный=VBLZ=PL=3sgS.PFV   

‘Убыло две тысячи, наверное, как-то пропали.’ 

(11) И ӈынвыӄ яӄам г’уемтэв’ылг’ылв’ын кочепӈытолг’аллаӈ, кымиӈыпиль.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 21‒21, предл. 65] 
и  ŋәnvәq jaqam  hujemtewi.lh=ә=lwәn  

 много  сразу человек=E=NMLZ.collect  

ko=čep.ŋəto=lhal=la=ŋ kәmiŋ=ә=pilj 

PRS=выскочить=HABIT=PL=PRS  ребёнок=E=DIM.ABS.sg 

‘И много там людей появилось, [появился] ребёночек.’ 



Синтаксис 

 

 

 
ISSN 2712-9608 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2024. № 2 (вып. 50) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2024, no. 2 (iss. 50) 

 

68 

 

Соответственно, при заполнении позиции предиката глаголами со значением появления 

и исчезновения высказывание осложняется припропозитивным аспектуальным смыслом фазис-

ности и модусным значением, поскольку эти глаголы указывают на начальную или конечную 

фазу существования субъекта в поле видимости наблюдателя.  

Другой тип варьирования бытийно-локативной модели связан с актуализацией каждого из 

компонентов, в зависимости от которого выделяются коммуникативные варианты со значением 

существования, местонахождения и наличия / отсутствия. Они различаются прежде всего по-

рядком следования компонентов в нейтральных высказываниях.  

Типовое значение коммуникативного варианта с семантикой существования ‒ «бытие субъ-

екта в пространстве» («где существует кто / что»). При нейтральном порядке компонентов ло-

кализатор-локатив находится на первом месте, рематический субъект-экзисциенс ‒ в позиции 

перед предикатом или в абсолютном конце высказывания, например:  

 

LEX
Loc

 N
Ex

ABS Vf
Ex 

 

(5) Ӈанко умкычыку кала куюнэтыӈ, нэӈвэтгыйӈын.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 46‒47; предл. 3] 
ŋan=ko  u=mk=ә=čәku kala  ku=jun.et=ә=ŋ  

вон=ADV.loc  дерево=NMLZ.группа=E=IN злой дух.ABS.sg PRS=жить=E=PRS 

neŋvet=ɣәjŋ=ә=n   

злобное мифическое существо=ABSTR=E=ABS.sg 

‘Там в лесу кала живёт, злой дух.’ 

 

LEX
Loc

 Vf
Ex

 N
Ex

ABS
 

 

(58) Emeòqal mujьk gatvalen jamkьn. [Мальцева 2003: 85] 
эмэ=ӈӄал   муй=әк   га=тва=лэн   йамк=əн 

перевал=AD   мы=LOC  PF=находиться=3sg  стойбище=ABS.sg 

‘По ту сторону от нас находилось стойбище’. 

 

(46) Lьgugnunьk jelkucьku kotvaò melgьpjolgьn. [Мальцева 2003: 74] 
ләгу=гнун=әк   йэ=лку=чәку  ко=тва=ӈ   

прямо=середина=LOC  дом=IN=IN  PRES=находиться=PFV  

мэлгəп=йолг=əн  

огонь=вместилище=ABS.sg 

‘Прямо в середине внутренности дома находится очаг’. 

 

При рематизации локализатора высказывание выражает значение «местонахождение субъ-

екта в определенной точке пространства» («кто / что находится где»). 

 

Vf
Ex

 LEX
Loc

 N
Ex

ABS 
 

(13) Ынно аӈӄак куюнэтыӈ.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 56‒57; предл. 29] 
әnno aŋqa=k  ku=jun.et=ә=ŋ  
тот.ABS.sg море=LOC  PRS=жить=E=PRS  

‘Она в море живёт.’ 

 

(14) Мама, титэ-ӄа гыммо в’утку тыюнэтык янотыӈ. 

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 140‒141; предл. 10] 
мама  tite-qa ɣәmmo wut=ku t=ә=jun.et=ә=k 

 когда-part я.ABS.sg вот=ADV.loc 1sgS=E=жить=E=1sgS.PFV 
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janot=ә=ŋ    

впереди=E=ADV.dat    

‘Мама, когда-то я здесь жила раньше.’ 

 

 
(16) Йинугиӈкы гатвагаллэнав’, кэв’лаӈ: «Еӄин-ӄа апаппо митив’ мынынтылан?» 

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 30‒31; предл. 3] 
jinu=ɣiŋ=kə  ɣa=tvaɣal=lena=w k=ew=la=ŋ 

место в яранге справа и слева от входа=SUB=LOC  PP=сесть=3nsgS=PL PRS=сказать=PL=PRS  

‘В яранге у края полога сидят, говорят: […]’ 

 
(17) Ёмоён ынкэчыку, ынкэльӄык котваӈ.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 136‒137; предл. 58] 
jomoj=o=n әn=ke=čәku  әn=ke=lʲq=ә=k   

краска из коры ольхи=дерево=ABS.sg тот=OBL=IN  тот=OBL=SUPER=E=LOC   

ko=tva=ŋ    

PRS=находиться=PRS    

‘Толстое дерево [ольха] там внутри, там на поверхности находится.’ 

 

В высказываниях со значением отсутствия рематизируется позиция предиката. Такие выска-

зывания являются результатом парадигматического варьирования бытийно-локативной модели 

по категории утвердительности / отрицательности. Отрицание выражается синтетически или 

аналитически. При синтетическом способе выражения отрицания предикат принимает форму 

отрицательного деепричастия: 

 

При аналитическом способе используются отрицательные частицы, которые сопровождают-

ся глагол в утвердительной форме: 

 

(8) Мити эвыӈ: «Уйӈэ-йын аӈӄак яӄпычиӄ нитын».  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 28‒29; предл. 7] 
miti  ev=ә=ŋ  ujŋe-jən aŋqa=k  jaq=pәčiq  

Pers.ABS.sg  сказать=E=CV.dat  не-part море=LOC  что=птица.ABS.sg  

n=it=ә=n     

3S.IMP=быть=E=3sgS     

‘Мити сказала: «Ни одной птицы на море нет».’ 

 

Еще одним способом осложнения семантики бытийно-пространственных предложений яв-

ляется каузация: «субъект-каузатор делает так, чтобы предмет находился в определенном про-

странстве». В структуре высказывания подразумевается позиция субъекта-каузатора, на кото-

рый указывает форма глагола: 

(15) Ӄинын, Тымӈэвʼ умкычыку котвалаӈ, [г’опта йив’ив’ кучвиткулаӈ].  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 116‒117; предл. 17] 
qiŋәn  tәmŋ=ew  u=mk=ә=čəku ko=tva=la=ŋ 

оказывается  скрытный=VBLZ  дерево=NMLZ.группа=E=IN PRS=находиться=PL=PRS 

‘Оказывается, Тымнэв в лесу есть, [(они) тоже ветки режут].’ 

(7) […] айӈон в’утку уйӈэ атвака мучгин в’отынно ёнатыны, нучельӄын.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 122‒123; предл. 2] 
ajŋon wut=ku ujŋe a=tva=ka 

прежде вот=ADV.loc не CV.neg=находиться=CV.neg 

mučɣ=in wot=әnno jon.at=ә=nә nuče=lʲq=ә=n 

мы.OBL=POSS.sg вот=тот.ABS.sg жить=E=NMLZ.loc тундра=SUPER=E=ABS.sg 

‘[…] прежде тут не было у нас вот этого места для жизни, земли.’ 
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(43) эмгым напелагым гынунык комнат ык. [Мальцева 2003: 74] 
эм=гәм    на=пела=гəм   гәнун=әк   комнат=әк 

только=я.ABS  3nsgA=оставить=1sgP  середина=LOC   комната=LOC 

‘Одного меня оставили посреди комнаты.’ 

 

(18) Мигиӈкы мытконнёпаньӈынав’ ымыльг’этыӈ ӈав’йыканно.  

[Мальцева, Голованева, Тирон 2019: 184‒185; предл. 2] 
mi=ɣiŋ=kә  mət=ko=nj=njop=anj=ŋ=ə=na=w    

юкольник=SUB=LOC  1nsgA=PRS=CAUS=висеть=VBLZ=PRS=E=3nsgP=PL    

әm=ә=ljh=etәŋ ŋaw=jәkann=o   

весь=E=ATR=LAT женщина=кижуч=ABS.pl   

‘Под юкольником вешаем целиком кижучовых самок.’ 

Заключение 

Основным способом выражения бытийно-локативной семантики в корякском языке является 

модель ЭПП N
Ex

ABS LEX
Loc

 Vf
Ex

, которая в речи реализуется в виде набора семантических, 

структурно-семантических и коммуникативных вариантов. 

Коммуникативное варьирование обусловлено актуализацией одного из трех компонентов 

модели: в реме может находиться и субъект, и локализатор, и предикат. Рематический компо-

нент располагается либо в позиции перед предикатом, либо в абсолютном конце высказывания. 

Соответственно, основным средством формирования коммуникативных вариантов служит по-

рядок слов как основное синтаксическое средство представления информационной структуры 

высказывания. 

Структурно-семантическое варьирование связано с особенностями заполнения каждой 

из позиций. Локализатор выражается различными морфологическими формами, конкретизиру-

ющими пространственное отношение: именами существительными в форме локатива, которые 

факультативно сочетаются с дифференцирующими их семантику пространственными аффик-

сами, указывающими на расположение предмета внутри, на поверхности, позади ориентира 

и т. п.; широко используются также серийные и несерийные наречия и другие служебные слова. 

В зависимости от семантики и способа выражения локализатора формируются структурно-

семантические варианты базовой модели (дейктическая, суперэссивная, инэссивная и др.). Ко-

личественное сочетание в позиции субъекта («много / мало предметов») привносит в семантику 

высказывания припропозитивный смысл количественности. Предикат в форме отрицательного 

деепричастия или наличие при глаголе отрицательных частиц является средством выражения 

парадигматической категории утвердительности / отрицательности. Припропозитивный смысл 

фазисности как одно из аспектуальных значений выражается лексически ‒ глаголами со значе-

нием появления и исчезновения, обозначающими начало или окончание существования пред-

мета в поле зрения наблюдателя.  

Семантическое варьирование связано с заполнением позиции предиката глаголами разных 

лексико-семантических групп, служащих средством компрессии пропозиций. Подобные выска-

зывания представляют неэлементарные простые предложения и демонстрируют возможности 

комбинирования разных смыслов в рамках единой структуры.  

Бытийно-локативные высказывания могут осложняться также дополнительными модусными 

смыслами, которые выражаются лексически ‒ семантикой предиката, а также значением кауза-

ции местоположения предмета в том или ином пространстве, что выражается прежде всего 

грамматически ‒ объектными формами глагола, содержащими указание на лицо и число субъ-

екта-каузатора и лицо и число каузируемого субъекта.  

Список условных сокращений 

ABS ‒ абсолютив (именительный падеж); ABSTR ‒ абстрактность; AD.сторона ‒ локализа-

ция ‘в стороне чего-либо’; ADJ ‒ адъектив (прилагательное); ADV.dat ‒ несерийное наречие, 



А. А. Чепрасова

 

 

 
ISSN 2712-9608 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2024. № 2 (вып. 50) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2024, no. 2 (iss. 50) 

 

71 

показатель которого восходит к дативу (дательному падежу); ADJ ‒ адъектив (прилагательное); 

ATR ‒ атрибутив; AUG ‒ аугментатив (аффикс со значением предмета большого размера); 

CAUS ‒ каузатив (показатель, образующий от непереходных глаголов переходные или от пере-

ходных глаголов переходные с другой моделью управления); CV.dat ‒ деепричастие, показа-

тель которого восходит к дативу (дательному падежу); CV.neg ‒ отрицательное деепричастие; 

DIM ‒ диминутив (уменьшительно-ласкательный); DU ‒ дуалис (двойственное число); E ‒ 

эпентетический (вставной) гласный; ERG ‒ эргатив (эргативный падеж); HABIT ‒ хабитуалис 

(обычность действия); IMP ‒ императив (повелительное наклонение); IN ‒ локализация ‘внут-

ри’; INCH ‒ инхоатив (начало действия без дополнительных смысловых оттенков); LAT ‒ ла-

тив (направительный падеж, по направлению к чему-л.); LOC ‒ локатив (местный падеж); 

LOC.adv ‒ наречие, показатель которого восходит к локативу; NMLZ.collect ‒ номинализатор 

со значением собирательности; NMLZ.loc ‒ номинализатор со значением места; NMLZ.группа 

‒ номинализатор со значением ‘группа’; NMLZ.наполнение ‒ номинализатор со значением 

‘наполнение’;NSG ‒ неединственное число; OBL ‒ косвенная основа; PART ‒ частица; Pers ‒ 

имя собственное; PFV ‒ перфектив (совершенный вид); PL ‒ плюралис (множественное число); 

POSS ‒ посессивное (притяжательное) прилагательное или местоимение; PP ‒ причастие про-

шедшего времени; PRS ‒ презенс (настоящее время); QUAL ‒ качественное прилагательное 

или наречие; S ‒ субъект действия при непереходном глаголе; SG ‒ сингулярис (единственное 

число); SUB ‒ локализация ‘под’; SUPER ‒ локализация ‘на поверхности’; VBLZ ‒ вербализа-

тор (используется для образования основ глаголов). 
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