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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (титло  

в виде дужки), 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 
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угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 

 

26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (титло  

в виде дужки), 

 

26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

 (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похо-

жий на современную запятую, но расположенный вверху после бук-

вы), 
 

26 

обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 
 (дужка над буквой), 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 
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2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 
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рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
 

27 

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

 
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не 

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы 

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же 

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ 

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ 

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ 

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече 

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже 

сынъ чловıчьскыи придетъ •  

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

 

 
 

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

 
Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ 

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ 

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину 

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на 

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи 

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу " 

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь, 

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ. 
 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа. 

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть 

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему • 

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª 

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши 

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • 

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече  аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ • (Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 

Примечания к тексту: мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок 

Задания к тексту:  1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте.  
2. Определите, какие знаки препинания использовались в 

старославянских текстах.  

Задание 20. Текст  для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои 

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту: 1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания  

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133). "аz",  "вz",  "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг", 

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми"; 3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000. 

 
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б): 

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа";  

б) Почахъ же е писати въ лıт  "#sz""фz""¿zд"   а окончахъ е  въ лıт  "#sz""фz""¿zе".    

 
Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение)   ‚   ,   ђ   ,   Ќ   ,   Ѓ    : 

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова, 

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь, 

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ. Слова для справок.  агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови, 

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь, 

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ, 

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ, 

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь,  цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ. 
  

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков:  ¡ (титло в 

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы),  ̑ 

(дужка над буквой),  …  (знак придыхания). 

УДК 807.5 (075.8)
ББК 81.2-923

Рецензенты: 
д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка, культуры речи  

и методики их преподавания Самарского государственного  
социально-педагогического университета Е.П. Иванян;
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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ,

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ,

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь, цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ.

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: ¡ (титло в

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).

(титло 

в виде дужки), 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ,

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ,

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь, цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ.

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: ¡ (титло в

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).

(паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похо-

жий на современную запятую, но расположенный вверху после бук-

вы), 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ,

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ,

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь, цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ.

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: ¡ (титло в

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).
 (дужка над буквой), 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,
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современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).

 (знак придыхания).
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.
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рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 
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приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 
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рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок
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2. Определите, какие знаки препинания использовались в
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Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже

сынъ чловıчьскыи придетъ • 

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Задание 20. Текст  для чтения и анализа.

Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу "

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться

27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания 

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ,

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ,

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь, цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ.

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: ¡ (титло в

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).
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Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: 
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 
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гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,
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виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).

 (знак придыхания).
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

ĉ
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вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

27

бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,
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старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.
рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть же 

бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы своª • не

възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ свıтильникы

своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© • полунощи же

въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтени¬ ему • тъгда въсташ

вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª рıкош м©дрыимъ

дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши угаса«тъ • отъвıщаш 

м©дрыª гл z«щ • еда како не достанеть вамъ и намъ • идıте же паче къ

прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ • приде женихъ • и 

готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш двьри • послıдь же 

придош и прочª дıвы глz«щ • гzи гzи отврьзи намъ • онъ же отъвıщавъ рече

аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ бъдите убо • яко не вıсте дьне ни часа • въньже

сынъ чловıчьскыи придетъ •

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV) 
Задание 20. Текст  для чтения и анализа.

Члzкъ единъ сътвори вечер« вели« " и зъва мъногы и посъла рабъ свои въ

годъ вечер " решти зъванымъ грдıте " ıко уже готова с©тъ вьсı " ¶ начс 

въкупı отьрицати с вьси " пръвы рече ему " село купихъ и имамъ н©жд© изити 

и видıти е " мол« т имıи м отърочъна " и другы рече с©пр©гъ воловъныихъ

купихъ пть " и грд© искуситъ ихъ " мол« т имıи м отърочъна " и другы 

рече жен© поªсъ и сего ради не мог© прити " и пришьдъ рабъ тъ повıдı се гспzдину

своему " тогда разгнıвавъ с господинъ дому " рече рабу своему " изиди ªдро на

расп©тиı и стъгны града " и ништª и бıдъныª и хромыª и слıпыª въведи

сıмо " ¶ рече рабъ " гzи быстъ ıкоже повелı " и еште мıсто естъ " и рече гzъ рабу "

изиди на п©ти и хал©гы " и убıди вьнити " да наплънитъ с домъ мои " глz« бо

(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – медлить, задерживаться
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бсы̑ (бысть), рч†е (рече); к±то, ч±то, г±де, п±тица, м±ногъ, д±не, д±ва; въпл†ь,

вратар†ь, кон†ь, цıсар†ь, к†итъ, пол†¬, бур†я, глагол†; вол’я, жител’ь, арх’ереи, вон’я, 

мор’¬;  …отъ, …естъ.

Задание 19. Текст  для чтения и анализа.

рече гzь притъч© си« подобьно ¬ть црzтви¬ небесьно¬ •дести дıвъ ªже 

приимъш свıтильникы своª • изидош против© жениху • и невıстı • пть

же бı отъ нихъ буи • и пть м©дръ • буªª бо приимъш свıтильникы 

своª • не възш съ собо« олıа • а м©дрыª приªш елıи • въ със©дıхъ съ 

свıтильникы своими • мудщу же жениху • въздрıмаш с вьс и съпаах© 

• полунощи же въпль бысть • се женихъ идетъ • исходите въ сърıтение ему •

тъгда въсташ вьс дıвы ты • и украсиш свıтильникы своª • а буªª

рıкош м©дрыимъ дадите намъ отъ олıя вашего • яко свıтильници наши

угаса«тъ • отъвıщаш м©дрыª глz«щ •еда како не достанеть вамъ и намъ 

• идıте же паче къ прода«щиимъ и купите себı • ид©щамъ же имъ купитъ •

приде женихъ • и готовыª вънидош съ нимъ на бракъ • и затворены быш 

двьри • послıдь же придош и прочª дıвы глz«щ • г zи гzи отвръзи намъ • 

онъ же отъвıштавъ рече аминъ • гл z« вамъ не вıмь васъ идите убо • яко не 

вıсте дьне ни часа • въ немь сынъ чловıчьскыи придетъ •(Остромирово Евангелие, Матфей, XXV)

Примечания к тексту:мудити –�–�медлить, задерживаться�
украсити – – привести в порядок

Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их 

использования в тексте. 
2. Определите, какие знаки препинания использовались в

старославянских текстах.

Задание 20. Текст для чтения и анализа. 

Члzвıкъ единъ сътвори вечер« вели«" и зъва мъногы и посъла рабъ свои

въ годъ вечер" решти зъванымъ грдıте" ıко уже готова с©тъ вьсı" I начс 

 – привести в порядок
Задания к тексту:1. Укажите слова под титлами, объясните причину их написания 

в тексте. 2. Определите, какие знаки препинания использовались в старосла-

вянских текстах.
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обозначения тысяч к букве добавлялся слева внизу специальный знак 

тысячи ("#аz" 1000, "#врлгz" 2133)."аz", "вz", "дz", "иz", "iz", "кz", "мz", "кzд", "мzе", "рz", "с"z, "фz", "цz", "мzi", "мzд", "рzвг",

"тzлг", "#аz", "#вz", "#арzое", "#гсzми";3,  5, 12, 19, 27, 64, 81, 105, 234, 480, 792, 1500, 2716, 8000.
Задание 16. Прочитайте и определите дату надписи на каменной 

надгробной плите болгарского царя Самуила (а); определите время создания 

памятника «Остромирово евангелиеЕвангелие» (б):

а) Написа… (въ) лıто отъ сътво(рениı мира)у "#sz"фzа"; 

б) Почахъ же е писати въ лıт "#sz""фz""¿zд" а окончахъ е въ лıт "#sz""фz""¿zе".

Задание 17. Прочитайте слова, стоящие под титлом (титло могло 

иметь разное графическое изображение) ‚ , ђ , Ќ , Ѓ :

аг‚нць, аг‚лъ, ап‚лъ, бл‚гъ, блг‚нъ, бц‚а, б‚ъ, бв‚и, бж‚е, вл‚ка, гл‚а, гла‚ти, гле‚ши, 

гл‚«, гл‚ъ, г‚и, г‚ь, гн‚ъ (г‚ъ), дв‚ъ, дх‚ъ, дш‚а, еи‚пъ, ил‚мъ, ил‚ь, и‚с (ис‚ъ), млср‚дова,

млс‚ть, мч‚къ, нб‚о, нбс‚ко, нбс‚нъ, оц‚ь, оч‚е, прк‚ъ, ст‚ъ, сп‚и, сп‚съ, сн‚ъ, хс‚ъ, цр‚ь,

црс‚о, црк‚ы, чк‚ъ, чск‚ъ.Слова для справок. агньць, анъгелъ, апостолъ, благъ, благословенъ, богородица, богъ, богови,

боже, владыка, глагола, глаголати, глаголеши, глагол«, глаголъ, господи, господь,

господинъ, давидъ, духъ, душа, епискупъ, и¬русалимъ, издраиль, ¶исусъ,

милосрьдова, милость, м©ченикъ, небо, небесьско, небесьнъ, отьць, отъче, пророкъ,

свтъ, съпаси, съпасъ, сынъ, христосъ, цıсарь, цıсарьство, црькы, чловıкъ, 

чловıчьскъ.

Задание 18. Определите функции надстрочных знаков: ¡ (титло в

виде дужки), ± (паерок), ’ (специальный надстрочный знак, похожий на 

современную запятую, но расположенный вверху после буквы), ̑

(дужка над буквой), … (знак придыхания).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины «Классические языки». Предназна-

чено для практических аудиторных занятий по старославянскому 

языку и самостоятельной работы студентов.

Старославянский язык как язык древнейших памятников сла-

вянской письменности является обязательной дисциплиной, кото-

рую изучают студенты направления подготовки 45.03.01 «Филоло-

гия», профиль «Отечественная филология (русский язык и русская 

литература)».

Эта дисциплина в сравнительно-историческом освещении со-

держит характеристику лексической, фонетической и грамматиче-

ской систем старославянского языка, необходимые теоретические 

сведения из истории становления и развития славянской письмен-

ности, о деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефо-

дия, их учеников, о законах языковой системы, путях развития сла-

вянских языков и влиянии старославянского языка на становление 

современных литературных языков славян. Теоретические сведения 

разделов «Графика», «Фонетика», «Морфология», «Синтаксис» за-

крепляются путём выполнения различных тренировочных упраж-

нений, в результате чего формируются навыки анализа как отдель-

ных форм и категорий старославянского языка, слов и выражений, 

так и текстов старославянской письменности.

В качестве текущего контроля теоретических знаний и практиче-

ских навыков студентам предлагается выполнение нескольких кон-

трольных работ, в частности обобщающей работы по всему разделу 

грамматики старославянского языка. Контрольная работа по мор-

фологии старославянского языка включена в обязательную самосто-

ятельную форму работы студента. Цель выполнения контрольной 

работы состоит в том, чтобы реализовать принцип историзма в изуче-

нии языка как способ лингвистического мышления студента, закре-

пить навыки чтения, перевода старославянского текста, определения 

грамматических форм и категорий старославянского языка. 

В процессе выполнения контрольной работы формируется по-

нятийный аппарат, который необходим для восприятия дисциплин 
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лингвистического цикла и понимания законов развития русского 

языка. Проведённый морфологический и синтаксический анализ 

старославянского текста позволит студенту выработать понимание 

языковой системности, увидеть происходящие в языке исторические 

изменения и логику развития языка. Обращение к фрагментам текста 

основных памятников старославянской письменности научит сту-

дентов анализировать тексты с учётом истории взаимодействия сла-

вянских диалектов и развития их структурных особенностей. Насто-

ящая контрольная работа поможет преподавателю оценить уровень 

знаний студента и владения методами лингвистического анализа.
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гическими явлениями и фактами старославянского языка (задания 

1–4), которые представлены словарными формами или небольши-

ми фрагментами текста. Такого рода задания формируют у студен-

та умения давать характеристику языковому явлению, определять 
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антов позволит сделать работу студента полностью индивидуальной 

и самостоятельной. В случае затруднения студент обращается к ме-

тодическим рекомендациям, которые приводятся к каждому зада-

нию, и образцу выполнения анализа текста. Выполнение заданий 

осуществляется с опорой на различные словари, особое значение 

имеет «Старославянский словарь» под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки 
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~ 7 ~

и правильного выполнения работы (верно указаны грамматические 

формы, текст прочитан и переведён, по тексту даны ответы на по-

ставленные вопросы); 4 балла выставляется за работу, в которой при 

полном выполнении всех заданий студент допускает незначительные 

ошибки при анализе языковых явлений старославянского языка,  

а также при переводе и анализе фрагментов старославянских текстов; 

3 балла выставляется за работу, в которой отмечается выполнение 

заданий на 50 %; 2 балла соответствует 30 % выполненных заданий;  

1 балл получают студенты, выполнившие задания на 10 %; если сту-

дент не сдал контрольную работу или полностью не справился с вы-

полнением заданий, то ему выставляется 0 баллов. 



~ 8 ~

I. ЗАДАНИЯ
Задание 1. Грамматические категории и формы имени существи-

тельного

1.1. Определите род и число имён существительных, тип и вари-

ант склонения существительных.

1.2. Напишите слова в дательном и местном падежах единствен-

ного числа, установите чередование согласных в основе этих слов.

1.3. От имён существительных образуйте звательную форму.

1.4. От имён существительных образуйте форму двойственного 

числа именительного падежа.

Задание 2. Счётные слова в старославянском языке

2.1. Определите числовое значение слов.

2.2. Определите разряд по значению слов, обозначавших числа, 

разряд по составу, род, число, падеж.

Задание 3. Местоимение. Имя прилагательное

3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и 

падеж.

3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, 

число, падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения.

Задание 4. Грамматические категории и формы глагола

4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по ос-

нове настоящего времени.

4.2. Образуйте формы настоящего времени, три формы буду-

щего времени, четыре формы прошедшего времени, формы пове-

лительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах.

Задание 5. Анализ текста

5.1. Прочитайте и переведите текст.

5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу и способы выражения подлежащего и сказуемого.

5.3. Установите тип предложений:

• по отношению его содержания к действительности (утвердитель-

ное, отрицательное);

• по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, по-

будительное, восклицательное);
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• по структуре предложения (двусоставное, односоставное);

• по наличию или отсутствию второстепенных членов (распростра-

нённое, нераспространённое);

• по наличию или отсутствию какого-либо члена предложения 

(полное, неполное).

5.4. Определите сложносочинённые предложения.

5.5. Определите сложноподчинённые предложения.

5.6. Найдите оборот «дательный самостоятельный».
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II. МАТЕРИАЛ К ЗАДАНИЯМ

Варианты для выполнения задания 1.  
Грамматические категории и формы имени 

существительного

Вариант 1

10 
 

II. МАТЕРИАЛ К ЗАДАНИЯМ 

Варианты для выполнения задания 1.  

Грамматические категории и формы имени существительного 

Вариант 1 
1.1. отьць, братия, море, невэста, слуга, чьсть, сэмş, камы, пустыни, 

медъ. 
1.2. прорэха, р©ка. 
1.3. жена, ©гринъ. 
1.4. гвоздь, блато. 
 

Вариант 2 
1.1. рожьць, сынъ, дошти, врагъ, рабыни, небо, ноша, зşть, тыкы, 

стража. 
1.2. бракъ, духъ. 
1.3. ученица, мытарь. 
1.4. тать, страна. 

Вариант 3 
1.1. гыбэль, ловьчии, правьдьникъ, змии, коло, брады, орьлъ, мати, пол¬, 

листви¬. 
1.2. чловэкъ, брэгъ. 
1.3. гость, сестра. 
1.4. букы, братъ. 
 

Вариант 4  
1.1. душа, жена, стражь, чело, грътань, ©гль, црькы, небо, звэрь, чşдь. 
1.2. врагъ, владыка. 
1.3. кънşзь, м©ченица. 
1.4. ладии, столъ. 
 

Вариант 5 
1.1. брада, звэзда, срьдьце, градъ, полъ, гость, гол©бь, свекры, 

кънигъчии, челşдь. 
1.2. пастухъ, слуга. 
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1.4. орьлъ, балии. 
 

Вариант 6 
1.1. буря, душа, блато, въпль, ледъ, огнь, ноготь, неплоды, братия. 
1.2. р©ка, нога. 
1.3. конь, владыка. 
1.4. врачь, притьча. 
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1.2. съноха, ближика. 
1.3. рабыни, стражь. 
1.4. юноша, градъ. 
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вэтви¬. 
1.2. верига, стрэха. 
1.3. старикъ, душа. 
1.4. р©ка, плодъ. 
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1.1. свобода, доброта, мор¬, блэскъ, сынъ, п©ть, тьсть, жрьны, камы, 

листви¬. 
1.2. муха, ªзыкъ. 
1.3. съноха, врагъ. 
1.4. село, с©дии. 
 

Вариант 10 
1.1. звэзда, буря, врачь, градъ, домъ, медвэдь, господь, дъшти, бры, 

д©би¬. 
1.2. послухъ, отърокъ. 
1.3. грэхъ, тьща. 
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1.2. послухъ, отърокъ. 
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1.4. овьца, ножь. 
 

Вариант 11 
1.1. свэшта, межда, ножь, тръгъ, родъ, г©сь, кость, мати, брады, 

камени¬. 
1.2. с©пр©гъ, мъхъ. 
1.3. рыбарь, сирота. 
1.4. дэвица, царь.  
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1.1. душа, слава, дворъ, чело, рşдъ, врьвь, лебşдь, ухо, отрочş, корени¬. 
1.2. рогъ, прахъ.  
1.3. м©ченица, гражданинъ. 
1.4. г©сь, вэдьма.  
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1.1. с©дии, нужда, копи¬, вэко, садъ, радость, пещь, козьлş, око, 

винопиица. 
1.2. сапогъ, мэхъ. 
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1.2. длъжьникъ, рогъ. 
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1.4. брэгъ, мати. 
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слово, зълоба. 
1.2. сапогъ, наслэдьникъ. 
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1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
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1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
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желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
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1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   
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1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   
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Варианты для выполнения задания 2.  
Счётные слова в старославянском языке

Вариант 1
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Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 

 
Вариант 1 

2.1. ...чловэкъ нэкыи имэ дъва сына (Остр. ев.). 
2.2. ¬динъ рабъ. 
 

Вариант 2 
2.1.  ...наплънишş дъва на десşте коша укрухъ отъ пşти хлэбъ... (Остр. 

ев.). 
2.2. ¬диноª  жены. 
 

Вариант 3 
2.1. ...i възşсş избытъкы укрухъ дъва на десşте испльнъ... (Мар. ев.). 
2.2. ¬диному селу. 
 

Вариант 4 
2.1. ...рэшş же иудеи четырьми десşты и шести« лэтъ съзъдана 

быстъ цьркы си а ты ли трьми дьньми въздвигнеши « (Остр. ев.). 
2.2. пръвъ рабъ. 
 

Вариант 5 
2.1. приимъ десşторо братиª (Супр. рук.). 
2.2. пръва жена. 

 
Вариант 6 

2.1. ...аште силэнъ естъ" съ дести« тысşшть сърэсти грд©штааго" съ 
дъвэма десşтъма тъ тысşштама на нь (Мар. ев.). 

2.2. пръву селу. 
 

Вариант 7 
2.1. ...до двою или до трии часъ тако без милости лэв©« р©к© къ огню 

придэş тръпэаше (Супр. рук.). 
2.2. четверо братиª. 
 

Вариант 8 

Вариант 2
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Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 
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Вариант 4 
2.1. ...рэшş же иудеи четырьми десşты и шести« лэтъ съзъдана 

быстъ цьркы си а ты ли трьми дьньми въздвигнеши « (Остр. ев.). 
2.2. пръвъ рабъ. 
 

Вариант 5 
2.1. приимъ десşторо братиª (Супр. рук.). 
2.2. пръва жена. 

 
Вариант 6 

2.1. ...аште силэнъ естъ" съ дести« тысşшть сърэсти грд©штааго" съ 
дъвэма десşтъма тъ тысşштама на нь (Мар. ев.). 

2.2. пръву селу. 
 

Вариант 7 
2.1. ...до двою или до трии часъ тако без милости лэв©« р©к© къ огню 

придэş тръпэаше (Супр. рук.). 
2.2. четверо братиª. 
 

Вариант 8 

(Остр. ев.).
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Вариант 8 

Вариант 3
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Вариант 8 
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Вариант 4
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Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 
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2.1. ...до двою или до трии часъ тако без милости лэв©« р©к© къ огню 

придэş тръпэаше (Супр. рук.). 
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Вариант 8 
14 

 

Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 
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2.2. четверо братиª. 
 

Вариант 8 
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Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 
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Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 
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1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   

14 
 

Варианты для выполнения задания 2. 
Счѐтные слова в старославянском языке 

 
Вариант 1 

2.1. ...чловэкъ нэкыи имэ дъва сына (Остр. ев.). 
2.2. ¬динъ рабъ. 
 

Вариант 2 
2.1.  ...наплънишş дъва на десşте коша укрухъ отъ пşти хлэбъ... (Остр. 

ев.). 
2.2. ¬диноª  жены. 
 

Вариант 3 
2.1. ...i възşсş избытъкы укрухъ дъва на десşте испльнъ... (Мар. ев.). 
2.2. ¬диному селу. 
 

Вариант 4 
2.1. ...рэшş же иудеи четырьми десşты и шести« лэтъ съзъдана 

быстъ цьркы си а ты ли трьми дьньми въздвигнеши « (Остр. ев.). 
2.2. пръвъ рабъ. 
 

Вариант 5 
2.1. приимъ десşторо братиª (Супр. рук.). 
2.2. пръва жена. 

 
Вариант 6 

2.1. ...аште силэнъ естъ" съ дести« тысşшть сърэсти грд©штааго" съ 
дъвэма десşтъма тъ тысşштама на нь (Мар. ев.). 

2.2. пръву селу. 
 

Вариант 7 
2.1. ...до двою или до трии часъ тако без милости лэв©« р©к© къ огню 

придэş тръпэаше (Супр. рук.). 
2.2. четверо братиª. 
 

Вариант 8 
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2.1. дъвэ сътэ лакъть" влэк©ште мрэж© рыбэ... (Зогр. ев.). 
2.2. пşта¬го часа. 
 

Вариант 9 
2.1. ...¬сть отрочищь сьде иже имать пşть хлэбъ ячьменьнъ и дъвэ 

рыбэ... (Остр. ев.). 
2.2. трии сътъ. 
 

Вариант 10 
2.1.  пакы же ишедъ въ шест©« и девт©« годин© сътвори такожде 

(Мар. ев.). 
2.2. трии десşтъ. 
 

Вариант 11 
2.1. трои с©тъ пакости дэ«ште намъ (Супр. рук.).  
2.2. трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 12 
2.1. и въ ¬дин©« же на десşте ишьдъ обрэте другы стоштş празны 

(Савв. кн.). 
2.2. шести десşтъ. 
 

Вариант 13 
2.1. ...година же бэ яко шестая (Остр. ев.). 
2.2.  четыри десşте и пşть. 
 

Вариант 14 
2.1. жиста деветь сътъ и "лЃ" лэтъ адаму же отъ послушания конець 

при¬мъшу по девşти сътъи тридесşти лэтэхъ (Супр. рук.). 
2.2. шести« десşтъ. 
 

Вариант 15 
2.1. ...седмь десşтъ кратъ... (Зогр. ев.). 
2.2. четыри десşте и пşть. 
 

Вариант 9
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2.2. шести десşтъ. 
 

Вариант 13 
2.1. ...година же бэ яко шестая (Остр. ев.). 
2.2.  четыри десşте и пşть. 
 

Вариант 14 
2.1. жиста деветь сътъ и "лЃ" лэтъ адаму же отъ послушания конець 

при¬мъшу по девşти сътъи тридесşти лэтэхъ (Супр. рук.). 
2.2. шести« десşтъ. 
 

Вариант 15 
2.1. ...седмь десşтъ кратъ... (Зогр. ев.). 
2.2. четыри десşте и пşть. 
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1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   

15 
 

2.1. дъвэ сътэ лакъть" влэк©ште мрэж© рыбэ... (Зогр. ев.). 
2.2. пşта¬го часа. 
 

Вариант 9 
2.1. ...¬сть отрочищь сьде иже имать пşть хлэбъ ячьменьнъ и дъвэ 

рыбэ... (Остр. ев.). 
2.2. трии сътъ. 
 

Вариант 10 
2.1.  пакы же ишедъ въ шест©« и девт©« годин© сътвори такожде 
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2.1. жиста деветь сътъ и "лЃ" лэтъ адаму же отъ послушания конець 

при¬мъшу по девşти сътъи тридесşти лэтэхъ (Супр. рук.). 
2.2. шести« десşтъ. 
 

Вариант 15 
2.1. ...седмь десşтъ кратъ... (Зогр. ев.). 
2.2. четыри десşте и пşть. 
 

 
       (Мар. ев.).
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       (Савв. кн.).
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Вариант 14

15 
 

2.1. дъвэ сътэ лакъть" влэк©ште мрэж© рыбэ... (Зогр. ев.). 
2.2. пşта¬го часа. 
 

Вариант 9 
2.1. ...¬сть отрочищь сьде иже имать пşть хлэбъ ячьменьнъ и дъвэ 

рыбэ... (Остр. ев.). 
2.2. трии сътъ. 
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2.2. четыри десşте и пşть. 
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1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
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1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
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Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 
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2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

Вариант 17

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

Вариант 18

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

13 
 

1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

 (Савв. кн.).

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

 

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

Вариант 19

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

       

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  

Вариант 20

16 
 

Вариант 16 
2.1. ...по дъвэма ли тремъ мэрамъ (Мар. ев.). 
2.2. шести« сътъ. 
 

Вариант 17 
2.1. ...приемъ седмь т© хлэбъ (Мар. ев.). 
2.2. осмонадесşтьнъ. 
 

Вариант 18 
2.1. вечеру же бывъшю. възлеже съ обэма на десте. ученикома (Савв. 

кн.). 
2.2.трьмъ сътомъ. 
 

Вариант 19 
2.1. другаа же падошş на земли добрэ. i даах© плоды ово съто. ово шесть 

десşтъ (Зогр. ев.). 
2.2. дъвонадесşтьнъ. 
 

Вариант 20 
2.1. длъжьникъ ¬динъ длъженъ тъмо« талантъ (Асс. ев.). 
2.2. дъводесşтъ. 

 

  Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное

Вариант 1

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 2

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 



~ 16 ~

Вариант 3

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 4 

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

        (Остр. ев.).

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 5

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 6

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 7

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 8

17 
 

Варианты для выполнения задания 3. 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Вариант 1 

3.1. и мъного паче вэровашş за слово его (Мар. ев.). 
3.2. съкръвен©« таин©, широкъ лъбъ. 
 

Вариант 2 
3.1. въпроси же его iЃс гЃлş. что имş естъ (Савв. кн.). 
3.2. новымъ ªзыкомъ, домъ симоновъ. 
 

Вариант 3 
3.1. тъгда запльвашş лице его. i пакости ему дэашş (Зогр. ев.). 
3.2. домъ иэковль, стаЃаго епифаниэ. 
 

Вариант 4  
3.1. чловэкъ нэкыи. имэ дъва сына. и рече мьнии сынъ ею. оЃцу (Остр. 

ев.). 
3.2. праведъное слънъце, ризы новы. 
 

Вариант 5 
3.1. и прикосн©сş р©цэ ¬ª (Остр. ев.). 
3.2. крэпость бжстЃвьнаа, добръ другъ. 
 

Вариант 6 
3.1. и глЃа имъ чьто стоите сьде весь день праздьни (Мар. ев.). 
3.2. бесцэинаго бисъра, син¬ мор¬. 
 

Вариант 7 
3.1. жена нэкъто кападокиса ... приде въ иерусалимъ (Супр. рук.). 
3.2. кротъка рабыни, домови высоку. 
 

Вариант 8 
3.1. глаголаах© другъ къ другу. къто убо сь есть (Зогр. ев.). 
3.2. чловэкъ богатъ, ношти тьмьнэ. 
 

Вариант 9

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 10

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 11

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 12

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 



~ 17 ~

Вариант 13

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

      (Савв. кн.).

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 14

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 15

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

       (Остр. ев.).

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 

Вариант 16

18 
 

Вариант 9 
3.1. никъто же не даяше ¬му (Остр. ев.). 
3.2. домъ камэнъ, дрэвесе суха. 
 

Вариант 10 
3.1. ишьдъшу ¬му въ врата узьрэ и другая (Остр. ев.). 
3.2. м©жь м©дръ, снЃу члвЃскуму. 
 

Вариант 11 
3.1. рече ему. радуи сş равьви. i облобыза и (Остр. ев.). 
3.2. градъ самаренскъ, домъ мариинъ. 
 

Вариант 12 
3.1. обращь же сş iЃс. и видэвъ я по себэ ид©ща (Остр. ев.). 
3.2. трэва зелена, образъ пастуховъ. 
 

Вариант 13 
3.1. се агньць бжЃии. и слышаста и оба ученика гл«Ѓщь. и по iсЃэ идоста 

(Остр. ев.). 
3.2. пешть огньна, отрокъ ияковль. 
 

Вариант 14 
3.1. глЃа има. чьсо ищета. она же рэста ему (Остр. ев.). 
3.2. земля добра, глава зми¬ва. 
 

Вариант 15 
3.1. придоста же и видэста къде живэше и прэбыста у н ¬го дьнь тъ 

(Остр. ев.). 
3.2. вода жива, зълууму помыслу. 
 

Вариант 16 
3.1. онъ же то слышавъ опечали сş зэло (Супр. рук.). 
3.2. слъньце кр©гло, огня вэчнааго. 
 

Вариант 17 Вариант 17

19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
бую (Савв. кн.). 

3.2. мэсто свşто, м©драаго iwсифа. 
 

Вариант 18 
3.1. обрашть сş сътьникъ въ тъ часъ въ домъ свои обрэте и сдрава 

(Зогр. ев.). 
3.2. гладъ крэпъкъ, влънению водънуму. 
 

Вариант 19 
3.1. въ оно врэмş законьникъ етеръ приде (Асс. ев.). 
3.2. волъ худъ, другъ жениховъ. 
 

Вариант 20 
3.1. идэах© на онъ полъ морэ (Асс. ев.). 
3.2. муха велика, гласъ правьдьничь. 
 
 
 

  

      

19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
бую (Савв. кн.). 
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19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
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Вариант 18

19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
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       (Зогр. ев.).

19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
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Вариант 19

19 
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Вариант 20 
3.1. идэах© на онъ полъ морэ (Асс. ев.). 
3.2. муха велика, гласъ правьдьничь. 
 
 
 

  

Вариант 20

19 
 

3.1. и всакъ слышş ми словеса си. и не творş ихъ. уподобитъ сş м©жеви 
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Варианты для выполнения задания 4.  
Грамматические категории и формы глагола
Вариант 1

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 2

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 3

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 4 

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 5

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 
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4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 
20 

 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 6

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 7

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 

Вариант 8

20 
 

 
Варианты для выполнения задания 4. 

 Грамматические категории и формы глагола 
 

Вариант 1 
4.1. ясти, лити, мин©ти, дьрати, мыслити. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 2 

4.1. дати, мыти, выкн©ти, грşсти, д©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 3 

4.1. подобати, мрэти, быти, двигн©ти, молити. 
4.2. нести. 

 
Вариант 4  

4.1. вэдэти, велэти, дъхн©ти, водити, ректи. 
4.2. бити. 

 
Вариант 5 

4.1. имэти, аъкати, мрьн©ти, начşти, жити.  
4.2. бьрати. 

 
Вариант 6 

4.1. ясти, врачевати, водити, пешти, давити. 
4.2. скакати. 

 
Вариант 7 

4.1. дати, тесати, носити, решти, страдати.  
4.2. везти. 

 
Вариант 8 

4.1. быти, куповати, родити, тешти, хвалити. 
4.2. мошти. 

 Вариант 9

21 
 

Вариант 9 
4.1. вэдэти, бесэдовати, дьрати, плескати, стришти. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 10 

4.1. имэти, ковати, зъвати, просити, мошти. 
4.2. родити. 

 
Вариант 11 

4.1. ясти, пити, начşти, мести, жşти.  
4.2. съпати. 

 
Вариант 12 

4.1. дати, взати, строити, скакати, бьрати. 
4.2. бэжати. 

 
Вариант 13 

4.1. быти, плевати, водити, ждати, писати.  
4.2. млъчати. 

 
Вариант 14 

4.1. вэдэти, во¬вати, слушати, искати, дарити. 
4.2. крыти. 

 
Вариант 15 

4.1. имэти, гыбн©ти, кричати, млэти, клати. 
4.2. слышати. 

 
Вариант 16 

4.1. ясти, скръбэти, кан©ти, скакати, решти.  
4.2. купити. 

 
Вариант 17 

4.1. дати, лешти, кричати, плşсати, любити. 
4.2. молити. 

Вариант 10
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4.1. дати, взати, строити, скакати, бьрати. 
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1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
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4.1. имэти, гыбн©ти, кричати, млэти, клати. 
4.2. слышати. 

 
Вариант 16 

4.1. ясти, скръбэти, кан©ти, скакати, решти.  
4.2. купити. 

 
Вариант 17 

4.1. дати, лешти, кричати, плşсати, любити. 
4.2. молити. 

Вариант 16

21 
 

Вариант 9 
4.1. вэдэти, бесэдовати, дьрати, плескати, стришти. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 10 

4.1. имэти, ковати, зъвати, просити, мошти. 
4.2. родити. 

 
Вариант 11 

4.1. ясти, пити, начşти, мести, жşти.  
4.2. съпати. 

 
Вариант 12 

4.1. дати, взати, строити, скакати, бьрати. 
4.2. бэжати. 

 
Вариант 13 

4.1. быти, плевати, водити, ждати, писати.  
4.2. млъчати. 

 
Вариант 14 

4.1. вэдэти, во¬вати, слушати, искати, дарити. 
4.2. крыти. 

 
Вариант 15 

4.1. имэти, гыбн©ти, кричати, млэти, клати. 
4.2. слышати. 

 
Вариант 16 

4.1. ясти, скръбэти, кан©ти, скакати, решти.  
4.2. купити. 

 
Вариант 17 

4.1. дати, лешти, кричати, плşсати, любити. 
4.2. молити. 

Вариант 17

21 
 

Вариант 9 
4.1. вэдэти, бесэдовати, дьрати, плескати, стришти. 
4.2. ловити. 

 
Вариант 10 

4.1. имэти, ковати, зъвати, просити, мошти. 
4.2. родити. 

 
Вариант 11 

4.1. ясти, пити, начşти, мести, жşти.  
4.2. съпати. 

 
Вариант 12 

4.1. дати, взати, строити, скакати, бьрати. 
4.2. бэжати. 

 
Вариант 13 

4.1. быти, плевати, водити, ждати, писати.  
4.2. млъчати. 

 
Вариант 14 

4.1. вэдэти, во¬вати, слушати, искати, дарити. 
4.2. крыти. 

 
Вариант 15 

4.1. имэти, гыбн©ти, кричати, млэти, клати. 
4.2. слышати. 

 
Вариант 16 

4.1. ясти, скръбэти, кан©ти, скакати, решти.  
4.2. купити. 

 
Вариант 17 

4.1. дати, лешти, кричати, плşсати, любити. 
4.2. молити. 

Вариант 18
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4.1. быти, дрьжати, даровати, ненавидэти, угасн©ти. 
4.2. съпати. 

 
Вариант 19 

4.1. вэдэти, плыти, наслэдовати, носити, плşсати. 
4.2. искати. 

 
Вариант 20 

4.1. имэти, жşти, лазити, скакати, клевати. 
4.2. читати. 
 
 

  

Вариант 19
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Варианты для выполнения задания 5. 
Анализ текста

Вариант 1

23

Вырианты для выполнения задания 5. 

Анализ текста

Вариант 1 
Вьсýко убо дрýво не творşштее добра плода посýка«тъ. ¶ в огнь 

вълага«тъ. ¶ въпрашаах© ¶ народи гл«Ѓште. учителю чьто сътворимъ. 
отъвýштавъ же глааЃше ¶мъ. ¶мýªи дьвý ризý да даетъ неим©штюму. ¶ ¶мýªи 
брашьна такожде да творитъ. прид© же мытари крьститъ сş. ¶ рýшş къ нему. 
учителю чьто сътворимъ. онъ же рече къ нимъ. ничьто же боле повелýнааго 
вамъ творите. въпрашаах© же ¶. ¶ воiни глªЃште. ¶ мы чьто сътворимъ. никого 
же обидите. ниоклевета¶те. ¶ довольни б©дýте оброкы вашими ча«штемъ же 
людьмъ. ¶ помышлý«штемъ всэмъ в сръдьцихъ сво¶хъ. о ¶оаннý еда. тъ естъ 
хЃс. отъвýштавааше ¶мъ ¶оанъ. глЃş азъ убо водо« крьшта«. вы грşдетъ же 
крýпли мене. емуже нýсмь достоинъ отрýшти ремене сапогу ему. 

(Зографское евангелие, Лк., III) 

Вариант 2
Въ врЃмş оно услышавъ иродъ тетрархъ слухъ исЃвъ. ¶ рече отрокомъ

своимъ. сь есть иоанъ кръститель. тъ въскрьсе отъ мрътвыхъ. ¶ сего ради силы
дý«тъ сş о немь. ¶род бо емъ иоанна съвşза и. ¶ въсади и  вь темьниц©.
¶родиýды ради жены филипа братра своего. гЃлаше бо ему иоанъ. не достоинъ ти 
имýти еª. ¶ хотş и убити убоý сş народа. зане ýко прЃка имýах© и. дьни же
бывъшу розьства иродова. плşса дъшти иродиýдина по срýдý и угоди иродови
тýмь же съ клşтво« издрече еи дати его же аште въспроситъ. она же наваждена
матери« свое«. даждь ми рече сьде. на мисý глав© иоана крЃстителý. ¶ печаленъ 
бЃсы цсЃръ. клşтвы же ради и възлежşщихъ съ нимъ. повелý дати и.

(Мариинское евангелие, Мф., XIV)

Вариант 3
въшедъшю же ему въ каф ҆ерънаумъ. прист©пи къ нему сътьникъ молş

и ¶ глЃş. гЃи. отрокъ мои лежитъ въ дому ослабленъ. лютý ýко страждş. ¶ гЃла
ему иЃс. азъ пришедъ ¶сц̓ýл« и. ¶ отъвýштавъ сътьникъ рече ему. гЃи. нýсмь
досто¶нъ да въ домъ мои вьнидеши. нъ тък ҆мо рци слово. ¶ ицýлýтъ отрокъ мои.
¶бо азъ чЃкъ есмь подъ владыко«. ¶мы подъ собо« во¶ны. ¶ гЃл«. сему ¶ди. ¶

(Зографское евангелие, Лк., III)
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своимъ. сь есть иоанъ кръститель. тъ въскрьсе отъ мрътвыхъ. ¶ сего ради силы 
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матери« свое«. даждь ми рече сьде. на мисý глав© иоана крЃстителý. ¶ печаленъ 
бЃсы цсЃръ. клşтвы же ради и възлежşщихъ съ нимъ. повелý дати и. 

(Мариинское евангелие, Мф., XIV)

Вариант 3
въшедъшю же ему въ каф ҆ерънаумъ. прист©пи къ нему сътьникъ молş
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¶бо азъ чЃкъ есмь подъ владыко«. ¶мы подъ собо« во¶ны. ¶ гЃл«. сему ¶ди. ¶

(Мариинское евангелие, Мф., XIV)

Вариант 3
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Вырианты для выполнения задания 5. 

Анализ текста

Вариант 1
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¶бо азъ чЃкъ есмь подъ владыко«. ¶мы подъ собо« во¶ны. ¶ гЃл«. сему ¶ди. ¶ 

24

идетъ. ¶ другуму приди. придетъ. ¶ рабу моему сътвори се ¶ сътворитъ. 
слышавъ же иЃс. диви сş ему ... ¶ рече иЃс сътьнику. ¶ди ýкоже вýрова б©ди 
тебý. ¶ ицýлý отрокъ его въ тъ часъ. кЃои. ¶ обрашть сş сътьникъ въ тъ часъ 
въ домъ свои обрýте и съдрава. ¶ пришедъ иЃс. въ домъ петровъ. видý тъшт©
его леж©шт© огнемь жегом©. ¶ прикосн© сръдьце . остави огнь. въста служааше 
ему.

(Зографское евангелие, Мф.,VIII)

Вариант 4 
чловýкъ бý домовитъ. ¶же насади виноградъ. ¶ оплотомъ ¶ огради. ¶

ископавь немь точило. ¶ созъда въ немъ стлъпъ. ¶ вдасты и дýлателемъ. и
отиде. егда же приближи сş врýмş плодомъ. посла рабы своª. къ дýлателемъ.
приªти плоды его. емъше же дýлателе рабы его ового бишş. ового же убишş. 
ового же камениемь побишş. пакы посъла ины рабы. мъножýишş пръвыхъ. и
сътворищş имъ тожде. послýдь же посъла къ нимъ сынъ свои глаголş. 
усрамлý«тъ сş сына моего. дýлателе же егда узьршýшş сынъ. рýшş вь себý. 
сь есть наслýдъникъ. придýте убимъ ¶. ¶ удръжимъ достоýние его. ¶ емъше и
извэсş вонъ из винограда ¶ убишş и. егда же убо придетъ господинъ
винограда. чьто сътворитъ дýлателемъ тýмъ. зълы зълý погубитъ ª. и 
виноградъ прýдастъ инýмъ дýлателемъ. ¶же въздадşтъ ему плоды въ
врýмена своý.

(Мариинское евангелие, Мф., XXI)

Вариант 5
глЃа имъ симонъ петръ ид© рыбъ ловитъ. глЃашş ему ¶демъ ¶ мы съ 

тобо«. ¶ ¶зид© и вьсэд© въ корабь абие. ¶ въ т© ношть не ªсş ничесо же. утру
же абие бывъшю ста иЃс при брэзэ. не познашş же ученици. эко есть гЃла же 
имъ иЃс дэти еда что сънэдъно имате. отъвэшташş же ему ни. онъ же рече
имъ. въвръзэте одесн©« стран© кораблэ мрэж© и обрşштете въвръг©же ¶ къ
тому не можаах© привлэшти еª отъ множьства рыбъ. гЃла же ученикъ. его же
люблэше иЃсъ есть симонъ же петръ слышавъ гЃь естъ епендитомъ прэпоэса сş. 
бэ бо нагъ. ¶ въвръже сş въ море. а друзи ученици корабицьмь прид© не бэшş
бо далече отъ землş. нъ эко дъвэ сътэ лактъ. влэк©ште мрэж© рыбъ эко же
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же абие бывъшю ста иЃс при брэзэ. не познашş  же ученици. эко есть гЃла же 
имъ иЃс дэти еда что сънэдъно имате. отъвэшташş же ему ни. онъ же рече 
имъ. въвръзэте одесн©« стран© кораблэ мрэж© и обрşштете въвръг©же ¶ къ 
тому не можаах© привлэшти еª отъ множьства рыбъ. гЃла же ученикъ. его же 
люблэше иЃсъ есть симонъ же петръ слышавъ гЃь естъ епендитомъ прэпоэса сş. 
бэ бо нагъ. ¶ въвръже сş въ море. а друзи ученици корабицьмь прид© не бэшş 
бо далече отъ землş. нъ эко дъвэ сътэ лактъ. влэк©ште мрэж© рыбъ эко же 
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идетъ. ¶ другуму приди. придетъ. ¶ рабу моему сътвори се ¶ сътворитъ. 
слышавъ же иЃс. диви сş ему ... ¶ рече иЃс сътьнику. ¶ди ýкоже вýрова б©ди 
тебý. ¶ ицýлý отрокъ его въ тъ часъ. кЃои. ¶ обрашть сş сътьникъ въ тъ часъ 
въ домъ свои обрýте и съдрава. ¶ пришедъ иЃс. въ домъ петровъ. видý тъшт© 
его леж©шт© огнемь жегом©. ¶ прикосн© сръдьце . остави огнь. въста служааше 
ему. 
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приªти плоды его. емъше же дýлателе рабы его ового бишş. ового же убишş. 
ового же камениемь побишş. пакы посъла ины рабы. мъножýишş пръвыхъ. и 
сътворищş имъ тожде. послýдь же посъла къ нимъ сынъ свои глаголş. 
усрамлý«тъ сş сына моего. дýлателе же егда узьршýшş сынъ. рýшş вь себý. 
сь есть наслýдъникъ. придýте убимъ ¶. ¶ удръжимъ достоýние его. ¶ емъше и 
извэсş  вонъ из винограда ¶ убишş и. егда же убо придетъ господинъ 
винограда. чьто сътворитъ дýлателемъ тýмъ. зълы зълý погубитъ ª. и 
виноградъ прýдастъ инýмъ дýлателемъ. ¶же въздадşтъ ему плоды въ 
врýмена своý. 
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излэз© на земл« видэшş огнь лежşшть и риб© на немь лежşшт© и хлэбъ. гЃла 
имъ  иЃс принесэте отъ рыбъ. ªже ªсте нынэ. 

(Мариинское евангелие, Ин.,  XXI) 
 

Вариант 6 
рече гЃь пр¶тч© с¶«. члЃка дьва вънидосте въ црЃквь помол¶ сş. ед¶нъ фар¶сеи. 

а другы мъитарь . фарiсеи же ставъ с¶це въ себэ моэаше сş. бЃже хвал© тебэ 
възда«.эко нэсмъ эко и проч¶и члЃц¶. хъищьн¶ци. неправедьници. прэлюбодэи. ли 
эко сь мытарь. пощ© сş дьва краты въ с©ботъ. десªтин© да« от вьсего ел¶ко 
пр¶тж«. а мъитарь издалече стоª. не хотэаше оч¶ въвест¶ на нЃбо. нъ б¶эше въ 
пръс¶ своª глЃş. бЃже м¶лостивъ б©д¶ мьнэ грэшьн¶ку. гЃл« вамъ. съниде сь 
оправьданъ въ домъ свои. паче оного. эко въсэкь възносş и сş съмэр¶т сş. и 
сьмэрэªи сş вьзнесет сş. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., XVIII)  
 

Вариант 7 
wшьдъшемъ же вльхвомъ. се агЃгелъ гЃнь въ сънэ яви сş иwсифови глşЃ. 

въставъ поими отрочş. и мтЃере его. и бэжи вь егvптъ. и б©ди ту доньдеже ти 
рек©. хощетъ  бо иродъ искати отрочşте. да погубитъ е. онъ же въставь поşть 
отрочş. и мЃтерь его нощи« и отиде въ егvптъ. и бэ ту до умрьтиª иродова. да 
съб©детъ сş реченое отъ гЃа прокЃомъ гл©Ѓщемъ. отъ егvпта възъвахъ сЃнъ мо¶ 
тогда иродъ видэвъ яко пор©ганъ естъ отъ вльхвъ. разгнэвавъ сş зэло. и 
посъла изби всş отрокы с©щş въ  ви»ьлеомэ. и въ всэхъ прэдэлэхъ. еş отъ 
двою лэту и ниже. по врэмени же испыта отъ вльхвъ... 

умрьшю же ироду. се агЃгелъ гЃнь въсънэ яви сş иwсифу въ егvптэ глЃş. 
въставъ поими отрочş. и мтЃерь его. и иди земл© излЃв©. 

(Саввина книга, Мф., II) 
 

Вариант 8 
по сихъ же бэ праздьникъ июдеискъ. ¶ вьзиде иЃс въ ерусалимъ. естъ же 

въ ерсЃмэхъ на овьчи к©пели. эже нарицаатъ сş евреискы витезда. пşть 
притворъ им©шти въ тэхъ лежааше множьство болşштиихъ. слэпъ хромъ. 
сухъ. ча«щиихъ движениэ водэ. анЃгл бо гЃнь на вьсэ лэта съхождааше въ 
к©пэль.  ¶възм©штааше вод©. ¶ иже пръвэе вълажааше по възм©штении воды. 

(Мариинское евангелие, Ин.,  XXI)
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1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   
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умрьшю же ироду. се агЃгелъ гЃнь въсънэ яви сş иwсифу въ егvптэ глЃş. 
въставъ поими отрочş. и мтЃерь его. и иди земл© излЃв©. 
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съдравъ бывааше. эцэмъ же не©гомъ одръжимъ бывааше. бэ же ту единъ 
члЃвкъ "·Ѓ" ¶  осмь лэтъ имы въ нед©зэ своемь. сего видэвъ иЃс лежşшта. ¶ 
разумэвъ. эко мънога лэта «же имэаше. глЃа ему хоштеши ли цэлъ быти. 
отъвэща ему нед©жъны. еи гЃи члЃка же не имамъ. да егда възм©титъ сş вода. 
въвръжетъ мş въ к©пэль. егда же прихожд© азъ. ¶нъ прэжде мене вълазитъ. 
гЃла ему иЃс. въстани възъми одръ твои. ¶  иди въ домъ свои. и абье цэлъ 
быстъ члвЃкъ. 

(Мариинское евангелие, Ин.,V) 
 

Вариант 9 
¶ исходşштю ему отъ цръкъве. гЃла ему единъ отъ ученикъ сво¶хъ. 

учителю. виждь. каково каменье. ¶ каково зъдание. иЃс же отъвэштавъ рече ему. 
видиши ли великаэ си зъданиэ. не ¶мамъ остати сьде камень на камене. ¶же не 
¶матъ разорити сş. ¶ сэдşштю ему на горэ елеонсцэ. прэмо црЃкви. въпрашаах© ¶ 
единого. петръ. ¶эковъ. ¶оаннъ. ¶ андрэа рьци намъ когда се б©детъ ... ¶ кое 
б©детъ знаменье. егда им©тъ съкончати сş вьсэ си. ¶ иЃс же отъвэштавъ 
начşтъ глаЃти имъ. блюдэте сş. да не къто васъ прэльститъ. мнози бо 
прид©тъ въ мое имş гл«шЃте. эко азъ есмь. ¶ многы прэльстşтъ. егда же 
услышите брани и слухы врании. не ужаса¶те сş. подобаетъ бо бытии. нъ не у 
коньчина. въстанетъ бо ªзыкъ. на ªзыка. ¶ црЃсо на црЃсо. ¶ б©д©тъ тр©си по 
мэста. ¶ б©д©тъ глади ¶ мşтежи. 

(Зографское евангелие, Мк., XIII) 
 

Вариант 10 
¶ начşтъ ¶мъ притъчами глаЃти. виноградъ чЃкъ насади. ¶ огради ¶ оплотомь 

¶ ископа точило. ¶ съзъда стлъпъ ¶ въдастъ ¶ тşжателемъ ¶ отиде. ¶ посла къ 
тşжателемъ рабъ въ врэмş. да отъ тşжателъ приметь. отъ плодъ винограда. ¶ 
имъше ¶ бишş. ¶ посълашş тъшть. ¶ пакы посъла къ нимъ другы рабъ. ¶ того 
камениемь бивъше пробишş глав© ему. ¶ посълашş бештьстъна. ¶ пакы иного 
посъла. ¶ того убишş. i ины многы. овы же бь«ште. овы же убьэ«ште. еште 
же ¶мэаше единого сЃна. възлЎюблЎенааго своего. посъла i того къ нЎимъ послэди гЃлş 
эко посрамлЎэ«тъ сş сЃна моего. они же тşжателЎе видэвъше и грşд©шть къ себэ 
рэшş. эко сь естъ наслэдьникъ. придэте убиэмъ ¶. ¶ наше б©детъ достоэнье. ¶ 
имъше убишş и. ¶ извръгошş и вънъ ¶зъ винограда.  

(Мариинское евангелие, Ин.,V)
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(Мариинское евангелие, Ин.,V) 
 

Вариант 9 
¶ исходşштю ему отъ цръкъве. гЃла ему единъ отъ ученикъ сво¶хъ. 

учителю. виждь. каково каменье. ¶ каково зъдание. иЃс же отъвэштавъ рече ему. 
видиши ли великаэ си зъданиэ. не ¶мамъ остати сьде камень на камене. ¶же не 
¶матъ разорити сş. ¶ сэдşштю ему на горэ елеонсцэ. прэмо црЃкви. въпрашаах© ¶ 
единого. петръ. ¶эковъ. ¶оаннъ. ¶ андрэа рьци намъ когда се б©детъ ... ¶ кое 
б©детъ знаменье. егда им©тъ съкончати сş вьсэ си. ¶ иЃс же отъвэштавъ 
начşтъ глаЃти имъ. блюдэте сş. да не къто васъ прэльститъ. мнози бо 
прид©тъ въ мое имş гл«шЃте. эко азъ есмь. ¶ многы прэльстşтъ. егда же 
услышите брани и слухы врании. не ужаса¶те сş. подобаетъ бо бытии. нъ не у 
коньчина. въстанетъ бо ªзыкъ. на ªзыка. ¶ црЃсо на црЃсо. ¶ б©д©тъ тр©си по 
мэста. ¶ б©д©тъ глади ¶ мşтежи. 

(Зографское евангелие, Мк., XIII) 
 

Вариант 10 
¶ начşтъ ¶мъ притъчами глаЃти. виноградъ чЃкъ насади. ¶ огради ¶ оплотомь 

¶ ископа точило. ¶ съзъда стлъпъ ¶ въдастъ ¶ тşжателемъ ¶ отиде. ¶ посла къ 
тşжателемъ рабъ въ врэмş. да отъ тşжателъ приметь. отъ плодъ винограда. ¶ 
имъше ¶ бишş. ¶ посълашş тъшть. ¶ пакы посъла къ нимъ другы рабъ. ¶ того 
камениемь бивъше пробишş глав© ему. ¶ посълашş бештьстъна. ¶ пакы иного 
посъла. ¶ того убишş. i ины многы. овы же бь«ште. овы же убьэ«ште. еште 
же ¶мэаше единого сЃна. възлЎюблЎенааго своего. посъла i того къ нЎимъ послэди гЃлş 
эко посрамлЎэ«тъ сş сЃна моего. они же тşжателЎе видэвъше и грşд©шть къ себэ 
рэшş. эко сь естъ наслэдьникъ. придэте убиэмъ ¶. ¶ наше б©детъ достоэнье. ¶ 
имъше убишş и. ¶ извръгошş и вънъ ¶зъ винограда.  

(Зографское евангелие, Мк., XII)

Вариант 11
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(Зографское евангелие, Мк., XII) 
 

Вариант 11 
¶ с©шту петрови низу на дворэ. приде едина отъ рабынь архиереовъ. ¶ 

видэвъши петра грэ«шта сş. вьзьрэвъши на нь глЃа. ¶ ты съ назарэниномъ 
iсмЃъ бэ. онъ же отъвръже сş глЃş. не умэ« ни съвэмь что ты глЃши. ¶ изиде 
вонъ на прэдъдворие. ¶ кокотъ вьспэтъ. ¶ видэвъши и рабыни пакы начşтъ 
глаЃти къ стоªштиимъ. эко сь естъ отъ нихъ. онъ пакы отъметааше сş. ¶ не по 
мъногу пакы стоªштеи. глаЃх© петрови. въистин© отъ нихъ еси. ¶бо 
галилэанинъ еси. ¶ бесэда твоэ подобитъ сş. онъ же начşтъ ротити сş и клşти 
сş. эко не вэмъ члвЃка егоже глЃте. ¶ въторице« кокотъ въспэтъ. ¶ помэн© 
петръ гЃлъ иже рече ему исЃъ. прэжде даже кокотъ не въгласитъ дъва краты. 
отъвръжеши сş мене три краты. 

(Мариинское евангелие, Мк., XIV) 
 

Вариант 12 
въ оновЎ пришед иЃсъ въ домъ петровъ. и в¶дэ тъшт© его. лежщ© огнемъ 

жегом©. и прикосн© сş р©цэ еª. и остави « огнь. и въста и служааше ему. 
поздэ же бывшю. привэсş кь нему бэсънъи многы. и изгьна словомъ духы. и 
въсş нед©жьныª ицэл¶. да съб©детъ сş реченое исаиемъ пррЃомъ глщЃемъ. ть 
нед©гъи нашş пр¶ªтъ и болэзни понесе. узьрэвъ же исЃъ многъ народъ 
окръстъ себе. повелэ ит¶ на онъ полъ. и прист©плъ ед¶нъ отъ кънижьникъ рече 
ему. уч¶телю ид© по тебэ эможе кол¶ждо идеши. и глЃа ему исЃъ. лис¶ эзв¶ны 
им©тъ. и пьтицş нбсьЃнъиª гнэзда. и снЃъ члчЃъ не иматъ кьде главы 
подъклонити. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., VIII) 
 

Вариант 13 
съпщемъ же члЃвкомъ. приде врагъ его. и вьсý плэвелъ по срэдэ пшеницş 

и отиде. егда же прозşбе трэва и плодъ сътвори. тъгда ависş и плэвелъ. 
пришедъше же раби гиЃна рэшş ему гЃи. не добро ли сэмş сэлъ еси на селэ 
твоемь. отъкуд© убо иматъ плэвелъ. онъ же рече имъ врагъ члвЃкъ се 
сътвори. раби же рэшş ему. хощеши ли убо да шедьше исплэвемъ ª. он же рече 
ни еда въстръга«ще  плэвелъ. въстръгнете купъно съ нимь и пшеницş. 
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(Зографское евангелие, Мк., XII) 
 

Вариант 11 
¶ с©шту петрови низу на дворэ. приде едина отъ рабынь архиереовъ. ¶ 

видэвъши петра грэ«шта сş. вьзьрэвъши на нь глЃа. ¶ ты съ назарэниномъ 
iсмЃъ бэ. онъ же отъвръже сş глЃş. не умэ« ни съвэмь что ты глЃши. ¶ изиде 
вонъ на прэдъдворие. ¶ кокотъ вьспэтъ. ¶ видэвъши и рабыни пакы начşтъ 
глаЃти къ стоªштиимъ. эко сь естъ отъ нихъ. онъ пакы отъметааше сş. ¶ не по 
мъногу пакы стоªштеи. глаЃх© петрови. въистин© отъ нихъ еси. ¶бо 
галилэанинъ еси. ¶ бесэда твоэ подобитъ сş. онъ же начşтъ ротити сş и клşти 
сş. эко не вэмъ члвЃка егоже глЃте. ¶ въторице« кокотъ въспэтъ. ¶ помэн© 
петръ гЃлъ иже рече ему исЃъ. прэжде даже кокотъ не въгласитъ дъва краты. 
отъвръжеши сş мене три краты. 

(Мариинское евангелие, Мк., XIV) 
 

Вариант 12 
въ оновЎ пришед иЃсъ въ домъ петровъ. и в¶дэ тъшт© его. лежщ© огнемъ 

жегом©. и прикосн© сş р©цэ еª. и остави « огнь. и въста и служааше ему. 
поздэ же бывшю. привэсş кь нему бэсънъи многы. и изгьна словомъ духы. и 
въсş нед©жьныª ицэл¶. да съб©детъ сş реченое исаиемъ пррЃомъ глщЃемъ. ть 
нед©гъи нашş пр¶ªтъ и болэзни понесе. узьрэвъ же исЃъ многъ народъ 
окръстъ себе. повелэ ит¶ на онъ полъ. и прист©плъ ед¶нъ отъ кънижьникъ рече 
ему. уч¶телю ид© по тебэ эможе кол¶ждо идеши. и глЃа ему исЃъ. лис¶ эзв¶ны 
им©тъ. и пьтицş нбсьЃнъиª гнэзда. и снЃъ члчЃъ не иматъ кьде главы 
подъклонити. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., VIII) 
 

Вариант 13 
съпщемъ же члЃвкомъ. приде врагъ его. и вьсý плэвелъ по срэдэ пшеницş 

и отиде. егда же прозşбе трэва и плодъ сътвори. тъгда ависş и плэвелъ. 
пришедъше же раби гиЃна рэшş ему гЃи. не добро ли сэмş сэлъ еси на селэ 
твоемь. отъкуд© убо иматъ плэвелъ. онъ же рече имъ врагъ члвЃкъ се 
сътвори. раби же рэшş ему. хощеши ли убо да шедьше исплэвемъ ª. он же рече 
ни еда въстръга«ще  плэвелъ. въстръгнете купъно съ нимь и пшеницş. 

(Мариинское евангелие, Мк., XIV)

Вариант 12
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(Зографское евангелие, Мк., XII) 
 

Вариант 11 
¶ с©шту петрови низу на дворэ. приде едина отъ рабынь архиереовъ. ¶ 

видэвъши петра грэ«шта сş. вьзьрэвъши на нь глЃа. ¶ ты съ назарэниномъ 
iсмЃъ бэ. онъ же отъвръже сş глЃş. не умэ« ни съвэмь что ты глЃши. ¶ изиде 
вонъ на прэдъдворие. ¶ кокотъ вьспэтъ. ¶ видэвъши и рабыни пакы начşтъ 
глаЃти къ стоªштиимъ. эко сь естъ отъ нихъ. онъ пакы отъметааше сş. ¶ не по 
мъногу пакы стоªштеи. глаЃх© петрови. въистин© отъ нихъ еси. ¶бо 
галилэанинъ еси. ¶ бесэда твоэ подобитъ сş. онъ же начşтъ ротити сş и клşти 
сş. эко не вэмъ члвЃка егоже глЃте. ¶ въторице« кокотъ въспэтъ. ¶ помэн© 
петръ гЃлъ иже рече ему исЃъ. прэжде даже кокотъ не въгласитъ дъва краты. 
отъвръжеши сş мене три краты. 

(Мариинское евангелие, Мк., XIV) 
 

Вариант 12 
въ оновЎ пришед иЃсъ въ домъ петровъ. и в¶дэ тъшт© его. лежщ© огнемъ 

жегом©. и прикосн© сş р©цэ еª. и остави « огнь. и въста и служааше ему. 
поздэ же бывшю. привэсş кь нему бэсънъи многы. и изгьна словомъ духы. и 
въсş нед©жьныª ицэл¶. да съб©детъ сş реченое исаиемъ пррЃомъ глщЃемъ. ть 
нед©гъи нашş пр¶ªтъ и болэзни понесе. узьрэвъ же исЃъ многъ народъ 
окръстъ себе. повелэ ит¶ на онъ полъ. и прист©плъ ед¶нъ отъ кънижьникъ рече 
ему. уч¶телю ид© по тебэ эможе кол¶ждо идеши. и глЃа ему исЃъ. лис¶ эзв¶ны 
им©тъ. и пьтицş нбсьЃнъиª гнэзда. и снЃъ члчЃъ не иматъ кьде главы 
подъклонити. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., VIII) 
 

Вариант 13 
съпщемъ же члЃвкомъ. приде врагъ его. и вьсý плэвелъ по срэдэ пшеницş 

и отиде. егда же прозşбе трэва и плодъ сътвори. тъгда ависş и плэвелъ. 
пришедъше же раби гиЃна рэшş ему гЃи. не добро ли сэмş сэлъ еси на селэ 
твоемь. отъкуд© убо иматъ плэвелъ. онъ же рече имъ врагъ члвЃкъ се 
сътвори. раби же рэшş ему. хощеши ли убо да шедьше исплэвемъ ª. он же рече 
ни еда въстръга«ще  плэвелъ. въстръгнете купъно съ нимь и пшеницş. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., VIII)

Вариант 13
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(Зографское евангелие, Мк., XII) 
 

Вариант 11 
¶ с©шту петрови низу на дворэ. приде едина отъ рабынь архиереовъ. ¶ 

видэвъши петра грэ«шта сş. вьзьрэвъши на нь глЃа. ¶ ты съ назарэниномъ 
iсмЃъ бэ. онъ же отъвръже сş глЃş. не умэ« ни съвэмь что ты глЃши. ¶ изиде 
вонъ на прэдъдворие. ¶ кокотъ вьспэтъ. ¶ видэвъши и рабыни пакы начşтъ 
глаЃти къ стоªштиимъ. эко сь естъ отъ нихъ. онъ пакы отъметааше сş. ¶ не по 
мъногу пакы стоªштеи. глаЃх© петрови. въистин© отъ нихъ еси. ¶бо 
галилэанинъ еси. ¶ бесэда твоэ подобитъ сş. онъ же начşтъ ротити сş и клşти 
сş. эко не вэмъ члвЃка егоже глЃте. ¶ въторице« кокотъ въспэтъ. ¶ помэн© 
петръ гЃлъ иже рече ему исЃъ. прэжде даже кокотъ не въгласитъ дъва краты. 
отъвръжеши сş мене три краты. 

(Мариинское евангелие, Мк., XIV) 
 

Вариант 12 
въ оновЎ пришед иЃсъ въ домъ петровъ. и в¶дэ тъшт© его. лежщ© огнемъ 

жегом©. и прикосн© сş р©цэ еª. и остави « огнь. и въста и служааше ему. 
поздэ же бывшю. привэсş кь нему бэсънъи многы. и изгьна словомъ духы. и 
въсş нед©жьныª ицэл¶. да съб©детъ сş реченое исаиемъ пррЃомъ глщЃемъ. ть 
нед©гъи нашş пр¶ªтъ и болэзни понесе. узьрэвъ же исЃъ многъ народъ 
окръстъ себе. повелэ ит¶ на онъ полъ. и прист©плъ ед¶нъ отъ кънижьникъ рече 
ему. уч¶телю ид© по тебэ эможе кол¶ждо идеши. и глЃа ему исЃъ. лис¶ эзв¶ны 
им©тъ. и пьтицş нбсьЃнъиª гнэзда. и снЃъ члчЃъ не иматъ кьде главы 
подъклонити. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., VIII) 
 

Вариант 13 
съпщемъ же члЃвкомъ. приде врагъ его. и вьсý плэвелъ по срэдэ пшеницş 

и отиде. егда же прозşбе трэва и плодъ сътвори. тъгда ависş и плэвелъ. 
пришедъше же раби гиЃна рэшş ему гЃи. не добро ли сэмş сэлъ еси на селэ 
твоемь. отъкуд© убо иматъ плэвелъ. онъ же рече имъ врагъ члвЃкъ се 
сътвори. раби же рэшş ему. хощеши ли убо да шедьше исплэвемъ ª. он же рече 
ни еда въстръга«ще  плэвелъ. въстръгнете купъно съ нимь и пшеницş. 
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оставите е купьно расти убо до жşтвы. и въ врэмş жşтвы рек© дэлателемъ. 
съберэте пръвэе плэвелъ. съвşжате и въ снопы. эко съжешти ª. а пшениц© 
съберэте вь житьниц© мо«.  

(Мариинское евангелие, Мф., XIII) 
 

Вариант 14 
чкЃъ етеръ бэ богатъ. ¶же ¶мэаше приставьникъ. ¶ тъ окл ҆еветанъ быстъ 

къ н̓ему. эко растачаª имэньэ его. ¶ приглашь и рече ему. чьто се слыш© о 
тебэ въздаждь. отъвэтъ о приставл ҆ени домовьнэемь. не възможеши бо къ 
тому дому стро¶ти. рече же вь себэ приставьникъ дому. чьто сътвор ҆« эко гЃь 
мо¶ отъемлетъ строенье дому отъ мене. копати не мог©. хл©пати стыжд© сş. 
разумэхъ чьто сътвор©: егда отъставл̓енъ б©д©отъ строеньэ дому. прим©тъ 
мş въ домы своª. ¶ призъвавъ единого когождо длъжьникъ гЃэ своего. глаЃаше 
пръвуму колицэмь длъжьнъ еси гЃну своему. онъ же рече "рЃ" мь мэръ олэа. 
онъ же рече приiми букъви твоª. ¶ сэдъ скоро напиши "иЃ" по томь же другуму 
рече. ты же колицэмь длъженъ еси. онъ же рече. сътомь коръ пьшеницş.  

(Зографское евангелие, Лк., XVI) 
 

Вариант 15 
Наченъшю же ему сътşзати сş о словеси. привэсş ему длъжьникъ единъ 

длъженъ тъмо« талантъ. не им©щу же ему чесо въздати. повелэ господь его 
да продадşтъ и. и жен© его и чşда и въсе елико имэаше и отъдат¶. и падъ же 
убо работъ кланэаше сş глаголª. господ¶. потръпи на мънэ и въсе ти въздамъ. 
милосръдовавъ же господь раба того пустi и и длъгъ отъпусти ему. ишедъ же 
работъ обрэте единого от клеврэтъ своихъ ¶же бэ длъженъ ему сътомъ 
пэнşзь и емъ и давълэаше глаголş. даждь ми имъже ми еси длъженъ падъ же 
клеврэтотъ молэаше и глаголş. потръпи на мьнэ. и все ти въздамъ. онъ же не 
хотэаше нъ ведъ и въсади и въ темъниц© доньдеже въ(з)дастъ ему длъгъ 
весь. видэвъше же клеврэти бъивъшаа. съжалишş си зэло и пришедъше 
съказашş господину своему въсэ бывъшаа. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., XVIII) 
 

 
 

(Мариинское евангелие, Мф., XIII)

Вариант 14

28 
 

оставите е купьно расти убо до жşтвы. и въ врэмş жşтвы рек© дэлателемъ. 
съберэте пръвэе плэвелъ. съвşжате и въ снопы. эко съжешти ª. а пшениц© 
съберэте вь житьниц© мо«.  

(Мариинское евангелие, Мф., XIII) 
 

Вариант 14 
чкЃъ етеръ бэ богатъ. ¶же ¶мэаше приставьникъ. ¶ тъ окл ҆еветанъ быстъ 

къ н̓ему. эко растачаª имэньэ его. ¶ приглашь и рече ему. чьто се слыш© о 
тебэ въздаждь. отъвэтъ о приставл ҆ени домовьнэемь. не възможеши бо къ 
тому дому стро¶ти. рече же вь себэ приставьникъ дому. чьто сътвор ҆« эко гЃь 
мо¶ отъемлетъ строенье дому отъ мене. копати не мог©. хл©пати стыжд© сş. 
разумэхъ чьто сътвор©: егда отъставл̓енъ б©д©отъ строеньэ дому. прим©тъ 
мş въ домы своª. ¶ призъвавъ единого когождо длъжьникъ гЃэ своего. глаЃаше 
пръвуму колицэмь длъжьнъ еси гЃну своему. онъ же рече "рЃ" мь мэръ олэа. 
онъ же рече приiми букъви твоª. ¶ сэдъ скоро напиши "иЃ" по томь же другуму 
рече. ты же колицэмь длъженъ еси. онъ же рече. сътомь коръ пьшеницş.  

(Зографское евангелие, Лк., XVI) 
 

Вариант 15 
Наченъшю же ему сътşзати сş о словеси. привэсş ему длъжьникъ единъ 

длъженъ тъмо« талантъ. не им©щу же ему чесо въздати. повелэ господь его 
да продадşтъ и. и жен© его и чşда и въсе елико имэаше и отъдат¶. и падъ же 
убо работъ кланэаше сş глаголª. господ¶. потръпи на мънэ и въсе ти въздамъ. 
милосръдовавъ же господь раба того пустi и и длъгъ отъпусти ему. ишедъ же 
работъ обрэте единого от клеврэтъ своихъ ¶же бэ длъженъ ему сътомъ 
пэнşзь и емъ и давълэаше глаголş. даждь ми имъже ми еси длъженъ падъ же 
клеврэтотъ молэаше и глаголş. потръпи на мьнэ. и все ти въздамъ. онъ же не 
хотэаше нъ ведъ и въсади и въ темъниц© доньдеже въ(з)дастъ ему длъгъ 
весь. видэвъше же клеврэти бъивъшаа. съжалишş си зэло и пришедъше 
съказашş господину своему въсэ бывъшаа. 

(Ассеманиево евангелие, Мф., XVIII) 
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оставите е купьно расти убо до жşтвы. и въ врэмş жşтвы рек© дэлателемъ. 
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 
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единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

 

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

13 
 

1.4.тельць, ¬зеро. 
 

Вариант 16 
1.1. рэка, купля, стражь, ложе, родъ, нощь, мышь, ремы, небо, уста. 
1.2. бэгъ, бракъ. 
1.3. съпаситель, женихъ. 
1.4. волъ, ухо. 
 

Вариант 17 
1.1. жажда, ноша, стьбль, пищаль, ледъ, плъть, болэзнь, жрэбş, коры, 

масло. 
1.2. ученикъ, врьхъ. 
1.3. рыбарь, ловьць. 
1.4. коза, домъ. 
 

Вариант 18 
1.1. лъжа, зълоба, с©чьць, кладзь, волъ, кръвь, соль, врэмş, кремы, 

дръва. 
1.2. другъ, р©ка. 
1.3. вратарь, съвэдокъ. 
1.4. кънига, око. 
 

Вариант 19 
1.1. капля, истина, врачь, ложе, сынъ, гвоздь, ясли, сэмş, пламы, 

желэзо. 
1.2. бракъ, длъгъ. 
1.3. боляринъ, мученикъ. 
1.4. жрьтва, тельць. 
 

Вариант 20 
1.1. рыба, вечеря, ключь, жаръ, врьхъ, г©сли, чрьвь, камы, имş, тьма. 
1.2. богъ, страхъ. 
1.3. солунянинъ, грэшьникъ. 
1.4. кр©гъ, гора.   
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV)

Вариант 17
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 
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Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 

петра и аньдрея брата ¬го въмэта«шта мрэжş въ море бэста бо рыбарэ и рЃче 
има грşдэта по мнэ и створ© ва ловца члкоЃмъ она же составльшэ мрэжş своª 
по немь идоста и прэшедъ отът©ду узрэ ина дъва брата иякова сына зеведеова 
и иоана брата ему. въ кораби съ зеведеомъ оцЃемъ ею завşза«ща мрэжş своª и 
възва я она же аби¬ оставльша корабль и оцЃа своего по немь идоста и 
прохождааше вс© галиле« иЃсъ учş на сънъмищиихъ ихъ и проповэда ¬уЃлие 
црсЃтви и цэлş всэкъ нед©гы и всэк© ªз© вь людехъ. 

(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
въ оно в(рэмş) законникъ етеръ пр¶де кь исЃу искушаª и глЃş. учителю 

чьто сьтворь живота вэчьнааго наслэду«. онъ же рече къ нему. въ законэ чьто 
п¶сано естъ. како чьтеши. онъ же отъвэштавъ рече. възлюбиши гЃа бЃа своего отъ 
всего срдЃца твоего. и въсе« дшЃе« и отъ въсеª крэпости твоеª и отъ всего 
помышлениэ твоего люби и. и искрънэаго своего эко и самъ сş. Рече же ему 
исЃъ. право отъвэща. се сътвори и живъ б©деши. онъ же хотş оправьд¶ти сş 
самъ. рече къ исЃу. и кто естъ искрьнии мои. отъвэща исЃъ и рече. чкЃъ етеръ 
съхождааше отъ ерсаЃма вь ерих©. и въ разбоиникъи вьпаде. иже и съвлъкъше и 
и эзвы възложьше на нь. от¶д© оставльше и елэ жива. по приключаю же. иереи 
етеръ. съхождааше п©темь тэмъ. и видэвъ и мимо иде. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х) 
 

Вариант 18 
ютро же пакы приде въ цркЃвъ. ¶ вьси людье идэах© къ нему. ¶ сэдъ 

учааше ª. привэсş же кънижьници и фарисеи. жен© вь прэлюбодэании ªт©. и 
поставьше« по срэдэ. глЃашş ему. учителю си жена ªта естъ нынэ въ 
прэлюбодэании. а въ законэ намь моЃси повелэ. таковыª камениемь побивати. 
ты же что глеЃши. се же рэщş искуша«ште и. да б© имэли на нь что глаЃти. исЃъ 
же низъ поклонь сş пръстомь писааше на земи. эко же прилежаах© въпраша«ште 
и. въсклони сş и рече имъ. ¶же васъ без грэха естъ. прэжде връзи камень на н«. 
и пакы поклонь сş писааше на земи. они же слышавъше исхождаах© единъ по 
единому. 

(Ассеманиево евангелие, Лк., Х)

Вариант 18

29 
 

Вариант 16 
ходş же иЃс при мори галилеистэмъ видэ дъва брата симона нарицаемааго 
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(Мариинское евангелие, Мф., IV) 
 

Вариант 17 
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Вариант 18 
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(Мариинское евангелие, Мф., VIII)

Вариант 19
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(Мариинское евангелие, Мф., VIII) 
 

Вариант 19 
рече же ему етеръ отъ народа. учителю. рьци брату моему. да раздэлитъ 

съ мно« достоýние. онъ же рече ему. чловýче къто мş постави с©ди«. ли 
дэлателэ надъ вами. рече же къ нимъ. блюдэте сş. ¶ храните сş отъ всэкого 
лихоимиэ. эко не отъ ¶збытка комужьдо животъ его естъ. о имэни¶ ему рече 
же притъч© къ нимъ глЃş. чкЃу етеру богату. угобьзи сş нива. ¶ мышлэаше вь 
себэ. гЃлş чьто сътвор«. разор« житьниц© мо«. ¶ больш© съзижд©. ¶ събер© 
ту жита моý. ¶ добро мое. ¶ рек© дшЃи мое¶. дшЃе ¶маше мъного добро лежşште на 
лэта многа. почиваi эждь пи¶ веселисş.  

(Зографское евангелие, Лк., XII) 
 

Вариант 20 
члкЃъ единъ съхождааше отъ иеЃма въ ерих©. ¶ въ разбоиникы вьпаде. иже 

и съвлъкъше и. и ýзвы въхложъше отид©. оставльше елý живъ с©штъ. по 
приключаю же иереи единъ съхождааше п©темь тýмь. ¶ видýвъ и мимо иде. 
такожде же и левь·нитъ. бывъ на томь мýстý. пришедъ и видýвъ и мимо иде. 
самарýнинъ же единъ грşды приде надъ нь. ¶ видýвъ и милосрЃдва. ¶ прист©пь 
обşза струпы его възливаª олýи и вино. въсаждъ же и на свои скотъ приведе и 
въ гостиниц©. ¶ прилежа емъ ¶ на утрьни ишедъ изьмь дъва пýнşза дастъ 
гостиньнику. ¶ рече ему прилежи емь ¶ еже аште егда възврашт© сş въздамь ти. 

(Мариинское евангелие, Лк.,  X)  
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Вариант 20
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Вариант 19 
рече же ему етеръ отъ народа. учителю. рьци брату моему. да раздэлитъ 

съ мно« достоýние. онъ же рече ему. чловýче къто мş постави с©ди«. ли 
дэлателэ надъ вами. рече же къ нимъ. блюдэте сş. ¶ храните сş отъ всэкого 
лихоимиэ. эко не отъ ¶збытка комужьдо животъ его естъ. о имэни¶ ему рече 
же притъч© къ нимъ глЃş. чкЃу етеру богату. угобьзи сş нива. ¶ мышлэаше вь 
себэ. гЃлş чьто сътвор«. разор« житьниц© мо«. ¶ больш© съзижд©. ¶ събер© 
ту жита моý. ¶ добро мое. ¶ рек© дшЃи мое¶. дшЃе ¶маше мъного добро лежşште на 
лэта многа. почиваi эждь пи¶ веселисş.  

(Зографское евангелие, Лк., XII) 
 

Вариант 20 
члкЃъ единъ съхождааше отъ иеЃма въ ерих©. ¶ въ разбоиникы вьпаде. иже 

и съвлъкъше и. и ýзвы въхложъше отид©. оставльше елý живъ с©штъ. по 
приключаю же иереи единъ съхождааше п©темь тýмь. ¶ видýвъ и мимо иде. 
такожде же и левь·нитъ. бывъ на томь мýстý. пришедъ и видýвъ и мимо иде. 
самарýнинъ же единъ грşды приде надъ нь. ¶ видýвъ и милосрЃдва. ¶ прист©пь 
обşза струпы его възливаª олýи и вино. въсаждъ же и на свои скотъ приведе и 
въ гостиниц©. ¶ прилежа емъ ¶ на утрьни ишедъ изьмь дъва пýнşза дастъ 
гостиньнику. ¶ рече ему прилежи емь ¶ еже аште егда възврашт© сş въздамь ти. 

(Мариинское евангелие, Лк.,  X)  
  

(Мариинское евангелие, Лк.,  X) 



~ 28 ~

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Приступая к выполнению заданий контрольной работы, следует 

иметь представление об особенностях грамматического строя ста-

рославянского языка. Необходимая теоретическая база и практиче-

ские навыки, полученные студентом на лекционных и практических 

занятиях, позволят ему успешно справиться с предложенными зада-

ниями. В случае возникших затруднений теоретический минимум, 

сопровождающий материал контрольной работы, и образец анализа 

текста позволят студенту выполнить контрольную работу по морфо-

логии старославянского языка. 

К заданию 1
1.1. Определите род и число имён существительных, тип и вариант 

склонения существительных (см. справочный материал).
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К заданию 1 

1.1. Определите род и число имѐн существительных,   тип и вариант 
склонения существительных (см. справочный материал). 

р©ка – существительное женского рода, единственного числа, твѐрдого 
варианта склонения на *ā; 

добро – существительное среднего рода, единственного числа, твѐрдого 
варианта склонения на *ŏ; 

медъ – существительное мужского рода, единственного числа, 
склонения на *ŭ. 

1.2. Напишите слова в дательном и местном падежах 
единственного числа, установите чередование согласных в основе этих слов. 

Дат., Местн. п. – р©цэ. Чередование твѐрдых заднеязычных согласных 
и мягких свистящих звуков к//ц̓  на стыке морфем (основы и флексии) 
связано с явлением второй палатализации. Чередование звуков восходит к 
праславянской эпохе.  

Дат. п. – добру;   Местн. п. – добрэ. 
Дат. п. – медови;  Местн. п. – меду. 
1.3. От имѐн существительных образуйте звательную форму. 

Зв. ф.  – р©ко, добро, меду. 
1.4. От имѐн существительных образуйте форму двойственного 

числа именительного падежа. 
Дв. ч. – р©цэ, добрэ, меды. 
  

 – существительное женского рода, единственного числа, 

твёрдого варианта склонения на *ā;
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 – существительное мужского рода, единственного числа, 

склонения на *ŭ.
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ного числа, установите чередование согласных в основе этих слов.

Дат., Местн. п. – 
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. Чередование твёрдых заднеязычных со-

гласных и мягких свистящих звуков 
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 на стыке морфем (основы 

и флексии) связано с явлением второй палатализации. Чередование 

звуков восходит к праславянской эпохе. 
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.

Дат. п. – 
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.
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Имя существительное в старославянском языке имело грамма-

тические категории рода, числа и падежа. 

Категория рода считается квалифицирующей, так как имена су-

ществительные не изменяются, а распределяются по родам. 

К мужскому роду относятся одушевлённые и неодушевлён-

ные имена существительные с окончаниями 
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существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
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âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
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числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Некоторые существительные имели форму только множественного 
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старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  
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Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
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категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 
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К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
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жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
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обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
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Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
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âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 
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Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
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вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
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Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
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обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. 

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 

составляли категорию общего рода: 
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âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  
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существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
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обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. Некоторые слова 

испытывали колебания в грамматическом роде: 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 и др.

Категория числа считается словоизменительной, так как су-

ществительные изменяются по трём числам: единственное 

32 
 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

,  
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, двойственное 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 – «две рыси», 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 – «два вождя», 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 – «две жены») и множественное 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. 

Некоторые существительные употреблялись только в единствен-

ном числе, к таким существительным относятся собирательные 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, вещественные 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 

32 
 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 

и отвлечённые существительные 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

.

Иногда собирательные существительные могли употребляться 

для обозначения множественного числа: 

32 
 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

,  
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. Например, 

32 
 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. 
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Справочный материал 
Грамматические категории и формы имени существительного 
 
Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 
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-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  
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числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  
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Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
-à (слуга, юноша), -è (с©дии, балии), -ы (камы, ремы), -чии (кънигъчии, 
кръмчии). 

К женскому роду относятся имена существительные с окончаниями      
-à (âîäà, сльза, раба, воля), -ü (двьрь, мышь), -и (мати, дъшти), -ии (ладии, 
млънии), -ы (любы, свекры). 

К среднему роду относятся имена существительные с окончаниями       
-î (слово, чşдо), -å (прэдани¬, трьни¬), - ş (врэмş, èìş).  

Следует обратить внимание на тот факт, что ряд существительных 
составляли категорию общего рода: сирота, ©жика. Некоторые слова 
испытывали колебания в грамматическом роде: ¬зеро и ¬зеръ и др. 

Категория числа считается словоизменительной, так как 
существительные изменяются по трѐм числам: единственное (рысь, вождь, 
жена),  двойственное  (рыси «две рыси», вожда «два вождя», женэ «две 
жены») и множественное (рыси, вожди, жены).  

Некоторые существительные употреблялись только в единственном 
числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

 (Зогр. ев.). 

Некоторые существительные имели форму только множествен-

ного числа: 
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Имя существительное в старославянском языке имело грамматические 

категории рода, числа и падежа.  
Категория рода считается квалифицирующей, так как имена 

существительные не изменяются, а распределяются по родам.  
К мужскому роду относятся одушевленные и неодушевленные имена 

существительные с окончаниями -ú (столъ, сынъ), -ü (м©жь, гость, пьнь),      
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числе, к таким существительным относятся собирательные (стража, дэти¬, 
вэви¬, корени¬), вещественные (вода, сэно, ръжь) и отвлеченные 
существительные (надежда, любы, добро, сытость). 

Иногда собирательные существительные могли употребляться для 
обозначения множественного числа: êàìåíè¬, òðúñòè¬, ëèñòâè¬, ðîæäè¬, 
âýòâè¬, áðàòðèÿ. Например, слъньцю въсиэвъшю присвşд©. зане не имэх© 
корениэ ¶ исъхошş (Зогр.ев.).  

Некоторые существительные имели форму только множественного 
числа: г©сли, ясли, уста.  

Категория падежа указывает на связь слов в предложении. В 
старославянском языке было 6 падежей: именительный, родительный, 

. 

Категория падежа указывает на связь слов в предложении.  

В старославянском языке было 6 падежей: именительный, ро-

дительный, дательный, винительный, творительный и местный.  
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В единственном числе существительные мужского и женского рода 

имели особую форму обращения – звательную форму: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  
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К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 

33 
 

дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 

33 
 

дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

. Во множественном 

числе вместо звательной формы употреблялся именительный падеж. 

Склонение имён существительных

Изменение имён по падежам и числам называется склонени-

ем. В старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; 
*ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; *ū; на согласный основы. 

• Склонение существительных с древней основой на тематический 

гласный *ā, *jā
К склонению существительных с древней основой на тематиче-

ский гласный *ā, *jā относились существительные женского и муж-

ского рода с окончаниями в именительном падеже ед. ч.:
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. жен. рода твёрдой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

;
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. жен. рода мягкой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

; 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. жен. рода мягкой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

,  
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

; 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. жен. рода мягкой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

;
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. муж. рода твёрдой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

;
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. муж. рода мягкой разновидности:
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

;
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – сущ. муж. рода мягкой разновидности: 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

.

Различались твёрдая и мягкая разновидности этого склонения: 

твёрдая разновидность склонения имела основу, которая оканчи-

валась на твёрдый согласный звук, – 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, мягкая 

разновидность склонения характеризовалась мягким согласным ос-

новы – 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

.

Следует обратить особое внимание на существительные типа 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

, имеющие в основе согласные 
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  
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Число, падеж
Твёрдый 
вариант, 
ж. р. *ā

Твёрдый 
вариант, 
м. р. *ā

Мягкий 
вариант, 
ж. р. *jā

Мягкий 
вариант, 
ж. р. *jā

Мягкий 
вариант, 
м. р. *jā

Ед. ч.

Им. п.
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Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  
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Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

• Склонение существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ŏ,*jŏ
К этому склонению относились существительные мужского и 

среднего рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. муж. рода твёрдой разновидности: 

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

;

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. муж. рода мягкой разновидности: 

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

;

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. средн. рода твёрдой разновидности: 

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы 
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
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вариант,  
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Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
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Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
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Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

, 
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  
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м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
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Мягкий 
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ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
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Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

, Местн. п. 

мн. ч. 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

. 

Число, падеж
Твёрдый 
вариант, 
м. р. *ŏ

Твёрдый 
вариант, 
м. р. *ŏ

Мягкий 
вариант, 
м. р. *jŏ

Мягкий 
вариант, 
ср. р. *jŏ 

Твёрдый 
вариант, 
ср. р. *ŏ

Ед. ч.

Им. п.
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 
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В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
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согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  
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согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
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Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
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Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
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враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Вин. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Род. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Дат. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Твор. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Местн. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Зват. ф. 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Род.-Местн. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Дат.-Твор. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Мн. ч.

Им. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Вин. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Род. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Дат. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Твор. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

Местн. п.

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 

35 
 

В звательной форме конечные заднеязычные согласные основы г, к, х 
(врагъ, отьць, грэхъ) изменялись по первой палатализации в звуки ж, ч, ш: 
враже, отьче, грэше. Перед окончаниями -ý, -è <  *ŏi конечные заднеязычные 
согласные основы подвергались второй палатализации: Местн. п. ед. ч. грэсэ, 
Им. п. мн. ч. грэси, Местн. п. мн. ч. грэсэхъ.  

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
м. р. *ŏ 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ŏ 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jŏ 

Мягкий 
вариант,  
ср. р. *jŏ  

Твѐрдый 
вариант,  
ср. р. *ŏ 

Ед. ч.      
Им. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Вин. п. рабъ грэхъ ножь пол¬ село 
Род. п. раба грэха ножя поля села 
Дат. п. рабу грэху ножю полю селу 
Твор. п. рабомь грэхомь ножемь пол¬мь селомь 
Местн. п. рабэ грэсэ ножи поли селэ 
Зват. ф.  рабе грэше ножю пол¬ село 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. раба грэха ножя поли селэ 
Род.-Местн. п. рабу грэху ножю полю селу 
Дат.-Твор. п. рабома грэхома ножема пол¬ма селома 
Мн. ч.      
Им. п. раби грэси ножи поля села 
Вин. п. рабы грэхы ножª поля села 
Род. п. рабъ грэхъ ножь поль селъ 
Дат. п. рабомъ грэхомъ ножемъ пол¬мъ селомъ 
Твор. п. рабы грэхы ножи поли селы 
Местн. п. рабэхъ грэсэхъ ножихъ полихъ селэхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на *ĭ  
К этому склонению относились существительные жен. и муж. рода с 

окончаниями в Им. п. ед. ч.: 
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• Склонение существительных с древней основой на *ĭ 
К этому склонению относились существительные жен. и муж. 

рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:

34 
 

 
Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

;
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Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

;
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Число, падеж Твѐрдый 

вариант,  
ж. р. *ā 

Твѐрдый 
вариант,  
м. р. *ā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
ж. р. *jā 

Мягкий 
вариант,  
м. р. *jā 

Ед. ч.      
Им. п. жена слуга ноша рабыни с©дии 
Вин. п. жен© слуг© нош« рабын« с©ди« 
Род. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Дат. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Твор. п. жено« слуго« ноше« рабыне« с©ди¬« 
Местн. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Зват. ф.  жено слуго нош¬ рабын¬ с©ди¬ 
Дв. ч.      
Им.-Вин. п. женэ слуsэ ноши рабыни с©дии 
Род.-Местн. п. жену слугу ношю рабыню с©дию 
Дат.-Твор. п. женама слугама ношама рабыняма с©дияма 
Мн. ч.      
Им. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Вин. п. жены слугы ношª рабынª с©диª 
Род. п. женъ слугъ ношь рабынь с©дии 
Дат. п. женамъ слугамъ ношямъ рабынямъ с©диямъ 
Твор. п. женами слугами ношами рабынями с©диями 
Местн. п. женахъ слугахъ ношяхъ рабыняхъ с©дияхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой натематический 
гласный  *ŏ,*jŏ 

К этому склонению относились существительные мужского и среднего 
рода с окончаниями в Им. п. ед. ч.:  

-ú – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: столъ, прахъ, братръ; 
-ü – сущ. муж. рода мягкой разновидности: вопль, врачь, краи, бои; 
-î – сущ. средн. рода твѐрдой разновидности: ведро, чело; 
-¬ – сущ. средн. рода мягкой разновидности: копи¬, срьдьце, мор¬.  

 – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

,  
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

; три слова-исключения 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

, 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

;
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дательный, винительный, творительный и местный. В единственном числе 
существительные мужского и женского рода имели особую форму 
обращения – звательную форму: жено, сестро, рабын¬, дэвице, с©ди¬, рабе, 
царю, сыну, гости. Во множественном числе вместо звательной формы 
употреблялся именительный падеж.  

 
Склонение имѐн существительных 
Изменение имѐн по падежам и числам называется склонением. В 

старославянском языке было шесть типов склонения: *ā, *jā; *ŏ,*jŏ; *ŭ; *ĭ; 
*ū; на согласный основы.  

 
 Склонение существительных с древней основой на 

тематический гласный  *ā, *jā 
К склонению существительных с древней основой на тематический 

гласный  *ā, *jā относились существительные женского и мужского рода с 
окончаниями в  Им. п. ед. ч.: 

-à – сущ. жен. рода твѐрдой разновидности: р©ка, нога, муха; 
-я  – сущ. жен. рода мягкой разновидности: земля, воля;  
-и – сущ. жен. рода мягкой разновидности: богыни, милостыни, 

пустыни;  
-ии – сущ. жен. рода мягкой разновидности: ладии, млънии; 
-à – сущ. муж. рода твѐрдой разновидности: во¬вода, староста; 
-я – сущ. муж. рода мягкой разновидности: þíîøÿ; 
-ии – сущ. муж. рода мягкой разновидности: балии, кръмчии, ловьчии, 

с©дии. 
Различались твѐрдая и мягкая разновидности этого склонения: твѐрдая 

разновидность склонения имела основу, которая оканчивалась на твѐрдый 
согласный звук – слава, глава, во¬âîäà, мягкая разновидность склонения 
характеризовалась мягким согласным основы – дэвица, юношя, богыни, 
корабьчии. 

Следует обратить особое внимание на существительные типа слуãà, 
р©ка, стрэха, имеющие в основе согласные г, к, х, которые при склонении 
(Дат. п. и Местн. п. ед. ч.; Им. п., Вин. п., Зват. п. дв. ч.) перед окончанием      
-ý < *ai подвергались второй палатализации и изменялись в мягкие звуки s, 
с, ц: слуsэ, р©цэ, стрэсэ.  

 – слова pluralia tantum: 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

. 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ

Ед. ч.

Им. п.
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Вин. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Род. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Дат. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Твор. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Местн. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Зват. ф. 

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Дв. ч.

Им.-Вин. п.
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Род.-Местн. п.
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Дат.-Твор. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Мн. ч.

Им. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Вин. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  

Род. п.

36 
 

-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
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 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
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Дат. п.

36 
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• Склонение существительных с древней основой на  *ŭ 
К этому склонению относится небольшая группа существитель-

ных муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
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-ü – сущ. жен. рода с полумягким согласным основы: радость, чьсть, 
êîñòü; 

-ü – сущ. жен. рода с мягким согласным основы: íîùü, ïåùü; 
-ü – сущ. муж. рода с полумягким согласным основы: гвоздь, чьрвь, 

медвэдь, гол©бь, òàòü; три слова-исключения огнь, звэрь, ©гль; 
- и - слова pluralia tantum: ÿñëè, ã©ñëè.  
 

Число, падеж м. р. *ĭ ж. р. *ĭ 
Ед. ч.   
Им. п. гость кость 
Вин. п. гость кость 
Род. п. гости кости 
Дат. п. гости кости 

Твор. п. гостьмь кости« (-ь«) 
Местн. п. гости кости 
Зват. ф.  гости кости 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. гости кость 
Род.-Местн. п. гостию (-ью) костию (-ью) 
Дат.-Твор. п. гостьма костьма 
Мн. ч.   
Им. п. гости¬ (-ь¬) кости 
Вин. п. гости кости 
Род. п. гостии (-ьи) костии (-ьи) 
Дат. п. гостьмъ костьмъ 
Твор. п. гостьми костьми 
Местн. п. гостьхъ костьхъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ŭ  
К этому склонению относится небольшая группа существительных 

муж. рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:  
-ú – ñûíú, âîëú, äîìú, âðüõú, полъ, медъ, ëåäú.  . 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отме-

чены ещё некоторые имена существительные: 
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В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 
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В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

, 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

. 

Число, падеж м. р. *ŭ

Ед. ч.

Им. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Вин. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Род. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Дат. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Твор. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Местн. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Зват. ф. 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Род.-Местн. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Дат.-Твор. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Мн. ч.

Им. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Вин. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Род. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Дат. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Твор. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

Местн. п.

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 
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• Склонение существительных с древней основой на *ū
К этому типу склонения относилась группа существительных 

женского рода с окончанием в Им. п. ед. ч.:

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 – 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (церковь), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (свекровь), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (любовь), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 

(буква), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (топор), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (жернов), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (исцеление), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 

(невестка), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (неплодная), 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 (хоругвь, знамя).

В памятниках старославянской письменности формы Им. п.  

ед. ч. 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху 

 и 

37 
 

В древних текстах с окончаниями этого типа склонения отмечены ещѐ 
некоторые имена существительные: гласъ, даръ, длъгъ, миръ, родъ, садъ, 
санъ, чинъ, ядъ.  

 
Число, падеж м. р. *ŭ 
Ед. ч.  
Им. п. сынъ 
Вин. п. сынъ 
Род. п. сыну 
Дат. п. сынови 
Твор. п. сынъмь 
Местн. п. сыну 
Зват. ф.  сыну 
Дв. ч.  
Им.-Вин. п. сыны 
Род.-Местн. п. сынову 

Дат.-Твор. п. сынъма 

Мн. ч.  
Им. п. сынове 
Вин. п. сыны 

Род. п. сыновъ 

Дат. п. сыномъ 

Твор. п. сынъми 

Местн. п. сынохъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  *ū 
К этому типу склонения относилась группа существительных женского 

рода с окончанием в Им. п. ед. ч.: 
-ы – öðüêû (церковь), ñâåêðû (свекровь), ëþáû (любовь), áóêû 

(буква), áðàäû (топор), æðúíû (жернов), öýëû (исцеление), ªòðû 
(невестка), íåïëîäû (неплодная), õîð©ãû (хоругвь, знамя). 

В памятниках старославянской письменности формы Им. п. ед. ч. *êðû 
и *áðû не засвидетельствованы, так как еще в дописьменную эпоху  не засвидетельствованы, так как ещё в допись-

менную эпоху заменились формами Вин. п. 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

, 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

. Позже эта 

замена произошла и в других словах данного склонения; ср. совр. 

русск. свекровь, церковь, любовь, хоругвь.

Число, падеж ж. р. *ū

Ед. ч.

Им. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Вин. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Род. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Дат. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Твор. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Местн. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Зват. ф. –

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Род.-Местн. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Дат.-Твор. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Мн. ч.

Им. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Вин. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Род. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Дат. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Твор. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

Местн. п.

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 



~ 36 ~

• Склонение существительных с древней основой на  согласные 

К этому типу склонения принадлежали существительные всех 

трех родов.

Существительные муж. рода с основой на согласный *n: 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

, 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

, 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

, 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

, 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

,  

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

.

Существительные женского рода на согласный *r: 
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заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 
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Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 
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Местн. п. смокъве 
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Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
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 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 
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заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 
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пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

,  
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заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 
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пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 
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заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 
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 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

.

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: 
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заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 
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Ед. ч.  
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Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
Им. п. смокъви 
Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. 

 – 

38 
 

заменились формами Вин. п. êðúâü, áðúâü. Позже эта замена произошла и в 
других словах  данного склонения; ср. совр. русск. свекровь, церковь, любовь, 
хоругвь. 

 
Число, падеж ж. р. *ū 
Ед. ч.  
Им. п. смокы 
Вин. п. смокъвь 

Род. п. смокъве 
Дат. п. смокъви 

Твор. п. смокъви«, (-ь«) 

Местн. п. смокъве 
Зват. ф.  – 

Дв. ч.  
Им.-Вин. п. смокъви 
Род.-Местн. п. смокъву 

Дат.-Твор. п. смокъвама 

Мн. ч.  
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Вин. п. смокъви 

Род. п. смокъвъ 

Дат. п. смокъвамъ 

Твор. п. смокъвами 

Местн. п. смокъвахъ 

 
 

 Склонение существительных с древней основой на  согласные  
К этому типу склонения принадлежали существительные всех трех 

родов. 
Существительные муж. рода с основой на согласный *n: камы – камене, 

пламы – пламене, ремы – ремене, кремы – кремене, коры – корене, ªчьмы – 
ªчьмене. 

Существительные женского рода на согласный *r: ìàòè – ìàòåðå, äúùè 
– äúùåðå. 

Существительные среднего рода на согласные s, n, t < *nt: слово – 
словесе, небо – небесе, врэмş – врэмене, отрочş – îòðî÷şòå. .

Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en

Ед. ч.

Им. п.
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Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en 

Ед. ч.      

Им. п. мати отрочş камы слово имş 

Вин. п. матерь отрочş камень слово имş 
Род. п. матере отрочşте камене словесе имене 
Дат. п. матери отрочşти камени словеси имени 
Твор. п. матери«, 

(-ь«) 
отрочşтьмь 
(-емь) 

каменьмь словесемь именьмь 
(-емь) 

Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
Зват. ф.  мати отрочş камень 

камени 
слово имş 

Дв. ч.      
Им.-Вин. п. – отрочşтэ камени словесэ именэ 
Род.-Местн. п. – отрочşту камену словесу имену 
Дат.-Твор. п. – отрочşтьма каменьма словесьма именьма 
Мн. ч.      
Им. п. матери отрочşта камене словеса  имена 
Вин. п. матери отрочşта камени словеса имена 
Род. п. матеръ отрочşтъ каменъ словесъ именъ 
Дат. п. матерьмъ отрочşтьмъ 

(-емъ) 
каменьмъ 
(-емъ) 

словесемъ именьмъ 
(-емъ) 

Твор. п. матерьми отрочşты каменьми словесы имены 
Местн. п. матерьхъ 

(-ехъ) 
отрочşтьхъ 
(-ехъ) 

каменьхъ 
(-ехъ) 

словесехъ именьхъ 
(-ехъ) 

 
В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
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Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 

39 
 

 
Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en 

Ед. ч.      

Им. п. мати отрочş камы слово имş 

Вин. п. матерь отрочş камень слово имş 
Род. п. матере отрочşте камене словесе имене 
Дат. п. матери отрочşти камени словеси имени 
Твор. п. матери«, 

(-ь«) 
отрочşтьмь 
(-емь) 

каменьмь словесемь именьмь 
(-емь) 

Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
Зват. ф.  мати отрочş камень 

камени 
слово имş 

Дв. ч.      
Им.-Вин. п. – отрочşтэ камени словесэ именэ 
Род.-Местн. п. – отрочşту камену словесу имену 
Дат.-Твор. п. – отрочşтьма каменьма словесьма именьма 
Мн. ч.      
Им. п. матери отрочşта камене словеса  имена 
Вин. п. матери отрочşта камени словеса имена 
Род. п. матеръ отрочşтъ каменъ словесъ именъ 
Дат. п. матерьмъ отрочşтьмъ 

(-емъ) 
каменьмъ 
(-емъ) 

словесемъ именьмъ 
(-емъ) 

Твор. п. матерьми отрочşты каменьми словесы имены 
Местн. п. матерьхъ 

(-ехъ) 
отрочşтьхъ 
(-ехъ) 

каменьхъ 
(-ехъ) 

словесехъ именьхъ 
(-ехъ) 

 
В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
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отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
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Мн. ч.      
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(-ехъ) 

каменьхъ 
(-ехъ) 

словесехъ именьхъ 
(-ехъ) 

 
В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 

Дат. п.
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Им. п. мати отрочş камы слово имş 
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Дат. п. матери отрочşти камени словеси имени 
Твор. п. матери«, 

(-ь«) 
отрочşтьмь 
(-емь) 

каменьмь словесемь именьмь 
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Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
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камени 
слово имş 
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Им.-Вин. п. – отрочşтэ камени словесэ именэ 
Род.-Местн. п. – отрочşту камену словесу имену 
Дат.-Твор. п. – отрочşтьма каменьма словесьма именьма 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 

39 
 

 
Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en 

Ед. ч.      
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Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
Зват. ф.  мати отрочş камень 

камени 
слово имş 

Дв. ч.      
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 

Твор. п.
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Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en 

Ед. ч.      

Им. п. мати отрочş камы слово имş 

Вин. п. матерь отрочş камень слово имş 
Род. п. матере отрочşте камене словесе имене 
Дат. п. матери отрочşти камени словеси имени 
Твор. п. матери«, 

(-ь«) 
отрочşтьмь 
(-емь) 

каменьмь словесемь именьмь 
(-емь) 

Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
Зват. ф.  мати отрочş камень 

камени 
слово имş 

Дв. ч.      
Им.-Вин. п. – отрочşтэ камени словесэ именэ 
Род.-Местн. п. – отрочşту камену словесу имену 
Дат.-Твор. п. – отрочşтьма каменьма словесьма именьма 
Мн. ч.      
Им. п. матери отрочşта камене словеса  имена 
Вин. п. матери отрочşта камени словеса имена 
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отрочşтьхъ 
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(-ехъ) 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 
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(-ехъ) 
отрочşтьхъ 
(-ехъ) 

каменьхъ 
(-ехъ) 

словесехъ именьхъ 
(-ехъ) 

 
В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
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В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 
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грамматического рода и окончанию именительного падежа. 
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Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 

39 
 

 
Число, падеж ж. р. *er ср. р. *ent м. р. *n ср. р. *es ср. р. *en 

Ед. ч.      

Им. п. мати отрочş камы слово имş 

Вин. п. матерь отрочş камень слово имş 
Род. п. матере отрочşте камене словесе имене 
Дат. п. матери отрочşти камени словеси имени 
Твор. п. матери«, 

(-ь«) 
отрочşтьмь 
(-емь) 

каменьмь словесемь именьмь 
(-емь) 

Местн. п. матери отрочşте камене словесе имене 
Зват. ф.  мати отрочş камень 

камени 
слово имş 

Дв. ч.      
Им.-Вин. п. – отрочşтэ камени словесэ именэ 
Род.-Местн. п. – отрочşту камену словесу имену 
Дат.-Твор. п. – отрочşтьма каменьма словесьма именьма 
Мн. ч.      
Им. п. матери отрочşта камене словеса  имена 
Вин. п. матери отрочşта камени словеса имена 
Род. п. матеръ отрочşтъ каменъ словесъ именъ 
Дат. п. матерьмъ отрочşтьмъ 

(-емъ) 
каменьмъ 
(-емъ) 

словесемъ именьмъ 
(-емъ) 

Твор. п. матерьми отрочşты каменьми словесы имены 
Местн. п. матерьхъ 

(-ехъ) 
отрочşтьхъ 
(-ехъ) 

каменьхъ 
(-ехъ) 

словесехъ именьхъ 
(-ехъ) 

 
В памятниках старославянского языка отражается разрушение древней 

системы склонения, которое выразилось всближении слов по общности 
грамматического рода и окончанию именительного падежа. 

В памятниках старославянской письменности встречаются формы, 
отражающие развитие грамматической категории одушевленности. У 
одушевленных существительных мужского рода единственного числа форма 
Вин. п. стала заимствовать окончание из формы Род. п. Эта категория 
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К заданию 2
2.1. Определите числовое значение слов.
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2.1. Определите числовое значение слов. 
Рече гzь къ своимъ ученикомъ вэсте яко по дъво« дьну пасха б©детъ 

(Остр. ев.). 
по дъво« дьну – в словосочетании слово  дъво«   является 

количественным счѐтным словом (дъва), которое имеет форму 
двойственного числа, Род.-Местн. п.  

В Остромировом евангелии отмечается смешение букв ю и «. 
 
2.2. Определите разряд по значению слов, обозначавших числа, разряд 

по составу, род, число, падеж. 
година девşтая 
девşтая – порядковое счетное слово, которое является по природе 

относительным именем прилагательным, выступает в качестве определения; 
девşтая  – полная форма Им. п., ед. ч., жен. р. образована от краткого 

порядкового счетного слова девşта.  
 

Справочный материал 
Счѐтные слова в старославянском языке 

 
В старославянском языке существовало 12 слов, которые именовали 

числа: 
1–10: единъ, дъва, три¬, четыре, пşть, шесть, седмь, осмь, девşть, 

десşть; 
100 съто; 
1000 тысşшта. 
Остальные числа обозначались комбинациями этих двенадцати слов. 

Значение 10 000 передавалось словами тъма или несъвэда. Эти же слова 
имели еще значение бесчисленного множества вообще. В Супр. рук. и Зогр. 
ев. встречается греческое слово легеонъ. 

Слова, обозначавшие числовое значение от 1 до 4, обладали 
признаками прилагательного: согласовывались с существительными в роде, 
числе и падеже, например: 

¬динъ рабъ, ¬дино пол¬, ¬дина жена (Им. п., ед. ч., муж., ср. и жен. р.); 
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признаками прилагательного: согласовывались с существительными в роде, 
числе и падеже, например: 
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К заданию  2 
 

2.1. Определите числовое значение слов. 
Рече гzь къ своимъ ученикомъ вэсте яко по дъво« дьну пасха б©детъ 

(Остр. ев.). 
по дъво« дьну – в словосочетании слово  дъво«   является 

количественным счѐтным словом (дъва), которое имеет форму 
двойственного числа, Род.-Местн. п.  

В Остромировом евангелии отмечается смешение букв ю и «. 
 
2.2. Определите разряд по значению слов, обозначавших числа, разряд 

по составу, род, число, падеж. 
година девşтая 
девşтая – порядковое счетное слово, которое является по природе 

относительным именем прилагательным, выступает в качестве определения; 
девşтая  – полная форма Им. п., ед. ч., жен. р. образована от краткого 

порядкового счетного слова девşта.  
 

Справочный материал 
Счѐтные слова в старославянском языке 

 
В старославянском языке существовало 12 слов, которые именовали 

числа: 
1–10: единъ, дъва, три¬, четыре, пşть, шесть, седмь, осмь, девşть, 

десşть; 
100 съто; 
1000 тысşшта. 
Остальные числа обозначались комбинациями этих двенадцати слов. 

Значение 10 000 передавалось словами тъма или несъвэда. Эти же слова 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (Род. п., ед. ч., муж., 

ср. и жен. р.). 
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склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

.

Слова 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 и 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 употреблялись только в форме двойственного 

числа, например: 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (Вин. п., дв. ч., 

муж., ср. и жен. р.).

Слова 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (муж. р.) и 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (ср. и жен. р.) склонялись как суще-

ствительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного 

числа, например: 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (Тв. п., мн. 

ч., муж., ср. и жен. р.).

Слово 

42 
 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (муж. р.) склонялось как существительное с осно-

вой на согласный типа 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 в форме множественного числа, сло-

во 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 (жен. р.) склонялось как существительные с основой на 

согласный типа 

42 
 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 в форме множественного числа, например:

Им. п. 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

;

Род. п. 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

;

Дат. п. 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 и т. д. 
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Слова 

42 
 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

, 

42 
 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 склонялись как суще-

ствительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 

изменялось как существительные с основой на согласные, образуя 

формы всех трёх чисел.

Им. п. ед. ч.
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
42 

 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

Вин. п.
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

Род. п.

42 
 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
42 

 

¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

Дат. п.
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

Твор. п.
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

Местн. п.
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 склонялось по типу основ на *ŏ, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 склонялось по 

типу основ на *jā, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 

 склонялось по типу основ на *ā.

Значение 10 000 передавалось счётными существительными 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на 
, 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на  и греческим заимствованием 
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¬диного раба, ¬диного поля, ¬диноª жены (Род. п., ед. ч., муж., ср. и 
жен. р.).  

Единъ, два, оба склонялись как указательные местоимения тъ, то, та. 
Слова äúâà и îáà употреблялись только в форме двойственного числа, 

например: дъва раба, дъвэ поли, дъвэ женэ (Вин. п. дв. ч., муж., ср. и жен. 
р.). 

Слова òðè¬ (муж. р.) и òðè (ср. и жен. р.) склонялись как 
существительные с основой на *ĭ > ь  только в форме множественного числа, 
например: трьми рабы, трьми поли, трьми женами (Тв. п., мн. ч., муж., ср. и 
жен. р.). 

Слово ÷åòûðå (муж. р.) склонялось как существительное с основой на 
согласный типа êàìåíå в форме множественного числа, слово ÷åòûðè (жен. р.) 
склонялось как существительные с основой на согласный типа ìàòåðè в 
форме множественного числа, например: 

Им. п. четыре раби, четыре поля, четыри жены; 
Род. п. четыръ рабъ, четыръ поль, четыръ женъ; 
Дат. п. ÷åòûðüìú рабомъ, четырьмъ пол¬мъ, четырьмъ женамъ и т. д.  
 
Слова ïşòü, øåñòü, ñåäìü, îñìü, äåâşòü склонялись как 

существительные женского рода с основой на *ĭ в ед. ч., а слово äåñşòü 
изменялось как существительные с основой на согласные, образуя формы 
всех трѐх чисел. 

 
Им. п. ед. ч. шесть äåñşòü 
Вин. п. шесть äåñşòü 
Род. п. шести äåñşте 
Дат. п. шести äåñşти 

Твор. п. шести« äåñşти« (-ь«) 
Местн. п. шести äåñşти 

 
Съто склонялось по типу основ на *ŏ, тысşща склонялось по типу 

основ на *jā, тьма склонялось по типу основ на *ā. 
Значение 10000 передавалось счетными существительными òüìà, 

íåñúâýäà и греческим заимствованием ëåãåîíú. Эти слова указывали на . Эти слова ука-

зывали на неисчислимое множество: 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
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Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 … 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 

(Мар. ев.).

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 

первого десятка и существительного 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 в форме местного паде-

жа с предлогом 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

:
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

, 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 или 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

, 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 и т. д. 

В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 

до 14 первая часть согласуется с существительным, которое называ-

ет предмет счёта, например: 

Им., Вин., Зв.  п. 
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первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
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 – Им. п. дв. ч.),

Род., Мест. п. 
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,

Дат., Твор.  п. 
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В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родитель-

ным падежом множественного числа существительного, которое 

называет предмет счёта, например: 



~ 40 ~

Им. п. 
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 (
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 – Род. п. мн. ч.);

Род. п. 
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Дат. п. 
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Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел 

первого десятка и существительного 
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первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
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В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

.

В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование ча-

стей: 
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Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 
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Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 – Им. п. мн. ч.).

В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного 
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Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

: 

43 
 

неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 

43 
 

неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

, 

43 
 

неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

 

43 
 

неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  
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 и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части,  

а в словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть: 

Им.-Вин. п.
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äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

Род. п.
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первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
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Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú Дат. п.  
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
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Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
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десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
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Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
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неисчислимое множество: козы и овьцş многы тъмами пасомы въ горахъ 
(Супр. рук.); и несьвэдами по¬млş плэнникы (Супр. рук.); въпроси же и иЃсъ … 
что ти имş естъ. он же рече ле·еонъ (Мар. ев.). 

Названия чисел от 11 до 19 образовывались от названия единиц 
первого десятка и существительного äåñşòü в форме местного падежа с 
предлогом íà: 

¬äèíú íà äåñşòå,  
äúâà íà äåñşòå или îáà íà äåñşòå,  
òðè íà äåñşòå и т. д.  
В этих числовых обозначениях склонялась только первая часть. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в словосочетаниях от 11 до 14 
первая часть согласуется с существительным, которое называет предмет 
счета, например:  

Им., Вин., Зв.  п. äúâà íà äåñşòå ëýòý (дъва… ëýòý – Им. п. дв. ч.), 
Род., Мест. п. äúâîþ íà äåñşòå ëýòó, 
Дат., Твор.  п. дъвэма на десşте лэтома.  
В словосочетаниях от 15 до 19 первая часть управляет родительным 

падежом множественного числа существительного, которое называет 
предмет счета, например:  

Им. п. ïşòü íà äåñşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.); 
Род. п. ïşти на десşте лэтъ;  
Дат. п. ïşти на десşте лэтъ и т. д.  
Названия чисел от 20 до 90 образовывались от названий чисел первого 

десятка и существительного äåñşòü. 
В словосочетаниях от 20 до 40 происходило согласование частей: äúâà 

äåñşòè (äåñşòè – Им. п. дв. ч.), òðè, ÷åòûðå äåñşòå (äåñşòå – Им. п. мн. ч.). 
В словосочетаниях от 50 до 90 обозначения единиц управляли 

родительным падежом существительного äåñşòü: ïşòü äåñşòú, øåñòü äåñşòú 
и т. д. В словосочетаниях от 20 до 40 склонялись обе части, а в 
словосочетаниях от 50 до 90 склонялась только первая часть:  

 
Им.–Вин. п. äúâà äåñşòè четыре десşòå ñåäìü äåñşòú 
Род. п. äúâîþ äåñşòó четыри äåñşòú ñåäìè äåñşòú 
Дат. п.   äúâýìà äåñşòüìà четырьмъ десşòüìú ñåäìè äåñşòú 

Твор. п.
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
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Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
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Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
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влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  
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родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 
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влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 – Род. п. мн. ч.),

Род. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

,

Дат. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

,

Твор. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

,

Местн. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 (
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 – Местн. п., мн. ч.).

Числительное 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 управляло Род. п. мн. числа существитель-

ного: 

Им., Вин. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 (
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 – Род. п. мн. ч.),

Род. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

, 

Дат. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

,

Твор. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

,

Местн. п. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

.
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Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из на-

званий единиц первого десятка с существительным 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

. Сло-

восочетания от 200 до 400 построены по принципу согласования 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

, 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 
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существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
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Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.-Вин. 

падежах управляли родительным падежом множественного числа 

существительного, которое называло предмет счёта: 
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влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 

44 
 

Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

. 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 (Зогр. ев.); в остальных падежах от-

мечается согласование: 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 (Супр. рук.). 

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 

родительным падежом существительного множественного числа во 

всех падежах: 

44 
 

Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.). 

 и т. п. 

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно обра-

зованию сотен: 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. съта лэтъ,  
Дат. п. съту лэтъ, 
Твор. п. сътомь лэтъ, 
 Местн. п. сътэ  лэтъ. 
Числовые обозначения от 200 до 900 образовывались из названий 

единиц первого десятка с существительным ñúòî. Словосочетания от 200 до 
400 построены по принципу согласования (äúâý ñúòý, òðè ñúòà, ÷åòûðè 
ñúòà), а в словосочетаниях от 500 до 900 первая часть управляла 
существительным съто (ïşòü ñúòú, øåñòü ñúòú, ñåäìü ñúòú). 

Словосочетания с числовым значением от 200 до 400 в Им.–Вин. 
падежах управляли родительным падежом множественного числа 
существительного, которое называло предмет счета: ... дъвэ сътэ лакътъ. 
влэк©ште мрэж© рыбэ (Зогр. ев.); в остальных падежах отмечается 
согласование: на трехъ сътэхъ динарихъ (Супр. рук.).  

Словосочетания с числовым значением от 500 до 900 управляли 
родительным падежом существительного множественного числа во всех 
падежах: îñìü ñúòú ëýòú, îñìè ñúòú ëýòú и т. п.  

Образование и склонение чисел от  2000 до 3000 подобно образованию 
сотен: дъвэ тысşшти (дв. ч.), три тысşштş (мн. ч.).  (дв. ч.), 
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Твор. п. äúâýìà äåñşòüìà четырьми десşтьми ñåäìè «äåñşòú 
Местн. п. äúâîþ äåñşòó четырьхъ десşòüõú ñåäìè äåñşòú 

 
В названиях чисел от 20 до 40 в Им.–Вин. падежах первая часть 

словосочетания управляет родительным падежом существительного,  
которое называет предмет счета, в остальных падежах сохраняется 
согласование с существительным, например:  

Им., Вин. п. три десşте лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
Род. п. òðèи десşтъ лэтъ, 
Дат. п.  трьмъ десşтьмъ лэтомъ, 
Твор. п. трьми десşòû лэты, 
 Местн. п. трьхъ десşòüõú лэтэхъ (ëýòýõú – Местн. п., мн. ч.). 
Числительное ñúòî управляло Род. п. мн. числа существительного:  
Им., Вин. п. съто лэтъ (ëýòú – Род. п. мн. ч.), 
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 (Мар. ев.). 

Порядковые числительные по своим признакам были прила-

гательными; краткие формы склонялись по именному склонению  

с основами на *ŏ, *ā.
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Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Вин. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Род. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Дат. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Твор. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Местн. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Зват. ф. 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Род.-Местн. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Дат.-Твор. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 



~ 42 ~

Число, падеж Склонение Склонение

Мн. ч.

Им. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Вин. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Род. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Дат. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Твор. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Местн. п.

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

45 
 

Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

Полные формы 
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Чтобы передать сложное числовое значение, использовались 
словосочетания с союзом è: по äåâşти сътъ и три десşти лэтэхъ (Супр. 
рук.), до осми десşтъ и четыръ лэтъ (Мар. ев.).  

Порядковые числительные по своим признакам были 
прилагательными; краткие формы склонялись по именному склонению с 
основами на *ŏ, *ā. 

 
 
Число, падеж Склонение Склонение 
Ед. ч. жен. р. *ā муж. р. *ŏ 
Им. п. пръва  рабыня пръвъ  рабъ 
Вин. п. пръв©  рабын« пръвъ  рабъ 

Род. п. пръвы  рабынª пръва  раба 

Дат. п. пръвэ  рабыни пръву  рабу 

Твор. п. пръво«  рабыне« пръвомь  рабомь 

Местн. п. пръвэ  рабыни пръвэ  рабэ 

Зват. ф.  пръво  рабын¬ пръве  рабе 
Дв. ч.   

Им.-Вин. п. âúòîðý  рабыни вътора  раба 

Род.-Местн. п. вътору  рабыню вътору  рабу  

Дат.-Твор. п. въторама  рабыняма âúòîðú  рабома 

Мн. ч.   

Им. п. седмы  рабынª седми  раби 

Вин. п. седмы  рабынª седмы  рабы 

Род. п. ñåäìú  рабынь ñåäìú  рабъ 

Дат. п. седмамъ  рабынямъ седмомъ  рабомъ 

Твор. п. седмами  рабынями седмы  рабы 

Местн. п. седмахъ  рабыняхъ седмэхъ  рабэхъ 

 
Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

, 
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Полные формы âúòîðûè, òðèíàäåñşтьныи, сътьныи, тысşùüíûè и т. п. 

склонялись по местоименному склонению. 
 
 
 
 

 

и т. п. склонялись по местоименному склонению.

Число, 
падеж

Муж. р. Ср.  р. Жен. р.

Ед. ч.

Им. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Вин. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Род. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Дат. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Твор. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Местн. п.
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

Собирательные числительные были существительными сред-

него рода единственного числа и существительными всех родов в 

двойственном  числе 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

 и множественном числе 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

,  
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

46 
 

Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

. Эти числитель-

ные склонялись как неличные местоимения: 

Им. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

Вин. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

,

Род. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

Дат. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

Тв. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   

, 

Местн. п. 
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Число, 
падеж 

Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 

Ед. ч.    
Им. п. сътьныи тринадесşтьно¬ òûñşщьная 
Вин. п. сътьныи òðèíàäåñşтьно¬ òûñşùüí©« 
Род. п. ñúòьнаго тринадесşтьнаго òûñşщьныª 
Дат. п. сътьнуму òðèíàäåñşтьнуму òûñşщьнэи 
Твор. п. сътьнымь òðèíàäåñşтьнымь òûñşщьно« 
Местн. п. сътьнэмь òðèíàäåñşтьнэмь  òûñşщьнэи 

 
Собирательные числительные были существительными среднего рода 

единственного числа и существительными всех родов в двойственном  числе 
(дъво¬, обо¬) и множественном числе (тро¬, четворо, четверо, пşторо, пşтеро, 
шесторо, шестеро, седморо, седмеро, осморо, осмеро, девşторо, девşтеро, десşторо, 
десşтеро).  Эти числительные склонялись, как неличные местоимения:  

Им. п. òðîè,  
Вин. п. òðîè, 
Род. п. òðîèõú,  
Дат. п.  òðîèìú,  
Тв. п. òðîèìè,  
Местн. п. òðîèõú.   . 



~ 43 ~

К заданию 3
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж:
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 (Савв. кн.).
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 –  неличное местоимение, указательное 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

, изменялось по 

мягкому варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.;
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 – личное местоимение 1-го лица в форме Вин. п., ед. ч., не 

является энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение;
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение.

3.2. Определите разряд по значению имён прилагательных, род, 

число, падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

, 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

.
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 – качественное прилагательное, краткая фор-

ма (именная) обозначала неопределённый признак, имеет форму  

ср. р., Им. п.,  склонение *ŏ основ, твёрдая разновидность, выпол-

няет функцию определения;

47 
 

К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
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определения; 
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(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
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Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 – качественное прилагательное, полная форма 

(местоименная) обозначала признак опредлённого предмета; имеет 

форму ср. р., Им. п., выполняет функцию определения.

Справочный материал

Местоимение. Имя прилагательное

Разряды местоимений

В старославянском языке функционировали следующие разря-

ды местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжатель-

ные, определительные, вопросительные, неопределённые, отрица-

тельные, относительные, количественные.

Личными являются местоимения ед. ч. 
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(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
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мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
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Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

, 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
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мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  
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образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

; мн. ч. 
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варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

, 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
мş – личное местоимение 1 лица в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

;  

дв. ч. 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
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сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
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мэсто свşтое. 
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, 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
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энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение; 
сş  – возвратное местоимение в форме Вин. п., ед. ч., не является 

энклитикой, так как имеет самостоятельное ударение. 
 
3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 

 
 

Справочный материал 
Местоимение. Имя прилагательное 

 
Разряды местоимений 
В старославянском языке функционировали следующие разряды 

местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, 
определительные, вопросительные, неопределѐнные, отрицательные, 
относительные, количественные. 

Личными являются местоимения ед. ч.  àçú, òû; мн. ч.  ìû, âû;  дв. ч. 
âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

. 

Возвратное местоимение 
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К заданию 3 
3.1. Определите разряд по значению местоимений, род, число и падеж. 
и даждь имъ. за мş и за сş (Савв. кн.) 
имъ –  неличное местоимение, указательное и, изменялось по мягкому 

варианту, в форме Дат. п.,  мн. ч.; 
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3.2. Определите разряд по значению имен прилагательных, род, число, 

падеж, форму (именная или местоименная) и тип склонения:  слъньце кр©гло, 
мэсто свşтое. 

слъньце кр©гло – качественное прилагательное, краткая форма 
(именная) обозначала неопределенный признак, имеет форму ср. р., Им. п.,  
склонение *ŏ основ, твѐрдая разновидность, выполняет функцию 
определения; 

мэсто свşтое – качественное прилагательное, полная форма 
(местоименная) обозначала признак опредленного предмета; имеет форму ср. 
р., Им. п., выполняет функцию определения. 
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Разряды местоимений 
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относительные, количественные. 
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âý, âà.  

Возвратное местоимение ñåáå формально совпадало с личными в 
единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 
образовывало форм двойственного и множественного числа. 

 
 

 формально совпадало с личными 

в единственном числе, не имело формы именительного падежа, не 

образовывало форм двойственного и множественного числа.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо
Возвратное 

местоимение

Ед. ч.

Им. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Вин. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

Род. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

Дат. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

Твор. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

Местн. п.
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Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 
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Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
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Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
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Род. п. насъ васъ – 
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Твор. п. нами вами – 
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Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

Дв. ч.

Им. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
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Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
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Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
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Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
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Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Род.-Местн. п.
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Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
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–
Дат.-Твор. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
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Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Вин. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Мн. ч.

Им. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Вин. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Род. п.

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Дат. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Твор. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–
Местн. п.
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

–

Особенностью склонения личных и возвратного местоимений 

был супплетивизм, когда падежные формы образовывались от раз-

ных основ. Формы  Дат. п. 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (ед. ч.) и 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (мн. ч.) были 

энклитическими, они не имели самостоятельного ударения и при-

мыкали к предшествующему слову: 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

(Син. пс.), 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (Савв. кн.).  

Формы Вин. п. 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (ед. ч.) и 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

, 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (мн. ч.) облада-

ли самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      48 

 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 (Син. пс.). 

В связи с развитием грамматической категории одушевлённо-

сти формы Род. п. 
48 

 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      , 
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      , 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      , 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      , 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:       могли употреблять-

ся в качестве Вин. п.: 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

49 
 

и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
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р. 

Жен. 
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Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 
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полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

, 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

,  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

 (ед. ч.) и 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

, 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

 (мн. ч.) чаще употреблялись с предлогами: 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

.
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Возвратное местоимение 

48 
 

 
Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 в форме Вин. п. ед. ч. имело сво-

бодное положение по отношению к глаголу: 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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Число, падеж 1-е лицо 2-е лицо Возвратное 

местоимение 
Ед. ч.    
Им. п. азъ ты – 
Вин. п. мº тº сş 
Род. п. мене тебе себе 
Дат. п. мьнэ, ми тебэ, ти себэ, си 
Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      

 

(Савв. кн.) – 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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Твор. п. мъно« тобо« собо« 
Местн. п. мьнэ тебэ  себэ 
Дв. ч.    
Им.п. вэ ва – 
Род.-Местн. п. наю ваю – 
Дат.-Твор. п. нама вама – 
Вин. п. на ва – 
Мн. ч.    
Им. п. мы вы – 
Вин. п. ны вы – 
Род. п. насъ васъ – 
Дат. п. намъ вамъ – 
Твор. п. нами вами – 
Местн. п. насъ васъ  – 

 
Особенностью склонения личных и возвратного местоимений был 

супплетивизм, когда падежные формы образовывались от разных основ. 
Формы  Дат. п.  ìè, òè, ñè (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) были энклитическими, 
они не имели самостоятельного ударения и примыкали к предшествующему 
слову: даждь т¶ гЃ¶ по сръдъцю твоемy (Син. пс.), (возлюбиши) ближняго си 
(Савв. кн.).   

Формы Вин. п. ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) обладали 
самостоятельным ударением и энклитиками не являлись: на тş упъвашª 
отъц¶ наш¶ (Син. пс.).  

В связи с развитием грамматической категории одушевленности формы 
Род. п.  ìåíå, òåáå, ñåáå, íàñú, âàñú могли употребляться в качестве Вин. п.:      
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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 (Мар. ев.).

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указатель-

ные местоимения 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
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положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
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предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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 (Мар. ев., 

Зогр. ев., Асс. ев.), которые в других случаях сохраняли своё значение: 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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 (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.).

Форма Вин. п. 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
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дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 
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склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
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дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
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местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
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местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
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она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 
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Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 
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Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
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Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 
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Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм
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тэм
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симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
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Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
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Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 
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Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

Вин. п.

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 
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Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
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Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
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Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм
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тэм
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симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
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Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 
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Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том
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тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 
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Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм
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тэм
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симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
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50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
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Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
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симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
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50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
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симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
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ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
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Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
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50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 
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Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
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тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

, 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
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Дат. п. тому том
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тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 
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тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 
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Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
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Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм
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тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 
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ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
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Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
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Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 
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Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  
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Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
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50 
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Дат. п. тому том
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тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 
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Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

50 
 

Род. п. того того тоª сего сего сеª ¬го ¬го ¬ª 
Дат. п. тому том

у 
тои сему сему сеи ¬му ¬му ¬и 

Твор. п. тэмь тэмь то« симь симь се« имь имь ¬« 
Местн. п. томь томь  тои семь семь  сеи ¬мь ¬мь  ¬и 
Дв. ч.          
Им.-Вин. п. та тэ тэ сия си си я(же)   и(же)   и(же)   
Род.- 
Местн. п. 

тою тою тою сею сею сею ¬ю ¬ю ¬ю 

Дат.-Твор. п. тэма тэма тэма сима сима сима има има има 
Мн. ч.          
Им. п. ти та ты сии си сиª и(же)   я(же)   ª(же)   
Вин. п. ты та ты сиª си сиª ª я ª 
Род. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 
Дат. п. тэмъ тэм

ъ 
тэм
ъ 

симъ симъ симъ имъ имъ имъ 

Твор. п. тэми тэми тэми сими сими сими ими ими ими 
Местн. п. тэхъ тэхъ тэхъ сихъ сихъ сихъ ихъ ихъ ихъ 

 
Притяжательные местоимения ìîè, ìî¬, ìîÿ; òâîè, òâî¬, òâîÿ; ñâîè, 

ñâî¬, ñâîÿ; íàøü, íàøå, íàøà; âàøü, âàøå, âàøà изменялись по мягкому 
варианту склонения, как местоимения è, ¬, ÿ. 

 
Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.       
Им. п. нашь наше наша мои мо¬ моя 
Вин. п. нашь наше наш© мои мо¬ мо« 
Род. п. нашего нашего нашеª мо¬го мо¬го мо¬ª 
Дат. п. нашему нашему нашеи мо¬му мо¬му мо¬и 
Твор. п. нашимь нашимь наше« моимь моимь мо¬« 
Местн. п. нашемь нашемь  нашеи мо¬мь мо¬мь  мо¬и 
Дв. ч.       
Им.-Вин. п. наша наши наши моя мои мои 

Род.-Местн. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Дат.-Твор. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
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Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Вин. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Род. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Дат. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Твор. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 
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Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
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Местн. п.
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Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 
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Определительные местоимения 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

. Местоимение 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 имело смешанный тип склонения, где со-

единялись особенности твёрдого и мягкого варианта.

Падеж Единственное число Множественное  число

Им. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Вин. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Род. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Дат. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Твор. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Местн. п.

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Вопросительные  местоимения 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

. Вопроси-

тельные местоимения 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 и 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 не различались по родам и не 

изменялись по числам; 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 склонялось по твёрдому варианту, 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 – по мягкому. Форма Твор. п. 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

 возникла в результате дей-

ствия второй палатализации *k перед *ě < *oi. 

Падеж

Им. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Вин. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

51 
 

Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Род. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому Дат. п.
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 
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Род.-Местн. п. нашею нашею нашею мо¬ю мо¬ю мо¬ю 
Дат.-Твор. п. нашима нашима нашима моима моима моима 
Мн. ч.       
Им. п. наши наша нашª мои моя моª 
Вин. п. нашş наша нашş моª моя моª 
Род. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 
Дат. п. нашимъ нашимъ нашимъ моимъ моимъ моимъ 
Твор. п. нашими нашими нашими моими моими моими 
Местн. п. нашихъ нашихъ нашихъ моихъ моихъ моихъ 

 
Определительные местоимения âüñü, âüñÿêú, òàêú, ñèöü, ÿêú, ñàìú. 

Местоимение âüñü имело смешанный тип склонения, где соединялись 
особенности твѐрдого и мягкого варианта. 

 
Падеж  Единственное число Множественное  число 
Им. п. вьсь       вьсе       вься вьси        вься         вьсş 
Вин. п. вьсь       вьсе       вьс« вьсş       вься         вьсş 
Род. п.      вьсего            вьсеª вьсэхъ 
Дат. п.   вьсему          вьсеи вьсэмъ 
Твор. п.   вьсэмь          вьсе« вьсэми 
Местн. п.   вьсемь           вьсеи вьсэхъ 

 
Вопросительные  местоимения êúòî, ÷üòî, êûè, ÷èè. Вопросительные 

местоимения êúòî и ÷üòî не различались по родам и не изменялись по 
числам; êúòî склонялось по твердому варианту, ÷üòî – по мягкому. Форма 
Твор. п. öýìü возникла в результате действия 2 палатализации *k перед *ě < 
*oi.  

 
Падеж   
Им. п. къто чьто 
Вин. п. кого чьто 
Род. п. кого чесо, чесого 
Дат. п. кому чесому 

Твор. п.
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Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 
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Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Местн. п.
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Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 
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Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Вопросительное местоимение 
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Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

 склонялось и по мягкому ва-

рианту от основы 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

: 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, и как полное прилагательное: 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

.

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р.

Ед. ч.

Им. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Вин. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Род. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Дат. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 
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Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р.

Твор. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Местн. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Дв. ч.

Им.-Вин. п. – –

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Род.-Местн. п. – – –

Дат.-Твор. п. – – –

Мн. ч.

Им. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Вин. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Род. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Дат. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Твор. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Местн. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Неопределённые местоимения 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

, 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

 склонялись как прилагательные. Напри-

мер, местоимение 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

 склонялось как полное прилагательное, 

а местоимение 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

 – как краткое прилагательное.

Число, падеж

Ед. ч.

Им. п.

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

52 
 

Твор. п. цэмь чимь 
Местн. п. комь чемь 

 
Вопросительное местоимение êûè склонялось и по мягкому варианту 

от основы êî¬-: êî¬ãî, êî¬ìó, и как полное прилагательное: êûèõú, êûèìú. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср.  р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. кыи ко¬ кая 
Вин. п. кыи ко¬ к©« 
Род. п. ко¬го ко¬го ко¬ª 
Дат. п. ко¬му ко¬му ко¬и 
Твор. п. кыимь кыимь ко¬« 
Местн. п. ко¬мь ко¬мь  ко¬и 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. – – цэи 
Род.-Местн. п. – – – 

Дат.-Твор. п. – – – 

Мн. ч.    
Им. п. ции кая кыª 
Вин. п. кыª кая кыª 
Род. п. кыихъ кыихъ кыихъ 
Дат. п. кыимъ кыимъ кыимъ 
Твор. п. кыими кыими кыими 
Местн. п. кыихъ кыихъ кыихъ 

 
Неопределенные местоименияèíú, åòåðú, êîòîðûè, íýêúòî, íý÷üòî, 

íýêûè, íýêîòîðûè склонялись как прилагательные. Например, местоимение 
êîòîðûè склонялось как полное прилагательное, а местоимение åòåðú – как 
краткое прилагательное. 

 
Число, падеж   
Ед. ч.   
Им. п. етеръ которыи 

Вин. п.
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Род. п.
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Дат. п.
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Твор. п.
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Местн. п.

53 
 

Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Дв. ч.

Им.-Вин. п.
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
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Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Дат. п.
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  



~ 49 ~

Число, падеж

Твор. п.
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Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Местн. п.
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Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

Отрицательные местоимения 
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Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Род.-Местн. п. етеру которую 
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Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 склонялись как во-

просительные местоимения 
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Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
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. 

Относительные местоимения 
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и мş единого оставите (Асс. ев., Савв. кн.) (мене Зограф. ев., Мар. ев., Савв. 
кн.); архаичные формы ìº, òº, ñº (ед. ч.) и íû, âû (мн. ч.) чаще 
употреблялись с предлогами:  на мş, на ны, на тş, прэдъ мş. 

Возвратное местоимение ñº в форме Вин. п. ед. ч. имело свободное 
положение по отношению к глаголу: тогда съблазнşтъ сş (Савв. кн.) – ðàâåíú 
ñº òâîðº бЃу (Мар. ев.). 

Для 3-го лица в косвенных падежах использовались указательные 
местоимения è, ¬, ÿ, в Им. п. употреблялись указательные местоимения  онъ, 
она, оно: онъ же отъвръже с прэдъ вьсэми гЃлş (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.), 
которые в других случаях сохраняли свое значение: по сихъ иде иЃсъ на онъ 
полъ морэ (Мар. ев., Зогр. ев., Асс. ев.). 

Форма Вин. п. è без предлога употреблялась в качестве прямого 
дополнения:  се же рэщş искуша«ште и (Мар. ев.). Форма Вин. п. с 
предлогом  íü использовалась в качестве косвенного дополнения: да б© 
имэли на нь что глаЃти (Мар. ев.). 

Помимо функции личного местоимения 3-го лица è, ¬, ÿ  
использовались для образования местоименных (полных) форм имѐн 
прилагательных и причастий, полной формы сравнительной степени 
прилагательных.  

Указательные  местоимения  ñü, ñå, ñè; îíú, îíî, îíà, òú, òî, òà; îâú, îâî, 
îâà  различались по значению. Местоимения  ñü, ñå, ñè  имели значение 
указания на близкий говорящему предмет. Местоимения òú, òî, òà 
указывали на только что упомянутого человека. Если речь шла о лицах или 
предметах, не имеющих отношения к собеседникам, то использовались 
местоимения è, ¬, ÿ. Местоимения  îíú, îíî, îíà  употреблялись для 
обозначения отдаленного предмета. 

Неличные местоимения склонялись по мягкому и твердому вариантам 
склонения.  

 
Число, падеж Муж. 

р. 
Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Муж. 
р. 

Ср.  
р. 

Жен. 
р. 

Ед. ч.          
Им. п. тъ то та сь се си и(же)   ¬ я(же)   
Вин. п. тъ то т© сь се си« и ¬  « 

, 
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

. 

Количественные местоимения 
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прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 – «такой, столький», 
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 – «такой», 
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 – «какой». Эти 

местоимения (местоимённые прилагательные) в памятниках пись-

менности встречаются с окончаниями именного и местоименного 

склонений (Род. п. 
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Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 
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Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

; Дат. п. 
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 и 
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Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, Твор. п. 
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 и 
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Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 
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Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

).

Разряды прилагательных

В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда. 

Качественные: 
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Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

, 
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

 и др. Качествен-

ные прилагательные имели следующие суффиксы:
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  

;
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Вин. п. етеръ которыи 

Род. п. етера котораго 

Дат. п. етеру которуму 

Твор. п. етеромь которымь 

Местн. п. етерэ  которэмь 

Дв. ч.   

Им.-Вин. п. етера которая 

Род.-Местн. п. етеру которую 

Дат.-Твор. п. етерома которыма 

Мн. ч.   

Им. п. етери котории 

Вин. п. етеры которыª 

Род. п. етеръ которыхъ 

Дат. п. етеромъ которымъ 

Твор. п. етеры которыми 

Местн. п. етерэхъ  которыхъ 

 
Отрицательные местоимения  íèêúòî, íè÷üòî склонялись как 

вопросительные местоимения êúòî, ÷üòî.  
Относительные местоимения èæå, pæå, ÿæå образовывались от 

соединения указательных местоимений è, ¬, ÿ  с частицей æå.  
Количественные местоимения êîëèêú «какой, сколький», òîëèêú 

«такой, столький», ñåëèêú «такой», ¬ëèêú «какой». Эти местоимения 
(местоименные прилагательные) в памятниках письменности встречаются с 
окончаниями именного и местоименного склонений (Род. п. елика, толика; 
Дат. п. толику и еликому, Твор. п. еликомь и елицэмь). 

Разряды прилагательных 
В старославянском языке имена прилагательные по значению 

разделялись на три разряда.  
Качественные: çúëú, ìàëú, íîâú, áýëú, ñëýïú и др. Качественные 

прилагательные имели следующие суффиксы: 
-îê, -ък, -ьк: высокъ, жестокъ, сладъкъ, кротъкъ, тşжькъ; 
-åí: ÷ðúâåíú;  ; 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

Относительные прилагательные образовывались от существи-

тельных при помощи суффиксов: 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов: 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

В старославянском языке прилагательные имели краткую 

(именную, нечленную, неопределённую) и полную (местоимённую, 

членную, определённую) формы. Краткая форма просто указывала на 

признак предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная 

форма имела определённое значение, указывала на признак конкрет-

ного предмета. Обе формы в старославянском языке могли выпол-

нять функцию определения: 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

, 

54 
 

-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

, 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

 (Супр. рук.). В функции именной части составного именного 

сказуемого использовалась краткая форма: 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

 

(Остр. ев.). 

Склонение кратких прилагательных

Имена прилагательные в краткой форме склонялись как суще-

ствительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ.

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р.

Ед. ч.

Им. п.
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© Вин. п.
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 
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-ив: лэнивъ, милостивъ, льстивъ, правьдивъ;  
-èê: âåëèêú;  
-ë: теплъ, гнилъ, дрşхлъ, кр©глъ, зьрэлъ. 
Относительные прилагательные образовывались от существительных 

при помощи суффиксов:  
-üí: брачьнъ, истиньнъ, чьстьнъ, грэшьнъ;  
-üñê: поганьскъ, морьскъ, чловэчьскъ;  
-ýí: мэдэнъ, дрэвэнъ, кожанъ (где ě =ý > a после шипящего); 
-ит: маститъ, плодовитъ, именитъ; 
-ат: перьнатъ, устатъ, крилатъ.  
Притяжательные прилагательные образовывались при помощи 

следующих суффиксов:  
-ов: дэдовъ, игемоновъ, авраамовъ, петровъ; 
-ев: зми¬въ; 
-ин: во¬водинъ, гол©бинъ, сестринъ, сотонинъ;  
-jь: авраамль, отьчь, чловэчь, кънşæü; 
-ьjь: божии, рабии, вражии; 
-üí: ãîñïîäüíü, îòüíü.  
В старославянском языке прилагательные имели краткую (именную, 

нечленную, неопределенную) и полную (местоименную, членную, 
определенную) формы. Краткая форма просто указывала на признак 
предмета, не давая дополнительной характеристики, а полная форма имела 
определенное значение, указывала на признак конкретного предмета. Обе 
формы в старославянском языке могли выполнять функцию определения: 
градъ самареискъ, гладъ крэпъкъ, вино ново (Супр. рук.). В функции именной 
части составного именного сказуемого использовалась краткая форма: 
студеньць гл©бокъ ¬сть (Остр. ев.).  

Склонение кратких прилагательных 
Имена прилагательные в краткой форме склонялись как 

существительные  *ŏ (муж. и ср. р.) и  *ā (жен. р.) основ. 
 

Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.    
Им. п. благъ благо блага 
Вин. п. благъ благо благ© 

Род. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дат. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Твор. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Местн. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Зват. ф. 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дв. ч.

Им.-Вин. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Род.-Местн. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дат.-Твор. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Мн. ч.

Им. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Вин. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Род. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дат. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 
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Число, падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р.

Твор. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Местн. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Склонение полных прилагательных 

Твёрдая разновидность

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р.

Ед. ч.

Им. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Вин. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Род. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дат. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Твор. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Местн. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Род.-Местн. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Дат.-Твор. п.

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Мн. ч.

Им. п.
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Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª                                        

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

55 
 

Род. п. блага блага благы 
Дат. п. благу благу блаsэ 
Твор. п. благомь благомь благо« 
Местн. п. блаsэ блаsэ блаsэ  
Зват. ф.  блаже благо благо 
Дв. ч.    
Им.-Вин. п. блага блаsэ блаsэ 
Род.-Местн. п. благу благу благу 
Дат.-Твор. п. благома благома благама 
Мн. ч.    
Им. п. блаsи блага благы 
Вин. п. благы блага благы 
Род. п. благъ благъ благъ 
Дат. п. благомъ благомъ благамъ 
Твор. п. благы благы благами 
Местн. п. блаsэхъ блаsэхъ благахъ  

 
Склонение полных прилагательных  
Твѐрдая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                               Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п.  новыи                          ново¬ новая 
Вин. п. новыи                           ново¬ нов©« 
Род. п. нова¬го – новааго – новаго новыª 
Дат. п. ново¬му – новууму – новуму новэи 
Твор. п. новыимь – новымь ново«, ново©« 
Местн. п. новэ¬мь – новэмь новэи 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. новая                             новэи новэи 
Род.-Местн. п. новую новую 

Дат.-Твор. п. новыима – новыма новыима – новыма 

Мн. ч.   
Им. п. новии                            новая новыª 

Вин. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Род. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Дат. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Твор. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Местн. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Мягкая разновидность

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р.

Ед. ч.

Им. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Вин. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Род. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Дат. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Твор. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Местн. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
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Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р.

Дв. ч.

Им.-Вин. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Род.-Местн. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Дат.-Твор. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Мн. ч.

Им. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Вин. п.
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Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Род. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Дат. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Твор. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

Местн. п.

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

56 
 

Вин. п. новыª                          новая новыª 
Род. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 
Дат. п. новыимъ – новымъ новыимъ – новымъ 
Твор. п. новыими – новыми новыими – новыми 
Местн. п. новыихъ – новыхъ новыихъ – новыхъ 

 
Мягкая разновидность 

Число, падеж Муж. р.                              Ср. р. Жен. р. 
Ед. ч.   
Им. п. синии                                син¬¬ синяя 
Вин. п. синии                                син¬¬ син«« 
Род. п. синя¬го – синяаго – синяго синªª 
Дат. п. синю¬му – синюуму – синюму синии 
Твор. п. синиимь – синимь син¬«, син«« 
Местн. п. сини¬мь – синиимь – синимь синии 
Дв. ч.   
Им.-Вин. п. синяя                             синии синии 
Род.-Местн. п. синюю синюю 

Дат.-Твор. п. синиима – синима синиима – синима 

Мн. ч.   
Им. п. синии                               синяя синªª 
Вин. п. синªª                             синяя синªª 
Род. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 
Дат. п. синиимъ – синимъ синиимъ – синимъ 
Твор. п. синиими – синими синиими – синими 
Местн. п. синиихъ – синихъ синиихъ – синихъ 

 
 
 
 
 
 

  

К заданию 4
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суф-

фикс 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Основа инфинитива I класса могла оканчиваться согласным 

звуком: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, суффиксом 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, корневыми носовыми глас-

ными 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 

57 
 

К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, корневым гласным 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, соче-

танием 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Основа инфинитива II класса могла оканчиваться на суффикс 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Основа инфинитива III класса могла оканчиваться на корневой 

гласный 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

. 

Основа инфинитива III класса также могла оканчиваться на суффикс 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, неполногласными соче-

таниями 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 (ср. русск. бороться), 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Основа инфинитива IV класса могла оканчиваться на суффикс, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

Основа инфинитива V нетематического класса оканчивалась на 

гласные и согласные: 

57 
 

К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

.

По характеру основы настоящего времени делились на темати-

ческие и нетематические. 



~ 53 ~

В основе настоящего времени глаголов I класса наблюдается че-

редование гласных 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 (1 спряжение).

В основе настоящего времени глаголов II класса наблюдается 

чередование гласных 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 (1 спряжение).

В основе настоящего времени глаголов III класса наблюдается 

чередование гласных 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 (1 спряжение). 

Основу настоящего времени глаголов IV класса оформлял глас-

ный 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

: 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 (2 спряжение). 

Глаголы V нетематического класса 

57 
 

К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 

57 
 

К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

, 
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К заданию 4 
4.1. Определите класс глаголов по основе инфинитива и по основе 

настоящего времени: бьрати, носити, бльсн©ти, дати, дэлати. 
Чтобы выделить основу инфинитива, необходимо отделить суффикс      

-ти:  бьра-ти, носи-ти, бльсн©-ти, да-ти, дэла-ти. 
Основа инфинитива 1 класса могла оканчиваться согласным звуком: 

нес-ти, суффиксом -а-: зъва-ти, корневыми носовыми гласными -ş-, -©-:        
мş-ти, д©-ти, корневым гласным -у-: плу-ти, сочетанием -рэ-: мрэ-ти. 

Основа инфинитива 2 класса могла оканчиваться на суффикс -н©-: 
двигн©-ти. 

Основа инфинитива 3 класса могла оканчиваться на корневой гласный  
-а-: зна-ти, -ý-: умэ-ти, -и-: би-ти, -ы-: ры-ти, -у-: обу-ти. Основа 
инфинитива 3 класса также могла оканчиваться на суффикс -а-: скака-ти, -ова-
: тръгова-ти,  -ва-: быва-ти, неполногласными сочетаниями -ра-,-ла-,-лэ-: бра-
ти (ср. русск. бороться),  кла-ти, млэ-ти. 

Основа инфинитива 4 класса могла оканчиваться на суффикс -и-: моли-
ти, -ý-:горэ-ти, -а- (<ý): слыша-ти. 

Основа инфинитива 5 нетематического класса оканчивалась на гласные 
и согласные: бы-ти, яс-ти. 

По характеру основы настоящего времени делились на тематические и 
нетематические.  

В основе настоящего времени глаголов 1 класса наблюдается 
чередование гласных е/©: реч-е-ши – рек-©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 2 класса наблюдается 
чередование гласных не/н©: съх-не-ши – съх-н©-тъ (1 спряжение). 

В основе настоящего времени глаголов 3 класса наблюдается 
чередование гласных ¬/«: зна-¬-ши – зна-«-тъ (1 спряжение).  

Основу настоящего времени глаголов 4 класса оформлял гласный -и: 
мол-и-ши – мол-ª-тъ (2 спряжение).  

Глаголы 5 нетематического класса быти, вэдэти, дати, имэти, ясти 
образовывали формы настоящего времени без суффиксов (нетематическое 
спряжение). 

Соответственно, при выполнении задания указываем: 

 образовывали формы настоящего времени без суффиксов (не-

тематическое спряжение).

Соответственно, при выполнении задания указываем:
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – по основе инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

; I тематический класс 

по основе настоящего времени: 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (2 л., ед. ч.) – 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (3 л., 

мн. ч.) (1 спряжение);
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – по основе инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

; IV тематический класс 

по основе настоящего времени: 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (2 л., ед. ч.) – 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (3 л., 

мн. ч.) (2 спряжение);
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – по основе инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

; II тематический 

класс по основе настоящего времени: 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (2 л., ед. ч.) – 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (3 л., мн. ч.) (1 спряжение);
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – по основе инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

; 5 нетематический класс по 

основе настоящего времени: 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (2 л., ед. ч.) – 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (3 л., мн. ч.) 

(нетематическое спряжение);
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – по основе инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

; III тематический класс 

по основе настоящего времени: 

58 
 

бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 (2 л., ед. ч.) – 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 

(3 л., мн. ч.) (1 спряжение).

4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы повели-

тельного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах.
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

 – глагол IV класса по основе настоящего времени,  

2 спряжения; основа инфинитива 
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бьрати – по основе инфинитива бьр-а-ти; 1 тематический класс по 
основе настоящего времени: бер-е-ши (2 л., ед. ч.) – бер-©-тъ (3 л., мн. ч.) (1 
спряжение); 

носити – по основе инфинитива носи-ти; 4 тематический класс по 
основе настоящего времени: нос-и-ши (2 л., ед. ч.) – нос-ª-тъ (3 л., мн. ч.) (2 
спряжение); 

бльсн©ти – по основе инфинитива  бльс-н©-ти; 2 тематический класс по 
основе настоящего времени: бльс-не-ши (2 л., ед. ч.) – бльс-н©-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение); 

дати – по основе инфинитива да-ти; 5 нетематический класс по основе 
настоящего времени: даси (2 л., ед. ч.) – дадşтъ (3 л., мн. ч.) (нетематическое 
спряжение); 

дэлати – по основе инфинитива дэла-ти; 3 тематический класс по 
основе настоящего времени: дэла-¬-ши (2 л., ед. ч.) – дэла-«-тъ (3 л., мн. ч.) 
(1 спряжение). 

 
4.2. Образуйте формы глагола настоящего времени, три формы 

будущего времени, четыре формы прошедшего времени, формы 
повелительного и условного наклонения и проспрягайте во всех числах. 

носити – глагол 4 класса по основе настоящего времени, 2 спряжения; 
основа инфинитива носи-ти. Формы глагола отражены в справочных 
материалах. 

 

Справочный материал 
Грамматические категории и формы глагола 

 
Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по 

наклонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив и 
супин) и склоняемые (причастие).  

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) имели 
систему трѐх наклонений: изъявительного, сослагательного и 
повелительного. В изъявительном наклонении происходит изменение по 
временам. Известны следующие временные формы: настоящее, два будущих 
(будущее простое и сложное) и 4 прошедших (имперфект, аорист, перфект и 
плюсквамперфект) времени. 

. Формы глагола отражены 

в справочных материалах.
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Справочный материал

Грамматические категории и формы глагола

Глагольные формы делятся на спрягаемые (изменяются по на-

клонениям, временам, лицам и числам), неспрягаемые (инфинитив 

и супин) и склоняемые (причастие). 

Спрягаемые формы глагола (изменение глагола по лицам) име-

ли систему трёх наклонений: изъявительного, сослагательного и по-

велительного. В изъявительном наклонении происходит изменение 

по временам. Известны следующие временные формы: настоящее, 

два будущих (будущее простое и сложное) и четыре прошедших (им-

перфект, аорист, перфект и плюсквамперфект) времени.

Глаголы старославянского языка различали две основы: от ос-

новы настоящего времени 
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Глаголы старославянского языка различали две основы: от основы 
настоящего времени (âèäè-òú, íåñå-òú) образовывались формы настоящего 
времени, повелительного наклонения и причастий настоящего врмени; от 
основы инфинитива (âèäý-òè, íåñ-òè) образовывались формы простых 
прошедших времен (аорист и имперфект), причастий прошедшего времени и 
супин. 

Все глаголы настоящего времени распределялись по пяти классам на 
основе тематического гласного основы. В праславянском языке произошло 
переразложение основ и тематический элемент полностью или частично 
превратился в окончание или суффикс.  

 
Спряжение глагола в настоящем времени  
 

I класс 
пасти 

II класс 
съхн©ти 

III класс 
знати 

IV класс 
носити 

Ед. ч.  1 л. пас© 
           2 л. пасеши 
           3 л. пасетъ 
 
Мн. ч. 1 л. пасемъ 
            2 л. пасете 
            3 л. пас©тъ 
 
Дв. ч. 1 л. пасевэ 
           2 л. пасета 
           3 л. пасете 

съхн© 
съхнеши 
съхнетъ 
 
съхнемъ 
съхнете 
съхн©тъ 
 
съхневэ 
съхнета  
съхнете 

зна« 
зна¬ши  
зна¬тъ 
 
зна¬мъ 
зна¬те 
зна«тъ 
 
зна¬вэ 
зна¬та 
зна¬те 

нош© 
носиши 
носитъ 
 
носимъ 
носите 
носşтъ 
 
носивэ 
носита 
носите 

 
Спряжение нетематических глаголов V класса 
 

Быти 
 

Дати 
 

Вэдэти 
 

Ясти 
 

Имэти 
 

Ед. ч. 1 л. ¬смь 
          2 л. ¬си 
          3 л. ¬стъ 
 

дамь 
даси 
дастъ 
 

вэмь  
вэси 
вэстъ 
 

ямь 
яси 
ястъ 
 

имамь 
имаши 
иматъ 

 

 образовывались фор-

мы настоящего времени, повелительного наклонения и причастий 

настоящего врмени; от основы инфинитива 

59 
 

Глаголы старославянского языка различали две основы: от основы 
настоящего времени (âèäè-òú, íåñå-òú) образовывались формы настоящего 
времени, повелительного наклонения и причастий настоящего врмени; от 
основы инфинитива (âèäý-òè, íåñ-òè) образовывались формы простых 
прошедших времен (аорист и имперфект), причастий прошедшего времени и 
супин. 

Все глаголы настоящего времени распределялись по пяти классам на 
основе тематического гласного основы. В праславянском языке произошло 
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Мн. ч. 1 л.¬мъ 
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           3 л. с©тъ 
 
Дв. ч. 1 л. ¬свэ 
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           3 л. ¬сте 
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дасте 
дадşтъ 
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Спряжение глагола в будущем времени  
В старославянском языке известны три формы будущего времени. 

Простое будущее передавалось формами настоящего времени совершенного 
вида: íåñ© – ïðèíåñ©, õîùåøè – çàõîùåøè. 

Будущее первое сложное время образовывалось при помощи 
вспомогательного глагола èìýòè (õîòýòè è íà÷ºòè) в настоящем времени, к 
которому присоединялся смысловой глагол в форме инфинитива. Значение 
вспомогательных глаголов уточняло значение глагола в форме инфинитива: 
íà÷ºòè означало переход к новому состоянию в будущем, например, и тогда 
начьнеши съ студомъ послэдьнее мэсто дрьжати (Савв. кн.); глагол õîòýòè 
выражал будущее время с оттенком необходимости или долженствования, 
например:  яко намъ хоштеши явити сş (Савв. кн.); глагол èìýòè указывал на 
неизбежность действия или состояния в будущем, например: ¶ди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 

 
1  будущее сложное 

 
Ед. ч. 1 л.   имамь идти 
          2 л.   имаши идти 
          3 л.   иматъ идти 

 
Мн. ч.  1 л. имамъ идти 

2 л. имате идти 
3 л. им©тъ идти 

 
Дв. ч. 1 л. имавэ идти 

2 л. имата идти 
3 л. имате идти 

 
Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  
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Спряжение глагола в будущем времени  
В старославянском языке известны три формы будущего времени. 

Простое будущее передавалось формами настоящего времени совершенного 
вида: íåñ© – ïðèíåñ©, õîùåøè – çàõîùåøè. 

Будущее первое сложное время образовывалось при помощи 
вспомогательного глагола èìýòè (õîòýòè è íà÷ºòè) в настоящем времени, к 
которому присоединялся смысловой глагол в форме инфинитива. Значение 
вспомогательных глаголов уточняло значение глагола в форме инфинитива: 
íà÷ºòè означало переход к новому состоянию в будущем, например, и тогда 
начьнеши съ студомъ послэдьнее мэсто дрьжати (Савв. кн.); глагол õîòýòè 
выражал будущее время с оттенком необходимости или долженствования, 
например:  яко намъ хоштеши явити сş (Савв. кн.); глагол èìýòè указывал на 
неизбежность действия или состояния в будущем, например: ¶ди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 

 
1  будущее сложное 

 
Ед. ч. 1 л.   имамь идти 
          2 л.   имаши идти 
          3 л.   иматъ идти 

 
Мн. ч.  1 л. имамъ идти 

2 л. имате идти 
3 л. им©тъ идти 

 
Дв. ч. 1 л. имавэ идти 

2 л. имата идти 
3 л. имате идти 

 
Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  
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выражал будущее время с оттенком необходимости или долженствования, 
например:  яко намъ хоштеши явити сş (Савв. кн.); глагол èìýòè указывал на 
неизбежность действия или состояния в будущем, например: ¶ди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 
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Ед. ч. 1 л.   имамь идти 
          2 л.   имаши идти 
          3 л.   иматъ идти 

 
Мн. ч.  1 л. имамъ идти 

2 л. имате идти 
3 л. им©тъ идти 

 
Дв. ч. 1 л. имавэ идти 

2 л. имата идти 
3 л. имате идти 

 
Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  

 – 
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продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 
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2 л. имате идти 
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Дв. ч. 1 л. имавэ идти 
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Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  

 в настоящем 

времени, к которому присоединялся смысловой глагол в форме 

инфинитива. Значение вспомогательных глаголов уточняло значе-

ние глагола в форме инфинитива: 
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начьнеши съ студомъ послэдьнее мэсто дрьжати (Савв. кн.); глагол õîòýòè 
выражал будущее время с оттенком необходимости или долженствования, 
например:  яко намъ хоштеши явити сş (Савв. кн.); глагол èìýòè указывал на 
неизбежность действия или состояния в будущем, например: ¶ди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 
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Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  

 означало переход к ново-

му состоянию в будущем, например, 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно обо-

значало действие, предшествующее другому действию в будущем: 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

 (Супр. рук.). 

Спряжение глаголов в прошедшем времени 

В старославянском языке глагол имел четыре формы прошед-

шего времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 

плюсквамперфект).

Аорист передавал действие, которое имело законченность  

в прошлом, поэтому формы аориста переводятся глаголами совер-

шенного вида. Известны три типа аориста.

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 

старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 

единственного числа: 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

 и др.

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образо-

вывался путем присоединения к основе суффикса *s и личных окон-

чаний: 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

, 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

 (1 л. ед. ч.), 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

 (2–3 л. ед. ч.) и др.

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 

согласный образовывался от всех основ на согласный, между осно-

вой и суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

, 
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2  будущее сложное  
Ед. ч.  
1 л. á©ä© çíàëú, -à, -î 
2 л. á©äåøè çíàëú, -à, -î 
3 л. б©детъ зналъ, -à, -î 

Мн. ч. 
1 л. б©демъ знали, -ы, -а 
2 л. б©дете знали, -ы, -а  
3 л. б©д©тъ знали, -ы, -а 

Дв. ч. 
1 л.  б©девэ знала, -ý, -ý 
2 л.  б©дета знала, -ý, -ý 
3 л.   б©дете знала, -ý, -ý 

 
Второе  будущее сложное  время  было относительным,  оно 

обозначало действие, предшествующее другому действию в будущем: паче 
съкры« таино¬ се. еда б©детъ сълъгалъ приходивыи (Супр. рук.).  

Спряжение глаголов в прошедшем времени  
В старославянском языке глагол имел четыре формы прошедшего 

времени: простые (аорист, имперфект) и сложные (перфект, 
плюсквамперфект). 

Аорист передавал действие, которое имело законченность в прошлом, 
поэтому формы аориста переводятся глаголами совершенного вида. 
Известны три типа аориста. 

Простой аорист был архаичным образованием; в памятниках 
старославянской письменности использовались формы 2 и 3 лица 
единственного числа: иде, движе, несе, може, рече и др. 

Сигматический аорист от основ инфинитива на гласные образовывался 
путем присоединения к основе суффикса *s  и личных окончаний: ïðèíîñèõú, 
çíàõú (1 л. ед. ч.), приноси, зна (2 -3 л. ед. ч.) и др. 

Сигматический тематический аорист от основ инфинитива на 
согласный образовывался от всех основ на согласный, между основой и 
суффиксом s (ch или š’) появилась соединительная гласная о: пекохъ, 
ðýêîõîìú и т. д. 

 
Простой аорист 

 
 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук+ 
окончание 

Сигматический 
аорист 

 
от основы 
инфинитива на 
согласный звук + 
суффикс *-s-+ 
окончание 

Сигматический аорист  
 

 
от основы инфинитива 
на гласный + суффикс 
*-s-+ окончание 
 

Сигматический 
тематический аорист 
 
основа инфинитива 
+суффикс -х- + 
окончание 

 и т. д.
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Простой аорист

от основы 
инфинитива на 

согласный звук+ 
окончание

Сигматический 
аорист

от основы инфи-
нитива на со-

гласный звук +  
суффикс *-s-+ 

окончание

Сигматический 
аорист 

от основы 
инфинитива на 

гласный + суффикс 
*-s-+ окончание

Сигматический 
тематический 

аорист

от основы 
инфинитива + 
суффикс -х- + 

окончание
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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 3 л.  нес-е 
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 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 
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2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

Имперфект имел значение действия, повторяющегося в про-

шлом, образовывался от глаголов от основ инфинитива при помо-

щи суффиксов *ěach 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
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2 л. нес-о-сте 
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Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

, после исконно мягких согласных *’aach 
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 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

, *ach 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 и *jaach 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

, к которым присоединялись темати-

ческие гласные о (в формах 1 лица всех чисел и 3 лица множествен-

ного числа) и е (в остальных формах), а также личные окончания. 

Имперфект переводился формой несовершенного вида: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
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3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
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Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 (Туровск. ев.); 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
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Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 
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 2 л. нэ-ста 
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2 л. приноси-сте 
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Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 
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2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
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2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 

62 
 

Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
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Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
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Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
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Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
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 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
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3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 (Асс. ев.).
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образо-

вывался с помощью вспомогательного глагола 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 в настоящем вре-

мени и причастия с суффиксом 
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 

 спрягаемого глагола. Глагол  
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Ед. ч. 1 л.  несъ     
 2 л.  нес-е  
 3 л.  нес-е 
 

Мн. ч. 1 л. нес-омъ 
  2 л. нес-ете 
  3 л. íåñ-© 
 

Дв. ч. 1 л. íåñ-îâý 
 2 л. íåñ-åòà  
 3 л. íåñ-åòå 

Ед. ч.  1 л. нэсъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нэс-омъ 

2 л. нэ-сте 
3 л. нэ-шş 

 
Дв. ч. 1 л. нэс-овэ 

 2 л. нэ-ста 
 3 л. нэ-сте 

Ед. ч.  1 л. приноси-хъ 
2 л. приноси 
3 л. приноси 

 
Мн. ч. 1 л. приноси-хомъ 

2 л. приноси-сте 
3 л. приноси-шş 

 
Дв. ч. 1 л. приноси-ховэ 

 2 л. приноси-ста 
 3 л. приноси-сте 

Ед. ч.  1 л. нес-о-хъ        
2 л. нес-е   
3 л. нес-е  

 
Мн. ч. 1 л. нес-о-хомъ 

2 л. нес-о-сте 
3 л. нес-о-шş 

 
Дв. ч.  1 л. нес-о-ховэ 

2 л. нес-о-ста 
3 л. нес-о-сте 

 
Имперфект имел значение действия, повторяющегося в прошлом, 

образовывался от глаголов от основ инфинитива при помощи суффиксов 
*ěach (-ýàõ-), после исконно мягких согласных *’aach (-ààõ-), *ach (-àõ-) и 
*jaach (-ÿàõ-), к которым присоединялись тематические гласные о (в формах 
1 лица всех чисел и 3 лица множественного числа) и е (в остальных формах), 
а также личные окончания. Имперфект переводился формой несовершенного 
вида:  и сътşзаах© сş другъ с другу глЃ«ще  (Туровск. ев.); è æåëààøå 
íàñûòèòè ñş wтъ рожець ªже эдэах© свиниª. и никъто же даэаше ¬ìó (Асс. 
ев.). 

 
Имперфект 

Ед. ч.   1 л.  несэахъ       
2 л. несэаше 
3 л. несэаше  

Мн. ч. 1 л.  несэахомъ 
2 л. несэашете 
3 л. несэах© 

Дв. ч. 1 л. несэаховэ 
2 л. несэашета 
3 л. несэашете 

 
Перфект был сложной формой прошедшего времени, он образовывался 

с помощью вспомогательного глагола áûòè в настоящем времени и 
причастия с суффиксом  -ë-  спрягаемого глагола. Глагол  áûòè изменялся по 
лицам и числам в настоящемвремени, причастие изменялось по родам и 
числам. Перфект имел значение действия, совершенного в прошлом, 
результаты которого присутствуют в настоящем или имеют вечный смысл: 
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шенного в прошлом, результаты которого присутствуют в настоящем 

или имеют вечный смысл: 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

  

(Остр. ев.); 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 
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Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
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3 л. с©ть  несли, -ы, -а 
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2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
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1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
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3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
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Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 (Лист. Унд.).
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 
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3 л. с©ть  несли, -ы, -а 
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1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, ко-

торая образовывалась с помощью вспомогательного глагола 
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Мн. ч. 1 л.¬мъ 
           2 л. ¬сте 
           3 л. с©тъ 
 
Дв. ч. 1 л. ¬свэ 
           2 л. ¬ста 
           3 л. ¬сте 

дамъ 
дасте 
дадşтъ 
 
давэ 
даста 
дасте 
 

вэмъ 
вэсте 
вэдşтъ 
 
вэвэ 
вэста 
вэсте 

ямъ 
ясте 
ядşтъ 
 
явэ 
яста 
ясте 

имамъ 
имате 
имşтъ 

 
имавэ 
имата 
имате 
 

 
Спряжение глагола в будущем времени  
В старославянском языке известны три формы будущего времени. 

Простое будущее передавалось формами настоящего времени совершенного 
вида: íåñ© – ïðèíåñ©, õîùåøè – çàõîùåøè. 

Будущее первое сложное время образовывалось при помощи 
вспомогательного глагола èìýòè (õîòýòè è íà÷ºòè) в настоящем времени, к 
которому присоединялся смысловой глагол в форме инфинитива. Значение 
вспомогательных глаголов уточняло значение глагола в форме инфинитива: 
íà÷ºòè означало переход к новому состоянию в будущем, например, и тогда 
начьнеши съ студомъ послэдьнее мэсто дрьжати (Савв. кн.); глагол õîòýòè 
выражал будущее время с оттенком необходимости или долженствования, 
например:  яко намъ хоштеши явити сş (Савв. кн.); глагол èìýòè указывал на 
неизбежность действия или состояния в будущем, например: ¶ди елико имаши 
продаждъ и даждъ ништиимъ. ¶ имэти имаши съкровиште нбЃсе (Мар. ев.). 

 
1  будущее сложное 

 
Ед. ч. 1 л.   имамь идти 
          2 л.   имаши идти 
          3 л.   иматъ идти 

 
Мн. ч.  1 л. имамъ идти 

2 л. имате идти 
3 л. им©тъ идти 

 
Дв. ч. 1 л. имавэ идти 

2 л. имата идти 
3 л. имате идти 

 
Второе будущее сложное время образовывалось при помощи 

вспомогательного глагола áûòè,  спрягавшегося в простом будущем 
времени, к которому присоединялось причастие на -ë- смыслового глагола, 
которое изменялось по родам и числам: á©ä© çíàëú, çíàëà, çíàëî; á©äåøè 
çíàëú, çíàëà, çíàëî и т. д.  

 

(изменялся по лицам и числам в аористе или имперфекте) и при-

частия с суффиксом 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 спрягаемого глагола. Эта форма имела зна-

чение действия, происшедшего ранее другого действия в прошлом: 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
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2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 
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1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
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Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 (Остр. ев.); 
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образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
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несли, -ы, -а 
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 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 

63 
 

мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 (Мар. ев.).
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное 

при определённых условиях или желательное действие: 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
въздрадовали сş бысте (Савв. кн.). Условное наклонение образовывалось от 
аориста глагола быти и особых форм вспомогательного глагола áûòè, к 
которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 

 
Перфект 

Ед. ч. 
1 л. ¬смь  неслъ, -а, -о 
2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 

Мн. ч.  
1 л. ¬мъ  несли, -ы, -а 
2 л. ¬сте  несли, -ы, -а 

3 л. с©ть  несли, -ы, -а 

Дв. ч.  
1 л. ¬свэ  несла, -ý, -ý 
2 л. ¬ста  несла, -ý, -ý 
3 л. ¬сте  несла, -ý, -ý 

 
Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 

образовывалась с помощью вспомогательного глагола áûòè (изменялся по 
лицам и числам в аористе или имперфекте) и причастия с суффиксом -ë- 
спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 

 
Плюсквамперфект 

Ед. ч.  
1 л. áýàõú (áýõú)  неслъ, -а, -о 
2 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
3 л. бэаше (бэ) неслъ, -а, -о 
 
 
 

Мн. ч.  
1 л. бэахомъ (бэхомъ) 
несли, -ы, -а 
2 л. бэашете (бэсте) 
несли, -ы, -а 

3 л. áэах© (бэшş) 
несли, -ы, -а 
 

Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
несла, -ý, -ý 
2 л. бэашета (бэста) 
несла, -ý, -ý 
 3 л. бэашете (бэсте) 
несла, -ý, -ý 

 
Сослагательное (условное) наклонение обозначало возможное при 

определенных условиях или желательное действие: аште бысте любили мş  
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которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 (Савв. кн.). Условное наклонение 

образовывалось от аориста глагола 
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мънэ  николи же не далъ ¬си козьлşте (Остр. ев.); не доброе ли сэмş сээлъ еси 
на селэ своемъ (Лист. Унд.). 
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2 л. ¬си   неслъ, -а, -о 
3 л. ¬сть  неслъ, -а, -о 
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Плюсквамперфект был второй сложной формой времени, которая 
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спрягаемого глагола. Эта форма имела значение действия, происшедшего 
ранее другого действия в прошлом:  áðàòú ñü ìðúòâú áý è îæèâå èçãûáëú áý 
è îáðýòå ñş (Остр. ев.); ¶ не бэ пришелъ къ нимъ иЃс (Мар. ев.). 
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Дв. ч.  
1 л. бэаховэ (бэховэ) 
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которым присоединялись причастия с суффиксом -ë-.  

 
 
 
 

 и особых форм вспомо-

гательного глагола 
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дамъ 
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вэмъ 
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вэвэ 
вэста 
вэсте 

ямъ 
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3 л. им©тъ идти 

 
Дв. ч. 1 л. имавэ идти 

2 л. имата идти 
3 л. имате идти 
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суффиксом 
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Условное наклонение
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, 

просьбу или приказание: ... 
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тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 (Мар. ев.). Оно образо-

вывалось от основы настоящего времени, имело формы 2 и 3 лица 

ед.ч. и 1 и 2 лица мн. и дв. ч.

В единственном числе использовался суффикс 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

, во множе-

ственном и двойственном числах от глаголов первого и второго 

классов формы повелительного наклонения образовывались с по-

мощью суффикса 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

, от глаголов третьего и четвёртого классов – с 

помощью суффикса 

64 
 

Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 
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глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 
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           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

.

У глаголов третьего и четвёртого классов формы повелительного 

наклонения образовывались только с суффиксом 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

: 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 – 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

, 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

 – 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

. У нетематических глаголов (V класса) в единственном 

числе использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы 

подвергались йотовой палатализации: 
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Условное наклонение 
 

Ед. ч. 1 л. быхъ (бихъ) неслъ, -а, -о 
           2 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
           3 л. бы (би) неслъ, -а, -о 
 
Мн. ч. 1 л. быхомъ (бимъ) несли, -ы, -а 
            2 л. бысте (бисте) несли, -ы, -а 

            3 л. бышş (б©) несли, -ы, -а 
 
Дв. ч. 1 л. быховэ несла, -ý, -ý 
           2 л. быста несла, -ý, -ý 
           3 л. бысте несла, -ý, -ý 

 
Повелительное наклонение выражало побуждение к действию, просьбу 

или приказание: ... глЃ« вамъ просите и дастъ сş вамъ ¶штите и обрşщете 
тлъцэте и отвръзетъ сş вамъ (Мар. ев.). Оно образовывалось от основы 
настоящего времени, имело формы 2-го и 3-го лица ед.ч. и 1-го и 2-го лица 
мн. и дв. ч. 

В единственном числеиспользовался суффикс -и, во множественном и 
двойственном числах от глаголов первого и второго классов формы 
повелительного наклонения образовывались с помощью суффикса -ý, от 
глаголов третьего и четвертого классов – с помощью суффикса -и. Эти 
суффиксы были дифтонгического происхождения, заднеязычные согласные 
перед суффиксами подверглись второй палатализации, например, 2 л. ед. ч. 
моsè, ðüöè, ïüöè, òüöè от мошти, решти, пешти, тешти; при образовании форм 
императива наблюдается чередование в корне å / ü. 

У глаголов третьего и четвертого классов формы повелительного 
наклонения образовывались только с суффиксом -è-: çíàè – çíàèòå, íîñè – 
íîñèòå. У нетематических глаголов (V класса) в единственном числе 
использовался суффикс *jь, вследствие чего согласные основы подвергались 
йотовой палатализации: äàæäü, ÿæäü, âýæäü, âèæäü. 

 
 
 

.
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Повелительное наклонение 
 

 
Синтетическая форма 

 
Аналитическая форма 

частица да + глагол в форме 
настоящего времени 

 
Ед. ч. 1 л. – 

2 л. неси, знаи, води, даждь 
3 л. неси, знаи, води, даждь 

 
Мн. ч. 1 л. несýмъ, знаимъ, водимъ, дадимъ 

2 л.  несýте, знаите, водите, дадите 
3 л. – 

 
Дв. ч. 1 л. несýвý, знаивэ, водивэ, дадивэ 

2 л. несýта, знаита, водита, дадита 
3 л. – 

 
Ед. ч. 1 л.  да принес© 
          2 л. – 
          3 л. – 
 
Мн. ч. 1  л. – 
            2  л. – 
            3  л. да принес©тъ 
 
Дв. ч. 1  л. – 
           2  л. – 
           3  л. – да принесете 
 

 
  

К заданию  5
Анализ текста

Приступая к лингвистическому анализу старославянского тек-

ста, следует познакомиться с характеристикой памятника. Для это-

го необходимо обратиться к статье Р. Вечерки «Описание старосла-

вянских рукописей» («Старославянский словарь (по рукописям  

X–XI веков). М., 1994) или «Хрестоматии по старославянскому язы-

ку» А.Н. Стеценко (М., 1984), «Хрестоматии по старославянскому 

языку» С.Г. Шулежковой (М., 2017).

Затем следует прочитать и перевести текст на современный рус-

ский язык, обратившись к «Старославянскому словарю (по рукопи-

сям X–XI веков)» (М., 1994), далее выполнить задания к тексту.

Характеристика памятника

Мариинское евангелие – рукопись на 173 листах (в ней недоста-

ёт 6 первых страниц и 2 последних), написанная глаголицей на пер-

гаменте. Письмо – округлая глаголица. Украшено геометрическими 

инициалами. Хранился памятник в Мариинском монастыре, в ски-

ту св. Марии (отсюда и название евангелия) на Афоне. В 1848 г. па-

мятник был обнаружен и вывезeн из монастыря В.И. Григоровичем.

:
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Мариинское евангелие издано акад. В.И. Ягичем (кирилличе-

ским шрифтом) в 1883 г. в Петербурге, переиздано в 1960 г. в Гра-

це. Рукопись хранится в Российской государственной библиотеке 

в Москве. 

Мариинское евангелие относится к древнейшим памятникам 

старославянского языка сербской редакции XI в. По языковым осо-

бенностям памятник сходен с Зографским евангелием. В нём также 

отражено фонетическое изменение редуцированных гласных, пе-

режитое всеми славянскими языками, написание с пропуском букв 
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К заданию  5 
Анализ текста 

Приступая к лингвистическому анализу старославянского текста, 
следует познакомиться с характеристикой памятника. Для этого необходимо 
обратиться к статье Р. Вечерки «Описание старославянских рукописей» 
(«Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994) или 
«Хрестоматии по старославянскому языку» А.Н. Стеценко (М., 1984), 
«Хрестоматии по старославянскому языку» С.Г. Шулежковой (М., 2017). 

Затем следует прочитать и перевести текст на современный русский 
язык, обратившись к «Старославянскому словарю (по рукописям X–XI 
веков)» (М., 1994), далее выполнить задания к тексту. 

 
Характеристика памятника 
Мариинское евангелие – рукопись на 173 листах (в ней недостаѐт 6 

первых страниц и 2 последних), написанная глаголицей на пергаменте. 
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Мариинское евангелие – рукопись на 173 листах (в ней недостаѐт 6 
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др.)1. 
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Характеристика памятника 
Мариинское евангелие – рукопись на 173 листах (в ней недостаѐт 6 

первых страниц и 2 последних), написанная глаголицей на пергаменте. 
Письмо – округлая глаголица. Украшено геометрическими инициалами. 
Хранился памятник в Мариинском монастыре, в скиту св. Марии (отсюда и 
название евангелия) на Афоне.  В 1848 г. памятник был обнаружен и вывезен 
из монастыря В.И. Григоровичем. 

Мариинское евангелие издано акад. В.И. Ягичем (кириллическим 
шрифтом) в 1883 г. в Петербурге, переиздано в 1960 г. в Граце. Рукопись 
хранится в Российской государственной библиотеке в Москве.  

Мариинское евангелие относится к древнейшим памятникам 
старославянского языка сербской редакции XI в. По языковым особенностям 
памятник сходен с Зографским евангелием. В нѐм также отражено 
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всэкъ, ловца) или смешение их (кьде, възъми, правъда, подобъно). Сильные 
редуцированные чаще, чем в Зографском евангелии, заменяются буквами о, е 
(золъ, день, весь, шедъ). Наблюдается также пропуск л҆ после губного (корабь, 
на земи), а также смешение букв ý и я (эко, вьсэкъ, своý).  

В рукописи отражены некоторые сербские фонетические особенности, 
внесѐнные в старославянский текст сербским писцом, например, смешение 
букв © и у, « и ю (отъкуд© вместо отък©ду,  л«бъве вместо любъве). В 
начале слова употребляется у вместо въ (уселен©«  вместо въселен©«  и 
др.)1. 
                                                           
1Стеценко А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку.  М., 1984. С. 37. 
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¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

(Мариинское евангелие, Мк., VI)

 1 Стеценко А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку.  М., 1984. С. 37.
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противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – заставить, принудить;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – войти, вступить;

67 
 

 
5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – обогнать, опередить кого-либо;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – ответить, отказаться, запретить, проститься;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), стра-

дать, мучиться;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – гребля;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – противящийся, враждебный, непослушный, непо-

корный, противоположный;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – время между сменами караула (как мера времени);
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – мужаться, отваживаться, дерзать;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – чрезвычайно, слишком, еще больше;
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5.1. Прочитайте и переведите текст. 
¶ абие убэди ученикы своª вънити въ корабь"¶ варити и на ономъ полу 

къ видъсаидэ" доньдеже самь отъпуститъ народы" ¶ отърекъ сş имъ иде въ 
гор© помолитъ сş < ¶ вечеру бывъшю" бэ корабь по срэдэ морэ" а сь единъ на 
земи"¶ видэвъ ª стражд©штş въ гребении" бэ бо противенъ вэтръ имъ" ¶ при 
четврътэи стражи ноштънэи" приде къ нимъ по морю ходş" ¶ хотэ ª мин©ти" 
они же видэвъше и по морю ходşштъ" непьштевашş призракъ быти" ¶ 
възъвашş вьси бо видэшş и и вьзмşшş сş" он же абие гЃла съ ними и рече имъ" 
дръзаите азъ есмъ не боите сş" ¶ вьниде къ нимъ въ корабь" ¶ улеже вэтръ" ¶ 
зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş" не разумэшş бо о хлэбэхъ" 
нъ бэ сръдъце ихъ окаменено" ¶ прээвъше прид© на земл« ·енисаретъск© и 
присташş" 

(Мариинское евангелие, Мк., VI) 
убэдити – заставить, принудить; 
вънити – войти, вступить; 
варити – обогнать, опередить кого-либо; 
отърещи – ответить, отказаться, запретить, проститься; 
страдати – трудиться, работать (тяжело, до изнеможения), страдать, 

мучиться; 
гребени¬ – гребля; 
противьнъ – противящийся, враждебный, непослушный, непокорный, 

противоположный; 
стража – время между сменами караула (как мера времени); 
дръзати – мужаться, отваживаться, дерзать; 
излиха – чрезвычайно, слишком, еще больше; 
ужасати – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать. 
И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед 

на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. И, отпустив их, 
пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а Он один на 
земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был 
противный (противоположный); около же четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, 
подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И 
тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь». И 

 – изумлять, поражать, приводить в трепет, пугать.

И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправить-

ся вперёд на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.  

И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была по-

среди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в пла-

вании, потому что ветер им был противный (противоположный); 

около же четвертой стражи ночи подошёл к ним, идя по морю, и 

хотел миновать их. Они, увидев Его идущим по морю, подумали, что 

это призрак, и вскричали. Ибо все видели Его и испугались. И тот-

час заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь; это Я, не бойтесь».  

И вошёл к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись 

в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому 

что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в зем-

лю Геннисаретскую и пристали к берегу.

5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого.
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вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их 
было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу. 

 
5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого. 
¶ отърекъ сş имъ иде въ гор© помолитъ сş (И, отпустив их, пошел на 

гору помолиться). 
Простое глагольное сказуемое идее выражено в форме простого аориста 

3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, но указание на него 
содержится в форме сказуемого. При глаголах движения для обозначения 
цели движения употреблен супин помолитъ сş. 

 
5.3. Установите тип предложений: 
 по отношению его содержания к действительности –

утвердительное; 
 по цели высказывания – повествовательное; 
 по структуре предложения – односоставное; 
 по наличию или отсутствию второстепенных членов – 

распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
котором подлежащее выражено существительным вэтръ с древней основой 
натематический гласный *ŏ в форме именительного падежа единственного 
числа и сказуемым в форме простого аориста 3 лица единственного числа). 
Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

 (И, отпустив их, 

пошел на гору помолиться).

Простое глагольное сказуемое 
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вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их 
было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу. 

 
5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого. 
¶ отърекъ сş имъ иде въ гор© помолитъ сş (И, отпустив их, пошел на 

гору помолиться). 
Простое глагольное сказуемое идее выражено в форме простого аориста 

3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, но указание на него 
содержится в форме сказуемого. При глаголах движения для обозначения 
цели движения употреблен супин помолитъ сş. 

 
5.3. Установите тип предложений: 
 по отношению его содержания к действительности –

утвердительное; 
 по цели высказывания – повествовательное; 
 по структуре предложения – односоставное; 
 по наличию или отсутствию второстепенных членов – 

распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
котором подлежащее выражено существительным вэтръ с древней основой 
натематический гласный *ŏ в форме именительного падежа единственного 
числа и сказуемым в форме простого аориста 3 лица единственного числа). 
Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

 выражено в форме просто-

го аориста 3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, 

но указание на него содержится в форме сказуемого. При глаго-

лах движения для обозначения цели движения употреблен супин 
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вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их 
было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу. 

 
5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого. 
¶ отърекъ сş имъ иде въ гор© помолитъ сş (И, отпустив их, пошел на 

гору помолиться). 
Простое глагольное сказуемое идее выражено в форме простого аориста 

3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, но указание на него 
содержится в форме сказуемого. При глаголах движения для обозначения 
цели движения употреблен супин помолитъ сş. 

 
5.3. Установите тип предложений: 
 по отношению его содержания к действительности –

утвердительное; 
 по цели высказывания – повествовательное; 
 по структуре предложения – односоставное; 
 по наличию или отсутствию второстепенных членов – 

распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
котором подлежащее выражено существительным вэтръ с древней основой 
натематический гласный *ŏ в форме именительного падежа единственного 
числа и сказуемым в форме простого аориста 3 лица единственного числа). 
Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

.
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5.3. Установите тип предложений:

• по отношению его содержания к действительности – утверди-

тельное;

• по цели высказывания – повествовательное;

• по структуре предложения – односоставное;

• по наличию или отсутствию второстепенных членов – распро-

странённое: 
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вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их 
было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу. 

 
5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого. 
¶ отърекъ сş имъ иде въ гор© помолитъ сş (И, отпустив их, пошел на 

гору помолиться). 
Простое глагольное сказуемое идее выражено в форме простого аориста 

3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, но указание на него 
содержится в форме сказуемого. При глаголах движения для обозначения 
цели движения употреблен супин помолитъ сş. 

 
5.3. Установите тип предложений: 
 по отношению его содержания к действительности –

утвердительное; 
 по цели высказывания – повествовательное; 
 по структуре предложения – односоставное; 
 по наличию или отсутствию второстепенных членов – 

распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
котором подлежащее выражено существительным вэтръ с древней основой 
натематический гласный *ŏ в форме именительного падежа единственного 
числа и сказуемым в форме простого аориста 3 лица единственного числа). 
Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

 (указательное местоимение) – дополнение  

в форме дательного падежа множественного числа; 
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распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
котором подлежащее выражено существительным вэтръ с древней основой 
натематический гласный *ŏ в форме именительного падежа единственного 
числа и сказуемым в форме простого аориста 3 лица единственного числа). 
Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 
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Отношение между предложениями выражено сочинительным союзом и, 
который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

 (су-

ществительное с древней основой на тематический гласный *ā) – 

дополнение в форме винительного падежа единственного числа;

• по отсутствию подлежащего –  неполное предложение.

5.4. Определите сложносочинённые предложения.
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68 
 

вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и 
дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их 
было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу. 

 
5.2. Выделите простые предложения. Укажите грамматическую 

основу, способы выражения  подлежащего и сказуемого. 
¶ отърекъ сş имъ иде въ гор© помолитъ сş (И, отпустив их, пошел на 

гору помолиться). 
Простое глагольное сказуемое идее выражено в форме простого аориста 

3 лица единственного числа, подлежащее не выражено, но указание на него 
содержится в форме сказуемого. При глаголах движения для обозначения 
цели движения употреблен супин помолитъ сş. 

 
5.3. Установите тип предложений: 
 по отношению его содержания к действительности –

утвердительное; 
 по цели высказывания – повествовательное; 
 по структуре предложения – односоставное; 
 по наличию или отсутствию второстепенных членов – 

распространѐнное: имъ (указательное местоимение) – дополнение в форме 
дательного падежа множественного числа; въ гор© (существительное с 
древней основой на тематический гласный *ā) – дополнение в форме 
винительного падежа единственного числа; 

 по отсутствию подлежащего –  неполное предложение. 
 
5.4. Определите сложносочинѐнные предложения. 
¶ вьниде къ нимъ въ корабь  ¶ улеже вэтръ (И вошел к ним в лодку, и 

ветер утих).  
В предложении выделены две предикативные части: вьниде 

(односоставное предложение, сказуемое выражено формой простого аориста 
3 лица единственного числа) и улеже вэтръ (двусоставное предложение, в 
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который соединял предложения, связанные временной последовательностью. 

 с древней основой натематический гласный *ŏ в форме име-

нительного падежа единственного числа и сказуемым в форме про-

стого аориста 3 лица единственного числа). Отношение между пред-

ложениями выражено сочинительным союзом 
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5.5. Определите сложноподчинѐнные предложения. 
¶ зэло излиха въ себэ дивлэах© сş и ужасаах© сş  не разумэшş бо о 

хлэбэхъ  нъ бэ сръдъце ихъ окаменено (И они чрезвычайно изумлялись в 
себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено). 

 В этом предложении предикативные части находятся в зависимых 
отношениях. Придаточное предложение причины соединяется с главным 
предложением посредством союза бо. В главном предложении имеет место 
только сказуемое дивлэах©, выраженное формой имперфекта 3 лица 
множественного числа, в придаточной части в одном предложении 
(разумэшş) сказуемое представлено формой сигматического аориста 3 лица 
множественного числа, в следующем предложении – формой составного 
именного сказуемого, которое состояло из формы глагола-связки бэ 
(сигматический аорист от усеченной формы имперфекта) и именной части  
окаменено (краткая форма страдательного причастия среднего рода 
единственного числа). Придаточное предложение полное и двусоставное 
сръдъце бэ окаменено. 

 
5.6. Найдите оборот «дательный самостоятельный». 
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Оборот «дательный самостоятельный» переведён на русский язык 

придаточным предложением времени. При этом имя существитель-

ное в дательном падеже становится подлежащим, а причастие – гла-

голом-сказуемым в форме прошедшего времени.
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Глоссарий1`

Аорист  – простая форма прошедшего времени глагола, обозна-
чавшая действие мгновенное, результативное. 

Грамматическая категория одушевленности – совпадение форм 
винительного падежа с формой родительного. В современном рус-
ском языке это явление наблюдается в единственном числе у суще-
ствительных мужского рода типа брат, конь, а во множественном 
числе – у существительных всех трех родов: вижу брата, отца, коня, 
гуся; но во мн. числе – столы, дома, пни, стены, земли – как в име-
нительном падеже.

Дательный самостоятельный – синтаксический оборот, состоя-
щий из дательного падежа имени существительного или местоиме-
ния и причастия в том же падеже. В современном русском языке он 
соответствует придаточному предложению времени или причины. 

Двойственное число – грамматическая категория, употребляемая 
в старославянском языке применительно к парным предметам или 
к любым двум предметам. 

Имперфект – простая форма прошедшего времени, обозначав-
шая действие длительное, нерезультативное, повторяющееся. 

Личные местоимения – местоимения 1-го лица (обозначение 
самого говорящего, автора) и 2-го (обозначение собеседника); для 
указания на 3-е лицо или предмет использовались указательные ме-
стоимения.

Местный падеж – в современном русском языке предложный –  
в старославянском языке обозначал место действия, отвечал на во-
прос «где?» и чаще всего употреблялся без предлога. 

Местоименное склонение – склонение неличных местоимений, 
характеризовавшееся своеобразными окончаниями косвенных па-
дежей, отличными от окончаний именного склонения (т. е. склоне-
ния существительных и других имён).

 1 Глоссарий составлен на основе учебных пособий: Войлова К.А. Старославянский 
язык : пособие для вузов. – М. : Дрофа, 2003. – 368 с. Ремнева М.Л. Старославян-
ский язык : учеб. пособие. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 360 с. Хабургаев Г.А. 
Старославянский язык : учебник для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. 
яз. и лит.». – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 288 с.
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Падеж – грамматическая категория имени, выражающая его 
синтаксические отношения к другим словам высказывания (или ко 
всему высказыванию в целом).

Перфект – сложная форма прошедшего времени глагола, обо-
значавшая не действие, а состояние, наблюдавшееся в момент речи 
и являвшееся результатом действия, совершенного в прошлом.

Плюсквамперфект – сложная форма прошедшего времени гла-
гола, обозначавшая действие давнопрошедшее. 

Род – грамматическая категория, свойственная разным частям 
речи и традиционно распределяющая слова по двум или трём клас-
сам. В старославянском языке было три рода: мужской, женский, 
средний.

Склонение – изменение имен по числам и падежам. Разные 
группы имен могут склоняться по-разному, т. е. характеризоваться 
разными системами падежных окончаний. Имена, характеризую-
щиеся одной системой падежных окончаний, объединяются в один 
тип склонения.

Супин – именная форма глагола, обозначавшая добавочное дей-
ствие при глаголе движения и имевшая грамматическую примету – 
суффикс  -тъ. 

Тематический показатель (суффикс основы) – гласный или соче-
тание гласного с согласным, которые находились между корнем и 
окончанием (у имен существительных выделялись только в прасла-
вянскую эпоху, у глаголов – и в старославянском языке, в форме 
2-го лица ед. числа настоящего времени) и служили для разграниче-
ния типов склонения существительных или классов глаголов. 

Число – грамматическая категория, способная выражать коли-
чественные характеристики. 
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