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Тема ИСТОРИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

 

План 1. Понятие об историческом местоимении. 

2. Личные местоимения. 

3. История личного местоимения 3-го лица. 

4. Неличные местоимения. 

5. Склонение местоимений. 

6. Изменения в группе неличных местоимений. 

7. Современный облик местоимений. 

 

Опорные 

понятия 

Форма, абстрактный, возвратные   глаголы, супплетивные  основы  

 

Цель и задачи Дать понятие об историческом местоимении. 

Технология 

организации 

учебного 

процесса 

Методы: наглядный (учебные пособия, иллюстрации, слайды), 

интерактивные методы, инновационные и информационные 

технологии. 

Форма: групповая форма работы. 

Средства: флип-доска, маркеры, ватманы, плакаты, ТСО, компьютер, 

видеопроектор ОКО. 

Приёмы: устная форма работы с основными записями в тетрадях для 

конспектов. 

Контроль: самоконтроль.  

Оценка: рейтинговые баллы. 

Структура 

учебного 

процесса 

1. Оргмомент – 3 мин. Воспитательные минуты – 3 мин. 

2. Академическая лекция – 40 мин. 

3. Педагогическая стратегия «Мозговой штурм», «Синквейн» - 15 

мин. 

4. Методы решения проблем -  15 мин. 

5. Итог занятия. Анкета обратной связи – 4 мин. 
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                   ИСТОРИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

План: 

1. Понятие об историческом местоимении. 

2. Личные местоимения. 

3. История личного местоимения 3-го лица. 

4. Неличные местоимения. 

5. Склонение местоимений. 

6. Изменения в группе неличных местоимений. 

7. Современный облик местоимений. 

Терминологическая лексика: 

Форма - материальное выражение грамматического значения: форма слова. 

Абстрактный - отвлеченный (понятие). 

Энклитика - безударная словоформа, которая находится после ударной (дай- ка). 

Возвратные   глаголы   -   все   глаголы   с   постфиксом   -ся,   не   имеющие 

страдательного значения и относящиеся к действительному залогу. 

Супплетивные  основы  -  основы  одного  и  того  же  слова,  содержащие 

разные корни (идти - шел, мы - нас). 

Литература:  

1. П.Я. Черных  Историческая грамматика русского языка. М., 1962. 
2. В.В. Иванов  Историческая грамматика русского языка. М., 1964. 

3. Л.П. Якубинский  История древнерусского языка. М., 1953. 

4. Ф.П. Филин  Образование языков восточных славян. М.-Л., 1962. 

5. А.И. Соболевский  Лекции по истории русского языка. М., 1964. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие две группы делились местоимения в древнерусском языке? 

2. Какими грамматическими категориями выделялись личные и неличные  

местоимения? 

3. Как склонялись личные и возвратное местоимения? 

4. Что представляет из себя форма Вин. п. -ся (сА)? 

5. История личного местоимения 3-го лица. 

6. Какие супплетивные формы личных местоимений характеризовали ранний 

праславянский язык? 

7. Перечислите неличные местоимения. 

8. Как называлось склонение неличных местоимений? 

9. Как склонялись притяжательные местоимения? 

10. Как склонялись вопросительно-относительные местоимения? 



Местоимение - одна из древнейших частей речи. Она отличается от других 

частей речи своей семантикой (отвлеченным значением): не называя предметов и их 

свойств лишь указывает на отношение между ними. 

В истории развития частей речи местоимения играли большую роль в качестве 

формообразующих формантов. При помощи местоимений и, е, я на общеславянской 

почве от кратких форм прилагательных образуются полные формы прилагательных: 

добръ + и, добра + я, добро + е. Некоторые личные окончания глаголов несут на себе 

древние следы местоимений. Например: хвалить, где -тъ - реликт указательного 

местоимения -тъ; хвалимъ - мь соотносится с личным местоимением -мы. 

В исходной системе древнерусского языка местоимения образовывали две 

большие группы слов. Одну составляли личные местоимения 1-го и 2-го лица, к 

которым примыкали по структуре и синтаксическим связям возвратное 

местоимение (у него не имелось формы Им.п.). 

Другую группу образовывали неличные местоимения - указательные, 

притяжательные, относительные, вопросительные, определительные, отрицательные, 

неопределенные. В отличие от личных местоимений. Которые по синтаксической 

роли были сходны с существительными, неличные местоимения сближались с 

прилагательными; если личные местоимения не имели категории рода, то неличные 

различались по родам. Если говорить о личном местоимении 3-го лица, то по 

происхождению оно является указательным и для древнерусской эпохи его правильнее 

включить в неличные местоимения. 

Лексический состав различных разрядов местоимений изменился незначительно. В 

разряд личных местоимений включились местоимения 1-го лица -азъ, и 2-го лица -ты. Они 

не имеют категории рода, но изменяются по падежам и числам. Личного местоимения 3-

го лица в древнерусском языке дописьменной эпохи не было. Оно обозначалось 

указательными местоимениями -онъ, она, оно в Им.п. -и (муж.р.), -я (жен.р.), -е (ср.р.)  в 

косвенных падежах. С ХУ века в качестве личного местоимения 3-го лица укрепилось 

местоимение -онъ. Возвратное местоимение -себе не имело Им.п. и склонялось только в 

ед.ч. 

В составе указательных местоимений были указывающие на различные степени 

отдаленности: сь (се, си)- указывало на ближайший предмет; тъ (та, то) - на вторую 

степень отдаленности; он (она, оно) - на третью степень отдаленности. Местоимение -этот 

отсутствовало в древнерусском языке. Неопределенные местоимения были еще 

недостаточно оформлены. 

С неопределенным значением выступали вопросительные местоимения      без      

частиц,      которые      присоединились      к      формам вопросительных местоимений на 

протяжении истории языка письменного периода. 

Так местоимения обладают абстракцией, поэтому лексический состав их 

ограничен и почти не имеет изменений.  

 

Личные и возвратное местоимения. 

Личные местоимения имели те же падежные формы, что и существительные, 

за исключением звательной формы, которая отсутствовала в связи с невозможностью 



употребления обращения по отношению к 1-му лицу и непосредственного отношения 

местоимения 2-го лица к лицу слушающего. 

Местоимения имели 3 числа: ед.ч.. мн.ч. и двойственное число. Личные 

местоимения не имели категории рода. Возвратное местоимение не имело Им.п. и не 

изменялось по числам. 

Склонение личных и возвратного местоимений. 

Ед.ч. Мн.ч. Дв.ч. 

Им.п. язъ, ты мы, вы вЬ, ва 

Р.п.    мене, тебе, себе насъ, васъ наю, ваю 

Д.п.   мънЬ, ми, тобЬ, ти, собЬ, си    намъ, ны, вамъ, вы нама, вама 

В.п.   мене, мя, тебе, тя, себе, ся        насъ, ны, васъ, вы на, ва 

Т.п.   мъною, тобою, собою нами, вами нама, вама 

М.п.   мънЬ, тобЬ, собЬ насъ, васъ наю, ваю. 

Местоимение 1-го лица -язъ, сохранявшее общеславянскую форму, утратило 

конечное -ъ, а затем -з. Форма -я известна уже с XII века. Но еще очень долго 

употреблялось -я и -язъ параллельно наряду с этими формами встречалась и 

старославянская форма -азъ. 

Родительный падеж ед.ч.: мене, тебе, себе в литературном языке был вытеснен 

формами меня, тебя, себя. Впервые они отмечены с XIУ века. Вероятно эти формы 

возникли под влиянием энклитик: меня возникло под влиянием -мя (точка зрения И.В. 

Ягич). Некоторые северные говоры имеют формы -тея, сея. 

В Дат.п. - мне. В южных говорах встречается -мине. 

Все имевшиеся в исходной системе древнерусского языка падежные формы 

возвратного местоимения были тождественны формам местоимения -ты. Они отличались 

от современных форм только в Род.п.-Вин.п. и в Дат.п.-Мест.п. (древнерус. -собЬ - 

современное -себе). В Род.п.-Вин.п. установилась форма -себя вместо древнерусского -

собЬ, энклитические формы были утрачены. Но форма Вин.п. -ся не просто исчезла из 

языка, а превратилась в особую частицу, служащую для образования возвратных 

глаголов. В древнерусском языке форма сА, являясь местоимением, употреблялась в 

возвратном значении,  не сливаясь в возвратном значении,  не сливаясь с глаголом в 

одно целое: она могла выступать и после, и перед глаголом, а могла быть и отдалена 

от глагола иными словами: ... что сА дЬете по веремьнемь. Превращаясь в 

возвратную частицу, ся теряло свою самостоятельность и полностью сливалось с 

глаголом, сначала семантически, а затем фонетически и морфологически, образуя 

его возвратную форму. В говорах глаголы имеют возвратную частицу -си, восходящую 

к дательному падежу возвратного местоимения. Это типично для южных говоров. 

Формы личных местоимений и возвратного имеют большую устойчивость, особенно 

это касается форм мн.ч. Формы двойственного числа как и в других категориях 

исчезли. 

Склонение личных местоимений всех трех лиц в современном языке, как 

известно, характеризуется супплетивизмом, т.е. тем, что формы Им.п. и формы косвенных 

падежей образуются от разных основ: я-меня, мне; мы-нас, нам. Супплетивность форм 

1-го и 2-го лица является очень древней, и ее нельзя объяснить не на почве древнерусского 



языка, ни праславянского. Это значит, что супплетивные формы данных личных 

местоимений характеризовали уже ранний праславянский язык, откуда они перешли в 

древнерусский, а затем и в современный русский язык. Само же возникновение 

супплетивизма относится еще к допраславянской эпохе - он возник в эпоху 

существования прародителя всех индоевропейских языков - в общеиндоевропейском 

языке - основе. 

История личного местоимения 3-го лица. 

В древнюю эпоху в славянских языках не было личного местоимения 3-го лица и 

его роль выполняло указательное местоимение -и (муж.р.), (йа) (жен.р.), (е) (ср.р.); 

такую роль выполняло это местоимение и в ранний период истории русского языка. 

В исходной системе древнерусского языка местоимение -и, е, я склонялось и 

изменялось по числам: 

Ед.ч. 

 Муж.р. Ср.р Жен. р. 

Им.п. и е я 

Р.п. его его еЬ 

Д.п. емоу емоу еи 

В.п. и е ю 

Т.п. имь имь ею 

М.п. емь емь еи 

Мн.ч. 

 Муж.р. Ср.р Жен. р. 

Им.п. И я Ь 

Р.п. Ихъ ихъ ихъ 

Д.п. Имъ имъ имъ 

В.п. Ь я Ь 

Т.п. Ими ими ими 

М.п. Ихъ ихъ ихъ 

Дв.ч. 

 Муж.р. Ср.р Жен. р. 

Им.п. Я и и 

Р.п. Ью Ью Ью 

Д.п. Има има има 

В.п. я  и и 

Т.п. Има има има 

М.п. Ью Ью Ью 



 

Формы Им.п. -и, е, я рано исчезли из языка, и на их месте укрепились -онъ, она. 

Оно, являвшиеся формами другого указательного местоимения древнерусского языка, 

склонявшегося так, как теперь склоняется устаревшее -оный, оная, оное. 

После закрепления в Им.п. форм -онъ, она, оно при сохранении форм косвенных 

падежей от -и, е, я склонение этого местоимения стало характеризоваться 

супплетивизмом форм. 

Выступая в роли личного местоимения -онъ, она, оно стало отличаться уже в 

древнерусском языке от указательного местоимения, ударением: личное - онъ, она, 

оно, а указательное - онъ, она, оно. 

В истории русского языка это местоимение утеряло формы двойственного 

числа, а также изменило некоторые формы под влиянием фонетических причин 

(отвердение конечного мягкого -м в Тв.п. и Мест.п. ед.ч.: им вместо древнерусского имь; 

изменение еЬ в ее). В склонении этого местоимения были утрачены старые формы Вин.п. 

ед.ч. и мн.ч. Они были утрачены и заменены формами родительного падежа. Это 

местоимение еще в дописьменную эпоху имело начальное -н в косвенных падежах 

после предлогов. Современные предлоги -с, в, к исконно имели в своем составе звук 

(н): вън, кън, сън. Сочетание этих предлогов с косвенными падежами местоимения 

сначала выглядели как вън емь, кън емоу, сън имь. В результате переразложения 

согласный -н отошел к местоимению и местоимение стало выступать с начальным -н. 

Постепенно прибавление -н к форме местоимения распространилось и на 

положение после любого предлога. 

В форме Им.п. мн.ч. исконно различались три формы: они (муж.р.), она (ср.р.), 

оны (жен.р.). Общий процесс сближения склонений слов во мн.ч., проявившийся в 

существительных, где совпадали все формы косвенных падежей без различий по роду, 

выразился в Им.п. в установлении одной формы -они. 

Известно, что вплоть до 1917 года в русском языке была форма онЬ, возникшая 

под влиянием форм тЬ, всЬ и закрепленная за словами жен.р.  Но закрепление носило 

искусственный характер и не могло сохраниться. А если и встречается в говорах -оне в 

Им.п. мн.ч., то играет роль единственной формы. Но не имеет определенного рода. 

Неличные местоимения. 

Все неличные местоимения многочисленны по своему составу: 

1. Указательные: и, е, я; онъ, она, оно; тъ, та, то;   съ, си, се; овъ (тот), ова, 

ово; инъ, ина, ино; 

2. Притяжательные: мои, твои, свои, нашь, вашь; 

3. Вопросительно-относительные: къто, чьто, кыи (какой), кая, кое; 

4. Определительные: вьсь, вьсякъ, самъ, мьногь; 

5. Отрицательные: никъто, ничьто; 

6. Неопределенные: некыи, некъто, етерь (некий). 

Неличные местоимения, как прилагательные, изменяются по родам, числам, падежам в 

зависимости от рода, числа, падежа существительных. 

Исключения - местоимения кьто, чьто и производные от них. Они не изменяются по 

родам, имеют только формы ед.ч.. 



Склонение неличных местоимений называется местоименным, в отличие от 

именного. По местоименному типу склонялись полные прилагательные, полные 

причастия и некоторые числительные. В зависимости от твердости конечного 

согласного основы различались две разновидности в древнерусском языке: твердая и 

мягкая.  

  Твердая основа 

Ед.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Тъ то та 

Р.п. Того того тоЬ 

Д.п. Тому тому той 

В.п. тъ, того то ту 

Т.п. тЬмь тЬмь тою 

М.п. Томь томь той 

 

Твердая основа 

Мн.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Ти та ты 

Р.п. Тьхъ тьхъ техъ 

Д.п. ТЬМЬ тьмъ тьмъ 

В.п. Ты та ты 

Т.п. Тьми тьми тьми 

М.п. Тьхъ тьхъ тьхъ 

 

Дв.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Та тЬ ть 

Р.п. тьма тЬма тьма 

Д.п. Той тою тЬи 

В.п. Та тЬ ть 

Т.п. Той тою тЬи 

М.п. тьма тЬма тьма 

 

Мягкая основа  

Ед.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. и (иже) я (же) е (же) 

Р.п. Его его еь 

Д.п. емоу емоу еи 

В.п. И е я 



Т.п. Имь имь ею 

М.п. Емь емь еи 

 

Мн.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. и (иже) я (же) е (же) 

Р.п. Ихъ ихъ  

Д.п. Имъ имъ имъ 

В.п. е (я) я ь 

Т.п. Ими ими ими 

М.п. Ихъ ихъ ихъ 

 

Дв.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Я (же) и (же) и (же) 

Р.п. Ею ею ею 

Д.п. Има има има 

В.п. Я (же) и (же) и (же) 

Т.п. Има има има 

М.п. Ею ею ею 

По типу указательного местоимения -тъ склонялись -онъ, овъ, къто, вьсякъ, 

самъ, мъногъ, инь. 

Как местоимение -и склонялись -мои, сь, твои, свои, нашь, вашь, чьто, вьсь, чии, 

кыи, нькыи. Вопросительно-относительные местоимения къто и чьто не имели 

категории рода и склонялись только в ед.ч.  

Им.п. къто, чьто  

Р.п.    кого, чего, чьсого 

Д.п.    комоу, чемоу  

В.п.    кого, чьто  

Т.п.    цЬмь, чимь  

М.п.   комь, чемь 

Также склонялись местоимения никъто, ничьто, нькъто. Оба местоимения 

къто, чьто возникли в результате сложения первоначальных -къ, чь с частицей -то. 

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, свой, ваш склонялись по 

мягкому варианту местоименного склонения и не пережили особых изменений в 

истории русского языка. Склонение их в древнерусскую эпоху представлялось 

следующим образом: 

Ед.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Мои мое моя 

Р.п. Моего Моего моеЬ 



Д.п. Моему Моему Моеи 

В.п. Мои Мое Мою 

Т.п. Моимь Моимь Моею 

М.п. моемь моемь моеи 

 

Мн.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Мои Моя МоЬ 

Р.п. моихъ Моихъ Моихъ 

Д.п. моимъ Моимъ Моимъ 

В.п. моЬ моя моЬ 

Т.п. моими Моими Моими 

М.п. Моихъ моихъ моихъ 

Дв.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Моя мои мои 

Р.п. моею  моею  моею  

Д.п. моима  моима  моима  

В.п. Моя моя моя 

Т.п. Моима моима моима 

М.п. Моею моею моею 

Определительные местоимения вьсь, вься, вьсе, очень рано попали под влияние 

твердого варианта местоименного склонения и пережили те же изменения, что и иные 

неличные местоимения: 

Ед.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Вьсь вьсе вься 

Р.п. Вьсего вьсего  вьсея 

Д.п. Вьсему вьсему вьсеи 

В.п. Вьсь вьсе вьсю 

Т.п. вьсЬмь вьсЬмь вьсею 

М.п. Вьсемь вьсемь вьсеи 

 

Мн.ч. 

 Муж.р. Ср.р. Жен.р 

Им.п. Вьси вься вьсЬ 

Р.п.  вьсЬхъ  

Д.п.  вьсЬмъ  

В.п. вьсЬ вься вьсЬ 

Т.п.  вьсЬми  

М.п.  вьсЬхъ  



В процессе исторического развития в группе неличных местоимений произошли 

следующие изменения; 

1. Некоторые местоимения были   утрачены и не употребляются в Им.п.: овь,  

сь, кыи, етерь, и; 

2. Указательное местоимение муж.р. -тъ встречается только в древнейших 

памятниках письменности. С XIII века оно стало в удвоенном виде: тъ +  

тъ = тот; 

3. Наряду с указательными местоимениями сь, си, се употреблялись полные 

формы  сии,   сей,   сие.   В  косвенных  падежах   они   имели   одинаковые 

окончания, кроме Вин.п. ед.ч. жен.р.: сю и сию; 

Формы их косвенных падежей рано вышли из употребления. Ныне сохранились в словах 

сейчас, сегодня, по сей день, в сию минуту, по сию пору, до сих пор. В Им.п. ед.ч 

местоимения сей, сия, сие в канцелярском языке встречаются в XIX веке. С ХIУ до 

ХУIII века употреблялась удвоенная форма местоимения -сь (сьсь = сесь); 

4. Вместо утраченного  местоимения  -сь  стало  слово -этот,  возникшее  в 

результате сложения местоимения -тот и частицы -э; 

5. В   Род.п.   ед.ч.   жен.р.    наряду   с   древнерусскими   формами   -тоь,   еь 

встречаются старославянские формы -тоя, ея в русском варианте -тоя, ея. 

И была отменена в 1918 году; 

6. Неличные  местоимения  в  Им.п.   и  Вин.п.   мн.ч.   со   временем  теряют  

родовые различия и приобретают форму трех родов. Например: Им.п. - ти, 

ты, та = ть; Вин.п. - ты, ты, та =ть, тьхъ; 

7. Местоимения -и,  е, я в косвенных падежах в сочетании с  предлогами 

имеют звук (н): къ немоу, съ нимъ, съ ней, въ немъ. Это (н) было конечным 

звуком   предлогов   в  общеславянском  языке   кън,   сън,   вън.   Когда  эти 

предлоги присоединились к словам, начинающимся с согласного звука, то 

(н)  отпадало по закону открытого слога. Если следующее слово начиналось с 

согласного, то (н) сохранялось и отходило к следующему слову. Например: сън тобой 

= съ тобой, кън ему = къ нему. Затем (н) слали прибавлять к местоимениям после любого 

предлога: оу него, за нимь;    

8. Указательные местоимения -и, е, я рано были вытеснены указательными 

местоимениями онъ, она, оно с ударением на последнем слоге.Это вызвано тем. что 

формы Им.п. и Вин.п. ед.ч. муж.р., в Им.п. муж.р. мн.ч., в Им.п. и Вин.п. дв.ч. жен.р. и 

ср.р. -и был и союз. Поэтому -и, е, я заменяется более четкими местоимениями онъ, 

она, оно сходными с ними по функциям. 

  

 

 

 

 

 



 


