
Краткая грамматика древнерусского языка 
 

 

Имя существительное 

 

Имена существительные в древнерусском языке имели: 

 

- мужской, женский и средний род; 

 

- единственное, двойственное и множественное число; 

 

- семь падежей: 

Именительный – кто? что? 

Родительный – кого? чего? 

Дательный – кому? чему? 

Винительный – кто? что? 

Творительный – кем? чем? 

Местный – в ком? в чем? 

Звательный – падеж обращения 

 

- шесть типов склонений, которые зависели от древней основы слова:  

1) Склонение имен существительных с древней основой на А – это слова мужского и 

женского рода с окончанием на А или Я  (вода, земля, юноша, жена, слуга, рука) 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный вода 

земля 

воевода 

водѣ 

земли 

воеводѣ 

воды 

земле 

воеводы 

Родительный воды 

земле 

воеводы 

воду 

землю 

воеводу 

водъ 

земль 

воеводъ 

Дательный водѣ 

земли 

воеводѣ 

водама 

земляма 

воеводама 

водамъ 

землямъ 

воеводамъ 

Винительный воду 

землю 

воеводу 

водѣ 

земли 

воеводѣ 

воды 

земле 

воеводы 

Творительный водою 

землею 

воеводою 

водама 

земляма 

воеводама 

водами 

землями 

воеводама 

Местный водѣ 

земли 

воеводѣ 

воду 

землю 

воеводу 

водахъ 

земляхъ 

воеводахъ 

Звательный водо! 

земле! 

воеводо! 

водѣ! 

земли! 

воеводѣ! 

воды! 

земле! 

воеводы! 

 

 

2) Склонение имен существительных с древней основой на О – это слова мужского рода с 

окончанием на Ъ или Ь; слова среднего рода с окончанием на О или Е (столъ, мечь, рабъ, 

шеломъ, плачь, конь, поле, место) 

 



Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный столъ 

конь 

стола 

коня 

столи 

кони 

Родительный стола 

коня 

столу 

коню 

столъ 

конь 

Дательный столу 

коню 

столома 

конема 

столомъ 

конемъ 

Винительный столъ 

конь 

стола 

коня 

столы 

коне 

Творительный столомь 

конемь 

столома 

конема 

столы 

кони 

Местный столѣ 

кони 

столу 

коню 

столѣхъ 

конихъ 

Звательный столе! 

коню! 

стола 

коня 

столи 

кони 

 

3) Склонение имен существительных с древней основой на У – это слова в один слог, 

мужского рода с окончанием на Ъ (сынъ, домъ, полъ, даръ, ядъ) 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный сынъ сыны сынове 

Родительный сыну сынову сыновъ 

Дательный сынови сынъма сыномъ 

Винительный сынъ сыны сыны 

Творительный сынъмь сынъма сынъми 

Местный сыну сынову сынохъ 

Звательный сыну! сыны сынове 

 

4) Склонение имен существительных с древней основой на И – это слова женского рода с 

окончанием на Ь; некоторые слова мужского рода с окончанием на Ь (казнь, печь, рѣчь, 

ночь, гость, путь) 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный рѣчь 

гость 

рѣчи 

гости 

рѣчие 

гостие 

Родительный рѣчи 

гости 

рѣчию 

гостию 

рѣчии 

гости 

Дательный рѣчи 

гости 

рѣчьма 

гостьма 

рѣчьмЪ 

гостьмЪ 

Винительный рѣчь 

гость 

рѣчи 

гости 

рѣчи 

гости 

Творительный рѣчьмь 

гостьмь 

рѣчьма 

гостема 

рѣчьми 

гостеми 

Местный рѣчи 

гости 

рѣчию 

гостию 

рѣчьхЪ 

гостьхЪ 

Звательный рѣчи! 

гости! 

рѣчи! 

гости! 

рѣчи! 

гостие! 

 

5) Склонение имен существительных с древней основой на согласный звук – это слова 

мужского рода с окончанием основы на Н; слова женского рода с окончанием основы на 



Р; слова среднего рода с окончанием основы на С, Н, ЯТ (дьнь, слово, тело, мати, врѣмя, 

жеребя, отроча) 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный дьнь 

слово 

дьни 

словесѣ 

дьне 

словеса 

Родительный дьне 

словесе 

дьню 

словесу 

дьнъ 

словесъ 

Дательный дьни 

словеси 

дьньма 

словесьма 

дьньмъ 

словесьмъ 

Винительный дьнь 

слово 

дьни 

словесѣ 

дьни 

словеса 

Творительный дьньмь 

словьсьмь 

дьньма 

словесьма 

дьньми 

словесы 

Местный дьне 

словесе 

дьню 

словесу 

дьньхъ 

словесьхъ 

 

6) Склонение имен существительных типа «букы» - это некоторые слова женского рода с 

окончанием на Ы (букы, любы, хоругы, цьркы) 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный цьркы 

любы 

цьркъви 

люби 

цьркъви 

люби 

Родительный цьркъве 

любе 

цьркъву 

любу 

цьркъвъ 

любъ 

Дательный цьркъви 

люби 

цьркъвама 

любама 

цьркъвамъ 

любамъ 

Винительный цьркъвь 

любь 

цьркъви 

люби 

цьркъви 

люби 

Творительный цьркъвию 

любию 

цьркъвама 

любама 

цьркъвами 

любами 

Местный цьркъве 

любе 

цьркъву 

любу 

цьркъвахъ 

любахъ 

 

Имя прилагательное 

 

В древнерусском языке существовали краткие и полные формы.  

Краткие формы прилагательных мужского и среднего рода склонялись как 

существительные с древней основой на О. 

Краткие формы прилагательных женского рода склонялись как существительные с 

древней основой на А. 

Для обозначения полных имен прилагательных к родовому окончанию краткого 

прилагательного присоединялось: 

- И- в слове мужского рода; 

- Я- в слове женского рода; 

- Е- в слове среднего рода. 

 

Местоимение 

 

Личные местоимения в древнерусском языке обозначали участников разговора: 

говорящего (Я- ВѢ-МЫ) и слушающего (ТЫ-ВА-ВЫ). 

1) Склонения местоимений говорящего: 



 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный азъ (я) вѣ мы 

Родительный мене (мя) наю насъ 

Дательный мънѣ (ми) нама намъ 

Винительный мя на ны 

Творительный мъною нама нами 

Местный мънѣ наю насъ 

 

2) Склонения местоимений слушающего: 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный ты ва вы 

Родительный тебе (тя) ваю васъ 

Дательный тебѣ (ти) вама вамъ 

Винительный тя ва вы 

Творительный тобою вама вами 

Местный тобѣ ваю васъ 

 

3) склонение возвратного местоимения себе (ся).  

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный -   

Родительный себе (ся)   

Дательный собѣ (си)   

Винительный ся   

Творительный собою   

Местный собѣ   

 

4) склонение местоимений 3-го лица 

 

Падеж Ед. число Дв. число Мн. число 

Именительный и (онъ) 

я (она) 

е (оно) 

я (и) 

и 

и 

и 

я 

я 

Родительный его 

ея 

его 

ею 

ею 

ею 

ихъ 

ихъ 

ихъ 

Дательный ему 

еи 

ему 

има 

има 

има 

имъ 

имъ 

имъ 

Винительный и (его) 

ю 

е 

я (и) 

и 

и 

я (и) 

я  

я 

Творительный имь 

ею 

имь 

има 

има 

има 

ими 

ими 

ими 

Местный емь 

еи 

емь 

ею 

ею 

ею 

ихъ 

ихъ 

ихъ 

 



Из последней таблицы видно, что местоимения мужского, женского и среднего рода 

имеют отличия только в единственном числе. 

 

В значении 3-го лица часто употреблялись указательные местоимения «сей», «той». В 

современном языке они переводятся как «он», «она», «оно». 

 

Глагол 

 

1) Глагол в неопределенной форме  заканчивался на ТИ или ЧИ. 

 

2) Глаголы в настоящем времени  обозначают действие, которое происходит в настоящем 

или будет происходить в будущем.  

 

Спряжение глагола «веду» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) веду ведевѣ ведемъ 

2 (ты, вы) ведеши ведета ведете 

3 (он, она, оно, они) ведеть ведета ведуть 

 

Глаголы быти, дати, ести (ясти) имели в древнерусском языке особые формы настоящего 

времени. 

 

Спряжение глагола «быти» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) есмь есвѣ есмъ 

2 (ты, вы) еси еста есте 

3 (он, она, оно, они) есть еста суть 

 

Спряжение глагола «дати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) дамъ давѣ дамъ 

2 (ты, вы) даси даста дасте 

3 (он, она, оно, они) дасть даста дадять 

 

Спряжение глагола «ести (ясти)» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) емь евѣ емъ 

2 (ты, вы) еси еста есте 

3 (он, она, оно, они) есть еста едять 

 

3) будущее время глагола образовывалось посредством глагола в неопределенной форме и 

глагола «буду» или «имамь» 

 

4) в ранний период древнерусский язык имел 4 прошедших времени – аорист, имперфект, 

перфект и плюсквамперфект. 

 

Аорист – это прошедшее время, которое сообщает о событиях следовавших друг за 

другом в прошлом. 



 

Спряжение глагола «речи» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) рекохъ рекоховѣ рекохомъ 

2 (ты, вы) рече рекоста рекосте 

3 (он, она, оно, они) рече рекоста рекоша 

 

Спряжение глагола «быти» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) быхъ быховѣ быхомъ 

2 (ты, вы) бы быста бысте 

3 (он, она, оно, они) бысть быста быша 

 

Спряжение глагола «нести» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) несохъ несоховѣ несохомъ 

2 (ты, вы) несе несоста несосте 

3 (он, она, оно, они) несе несоста несоша 

 

Спряжение глагола «купити» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) купихъ купиховѣ купихомъ 

2 (ты, вы) купи куписта куписте 

3 (он, она, оно, они) купи куписта купиша 

 

имперфект – незаконченное, преходящее прошедшее время – обозначает длительное, 

наиболее важное в череде прошлых событий действие. 

 

Спряжение глагола «писати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) писахъ писаховѣ писахомъ 

2 (ты, вы) писаше писаста писасте 

3 (он, она, оно, они) писаше писаста писаху 

 

Спряжение глагола  «быти» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) бяхъ бяховѣ бяхомъ 

2 (ты, вы) бяше бяста бясте 

3 (он, она, оно, они) бяше бяста бяху 

 

Спряжение глагола  «носити» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) носяхъ носяховѣ носяхомъ 

2 (ты, вы) носяше носяста носясте 



3 (он, она, оно, они) носяше носяста носяху 

 

перфект – прошедшее совершенное время – обозначает законченный результат 

прошедшего действия. 

К глаголу добавляется вспомогательный глагол «быти» в форме настоящего времени. 

 

Спряжение глагола «написати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) написалъ есмь написалѣ есвѣ написали есмь 

2 (ты, вы) написал еси написала еста написали есте 

3 (он, она, оно, они) написал есть написала еста написали суть 

 

плюсквамперфект – давнопрошедшее время – обозначает прошедшее действие, 

происходившее ранее другого. 

К глаголу добавляется вспомогательный глагол «быти» в форме имперфекта. 

 

Спряжение глагола «написати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) написалъ бяхъ написалѣ бяховѣ написали бяхомъ 

2 (ты, вы) написал бяше написала бяста написали бясте 

3 (он, она, оно, они) написал бяше написала бяста написали бяху 

 

5) в древнерусском языке было 3 наклонения: изъявительное, повелительное и 

сослагательное: 

 

- в изъявительном наклонении  говорилось о событиях, которые происходили в 

действительности. Для этого использовались формы прошедшего, настоящего и будущего 

времени; 

 

- глаголы в повелительном наклонении  выражали повеление, приказ, просьбу; 

 

повелительное наклонение глагола «дати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) - дадивѣ дадимъ 

2 (ты, вы) дажь дадита дадите 

3 (он, она, оно, они) - - - 

 

повелительное наклонение глагола «нести» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) - несѣвѣ несѣмъ 

2 (ты, вы) неси несѣта несѣте 

3 (он, она, оно, они) - - - 

 

- глаголы в форме сослагательного наклонения обозначали желательность или 

возможность действия. 

К глаголу добавляется вспомогательный глагол «быти» в форме аориста. 

 



Сослагательное наклонение глагола «написати» 

 

Лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

1 (я, мы) написалъ быхъ написалѣ быховѣ написали быхомъ 

2 (ты, вы) написал бы написала быста написали бысте 

3 (он, она, оно, они) написал бы написала быста написали бысть 

 

Вспомогательный глагол со временем превратился в частицу «бы». 

 

Надо отметить, что вспомогательные глаголы могут стоять не только после основного 

глагола, но и перед, и даже за несколько слов до глагола. 

 

Причастие 

 

Причастие в древнерусском языке – это прилагательное, образованное от глагола.  

 

Древнерусский язык имел 4 вида причастий: 

 

- действительные причастия настоящего времени:  

несучи, пишучи, слышаче, ходячее 

 

- действительные причастия прошедшего времени: 

несъши, писавъши, слышавъше, ходивъше 

 

- страдательные причастия настоящего времени: 

несомъ, писамъ, слышимъ, знаемъ, видимъ 

 

- страдательные причастия прошедшего времени: 

битъ, виденъ, слышанъ 

 

В современном русском языке одни причастия так и остались причастиями (ходивший, 

писавший, несомый, видимый), другие превратились в прилагательные (горячий, вареный, 

колотый), а некоторые стали неизменными и образовали новую категорию – деепричастия 

(стоя, лежа, увидев, умеючи). 

 


