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В статье рассматриваются семантические и грамматические особенности место-

имения как своеобразной самостоятельной именной части речи. В отличие 

от других именных частей речи, местоимения не называют предметы, их при-

знаки и количество, а только указывают на них – выполняют указательную 

функцию. Местоименные слова как заменители именных частей речи приобре-

тают грамматические признаки соотносимых частей речи. В статье освещается 

своеобразие функционирования отдельных местоименных слов разных разрядов.  

Ключевые слова: самостоятельная (знаменательная) часть речи, именные части 

речи, местоимения-существительные, местоимения-прилагательные, место-

имения-числительные, разряды местоимений. 

Местоимение – специфическая, своеобразная, особенная часть речи. «Своеобразие» 

его проявляется во многом: 

1) в количественном составе: в разряд местоимений входит немногим более 50 слов, 

притом это закрытая лексическая группа (местоимения не пополняются новыми сло-

вами). Но очень высока частотность употребления местоименных слов, поэтому 

не ощущается, что местоимение представляет собой ограниченный класс слов; 

2) в выполняемой функции: в отличие от других самостоятельных (знаменательных) 

частей речи, которые выполняют «назывательную» (называющую) функцию – они 

называют предметы (имя существительное), признаки предметов (имя прилагатель-

ное), количество и порядок предметов при счете (имя числительное), действие (гла-

гол), признаки действия (наречие), – местоимение не называет ни предметов и их 

признаков, ни действий и их признаков, ни количество, а только указывает на них, 

т.е. выполняет указательную функцию;  

3) в несамостоятельности лексического значения местоименного слова: оно зависит 

от того слова, на которое указывает местоимение; 

4) в грамматических признаках местоименных слов: для местоимения характерна не-

однородность (разнородность) грамматических признаков (формы словоизменения). 
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Местоименное слово приобретает грамматические признаки той части речи, с кото-

рой оно соотносится, т.е. у местоимения нет собственно «своих» грамматических (сло-

воизменительных) категорий. На это указывает и сам термин местоимение, который 

является буквальным переводом с латинского слова pronomen, что в переводе на рус-

ский язык означает «вместо имени»: местоимение заменяет именные части речи, упо-

требляется вместо них [1–2].  

По характеру грамматических признаков местоимение соотносится с именными ча-

стями речи – существительным, прилагательным и числительным; соответственно 

местоименные слова объединяются в три группы:  

а) местоимения-существительные: они заменяют существительные, указывают на 

предметы, обладают категориями рода и числа, изменяются по падежам: я, ты, мы, 

вы, он она, оно, они; кто, что, никто, ничто, некто, нечто, кто-то, кто-либо, кто-ни-

будь, что-то, что-либо, что-нибудь, кое-кто, кое-что; 

б) местоимения-прилагательные: изменяются по родам, числам и падежам: какой, ка-

ков, который, чей, любой, другой, всякий, мой, твой, свой, наш, ваш, этот, тот, такой, 

сей, оный; 

в) местоимения-числительные: изменяются по падежам (по образцу собирательных 

числительных двое, трое): сколько, столько, несколько.  

Перечисленные семантические и грамматические особенности местоименных слов 

долгое время служили основанием для научных споров о статусе местоимения как ча-

сти речи. Одни ученые-лингвисты не признают местоименные слова как самостоя-

тельную часть речи, распределяют их по именным частям речи; другие признают са-

мостоятельность местоимения и включают его в группу именных частей речи. В со-

временной русистике вопрос о статусе местоимения решен положительно: как в науч-

ной, так и в школьной грамматике местоимение выделяется как самостоятельная 

(знаменательная) часть речи. Но в отличие от других именных частей речи, местоиме-

ние выделяется как самостоятельная часть речи на основе функционально-семантиче-

ских признаков, а не лексико-грамматических. 

По своему значению и грамматическим признакам местоименные слова делятся 

на 8 разрядов (это единственный «собственный» грамматический признак местоиме-

ния как самостоятельной части речи): 

1) личные: я, мы, ты, вы, он, она, оно, они; 

2) возвратное: себя; 

3) притяжательные: мой, твой, наш, ваш, его, ее, их, свой; 

4) указательные: этот, тот, такой, таков, столько, сей, оный; 
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5) вопросительные: кто, что, какой, каков, который; чей, сколько; 

6) отрицательные: никто, ничто, никакой, ничей, нисколько, некого, нечего; 

7) определительные: весь, всякий, сам, самый, каждый, любой, иной, другой; 

8) неопределенные: некто, нечто, некий, некоторый, несколько, кое-кто, кое-что, 

кое-какой, кто-то, что-то, какой-то, чей-то, сколько-то, кто-либо, что-либо, чей-либо, 

какой-либо, сколько-либо, кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь, 

сколько-нибудь.  

Каждый из указанных разрядов местоимений характеризуется своими семантиче-

скими и морфологическими особенностями, что зависит от того, с какими другими 

именными частями они соотносятся.  

Рассмотрим подробнее некоторые из этих особенностей отдельных местоименных 

слов, которые вызывают у обучающихся серьезные трудности и порождают ошибки 

в процессе изучения местоимения как части речи по разделу «Морфология» в школь-

ном курсе русского языка.  

Личные местоимения. Пожалуй, именно этот разряд местоимений характеризуется 

больше других «своеобразием» своих семантических и грамматических признаков.  

Местоимения я и ты указывают на предельно конкретное лицо: я – 1-е лицо, говоря-

щий, ты – 2-е лицо, собеседник, тот, кому обращена речь. Они не могут заменить 

предмет, обозначаемый существительным. Оба местоимения имеют грамматическое 

значение единственного числа.  

Родовая принадлежность обоих местоимений выражается только синтагматически – 

в форме согласуемых с ним слов, обычно глаголов в форме прошедшего времени изъ-

явительного наклонения: я сказал / я сказала, ты сказал / ты сказала. Согласуемые 

слова употребляются в фррме мужского рода, если местоимения я и ты указывают 

на лицо мужского пола; употребляются в форме женского рода, если местоимения ука-

зывают на лицо женского пола. Поскольку местоимения я и ты указывают только 

на лицо мужского или женского пола, то употребление при них согласуемых слов 

в форме среднего рода невозможно. 

Местоимения мы и вы указывают на множественное число. Но значение множествен-

ного числа этих местоимений отличается от значения множественного числа суще-

ствительных. 

Так, у существительных единственное число обозначает «один»: стол («один стол»), 

книга («одна книга»), дерево («одно дерево»), мальчик («один мальчик»), девочка 

(«одна девочка»); множественное число обозначает «не один», «больше одного»: столы 

(«два и более столов», книги («две и более книг»), деревья («два и более деревьев»), 
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мальчики («два и более мальчиков»), девочки («две и более девочек»). Так образуется 

пара грамматических форм единственного и множественного числа существительных: 

стол – столы, книга – книги, дерево – деревья, мальчик – мальчики, девочка – девочки. 

Личные местоимения я и ты также имеют соотносительную пару в форме единствен-

ного и множественного числа: я – мы, ты – вы. Но это соотношение форм единствен-

ного и множественного числа личных местоимений не совпадает по значению с соот-

носительной парой единственного и множественного числа имен существительных.  

Мы вовсе не означает «два и более я» («я+я+я»): мы – не множество я, я один и только 

один, не может быть двух и более я. 

То же местоимение вы: это не множество ты, не два и более ты (ты+ты+ты), ты один 

и только один, не может быть двух и более ты. 

Местоимение мы обозначает группу лиц, куда входят говорящий (я) и другие: я+ты, 

я+он, я+ты+он, я+они, я+ты+они. Значит, мы как форма множественного числа лич-

ного местоимения 1-го лица указывает не на множество говорящих, а обозначает 

«я вместе с теми, кто со мной», например: Завтра мы пойдем в театр («я и еще кто-то»). 

Такое же значение имеет местоимение вы: оно обозначает группу лиц, куда входят со-

беседник (ты) и другие, но не входит говорящий (я) – «ты вместе с теми, кто с тобой, 

но без меня», например: Вы подождите меня (ты+он, ты+они). 

Употребление личных форм глаголов во множественном числе (в настоящем и буду-

щем времени изъявительного наклонения) определяется составом участников действия: 

1) если в действии участвует говорящий (я), употребляется личное местоимение мы, 

например: Мы живем в деревне; Мы работаем в саду; Мы готовимся к научной конфе-

ренции; 

2) если в действии участвует собеседник (ты), но не участвует говорящий (я), употреб-

ляется личное местоимение вы, например: Вы живете в деревне; Вы работаете в саду. 

Вы будете участвовать в субботнике. 

Местоимения мы и вы употребляются и для обозначения одного лица: 1) авторское 

«мы», когда в авторской речи, чаще в научной, вместо я, из скромности автора, упо-

требляется мы; 2) вежливое «вы», которое подчеркивает глубоко уважительное или 

официальное отношение к собеседнику.  

Местоимения он, она, оно, они указывают на 3-е лицо, которое не участвует в разго-

воре. Местоимения 3-го лица различаются по родам. На родовую принадлежность ука-

зывают окончания. Эти местоимения имеют и форму множественного числа– они, ср.: 

мальчик – он, девочка – она, дети – они. 



Доклады Башкирского университета. 2025. Том 10. №2         125 

 

В отличие от местоимений я, ты, мы, вы, которые указывают только на лицо и явля-

ются только личными, местоимения он, она, оно, они указывают не только на лицо, 

но и на предметы, поэтому их называют еще лично-указательными. Они могут заме-

нить все существительные, обозначающие предметы, ср.: дом –он, школа – она, зда-

ние – оно, деревья – они. 

Имеется много специфического и в склонении личных и лично-указательных место-

имений. 

Падежные формы личных местоимений я, ты, мы, вы хаактеризуются разными осно-

вами: в косвенных падежах во всех этих местоимениях заменяется основа. Объясня-

ется такая замена исторически (произошли исторические изменения), ср.: я – меня, 

мне, мной; ты – тебя, тебе, тобой…; мы – нас, нам, нами…; вы – вас, вам, вами… 

Лично-указательные местоимения он, она, оно, они также имеют супплетивные ос-

новы: в косвенных падежах заменяется основа, ср.: он – его, ему… она – ее, ей…; они – 

их, им, ими… Это также объясняется исторически. Поясним.  

В древнерусском языке для указания 3-его лица употреблялись местоимения и (для 

мужского рода), я (для женского рода), е для среднего рода), которые склонялись 

по образцу указательных местоимений тот , та, то, те. Но в последующем эти место-

имения не совсем удовлетворяли для обозначения 3-го лица, потому что указательное 

местоимение и (именит. падеж мужского рода) совпадало с союзом и, местоимение я 

(именит. падеж женского рода) совпадало с личным местоимением 1-го лица я. Чтобы 

избежать путаницы, для обозначения 3-го лица в указательном значении стали ис-

пользовать именительный падеж других указательных местоимений – он, она, оно, 

они. Так столкнулись две различные основы: именительный падеж от одних указа-

тельных местоимений (он, она, оно, они), косвенные падежи от других, уже исчезнув-

ших (и, я, е). 

У личных местоимений 3-го лица (у лично-указательных местоимений) в косвенных 

падежах при наличии предлога в начале местоимения появляется звук /н/ (на письме 

обозначается соответствующей буквой), например: узнал от него, от не. от них; обра-

тился к нему, к ней, к ним; беседую с ним, с ней с ними; говорю о нем, о ней о них. 

Без предлога начальное /н/ отсутствует, ср.: видел его, ее, их; подарил книгу ему ей, им. 

Появление начального звука/буквы н объясняется исторически. 

В далеком прошлом три предлога – в, к, с – состояли из трех знаков: вън, кън, сън 

(ъ – очень краткий гласный звук). Местоимения с этими предлогами писали: вън его, 

кън ему, сън им. Постепенно предлоги упростились и приобрели современный вид: 

сначала въ, къ, съ, позже в, к, с. Конечный н предлога перешел к местоимению и так 

прочно слился с начальным гласным звуком местоимения, что стал осознаваться как 
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его составная часть, т.е. стал начинвть местоимения: в него, к нему, с ним. Позже 

по аналогии с предлогами в, к, с начальный звук /н/ появился и после других предло-

гов, например: от него, по нему, над ним, под ним, за ним, о нем, при нем, возле него, 

у него, около него, вместо него, между ними и другие.  

Исключение составляют предлоги благодаря, согласно, вопреки, навстречу, после ко-

торых в начале местоимений он, она, оно, они начальное /н/ не появляется, например: 

благодаря ему, согласно ему, вопреки ему, навстречу ему. Объясняется это том, что 

указанные предлоги являются производными, образовались они сравнительно не-

давно из других частей речи, и закон аналогии на них не распространяется. 

Форму личных местоимений он, она, они в родительном (или винительном) падеже – 

его, ее, их – не следует смешивать с притяжательными местоимениями его, ее, их. По-

следние представляют собой «застывшую» форму личных местоимений (не изменя-

ются); сочетаясь с существительным, они обычно находятся перед ним и выполнят 

функцию определения. Личные местоимения обычно сочетаются с глаголом и ста-

вятся после него, выполняют функцию дополнения. Сравним: Я знал его и его брата. 

Я знаю ее и ее сестру. Я знаю их и их родителей. В приведенных примерах первое ме-

стоимение личное, второе притяжательное. 

Таково «своеобразие» личных местоимений в русском языке. 

Некоторым «своеобразием» обладают отдельные местоименные слова и других разрядов. 

Вопросительные местоимения кто, что (и производные от них: отрицательные место-

имения никто, ничто; неопределенные местоимения кое-кто, кто-то, кто-нибудь, 

кто-либо, кое-что, что-то, что-нибудь, что-либо) имеют форму только единственного 

числа, хотя в контексте могут обозначать и несколько лиц, несколько предметов. 

Например: Кто отсутствует на уроке? (может отсутствовать один, а может и несколько 

учеников), Что лежит на столе? (может лежать на столе один предмет, а может и не-

сколько). 

Местоимение кто (и производные от него) условно принято отнести к мужскому роду, 

а местоимение что (и производные от него) – к среднему роду, хотя никакими призна-

ками рода они не обладают, например: Кто пришел? Что случилось? Кто такой? Что такое? 

Местоимения кто, что и производные от них проявляют «своеобразие» и в склоне-

нии. Если кто и что принять полностью за корень слов, то в косвенных падежах 

остается в корне один звук/буква, ср.: кто – к-ого, к-ому, к-ем, о к-ом; что – ч-его, 

ч-ему ч-ем, о ч-ем. 
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Отрицательные местоимения некого, нечего не имеют формы именительного падежа, 

имеют формы только косвенных падежей: некого, некому, некем, не о ком: нечего, 

нечему, нечем, не о чем.  

Неопределенные местоимения некто, нечто не склоняются, имеют форму только име-

нительного падежа: некто Петров (в значении «какой-то Петров, неизвестный Пе-

ров»), нечто непонятное (в значении «что-то непонятное»).  

В школьной учебной практике часто наблюдается следующая ошибка: обычно учащи-

еся принимают местоимения некто и нечто за именительный падеж местоимений не-

кого, нечего; происходит смешение отрицательного и неопределенного местоимений [3]. 

У неопределенного местоимения некий (некая, некое, некие) в косвенных падежах ме-

няется звуковой состав основы: некий – некоего, некоему, некоим, о некоем и так другие.  

Возвратное местоимение себя также не имеет формы именительного падежа: себя, 

себе, собой… 

Специфика местоимения себя состоит еще в том, что оно указывает на отношение 

к действующему лицу и употребляется с любым (1, 2, 3) лицом, ср.: Я купил эту книгу 

себе (мне). Ты купил эту книгу себе (тебе) Он купил эту книгу себе (ему). Мы купили 

эту книгу себе (нам). Вы купили эту книгу себе (вам). Они купили эту книгу себе (им). 

Притяжательное местоимение свой также относится к действующему лицу и употреб-

ляется с любым (1, 2, 3) лицом, ср.: Я занял свое (мое) место. Ты занял свое (твое) ме-

сто. Он занял свое (его) место. Мы заняли свои (наши) места. Вы заняли свои (ваши) 

места. Они заняли свои (их) места.  

Значение и употребление местоимения свой школьники лучше поймут путем сравне-

ния его с другими притяжательными местоимениями – мой, твой, наш, ваш, его (ее), 

их. С этой целью полезно организовать наблюдение над изменением смысла предло-

жений от замены в них притяжательных местоимений. Например: Эту книгу я купил 

(себе, тебе, ему). В школьной газете Федя написал статью (о себе, обо мне, о тебе, 

о нас. о нем, о них). Он занял (свое, мое, твое, его) место. 

Определительные местоимения сам и самый. Оба местоимения имеют родовые и чис-

ловые формы: сам, самый – мужской род, сама, самая – женский род, само, самое – 

средний род, сами, самые – множеств. число. 

В начальной форме (в именительном падеже) эти местоимения различаются оконча-

ниями: сам, сам-а, сам-о, сам-и; сам-ый, сам-ая, сам-ое, сам-ые. В косвенных падежах 

они полностью совпадают (имеют одинаковые окончания), но различаются местом 

ударения, ср.: сам – самого, самому, самим, о самом; самый – самого, самому, самым, 

о самом.  
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Отличаются друг от друга эти местоимения по значению [4–5].  

Местоимение сам, сочетаясь с существительным со значением лица или личным ме-

стоимением, выделяет это существительное или личное местоимение, т.е. относится 

к действующему лицу и употребляется с любым (1, 2, 3) лицом. Например: Я сам сде-

лаю. Ты сам сделаешь. Петр / брат / он сам сделает. Мы сами сделаем. Вы сами сдела-

ете. Родители / дети / они сами сделают. 

Употребляясь в сочетании с существительным или личным местоимением, определи-

тельное местоимение сам: 1) подчеркивает важность действующего лица: Директор 

школы сам поздравил победителей олимпиады по русскому языку; Победителей 

олимпиады поздравил сам директор школы; 2) указывает на самостоятельность дей-

ствующего лица при выполнении действия: Я сам решил задачу; Петя сам решил зани-

маться спортом. 

Местоимение самый употребляется: а) для обозначения предельной близости в про-

странстве или времени, например: Жили старик со старухой у самого синего моря 

(А. Пушкин); Путники остановились у самой реки; Работаем с самого утра до самого 

вечера. Занятия в школах кончаются в самом конце мая; Дерево срубили у самого 

корня; б) для уточнения значения указательного местоимения тот (та, то, те), напри-

мер: Это был тот самый случай, когда добро побеждает зло; Это была та самая книга, 

которую я просил; Настало то самое время собрать урожай; в) для образования слож-

ной формы превосходной степени прилагательного: Байкал – самое глубокое озеро 

в мире; Роза – самый красивый цветок.  

Местоимение сама в винительном падеже употребляется в двух формах: самое и саму, 

ср.: Я слушал самое Марину Цветаеву; Я слушал саму Марину Цветаеву. Форма саму 

имеет разговорный оттенок. 

Остальные, не упомянутые в настоящей статье местоимения, это в основном призна-

ковые местоимения – местоимения-прилагательные: какой, который, чей, любой, 

другой, всякий, мой, твой, наш, ваш, этот, тот, такой сей, оный, – не имеют «своеоб-

разных» особенностей, изменяются по родам, числам и падежам по образцу прилага-

тельных и не вызывают трудностей их усвоения при изучении школьного курса рус-

ского языка [6]. 

Подведем итоги. Немногочисленное по лексическому составу, но весьма разнообраз-

ное по семантическим и грамматическим признакам, высокочастотное по употреби-

тельности в речи местоимение представляет собой особую – «несамостоятельную» са-

мостоятельную (знаменательную) часть речи. Изучение местоимения в школе требует 

серьезного внимания в силу «особости» его лингвистической природы. 
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