
МЕСТОИМЕНИЕ - это ЧР, которая 
указывает на предметы, признаки и 

количества, не называя их.
 Местоимения изменяются, как правило, 

по падежам, а некоторые – по родам и 
числам;

 в предложении обычно бывают 
подлежащими, дополнениями и 

определениями



        РАЗРЯДЫ МЕСТОИМЕНИЙ:
1. Личные (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они);
2. Возвратные (себя);
3. Вопросительные (кто? что? каков? чей?);
4. Относительные (кто, что, каков, чей);
5. Неопределённые (некто, кое-кто);
6. Отрицательные (никто, ничей, никого);
7. Притяжательные (мой, твой, их, наш);
8. Указательные (тот, те, этот);
9. Определительные (весь, самый, иной, другой).



 1. Личные местоимения (ЛМ):
 я, ты, мы, вы, он (она, оно, они) – указывают на 

лица, которые участвуют в речи: это 
местоимения-существительные; постоянным 

морфологическими признаками для них 
являются лицо (я, мы – 1-е л.;  ты, вы – 2-е л.; 
он (она, оно, они) – 3-е л.); число для личных 

местоимений 1-го и 2-го л. число (я, ты – ед. ч.; 
мы, вы – мн. ч.); все ЛМ изменяются по 
падежам, при этом изменяется не только 

окончание, но и всё слово (я – меня, ты – тебя, 
он – его); ЛМ 3-го лица он изменяется по 

числам и родам (в ед. ч.) – он, она, оно, они. 



            ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!

               - ГРУЩУ ПО ВАС
               - СКУЧАЕТ ПО ВАС
               -ТОСКУЕШЬ ПО ВАС
               - У НЕЁ
               - ИХ
               - ОБ ЭТОМ – О ТОМ



 2. ВОЗВРАТНОЕ М. СЕБЯ обозначает, что 
действие, совершаемое кем-то, 

направлено на само действующее лицо; 
это местоимение-существительное; не 

имеет рода, лица, числа и формы им. п.; 
изменяется по падежам (себя, себе, собою). 



3. Притяжательные местоимения: мой, 
твой, наш, ваш, свой – указывают на 

признак предмета по его 
принадлежности: это местоимения-

прилагательные; изменяются по числам, 
родам (в ед. ч.), падежам (мой, моя, моё, 

мои, моего и т.д.). При указании на 
принадлежность третьему лицу 

используются застывшие формы род. п. 
личных местоимений – его, её, их.



Вопросительные М.: кто? что? какой? чей? 
который? сколько? где? когда? куда? откуда? 
зачем? и др. – употребляются в вопросительных 
предложениях: кто? что? – местоимения-ИС; 

не имеют рода, лица, числа; изменяются по 
падежам (кто, кого, что, чего и т.д.); какой? 

чей? который? – местоимения-ИП и 
изменяются по числам, родам (в ед. ч.), падежам 

(какой, какая, какое, какие, какого и т.д.); 
сколько? – местоимение-числительное; 

изменяется по падежам (сколько, скольких, 
скольким и т.д.); где? когда? куда? откуда? 

зачем? и др. – местоименные наречия; 
неизменяемые слова. 



5. Относительные М. совпадают с 
вопросительными – кто, что, какой, чей, 

который, сколько, где, когда, куда, откуда, 
зачем и др., но употребляются не в роли 

вопросительных слов, а в роли союзных слов в 
придаточных предложениях:

• Я знаю, кто виноват в нашем провале; Я знаю, 
сколько усилий он потратил на выполнение 

этого задания; Я знаю, где спрятаны деньги.
• Морфологические и синтаксические 

характеристики относительных местоимений те 
же, что и у вопросительных местоимений.



6. Неопределённые М. (НМ): некто, нечто, некий, 
какой-то, чей-нибудь, некоторый, несколько, 

сколько-либо, где-то, когда-либо, кое-куда, откуда-
то, зачем-то и др. указывают на неопределённые, 
неизвестные предметы, признаки, количество. НМ 

образуются от вопросительных местоимений с 
помощью приставок не-, кое- и постфиксов -то, -

либо, -нибудь:
• кто → некто, кое-кто, кто-то, кто-нибудь, кто-

либо, кто-то; сколько → несколько, сколько-то, 
сколько-нибудь; где → кое-где, где-то и т.д.

• Морфологические и синтаксические характеристики 
НМ те же, что и у вопросительных местоимений, от 

которых НМ образованы.



7. Отрицательные местоимения (ОМ): никто, ничто, 
никакой, ничей, нисколько, негде, никогда, ниоткуда, 

незачем и др. – указывают на отсутствие предметов, 
признаков, количества. 

ОМ образуются от вопросительных местоимений с 
помощью приставок не-, ни-: кто → никто, сколько → 

нисколько, где → негде, когда → никогда.
Морфологические и синтаксические характеристики ОМ 

те же, что и у вопросительных местоимений, от которых 
ОМ образованы.



8. Указательные М.: тот, этот, сей, оный, такой, 
столько, там, тут, здесь, туда, сюда, оттуда, 
отсюда, тогда, поэтому, затем и др. – являются 
средством указания на определённые предметы, 
признаки, количество (с различением одного от 

другого): тот, этот, сей, оный, такой – 
местоимения-прилагательные и изменяются по 
числам, родам (в единственном числе), падежам 

(тот, та, то, те; такой, такая, такое, такие и т.
д.);  столько – местоимение-числительное; 
изменяется по падежам (столько, стольких, 

стольким и т.д.);  там, тут, здесь, туда, сюда, 
оттуда, отсюда, тогда, поэтому, затем и др. – 

местоименные наречия; неизменяемые слова. 



Склонение указательных местоимений

• И.  скОлько, стОлько, нЕсколько (киломЕтров)
• Р.  скОльких, стОльких, нЕскольких (киломЕтров)

• Д.  скОльким, стОльким, нЕскольким 
(киломЕтрам)

• В.  скОлько, стОлько, нЕсколько (киломЕтров)
•  Т. скОлькими, стОлькими, нЕсколькими 

(километрами)
• П. о скОльких, о стОльких, о нЕскольких 

(киломЕтрах)



9. Определительные М.: сам, самый, весь, 
всякий, каждый, иной, другой, любой, всюду, 

везде, всегда и др. – служат средством уточнения 
того предмета, признака, о котором идёт речь: 

сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, 
любой – местоимения-прилагательные и 

изменяются по числам, родам (в единственном 
числе), падежам (всякий, всякая, всякое, всякие, 

всякого и т.д.);  всюду, везде, всегда – 
местоименные наречия; неизменяемые слова. 



Найдите местоимения и определите их разряды
• Человек, который хочет стать ученым, должен как 

можно скорее развивать в себе способность много 
работать. К этому я добавил бы еще одно качество, 

особенно важнее для учёного, - абсолютная честность. 
(М.Лаврентьев)

• Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет 
казаком и отрастил себе бороду. 

(А.С. Пушкин)
• С годами случалось так, что Аграфена начала думать о 

нём как о родном человеке. Ей все чаще хотелось 
поговорить о нём с кем-нибудь, вспомнить старое. (К.
Паустовский)



Синтаксическая роль местоимения
Определите, каким ЧП являются местоимения:

1. С некоторых пор летают какие-то мушки.
2. И вот уже несколько дней идет холодный дождь.
3. Ничем ничего не сделаешь.
4. Я услышал сегодня первый гром.
5. Это были его игрушки.
6. Кто только о себе хлопочет, тот о других и знать не 

хочет.



Образцы разбора местоимений
Представьте себе радость какого-

нибудь учёного, который неожиданно 
попадает на необитаемый остров, где 

до этих пор не ступала ничья нога и где 
он может обогатить свою коллекцию 

всякими диковинными 
представителями флоры (Н.С. Валгина).



I. (представьте) СЕБЕ – местоимение, 
т.к. указывает на предмет; кому? 

II. Н. ф. – себя. 
III. Постоянные признаки: 

местоимение-существительное; 
возвратное. 

 IV. Непостоянные признаки: 
употреблено в форме дательного падежа. 

V.В предложении – дополнение. 



I.  КАКОГО-НИБУДЬ (учёного) – 
местоимение, указывает на признак; какого? 

II.Н. ф. – какой-нибудь. 
III. Постоянные морфологические признаки: 

местоимение-прилагательное;  
неопределённое.

 IV. Непостоянные морфологические 
признаки: употреблено в форме ед. ч., 
мужского рода, родительного падежа.

 V. В предложении – согласованное 
определение. 



I.  КОТОРЫЙ – местоимение, указывает на 
предмет; который? какой? кто? 

II.Н. ф. – который. 
III. Постоянные морфологические признаки: 

местоимение-прилагательное; 
относительное. 

 IV. Непостоянные морфологические 
признаки: употр.в форме ед.ч., муж. р., им. п.

 V. В предложении – подлежащее. 


