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Развитие речи учащихся в процессе изучения местоимений на уроках 
русского языка

Развитие речи – это процесс обучения детей речи, область методики преподавания 
русского  языка,  одна  из  главных  задач  учебного  предмета  «Русский  (родной)  язык»  в 
школе.

Несмотря  на  то,  что  развитию  речи  уделяется  внимание  при  изучении  всех 
предметов,  однако  только  на  уроках  русского  языка  задача  развития  речи  решается 
целенаправленно,  в  определенной  системе,  с  опорой  на  лингвистические  знания  и 
осмысление речевого опыта школьников. Развитие речи на уроках русского языка – это вся 
работа, проводимая учителем специально и попутно (в связи с изучением школьного курса 
грамматики,  словообразования,  правописания  и  т.д.),  в  целях  овладения  языковыми 
нормами (в произношении,  ударении,  словоупотреблении,  в построении предложений и 
т.п.).  Такая  работа  предполагает  также  формирование  умения  выражать  свои  мысли  в 
устной и письменной форме, пользуясь языковыми средствами в соответствии с задачами, 
содержанием речи и условиями общения.

Работа по развитию речи на уроках русского языка вносит существенный вклад в 
формирование  общей  речевой  культуры  всесторонне  развитой,  социально  активной 
личности будущего выпускника школы.

При определении содержания работы по развитию речи на уроках русского языка 
нельзя не учитывать, что с приходом в школу ученики уже владеют практически родным 
языком. Однако их речь требует совершенствования. Особенно, как показывает практика, с 
точки  зрения  употребления  в  речи  местоимений  в  соответствии  с  нормами  русского 
литературного  языка.  Необходимость  изучения  местоимений  1,  2,  3-го  лица  (личных 
местоимений)  диктуется,  прежде  всего,  тем,  что  в  речевой  практике  дети  широко 
пользуются всеми формами этих местоимений и вместе с тем довольно часто допускают 
ошибки, например: с «им» вместо с «ним», у «их» вместо у «них» и др.

Одна  из  задач  изучения  темы  «Местоимение»  состоит  в  том,  чтобы  устранить 
речевые  ошибки,  связанные  с  употреблением  местоимений,  как  в  устной,  так  и 
письменной  речи  обучающихся.  Помимо  всего,  употребление  местоимений  в  речи  – 
вопрос стилистики.  В этом плане задача учителя заключается в  том,  чтобы довести до 
сознания  обучающихся  стилистическую  функцию  личных  местоимений  –  устранять 
излишнее  повторение  одного  и  того  же  слова.  При  этом  надо  учить  детей  правильно 
употреблять  местоимения.  Так,  если  местоимение  находится  далеко  от  слова,  которое 
заменяется, то местоимение становится непонятным. Если же одно и то же местоимение 
повторяется  подряд  несколько  раз,  то  оно становится  таким же  нежелательным,  как  и 
повторяющееся  существительное.  Тогда  следует  существительное  заменять  не 
местоимением, а синонимом к этому существительному.

Грамматическое  своеобразие  местоимений  в  отличии  от  других  частей  речи 
состоит,  во-первых,  в  том,  что  они не  называют предметов,  а  указывают  на  них  в  их 
отношении  к  говорящему  лицу  (личные  местоимения),  во-вторых,  в  их  максимальной 
семантической  общности,  в-третьих,  в  грамматическом  своеобразии  их  рода,  числа. 
Высокая степень обобщенности этого понятия, а также разнородность языковых явлений, 
объединяемых в категории местоимения, делают данное понятие трудным для усвоения 
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школьниками.  В школьном учебнике местоимение определяется  так:  «Слова:  я,  ты,  он, 
она, мы, вы, они – местоимения. Местоимения указывают на предметы, но не называют 
их». Наряду со значением предметно-личных местоимений учитель знакомит детей с их 
грамматическими  особенностями:  лицом,  числом,  изменением  местоимений  3-го  лица 
единственного  числа  по  родам,  сообщает  им,  что  местоимения  (как  и  имена 
существительные)  изменяются  по  вопросам  (т.е.  по  падежам),  употребляются  как  с 
предлогами, так и без предлогов.

Незначительное  количество  часов,  отводимых  программой,  а  также  небольшой 
объем  знаний  о  местоимении,  подлежащих  изучению,  ориентируют  учителя  на 
организацию практического ознакомления учащихся с данной грамматической категорией. 
Таким образом,  путем  постепенных  и  регулярных  упражнений,  усваивается  изменение 
местоимений, произношение и употребление в речи, их правописание, а также раздельное 
написание предлогов с местоимениями.

Знакомство  обучающихся  с  понятием  «местоимение»  может  быть  организовано 
следующим образом. Предлагается следующий текст: «Недалеко от дома лесника росла 
ёлочка.  Она  была  стройная  и  красивая.  Однажды сорока  сказала  ёлочке:  «Разве ты не 
знаешь, что под Новый год люди приходят в лес за такими как ты? А ты растёшь у всех на 
виду!»

Под Новый год ёлочка увидела лесника. Он шёл прямо к ней. «Я правильно тебя 
выбрал», - весело сказал человек и украсил ёлочку игрушками.

Утром из дома лесника вышли мальчик и девочка. Они подошли к ёлочке. Мальчик 
сказал: «Теперь это будет наша новогодняя ёлочка. Мы будем так украшать ее каждый 
год».

Какую сказку вы вспомнили, читая этот текст?
Для анализа данного текста учитель предлагает вопросы и задания:
- Какую сказку вы вспомнили и кто ее автор? (С.Михалков. «Елочка»)
- Прочитайте первые два предложения. Кто это она? Из какого предложения вы это 

узнали? А если бы не было первого предложения, смогли бы вы догадаться, что речь идет 
о елочке? Почему? На кого же указывает слово она во втором предложении?

-  К  кому  обращается  с  речью сорока?  Прочитайте  слова  сороки.  Каким словом 
называет сорока елочку, обращаясь к ней? (ты)

-  Прочитайте  второй  абзац  текста.  Кто  это  он?  Могли  бы  вы  ответить  на  этот 
вопрос, если бы не было первого предложения. Почему? Чьи слова: «Я правильно тебя 
выбрал? Называет ли себя лесник по имени? А как он говорит о себе? (я)

- Прочитайте третий абзац. Кто это они? Из какого предложения вы узнали? На кого 
же указывает слово  они? Прочитайте, что сказал мальчик. О ком он сказал, употребляя 
слово мы? Называет ли слово мы ребят по имени?

- К кому обращаются с вопросом в последнем предложении? Как вы догадались? 
Какое слово указывает на тех, к кому обращаются с вопросом?

Далее  обучающиеся  прочитывают  выделенные  слова  в  тексте,  над  которыми 
работали на  уроке.  Учитель сообщает,  что  часть  речи,  к  которой относятся эти слова, 
называются местоимением.

На первых уроках изучения местоимения как части речи учитель большое внимание 
уделяет  подбору  самими  детьми  загадок,  диалогов,  отрывков  из  знакомых  рассказов, 
включающих  в  себя  местоимения  разного  лица  и  числа,  а  также  составлению  с 
местоимениями  предложений.  Выразительно  читая  и  анализируя  подобранные  тексты, 
обучающиеся находят в них личные местоимения, осознают зависимость местоимений от 
других  слов,  определяют синтаксическую  роль местоимения в  предложении,  обращают 
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внимание на распространенность местоимений в речи и их важную роль: местоимения не 
только помогают разнообразить нашу речь, но и служат единственными своеобразными 
наименованиями  для  обозначения  лица  говорящего  и  собеседника.  Определяя  лицо  и 
число  местоимений,  обучающиеся  постепенно  запоминают  личные  местоимения 
единственного и множественного числа, что имеет существенное значение для понимания 
лица глаголов (при первом знакомстве с изменением глагола по лицам и числам глагол 
берется вместе с личным местоимением). 

Перед учителем стоит задача – научить детей практически соотносить косвенные 
формы местоимений с начальной, довести до понимания обучающихся, что формы меня, 
мне, мной являются формами известного им личного местоимения я. С этой целью учитель 
организует  наблюдение  детей за  тем,  что  местоимения,  как  и  имена  существительные, 
изменяются по падежам, перед местоимениями ставятся те же вопросы, которые обычно 
ставятся перед существительными с предлогами и без предлогов (кто? что? кому? чему?)

Постановка  вопросов  к  местоимениям  поможет  школьникам  ориентироваться  в 
распознавании падежных форм этой части речи.

Такое наблюдение учитель проводит на языковом материале упражнений учебника, 
а  также  на  материале  специально  подобранных  отрывков  текстов  из  художественных 
произведений.

Чтобы  дети  научились  узнавать  местоимения,  необходимо  проводить 
систематические упражнения не только в часы, отведенные программой, но до и после 
изучения  темы.  Так,  задолго  до  изучения  местоимений  возможны  практические 
упражнения  с  ними.  Например,  при  изучении  падежных  форм существительных  очень 
полезны упражнения на замену существительных местоимениями.

После  изучения  темы  нельзя  забывать  об  этой  части  речи:  полезно  время  от 
времени  включать  в  упражнения  местоимения  для  грамматического  разбора  или 
обращаться к их характеристике, когда они встречаются в упражнениях по текущей теме.

Формирование  понятий  о  местоимениях  следует  связывать  с  выработкой 
правописных и речевых навыков.

Серьезное внимание нужно уделить правописанию местоимений с предлогами (у 
меня,  к  тебе,  за  нами),  хотя  само  орфографическое  правило  не  должно  вызывать 
затруднений в его применении, так как местоимений с приставками нет. Объясняются эти 
ошибки тем, что обучающиеся не знают местоимений. Можно давать задания на замену 
существительных с предлогами и наоборот, составление предложений с местоимениями, 
полезен грамматический разбор, упражнения в нахождении местоимений в связном тексте, 
упражнения на замену местоимений 1-го лица вторым или третьим, а также 3-го – первым 
или вторым.

Наибольшую  трудность  представляет  для  школьников  образование  предложно-
падежных  форм  местоимений  3-го  лица  и  соответственно  соблюдение  этих 
грамматических норм в речевой практике.

Часто обучающиеся нарушают эти нормы: 
а) говорят «подошел к ей, к ему», вместо к ней, к нему, опуская звук н;
б) при образовании местоимений женского рода 3-го лица в родительном падеже 

единственного числа с предлогами типа у неё, от неё, для неё дети пользуются разговорно-
просторечными формами: у ней, от ней, возле ней и др.; 

в)  допускают  ошибки  в  словосочетаниях,  образованных  по  способу  управления: 
говорят «любоваться на закат» вместо любоваться закатом, «беспокоиться за отца» вместо 
беспокоиться об отце, «беспокоиться за него» вместо беспокоиться о нем, «любоваться на 
него», вместо любоваться им и т.д.
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Поэтому при изучении местоимений следует использовать специальные устные и 
письменные  упражнения,  требующие  от  детей  правильного  употребления  предложно-
падежных форм местоимений 3-го лица и соблюдения этих норм в устной и письменной 
речи. Особое внимание следует обратить на появление звука эн у местоимений 3-го лица 
после глаголов.

Задания для наблюдения:
-прочитайте словосочетания глаголов с местоимениями;
-узнайте начальную форму этих местоимений в данных словосочетаниях;
-определите, есть ли различие в правописании местоимений с предлогами и без предлогов.

Учитель уточняет высказывания детей, что в начале местоимений 3-го лица после 
предлогов прибавляется буква н.

В школьном учебнике дано такое правило: «В начале местоимений его, ему, им, ей, 
её, ею, их, им, ими после предлогов прибавляется н:  подошел к нему, спросил у него». 
Обучающиеся работают над этим правилом, закрепляя его практически.

Это  правило  не  является  орфографическим,  оно  касается  устной  речи:  если  в 
употреблении с н после предлогов обучающиеся не делают ошибок в устной речи, то не 
будет  их  и  в  письменной.  Поэтому  большое  значение  имеют  не  только  специальные 
письменные  и  устные  упражнения,  но  и  постоянное  внимание  учителя  к  устной  речи 
обучающихся не только на уроках грамматики и орфографии, но и на других, особенно на 
уроках литературного чтения и окружающего мира.
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