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Цели и задачи  изучения дисциплины (модуля)  

Цель – рассмотреть основные значения, выражаемые в русском языке грамматиче-

ским средствами, учитывая при этом, что обязательность, являясь основным свойством 

грамматических значений, носит градуальный характер. Поскольку специфика организации 

грамматических систем есть основной источник языкового разнообразия, акцентировать 

внимание на  взаимоотношении «словарь – грамматика – части речи» и решении вопроса о 

соотношении семантики и структуры языка, попутно совершая краткий экскурс в грамма-

тику языков мира. Несмотря на то что грамматические категории рода, падежа, лица по 

своей языковой природе суть межчастеречные грамматические категории, исследовать их 

в пределах именных и глагольных семантических зон вместе со специфическими субстан-

тивными и глагольными грамматическими категориями.  

Задачи дисциплины: 

➢ охарактеризовать грамматическую семантику как совокупность интегральных 

смыслов; 

➢ рассмотреть грамматику прежде всего как искусство владеть обязательным; 

➢ обосновать сущность взаимоотношения словаря и грамматики в их интегральном 

представлении; 

➢ вскрыть грамматические механизмы языка; 

➢ выявить основные именные семантические зоны; 

➢ исследовать основные глагольные семантические зоны. 

 

II. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

2.1. Дисциплина Грамматическая семантика (Б1.В.03.) относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки маги-

стров по направлению 44.04.01 Педагогическое образование программы «Филологическое 

образование» очной формы обучения второго года подготовки.  

Данная учебная дисциплина нацелена на приобретение собственно профессиональ-

ных лингвистических знаний, являющихся базой постижения грамматического строя со-

временного русского языка. Содержание  данной программы  обусловлено прежде  всего  

тем,  что  в ней обобщаются, систематизируются и развиваются знания, полученные из ву-

зовских лингвистических курсов.  Поэтому курс «Грамматическая семантика» рассматри-

вается,  с  одной  стороны, как часть  системы  общелингвистических дисциплин, с другой 

– как специфическая языковедческая дисциплина, основным объектом которой является 

грамматическое значение языкового знака.  

Организация предложенного учебного материала отвечает, во-первых, принципу 

преемственности (несмотря на то что предложенный теоретический курс является для сту-

дентов новым, учитываются имеющиеся у  магистрантов знания, приобретённые ими при 

изучении современного русского языка, а именно словообразования и морфологии, общего 

языкознания.), во-вторых, принципу научной интеграции (принимается во внимание связь 

курса с лингвистическими дисциплинами, прежде всего, с морфологией и общим языкозна-

нием, а также с другими науками, например, с  философией и логикой), в-третьих, принципу 

системности (изучаемый материал дисциплины рассматривается во внутренней взаимо-

обусловленности и взаимосвязанности).  

 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (частично): 

Б1.О.01 Управление исследовательской и проектной деятельностью, Б1.В.01 Теория и ме-

тодика преподавания литературы и русского языка в профильной и высшей школе. 
 (наименование предшествующей(их) учебной(ых) дисциплин(ы) (модуля, практик)) 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
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Б1.В.07 Психолингвистические аспекты филологического образования, Б2.О.02(П) педаго-

гическая практика, Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Б2.О.03(Пд) преддипломная практика, Б3.01(Д) Выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы. 
(наименование последующей учебной дисциплины (модуля), практик) 

III. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция Индикаторы компе-

тенций 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

 

ИДКУК1.1: анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

 

Знает: предмет грамматической се-

мантики (внутренняя сторона слово-

форм), демонстрируя тем самым спо-

собность критически анализировать 

проблемную ситуацию. 

Умеет: определять сферу охвата язы-

ковых явлений членами оппозиции 

грамматическое ~ неграмматическое, 

совершенствуя стратегию действий 

анализа проблемной ситуации. 

Владеет: принципом обязательности 

выражения грамматических значе-

ний, улучшая при этом связи между 

составляющими проблемную ситуа-

цию. 

ИДКУК1.2: критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информа-

цией из разных источ-

ников. 

 

Знает: типологию языковых значе-

ний, выявленную на основе критиче-

ской оценки противоречивой инфор-

мации из разных источников. 

Умеет: проанализировав  различные 

источники информации, распозна-

вать внешний и внутренний слой 

грамматики. 

Владеет: терминологическим аппа-

ратом дисциплины, выработанном 

после тщательного и разносторон-

него изучения различных авторитет-

ных источников информации. 

ИДКУК1.3: разрабаты-

вает и содержательно 

аргументирует страте-

гию решения проблем-

ной ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарного подхо-

дов. 

 

Знает: основные градации на пути 

грамматикализации, выявленные в 

результате разработанной и содержа-

тельно аргументированной стратегии 

решения проблемной стиуации.   

Умеет: устанавливать границы се-

мантики в её отношение к основным 

разделам языкового строя, словарю и 

грамматике на основе системного и 

междисциплинарного подходов. 

Владеет: характеризовать семанти-

ческие граммемы имени и глагола 
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вследствие применения на практике 

системного и междисциплинарного 

подходов. 

ПК-2  

Способен анализиро-

вать и систематизиро-

вать результаты науч-

ных и научно-методи-

ческих исследований в 

области филологии и 

филологического обра-

зования 

 

ИДКПК2.1: ориентиру-

ется в современных 

проблемах филологиче-

ской науки и образова-

ния 

Знает: путь решения вопроса о соот-

ношении семантики и структуры 

языка как одной из важных проблем 

современной филологической науки.  

Умеет: систематизировать типы 

оценки и источники информации в 

целях решения проблемы граммати-

кализации модальности. 

Владеет: приёмами определения 

именных  граммем числа, детермини-

рованности и падежа, решая таким 

образом современные проблемные 

исследовательские задачи в области 

филологии и филологического обра-

зования. 

ИДКПК2.2: анализирует 

и применяет резуль-

таты научных исследо-

ваний при решении 

конкретных исследова-

тельских задач в обла-

сти филологии 

Знает: глагольные граммемы аспек-

туальности и модальности. 

Умеет: анализировать количествен-

ную и линейную аспектуальность, 

систематизировать последнюю по-

средством выделения пяти фрагмен-

тов структуры ситуации.   

Владеет: основными приёмами раз-

граничения грамматического и не-

грамматического значений, исполь-

зуя традиционную и инновационную 

методику анализа лингвистических 

единиц 

ИДКПК2.3: решает ис-

следовательские задачи 

в области филологии 

Знает: содержание и специфику ос-

новных именных и глагольных се-

мантических зон, демонстрируя тем 

самым готовность использовать ин-

дивидуальные креативные способно-

сти для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

Умеет: разграничивать основные 

именные и глагольные семантиче-

ские зоны в результате анализа и си-

стематизации научных и научно-ме-

тодических исследований в области 

филологии.  

Владеет: собственно лингвистиче-

скими средствами выражения грам-

матических значений, демонстрируя 

таким образом умение решать иссле-

довательские задачи. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам 

обучения) 
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Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

Семестры 

 
 

3 
 

Аудиторные занятия (всего) 20   20  

Лекции 10   10  

Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Самостоятельная работа  (всего) 60   60  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз 

22 

  Экз 

22 

 

Контактная работа (всего) 26   26  

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

108 

3 

  108 

3 

 

 

 

4.2. Содержание учебного материала дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание  

разделов и тем 

1. Раздел 1. Лингвистическая природа грамматического значения. 

Именные семантические зоны 

2. Тема 1. Лингвистиче-

ская природа грамма-

тического значения. 

Грамматика: внутрен-

ний и внешний слои.  

 Грамматическая семантика как лингвистическая дис-

циплина в рамках морфологии, описывающая морфо-

логические значения, или внутреннюю сторону слово-

форм. Типология языковых значений. Оппозиция 

«грамматическое – неграмматическое». ЛЗ как немар-

кированный член оппозиции «лексическое – грамма-

тическое». Размытость границы между ЛЗ и ГЗ. Внеш-

ний и внутренний слои грамматики. Внутренний слой 

грамматики как достояние синтетических флективных 

языков. Принцип обязательности выражения грамма-

тических значений. Возрастание степени утраты авто-

номности как показатель грамматикализации. Основ-

ные градации на пути грамматикализации. Противо-

поставление полиозначных и служебных единиц 

языка. Вхождение в открытые и закрытые классы язы-

ковых элементов, относительно меньшая сложность и 

большая отвлечённость значения, степень повторяе-

мости в различных окружениях. Взаимоотношение 

«словарь – грамматика – части речи». Взаимоотноше-

ние семантики и грамматической структуры языка. 

Теория взаимоотношения лексики и грамматики в со-

временном языкознании. 

3. Тема 2. Квантитатив-

ные значения граммем 

категории числа. 

Базовые (квантитативные) значения граммем катего-

рии числа: единичность, двойственность, множествен-

ность; тройственное и паукальное число. Связь между 

количественными значениями и дискретностью суб-

стантива. Типы недискретных объектов: вещества, со-

вокупности, свойства. Совокупность и понятие соби-

рательности. «Индивидуализация» (сингулятивность) 

и «деиндивидуализация» (собирательность) объектов. 
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Словообразовательное и лексическое выражение со-

бирательности и сингулятивности. Использование 

граммем числа для выражения собирательности и сиг-

нулятивности. 

Другие неколичественные значения граммем числа: 

родовое, видовое, эмфатическое, аппроксимативное, 

неопределённое. Грамматический статус числовых 

противопоставлений и проблема «инварианта» число-

вых граммем. 

4. Тема 3. Детерминация 

и способы её выраже-

ния.  

Детерминация как указание на тип объекта и на воз-

можность отождествить слово с его конкретным рефе-

рентом («имя» с «вещью»). Референтные («конкрет-

ные») и «нереферентные» («обобщённые») употребле-

ния. Типы референтных употреблений: определён-

ность, сильная и слабая неопределённость. Типы нере-

феретных употреблений: родовое и предикативное. 

Грамматические системы выражения детерминации в 

языках мира. Системы, ориентированные на противо-

поставление референтность ~ нереферентность и на 

противопоставление определённость ~ неопределён-

ность. Способы выражения детерминации в языках 

мира. Артикли как грамматические показатели детер-

минации. Связь детерминации с другими грамматиче-

скими категориями. Детерминация и число. Связь де-

терминации с падежом субстантива, видом и наклоне-

нием глагола. 

5. Тема 4. Падеж как сло-

воизменительная кате-

гория имени. 

Падеж как словоизменительная категория имени, вы-

ражаемая флексиями. Падеж как обязательное указа-

ние на участника ситуации. Вопрос о количестве паде-

жей в современном русском языке. Номинатив, гени-

тив, датив, аккузатив, инструменталис, препозитив 

как основные падежи современного русского языка. 

Субъектные, объектные, обстоятельственные и опре-

делительные значения шести основных падежей со-

временного русского субстантива. Лингвистический 

статус партитива и вокатива. Примеры редких паде-

жей: каритив лишительный; транслатив превратитель-

ный. Замена грамматических падежей: порядок слов, 

пространственные ориентиры обозначаются с помо-

щью предлогов и послелогов. 

6. Раздел 2. Глагольные семантические зоны 

7. Тема 1. Аспектуаль-

ность как множество 

способов описания ди-

намики ситуаций. Фа-

зовость как периферия 

аспектуальной зоны. 

 

Аспектуальная семантическая зона как множество 

способов описания динамики ситуаций («внутреннее 

время» глагола). Аспект и семантический (= «аспекту-

альный») тип предиката; аспект и «совершаемость» 

(Aktionsart). «Количественные» и «линейные» аспек-

туальные значения. Основные  типы количественного 

аспекта: итератив, мультипликатив, семельфактив, 

дистрибутив. Хабитуалис как «стативизация» динами-

ческих ситуаций. Количественный аспект и интенсив-

ность. Операции линеаризации: проспектив и резуль-

татив (в том числе перфект), дуратив и прогрессив. 
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Особенности перфектива славянского типа. Фазовость 

как периферия аспектуальной зоны. Четыре фазовых 

значения: инхоатив, терминатив, континуатив, кунк-

татив. 

8. Тема 2. Аспектуаль-

ные значения количе-

ственные и линейные.  

 

Способы действия временные, количественные и ко-

личественно-временные. Основные типы количе-

ственной аспектуальности: итератив, хабитуалис, 

мультипликатив, семельфактив, дистрибутив. Линей-

ная аспектуальность. Пять фрагментов структуры си-

туации: внутренние (начало, конец, середина),  внеш-

ние (подготовительная стадия, результирующая ста-

дия). Проспектив и результатив – два основных пока-

зателя внешних стадий. Эволюция результатива в 

перфект и пунктив. Дуратив и пунктив – два основ-

ных показателя внутренних стадий. Фазисные значе-

ния: инхоатив, континуатив, терминатив, кунктатив. 

9. Тема 3. Модальность 

как основной эгоцен-

трический механизм 

естественных языков.  

 

Модальность как двухполюсная зона, организованная 

вокруг оценочных и ирреальных значений. Типы 

оценки: качественная, этическая, эпистемическая. 

Элатив и компаратив. Адмиратив. Ирреальная модаль-

ность: возможность и необходимость. Условие и им-

пликативная возможность. Реальное, нереальное и ко-

трафактическое условие. Модальность желания как 

объединение оценочной и ирреальной сфер; желание 

и интенциоанльность. Грамматикализация модально-

сти. Эпистемические и дезидеративные наклонения. 

Разновидности императива: юссив, гортатив, прохи-

битив, адмонитив. «Синтаксические» наклонения. 

Эвиденциальность как грамматикализолванное выра-

жение источника информации о ситуации. Прямые ис-

точники 

информации: визуальные, сенсорные, эндофориче-

ские. Косвенные источники информации: презумптив, 

инферентив. 

10. Тема 4. Наклонение 

как грамматикализо-

ванная локативная мо-

дальность. Эвиденци-

альность. 

 

 

Ирреальная модальность (объективная, деонтическая, 

нелокутивная). Сферы ирреальной модальности: 

сфера возможности/необходимости и сфера желания. 

Необходимость и возможность внутренние и внеш-

ние. Условные конструкции реальные, нереальные и 

контрафактические. Морфологические показатели не-

локутивной модальности: дезидеративы, поссибили-

тивы, дебитивы. Эпистемические наклонения: дубита-

тив, пробабилитив, ассертив. Оптатив как переходный 

тип от выражения желания субъекта к выражению же-

лания говорящего. Императив: гортатив, юссив, 

прохибитив, адмонитив. Эвиденциальность как экс-

плицитное указание на источник сведений говорящего 

относительно сообщаемой им ситуации. Типы источ-

ников информации: прямые ~ косвенные, непосред-

ственные ~ опосредованные.  
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4.3. Разделы и темы дисциплин (модулей) и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Типы занятий в часах 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

заня-

тия 

СРС Всего 

1. Раздел 1. Лингвистическая при-

рода грамматического значения. 

Именные семантические зоны 

5 4  30 39 

2. Тема 1. Лингвистическая природа 

грамматического значения. Грамма-

тика: внутренний и внешний слои.  

 

2 1  7 10 

3. Тема 2. Квантитативные значения 

граммем категории числа. 
1 1  7 9 

4. Тема 3. Детерминация и способы её 

выражения.  
1 1  9 11 

5. Тема 4. Падеж как словоизмени-

тельная категория имени. 
1 1  7 9 

6. Раздел 2. Глагольные семантиче-

ские зоны 
5 6  30 41 

7. Тема 1. Аспектуальность как мно-

жество способов описания дина-

мики ситуаций. Фазовость как пери-

ферия аспектуальной зоны. 

2 1  8 11 

8. Тема 2. Аспектуальные значения ко-

личественные и линейные.  
1 1  8 10 

9. Тема 3. Модальность как основной 

эгоцентрический механизм есте-

ственных языков.  

2 2  7 11 

10. Тема 4. Наклонение как грамматика-

лизованная локативная модаль-

ность. Эвиденциальность. 

 2  7 9 

 

 

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов       

 

№ 

п/п 

Тема Вид само-

стоятельной 

работы 

Задание Рекомендуемая 

литература 

Коли-

че-

ство 

часов 

1 Тема 1. Поня-

тие о грамма-

тической се-

мантике. Грам-

матическое 

значение в 

кругу других 

языковых  

Составле-

ние плана 

ответа.  

Трактовка 

терминов. 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

Задание 1. Составление 

плана ответа «Грамма-

тическая семантика, её 

предмет, объект и за-

дачи». См. литературу – 

Князев Ю. П. Граммати-

ческая семантика: Рус-

ский язык в типологиче-

ской перспективе. – М.: 

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Стариченок В. 

Д. Большой 

7 
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исследова-

тельского 

характера. 

Языки славянских куль-

тур, 2007; Кацнельсон С. 

Д. О грамматической се-

мантике //  Общее и типо-

логическое языкознание. 

– Л., 1986. – С. 145 – 152; 

Словарь лингвистических 

терминов Т.В. Жеребило 

[Электронный ресурс]. – 

http://lingvistics_dictionar

y.academic.ru/ 

Задание 2. Дайте трак-

товку терминов грам-

мема, грамматическое 

значение, грамматиче-

ская категория и проил-

люстрируйте их. См. ос-

новную литературу на с. 

24 – 25. 

Задание 3. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 1 – 11, 13, 

42 – 45, 50) 

лингвистиче-

ский словарь. – 

Ростов н/Д: Фе-

никс, 2008. 

2 Тема 2. Грам-

матическая ка-

тегория числа 

 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Задание 1. Обоснуйте не-

нормативное употребле-

ние форм мн.ч.: 

тогда покупались икры и 

осетрины; военные обме-

нивались честями; это 

искусство имело свои па-

мяти; рёвы автобусов; 

люди одинаковых воль; 

светы фонарей; рас-

ставлялись фарфоры; 

сотни тысяч калечеств и 

гололедиц (Пильняк); 

фаршированные мяса 

(Гончаров); из любвей и 

соловьёв какое-то ва-

рево; железа кипящие; 

наших золот; дух зажа-

риваемых мяс (Маяков-

ский). 

Задание 2. Обоснуйте ис-

пользование форм мно-

жественного числа: 

Кондукторша… только 

увидела кота, лезущего в 

трамвай, со злобой, от 

которой даже затряс-

лась, закричала: «Котам 

нельзя! С котами нельзя! 

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Семантика 

имени (Имя-2) / 

отв. ред. Т. М. 

Николаева. – 

М.: Языки сла-

вянских куль-

тур, 2010. 

Чепасова А. М. 

Существитель-

ные в совре-

менном рус-

ском языке: 

учеб. пособие / 

А. М. Чепа-

сова, И. Г. Ка-

зачук. – 2-е 

изд., испр. и 

доп. – М.: 

Флинта; М.: 

Наука, 2007. 

7 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/
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Брысь! Слезай, а то ми-

лицию позову!» (Булга-

ков) Глянул на неё Володя 

Золотушкин и прямо 

обалдел. Господи, ду-

мает, какие бывают ми-

ловидные барышни в 

трамваях (М. Зощенко. 

Свадебное происше-

ствие). Другому тоже не-

когда. У него в руках 

большой фикус в вазоне. 

– Ах, боже мой, ещё и фи-

кусы с собой возят (В. П. 

Катаев. Время, вперёд). 

Уже за недалекими си-

нями – обетован-

ная  земля;  изгнание  – 

окончено  (Б. А.  Пиль-

няк. Повесть о ключах и 

глине). Это конец вся-

ким  возможным си-

лам воли, терпе-

ниям  и  надеждам  (Л. М. 

Гурченко. Аплодис-

менты). 

Задание 3. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 16 – 18, 30) 

3 Тема 3. Детер-

минация и спо-

собы её выра-

жения 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Работа с конспектом лек-

ций. 

Задание 1. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 14,15) 

 

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

9 

4 Тема 4. Падеж 

как словоизме-

нительная ка-

тегория имени 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Работа с конспектом лек-

ций. 

Задание 1. Объясните ис-

пользование родитель-

ного падежа вместо ви-

нительного: Просидел це-

лый час, наболтал всякой 

чепухи. Набрал уроков, а 

потом не знал, как спра-

виться. Навалили на меня 

кучу забот. Натворили 

мерзостей пакостники, и 

торжествуют. Это 

идеология? Это демаго-

гия. Такого рода заявле-

ний мы наслушались с 

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Семантика 

имени (Имя-2) / 

отв. ред. Т. М. 

Николаева. – 

М.: Языки сла-

вянских куль-

тур, 2010. 

7 
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разных сторон и по раз-

ным поводам.  

Задание 2. Подберите со-

относительные словосо-

четания, истолковываю-

щие грамматическую 

форму приименного ро-

дительного падежа: об-

ложка книги, мудрость 

Сократа, совет Петра, 

разгадка тайны, бездна 

доброты, вид земли, 

сказы Бажова, предста-

витель президента, ку-

зина свояченицы.  

Задание 3. Определите 

значения творительного 

падежа: приехали утром, 

ехали полем, исполняется 

певцом, мести веником, 

грудь колесом, вцепился 

коршуном, пишет караку-

лями,  он был вожаком, 

болтать часами, окру-

жить вниманием. 

Задание 4. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 31 – 36) 

Чепасова А. М. 

Существитель-

ные в совре-

менном рус-

ском языке: 

учеб. пособие / 

А. М. Чепасова, 

И. Г. Казачук. – 

2-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

Флинта; М.: 

Наука, 2007. 

5 Тема 1. Аспек-

туальность как 

множество 

способов опи-

сания дина-

мики ситуаций 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Работа с конспектом лек-

ций.  

Задание 1. Подберите ви-

довые корреляты: откле-

ить, бить, лечить, 

греть, собирать, класть, 

взять, сказать, заснуть, 

лечь.  

Задание 2. Определите, 

какие глаголы являются 

двувидовыми, какие од-

новидовыми: велеть, ре-

агировать, взреветь, 

хлынуть, закричать, каз-

нить, ранить, спать, 

женить, насвистывать. 

Задание 3. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 20, 21, 29) 

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Чепасова А. М. 

Глаголы в со-

временном рус-

ском языке: 

учебное посо-

бие. – М.: 

Флинта: Наука, 

2007. 

8 

6 Тема 2. Аспек-

туальные зна-

чения количе-

ственные и ли-

Выполне-

ние заданий 

поисково-

Работа над учебным ма-

териалом. 

Задание 1. Дайте трак-

товку терминов:  итера-

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

8 
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нейные. Фа-

зисные значе-

ния предика-

тов 

исследова-

тельского 

характера. 

Трактовка 

терминов. 

 

тив, хабитуалис, муль-

типликатив, семельфак-

тив, дистрибутив, ре-

зультатив, перфект, 

пунктив, дуратив, инхоа-

тив, континуатив, тер-

минатив, кунктатив.  

Задание 2. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания 22 – 28, 37 

– 40, 47 – 49) 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Чепасова А. М. 

Глаголы в со-

временном рус-

ском языке: 

учебное посо-

бие. – М.: 

Флинта: Наука, 

2007. 

7 Тема 3. Оце-

ночная мо-

дальность 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Трактовка 

терминов. 

 

Работа над учебным ма-

териалом. 

Задание 1. Дайте трак-

товку терминов: компа-

ратив, элатив, суперла-

тив.  

Задание 2. Найдите эла-

тив: прекраснейший че-

ловек, наистрожайший 

запрет, умнее многих, 

крепчайший чай, кон-

кретнее, свежайший ба-

тон, быстрейший скакун, 

глубочайшее озеро, муд-

рее философа, нижайший 

поклон.  

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Чепасова А. М. 

Глаголы в со-

временном рус-

ском языке: 

учебное посо-

бие. – М.: 

Флинта: Наука, 

2007. 

7 

8 Тема 4. Ирре-

альная модаль-

ность. Эвиден-

циальность 

Выполне-

ние заданий 

поисково-

исследова-

тельского 

характера. 

Работа с конспектом лек-

ций.  

Задание 1. Определите, в 

каком наклонении нахо-

дятся глагольные формы: 

А царица хохотать и пле-

чами пожимать! (А.С. 

Пушкин) Ну, молчать! 

Стыдитесь! (М. Горь-

кий) Лопни грудь Ионы и 

вылейся из неё  тоска, то 

она бы весь свет залила…   

(А. П. Чехов) Ты бы ло-

жилась, нянечка. (А. П. 

Чехов) Я просил бы вас, 

сударыня, уплатить мне 

деньги сегодня же. (А. П. 

Чехов) А тут не знай ни 

зим, ни лет, сиди, рисуй 

плакаты. (В. В. Маяков-

ский) Поехали! (Ю. А. Га-

гарин)  

Задание 2. Определите 

тип информации (пря-

Плунгян В. А. 

Почему языки 

такие разные: 

попул. лингви-

стика. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 

2012. 

Чепасова А. М. 

Глаголы в со-

временном рус-

ском языке: 

учебное посо-

бие. – М.: 

Флинта: Наука, 

2007. 

Стариченок В. 

Д. Большой 

лингвистиче-

ский словарь. – 

Ростов н/Д: Фе-

никс, 2008. 

7 
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мая/косвенная, непосрде-

ственная/опосредован-

ная), переданный фра-

зами: Здесь, похоже, 

кто-то побывал. – Дети, 

должно быть, уже дома. 

–  Вы, я вижу, похудели. –  

Говорили, что такая по-

года ненадолго. – У меня 

на глазах к молодым лю-

дям приходило разочаро-

вание, которое потом 

сменялось апатией и по-

корностью судьбе. – 

Вдруг чувствую: кто-то 

меня толкает. – Но, по 

слухам, игорные дома всё 

ещё открыты. – Ничего 

этого не утверждаю, а 

за что купил, за то и про-

даю. –  В момент обсуж-

дения скучных вопросов 

пришёл Жириновский и, 

как говорят, зажёг эфир. 

– Однако сейчас, как 

утверждает глава пра-

вительства, судострое-

ние развивается не в пол-

ную силу. – Согласно мне-

нию специалистов, 

краска для волос может 

быть смертельно опас-

ной. – По данным источ-

ника, аварии не пред-

ставляет угрозы для 

окружающей среды. 

Задание 3. См. 5.1.1. Об-

разцы тестовых зада-

ний (Задания12, 40) 

 

  Последовательно выполняйте задания, предложенные в графе Задания вышеприве-

дённой таблицы.  

Ознакомьтесь с литературой для углублённого изучения дисциплины «Грамматиче-

ская семантика»: 

1. Алефиренко А. В. Грамматическое значение и смысл. М.: Гнозис, 2005. – 326 с.  

2. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические иссле-

дования; Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. – М.: Языки славянских культур, 2005. 

3. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение / Под общ. ред. В. 

М. Жирмунского, М. М. Глухман, С. Д. Кацнельсона. – Изд. 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 

2011. 

4. Кацнельсон С. Д. О грамматической семантике // Кацнельсон С. Д. Общее и ти-

пологическое языкознание. – Л., 1986. – С. 145–152. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/213231
http://www.philology.ru/linguistics1/katsnelson-86.htm
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5. Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической пер-

спективе. – М.: Языки славянских культур, 2007. – 704 с. 

6. Кривоносов А. Т. Система классов слов как отражение структуры языкового со-

знания (Философские основы теоретической грамматики). – Москва – Нью-Йорк: Изд-во 

«ЧеРо», 2001. – 848 с. 

7.  Кузнецов П.С. О принципах изучения грамматики. – 2-е изд. – М.: URSS, 2003. 

8.  Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Том I: пер. с фр / Предисл. А. Е. 

Кибрика. Общ. редакция Н. Н. Перцова. – М. – Вена: «Языки русской культуры», Венский 

славистический альманах, Издательская группа «Прогресс», 1997. – С. 30. – 416 с. 

9.  Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику: Учебное пособие. 

– 2-е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 384 с. 

10. Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения 

и грамматические системы языков мира. – М.: Российский государственный гуманитарный 

университет, 2011. – 627 с. 

11.  Ремчукова Е.Н. Креативный потенциал русской грамматики. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2011. 

12.  Суник О.П. Общая теория частей речи; под общ. ред. В.М. Жирмунского, М.М. 

Гухман, С.Д. Кацнельсона. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 

13.  Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. – М.: Рус. яз., 2001. 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

а) основная литература: 

1. Князев Ю. П. Грамматическая семантика: Русский язык в типологической пер-

спективе [Электронный ресурс]. – М.: Языки славянской культуры, 2007. – 705 с. – Режим 

доступа: ЭБС "Руконт". – Неогранич. доступ. 

2. Сепир Э.    Язык. Введение в изучение речи [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые дан. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. – Режим доступа: ЭБС 

"Юрайт". – Неогранич. доступ.  

3. Современный русский язык: фонетика. Лексикология. Словообразование. Мор-

фология. Синтаксис / Л. А. Новиков [и др.]; ред. Л. А. Новиков. – 3-е изд., стер. – СПб.: 

Лань, 2001. – 864 с. – 32 экз. 

4. Степанов Ю. С.  Основы общего языкознания: учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Либ-

роком, 2011. – 271 с. – 21 экз. 

б) дополнительная: 

1. Бернштейн С. Б. Сравнительная грамматика славянских языков [Электронный ре-

сурс]: учеб. для студ. вузов. – 2-е изд. –  ЭВК. –  М.: Изд-во МГУ: Наука, 2005. – 351 с. –  

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". –  Неогранич. доступ. 

2.  Колесникова С. М.  Современный русский язык в 3 т. Том 2. Морфология [Элек-

тронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова, В. А. Лаврентьев, Т. 

Е. Шаповалова. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 247 с. – Режим доступа: 

ЭБС "Юрайт". – Неогранич. доступ. 

3. Немченко В. Н. Грамматическая терминология [Электронный ресурс]: словарь-

справочник. – Электрон. текстовые дан. – М.: НАУКА, 2011. – 585 с. – Режим доступа: ЭБС 

"Руконт". – Неогранич. доступ. 

4. Плунгян В. А.   Введение в грамматическую семантику: грамматические значе-

ния и грамматические системы языков мира: учеб. пособие. – Рос. гос. гуманитар. ун-т. – 

М: Изд-во РГГУ, 2011. – 670 с. – 4 экз. 
5. Ремчукова Е. Н.  Морфология современного русского языка: категория вида гла-

гола: учебное пособие. – М.: Флинта; М.: Наука, 2004. – 5 экз. 
в) периодические издания  не предусмотрены 

г) список авторских методических разработок отсутствует 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56674
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133096
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/133096
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%80%2C%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELEC&P21DBN=ELEC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9D%2E
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellibnb.library.isu.ru/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.htm?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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https://elibrary.ru – научная электронная библиотека, крупнейший российский инфор-

мационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования. 

http://sbiblio.com/biblio/ – Русский гуманитарный Интернет-университет – бесплат-

ная электронная библиотека российского Интернета. Представлена литература по истории, 

политике, философии, психологии, художественная литература и пр. 

 https://isu.bibliotech.ru/  – электронно-библиотечная система издательства «Библио-

тех». 

http://rucont.ru – электронная библиотечная система «РУКОНТ».  

http://e.lanbook.com – электронная библиотечная система издательства «Лань». 

 https://www.biblio-online.ru/  – электронная библиотечная система издательства 

«Юрайт». 

http://ibooks.ru/  – электронная библиотечная система издательства «Айбукс».  

https://www.gumer.info/ – библиотека Гумер – коллекция книг по социальным и гу-

манитарным и наукам.  

https://нэб.рф – национальная электронная библиотека. 

http://gramota.ru – справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех.   

  

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Помещения и оборудование 

Специальные помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и  индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

на  39 рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

- Столов – 14, Кафедра – 1, Доска – 1, Телевизор Lg 21S10E Yolden Eye – 1, переносной 

мультимедиа проектор Acer XD 1270D, Ноутбук Asus X58Le 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и  индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

на  21  рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

- Столов – 9, Кафедра – 1, Доска – 1 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

на  66 рабочих мест, укомплектованная специализированной  мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

Столов – 35, Кафедра – 2, Доска -2, Интерактивная доска Polyvision – 1 

- ПК Formoza 1046512 – 20, переносной мультимедиа проектор Sony VS CS 6- 1 

   

Набор демонстрационного оборудования: 

переносной мультимедиа проектор Benq MP 611 C-1, Ноутбук Asus X58Le 

(аудитория 311 для проведения занятий лекционного типа) 

 

Технические средства обучения.  

Учебно-наглядные пособия: 

1. Учебное видео: 

1. Урок 1. Морфология: основные понятия. Структурно-семантические типы слов// 

https://www.youtube.com/watch?v=YA0BLOmVO7Y  

2. В. Плунгян "Зачем лингвисты изучают языки?" //  

https://www.youtube.com/watch?v=-5wWIvFiad8  

3. Лекция Владимира Плунгяна «Разнообразие языков человечества» // 

https://www.youtube.com/watch?v=Sft-aDuPUHo  

https://elibrary.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://sbiblio.com/biblio/
https://isu.bibliotech.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://ibooks.ru/
https://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
https://нэб.рф/
http://gramota.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=YA0BLOmVO7Y
https://www.youtube.com/watch?v=-5wWIvFiad8
https://www.youtube.com/watch?v=Sft-aDuPUHo
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4. Лингвистика; почему языки разные? Рассказывает лингвист Владимир Плунгян и 

др. // https://www.youtube.com/watch?v=X2tchl9RF-s  

5. Грамматические категории - Владимир Плунгян //  

https://www.youtube.com/watch?v=HGSVYt8UpYc  

6. Владимир Плунгян. Дискурсивные слова // 

https://www.youtube.com/watch?v=ApPufQtDD8c  

7. Артикли // https://www.youtube.com/watch?v=al1frsFq5P4  

8. Падежи в языках мира - Петр Аркадьев // 

https://www.youtube.com/watch?v=AtQz6VF991U  

9. Трудные темы русской грамматики. Падежная система. Кандидат филологич. 

наук, доцент Фролкина Л. В. https://www.youtube.com/watch?v=M7gV0sbVqSw  

10. Русский язык (Все о глаголе) // 

https://www.youtube.com/watch?v=-BvUlWRd554  

11. Трудные темы русской грамматики. Виды глагола. Кандидат филологич. наук, 

доцент Фролкина Л. В. // https://www.youtube.com/watch?v=w8-IuHF8ewU  

12. Времена глагола  //  https://www.youtube.com/watch?v=zX4PBzOg7hM  

13. В. А. Плунгян - Перфект и плюсквамперфект, ч. 1 // 

https://www.youtube.com/watch?v=RshcgnHnqXA  

14. В. А. Плунгян - Перфект и плюсквамперфект, ч. 2 // 

https://www.youtube.com/watch?v=tlY2AAGYC3g  

2. Таблицы: 

1. Артикли в английском языке. 

2. Падежи в русском языке. 

3. Вид русского глагола. 

4. Наклонение глагола в русском языке. 

5. Время глагола в русском языке. 

 

6.2. Лицензионное и программное обеспечение 

Программное обеспечение: ОС: 

windows 7 (Договор №03-015-16 Подписка №1204045827) 

Антивирус Kaspersky (Форус Контракт№04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет 

№РСЦЗ-000147 и АКТ от23ноября 2016г (Лиц.№1B08161103014721370444) 

LibreOffice (LGPL-3.0,MPL 2.0) 

PeaZip (GNU GPL, GNU LGPL) 

MSOffice2007 (НомерЛицензии Microsoft 43364238) 

VLC (L-GPL-2.1+) 

Mozilla Firefox (GNU GPL, GNU LGPL) 

WinDjView (GNUGPL) 

XnViewMP (бесплатная для некоммерческого и/или образовательного использова-

ния) 

AcrobatReaderDC(Условия правообладателя 

Условия использования по ссылке: http://wwwimages.adobe.com/ 

content/dam/acom/en/legal/licenses-terms/pdf/PlatformClients_PC_WWEULA-en_US-

20150407_1357.pdf) 

 

 

VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательные технологии традиционные и активные. Проблемное изложение ма-

териала на лекциях и практических занятиях.  

Лекция – форма организации занятия, в которой укрупненная дидактическая еди-

ница передается в экстраактивном информационном режиме для достижения глобальных 

целей воспитания и локальных целей развития. 

https://www.youtube.com/watch?v=X2tchl9RF-s
https://www.youtube.com/watch?v=HGSVYt8UpYc
https://www.youtube.com/watch?v=ApPufQtDD8c
https://www.youtube.com/watch?v=al1frsFq5P4
https://www.youtube.com/watch?v=AtQz6VF991U
https://www.youtube.com/watch?v=M7gV0sbVqSw
https://www.youtube.com/watch?v=-BvUlWRd554
https://www.youtube.com/watch?v=w8-IuHF8ewU
https://www.youtube.com/watch?v=zX4PBzOg7hM
https://www.youtube.com/watch?v=RshcgnHnqXA
https://www.youtube.com/watch?v=tlY2AAGYC3g
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Практическое занятие – форма организации занятия, в которой укрупненная или 

ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном ре-

жиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Беседа во время лекции или практического занятия обеспечивает активное усвоение 

материала. Автор программы особое внимание уделяет опросу на практических занятиях. 

Также важна самостоятельная работа как фундамент приобретения и закрепления знаний.  

В процессе обучения должны применяться инновационные интерактивные техноло-

гии, в частности автором программы используются технология тренинга и учебные видео. 
  

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Назначение оценочных средств текущего  контроля (ТК) – выявить сформирован-

ность компетенций  УК-1 и ПК-2.  

 

Шифр 

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

Оценочные средства 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий. 

Тест, выполнение контрольных за-

даний, блиц-опрос, составление 

терминологического словаря.  

ПК-2  

 

Способен анализировать и 

систематизировать резуль-

таты научных и научно-ме-

тодических исследований в 

области филологии и фило-

логического образования. 

Тест, выполнение творческих зада-

ний, выполнение заданий поис-

ково-исследовательского харак-

тера. 

 

8.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Тест для текущего контроля 

Задания группы «А». Выберите все правильные ответы 

1. Грамматическая семантика –  

а) часть грамматики в традиционном понимании 

б) раздел морфологии 

в) раздел синтаксиса 

г) самостоятельная лингвистическая дисциплина 

д) раздел семантики 

2. Множество взаимоисключающих значений, обязательное для некоторого естественного 

подкласса словоформ данного языка – это 

а) морфологическая парадигма 

б) грамматическое значение 

в) грамматическая категория 

г) граммема 

д) лексема 

3. Слово в отвлечении от его грамматических значений – это 

а) парадигма 

б) лексема 

в) граммема 

г) дериватема 

д) словоформа 

4. Свойства грамматического значения 
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а) чёткая структурированность 

б) открытое множество 

в) меньшинство в инвентаре значений 

г) непосредственная связь с внеязыковым значением 

д) универсальность 

5. Свойства лексического значения 

а) подавляющее большинство в инвентаре значений 

б) неуниверсальность 

в) опосредованная связь с внеязыковой действительностью 

г) закрытое множество 

д) отсутствие чёткой структурированности  

6. Грамматические значения формируют  

а) привативные оппозиции 

б) эквиполентные оппозиции 

в) градуальные оппозиции 

7. Первичное значение характеризуется 

а) максимальной независимостью от контекста 

б наименьшей специфичностью 

в) высокой степенью регулярности 

г) семантической исходностью по отношению к другим значениям 

д) семантической прозрачностью 

8. Грамматикализация – это 

а) превращение аффикса в самостоятельную лексическую единицу 

б) утрата семантической сложности языковой единицы 

в) затемнение части семантических компонентов в структуре лексического значения слова 

г) фонетическое  изменение, повлекшее разрыв грамматической связи   

д) трансформация самостоятельных лексических единиц в аффиксальный показатель 

9. Наиболее универсальными грамматическими классами лексем являются 

а) субстантивы 

б) глаголы 

в) субстантивы, глаголы, адъективы, адвербиумы 

г) субстантивы и глаголы 

д) субстантивы, глаголы, адъективы 

10.  Граммема прошедшего времени глагольной словоформы Разросся вокруг дома выра-

жена с помощью  

а) чередования 

б) флексии 

в) формообразующего суффикса 

г) супплетивной формы 

д) предлога 

11. Граммема падежа субстантивной словоформы Вижу льва выражена с помощью 

а) чередования 

б) супплетивной формы 

в) контекстуального средства 

г) флексии 

д) ударения 

12. Граммема императива глагольной словоформы Подымем бокалы! выражена с помощью  

а) ударения 

б) флексии 

в) контекстуального средства 

г) формообразующего постфикса 

д) формообразующего суффикса 
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13. Обязательные (грамматические) значения субстантивной словоформы съел изюминку  

а) единственное число, винительный падеж 

б) единичность, винительный падеж 

в) женский род, единственное число, винительный падеж  

г) единичность, винительный падеж, женский род 

д) субъективная оценка отдельная ягода изюма, женский род, единственное число, вини-

тельный падеж  

14. Слово человек употреблено референтно 

а) Я хочу видеть этого человека 

б) Человек не может долгое время обходиться без воды  

в) Из дома вышел человек с чемоданом 

г) Внутренний мир человека всегда притягателен 

д) Будь человеком, займи до получки! 

15. Определённый артикль следовало бы поставить в английском языке перед существи-

тельными 

а) Был жаркий день  

б) У него болит голова 

в) Какое яркое солнце! 

г) Жил-был колдун 

д) Читайте между строк 

16. Недискретные объекты обозначаются субстантивами 

а) глина 

б) стакан 

в) посуда 

г) мебель 

д) прыжок 

17. Двойственное число (например, в древнерусском языке) было характерно  прежде всего 

для субстантивов 

а) берега́ 

б) уши 

в) ре́ки 

г) доро́ги 

д) родители 

18. Своеобразным свидетельством паукальности являются словосочетания 

а) два ряда 

б) три ряда 

в) четыре ряда 

г) пять рядов 

д) десять рядов 

19. Внешними стадиями структуры ситуации являются 

а) начало 

б) конец 

в) середина 

г) подготовительная стадия 

д) результирующая стадия 

20. Глаголы, представляющие собой типичные процессы в русском языке 

а) играть 

б) понять 

в) побежать 

г) работать 

д) кричать 

21. Чистовидовую корреляцию образуют пары глаголов 
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а) работать – отработать 

б) играть – поиграть 

в) строить – построить 

г) закрыть – закрывать 

д) клеветать – оклеветать 

22. Инхоативами являются глаголы 

а) запеть 

б) взлететь 

в) забрести 

г) вскипеть 

д) поплыть 

23. Семельфактивами являются глаголы 

а) мигнуть 

б) кашлянуть 

в) толкнуть 

г) зябнуть  

д) захлестнуть 

24. Мультипликативами являются глаголы 

а) прыгнуть 

б) дуть 

в) умолкать 

г) истекать 

д) толкать  

25. Дистрибутивами являются глаголы 

а) перезабыть 

б) перечитать  

в) перезнакомить 

г) передумать 

д) передарить 

е) высшая степень проявления признака 

26. Итеративами являются глаголы 

а) тормозить 

б) почитывать 

в) лентяйничать 

г) перемыть  

д) ужинать 

27. Дуративами являются глаголы 

а) отгреметь 

б) задумываться 

в) спать 

г) мыслить 

д) толкать 

28. Пунктивами являются глагольные словоформы 

а) шар лопнул 

б) дрожал от холода 

в) взял крепость 

г) разбрасывал камни 

д) спортсмен побежал 

Задания группы «В». Установите соответствие 

29. Термин        Трактовка 
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1. Динамическая ситуация  а) ситуации, у которых конец исходного состояния сов-

падает с началом следующего, что исключает обозна-

чение длительности 

2. Глагол б) ситуации, на всём протяжении котрых что-то про-

исходит 

3. Процессы в) класс слов, специально предназначенных для обо-

значения отношений, так или иначе чувствительных к 

времени 

4. Состояния г) некоторое отношение, возникающее между опреде-

лёнными участниками ситуации на определённое 

время и в течение этого времени обычно непостоянное 

5. События д) стабильные ситуации, тождественные самим себе в 

любой момент своего существования 

30. Субстантивная словоформа        Вторичное значение  

                                                              граммемы множественного числа 

1. Страусы вымирают  а) видовое 

2. У нас гости б) родовое 

3. Какие нежности! в) эмфатическое 

4. Лихие девяностые годы г) ассоциативное 

5. Кругом снега д) неопределённое 

31. Субстантивная словоформа        Значение падежа 

1. Четверть века а) аккузатив определительный 

2. Кот в сапогах б) инструменталис объектный 

3. Пешему дай коня в) генитив партитивный 

4. Платье в горошек г) датив субъектный 

5. Что написано пером д) препозитив определительный 

32. Субстантивная словоформа        Значение падежа 

1. Жить на даче а) номинатив субъектный 

2. Птицы прилетели на луг б) препозитив обстоятельственный 

3. Знакомлюсь с девушкой в) генитив определительный 

4. Грачи улетели г) аккузатив обстоятельственный 

5. Стая волков д) инструменталис субъектный 

33. Субстантивная словоформа        Значение падежа 

1. Выходки кокетки  а) датив определительный 

2. Он, инженер, знал своё дело б) аккузатив объектный 

3. Укрощение тигра в) номинатив определительный 

4. Памятник Александру III г) генитив субъектный 

5. Рубить дрова д) генитив объектный 

34. Субстантивная словоформа        Значение генитива 

1. демонстрация одежды а) генитив даты 

2. половина аудитории б) генитив определительный 

3. поддержка друга в) генитив партитивный 

4. восьмое марта г) генитив субъектный 

5. автор скульптуры д) генитив объектный 

35. Субстантивная словоформа        Значение генитива 

1. бочка воды а) генитив объектный 

2. любитель путешествий б) генитив субъектный 

3. шипение змеи в) генитив принадлежности 

4. наставник юноши  г) генитив определительный 

5. строительство магистрали д) генитив количественный 

36. Субстантивная словоформа        Значение творительного падежа 

1. Заливаться соловьём а) творительный инструмента 
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2. Мчаться степью б) творительный образа действия 

3. Гулять вечером в) творительный места 

4. Царапать гвоздём г) творительный сравнения 

5. Вышивать крестиком д) творительный времени 

37.      Глагольная форма                   Тип количественной аспектуальности                                                                                                           

1. Мигал светофор                                                                           а) дистрибутив 

2. Поразъехались кто куда б) мультипликатив 

3. Кашлянул что есть сил    в) семельфактив 

4. Он собирает марки г) итератив 

5. Читатель почитывает                          д) хабитуалис 

38.      Глагольная форма                    Показатель фазового значения 

1. Так и не ответил а) инхоатив 

2. Напевал себе под нос б) континуатив 

3. Отгремели аплодисменты в) терминатив 

4. Птицы зацокали г) кунктатив 

39. Глагольная форма                        Тип линейной аспектуальности    

1. Дверь открыта а) пунктив 

2. Закрывает глаза б) проспектив 

3. Спортсмен побежал в) перфект 

4. Сейчас он пишет г) результатив 

5. Пришла домой д) дуратив  

40.      Глагольная форма                    Разновидность императива                    

1. Смотри не делай так    а) юссив 

2. Не вздумай приехать б) прохибитв 

3. Пусть не ждёт напрасно в) адмонитив 

4. Встаньте в круг г) гортатив 

                                         

Задания группы «С».  

Установите правильную последовательность   

41. Грамматические значения глагольной словоформы Поезд мчится определяются по по-

рядку 

1. настоящее время 

2.  третье лицо 

3. несовершенный вид 

4. изъявительное наклонение 

5. единственное число 

42. Этапы грамматикализация в линейно-синтагматическом континууме 

1. клитика 

2. сильно автономная словоформа 

3. аффикс 

4. полуклитика 

5. слабо автономная словоформа 

6. формант 

 

Задания группы «D». Вставьте нужное слово 

43.  ____________________________ – лингвистическая дисциплина в рамках  морфологии, 

описывающая  морфологические значения, или внутреннюю сторону словоформ. 

44. Простейшее (элементарное) грамматическое значение, выражаемое посредством слово-

изменительного аффикса или служебного слова называется ____________________. 

45.  Значение, выступающее как добавочное к лексическому значению слова и выражающее 

различные отношения является ____________________. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7706
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/142978
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1392441
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143133
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46.  Наименее грамматикализованный аспект, характеризующий ситуацию с точки зрения 

ее повторяемости, наличия разных типов множественности ситуаций есть не что иное, как 

_______________________________________. 

47. Аспектуальная граммема, связанная с выделением различных качественно неоднород-

ных как минимум пяти фрагментов внутри ситуации есть не что иное, как 

_____________________________________.  

48. _____________– это один из аспектуальных показателей, обозначающих свернутую ин-

формацию, превращенную в ограниченный отрезок: посидеть немного, просидеть весь 

день. 

 49. А. В. Бондарко для обозначения общего аспектуального значения всего данного выска-

зывания выделил четыре основных типа __________________: 

1) ситуация единичного конкретного действия; 

2) ситуация повторяющегося действия; 

3) ситуация постоянного процессуального признака; 

4) ситуация обобщенного факта. 

50. __________________ – это исторический процесс превращения неграмматической еди-

ницы языка в грамматическую или появления у некоторой единицы языка большего числа 

грамматических свойств.  

  

8.2.  Оценочные средства для промежуточной аттестации в форме экзамена  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.  Грамматика как искусство владеть обязательным 

2.  Понятие о грамматической семантике.  

3.  Внутренний слой грамматики как достояние синтетических флективных языков. 

4.  Принцип обязательности выражения грамматических значений.  

5.  Вопрос о границах семантики и ее отношении к основным разделам языкового 

строя, словарю и грамматике. 

6.  Сущность взаимоотношения словаря и грамматики в их интегральном представ-

лении. 

7.  Типология языковых значений. Оппозиция «грамматическое ~ неграмматиче-

ское». Свойства лексического и грамматического значений.  

8.  Граммема и грамматическая категория.  

9.  Именные семантические зоны.  

10.  Квантитативные значения граммем категории числа: единичность, двойствен-

ность, множественность; тройственное и паукальное число.  

11.  «Индивидуализация» (сингулятивность) и «деиндивидуализация» (собиратель-

ность) объектов. Словообразовательное и лексическое выражение собирательности и син-

гулятивности.  

12.  Детерминация как указание на тип объекта и на возможность отождествить 

слово с его конкретным референтом.  

13.  Типы референтных и нереферетных употреблений. 

14.  Связь детерминации с другими грамматическими категориями. 

15.  Падеж как именная словоизменительная категория.  

16.  Падеж и семантика. Экзотические падежи. 

17.  Генитив и инструменталис в кругу других русских падежей. 

18.  Глагольные семантические зоны. 

19.  Аспектуальная семантическая зона как множество способов описания дина-

мики ситуаций.  

20.  «Количественные» и «линейные» аспектуальные значения. 

21.  Основные  типы количественного аспекта: итератив, мультипликатив, семель-

фактив, дистрибутив.  
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22.  Хабитуалис как «стативизация» динамических ситуаций. Количественный ас-

пект и интенсивность. 

23.  Основные типы линейного аспекта: проспектив, результатив, дуратив, пунктив. 

24.  Фазовость как периферия аспектуальной зоны. Фазисные значения: инхоатив, 

континуатив, терминатив, кунктатив. 

25.  Оценочная модальность. Типы оценочных значений.  

26.  Наклонение как грамматикализованная ирреальная модальность. Сферы ирре-

альной модальности: сфера возможности/необходимости и сфера желания. 

27.  Морфологические показатели нелокутивной модальности: дезидеративы, пос-

сибилитивы, дебитивы.  

28.  Оптатив как переходный тип от выражения желания субъекта к выражению же-

лания говорящего.  

29.  Императив: гортатив, юссив, прохибитив, адмонитив.  

30.  Эвиденциальность и типы источников информации (прямые ~ косвенные, непо-

средственные ~ опосредованные).  

 

Перечень основных понятий и определений  

Грамматическая категория, грамматическое значение, граммема, грамматическая се-

мантика,  языковое значение, оппозиция «грамматическое – неграмматическое, внешний 

слой грамматики, внутренний слой грамматики, грамматикализация, полиозначные ~  слу-

жебные единицы языка, словарь ~ грамматика ~ части речи,  номинанты, вербанты, транска-

тегориальные показатели, именная семантическая зона, числовая граммема, категория 

числа, единственное число, двойственное число, множественное число, тройственное 

число, паукальное число, недискретные объекты, совокупность, собирательность,  сингуля-

тивность, супплетивизм, детерминация, референтность ~ нереферентность, определённость 

~ неопределённость, артикль, падежная граммема, номинатив, генитив, датив, аккузатив, 

инструменталис, препозитив, партитив, вокатив, каритив лишительный, транслатив превра-

тительный, глагольная семантическая зона, аспектуальность, вид, акциональность, аспек-

тальность количественная, итератив, мультипликатив, семельфактив, дистрибутив, хабиту-

алис, аспектуальность линейная, проспектив, результатив, перфект, дуратив, прогрессив, 

перфектив,  фазовость, инхоатив, терминатив, континуатив, кунктатив, оценочная модаль-

ность, модальность субъективная, эпистемическая, локутивная, интенсивная оценка, ста-

тивный предикат, элатив, суперлатив, компаратив, этическая оценка, эпистемическая 

оценка, адмиратив, ирреальная модальность, грамматикализация модальности, нелокутив-

ная модальность, дезидератив, поссибилитив, дебитив, эпистемическое наклонение, дуби-

татив, пробабилитив, ассертив, оптатив, императив, гортатив, юссив, прохибитив, адмони-

тив, эвиденциальность. 

 

Условия выставления оценок 

Оценки «отлично» заслуживает магистрант, обнаруживающий всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание материала дисциплины, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой (при ответе допускающий  не более двух погрешно-

стей), усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной программой, а также способный увидеть взаимосвязь основных понятий дис-

циплины и их значение для приобретаемой профессии, проявивший творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание учебного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания (при ответе до-

пускающий не более двух грубых ошибок и небольших погрешностей), усвоивший основ-

ную литературу, рекомендованную в программе, а также показавший систематический ха-

рактер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновле-

нию в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживший знание ос-

новного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, а также допустив-

ший погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий (при 

ответе допускающий не более четырёх грубых ошибок и небольших погрешностей), но об-

ладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживший незнание 

основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоя-

щей работы по профессии, не справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, не знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, а также 

допустивший погрешности и ошибки в ответе на экзамене и при выполнении экзаменаци-

онных заданий (при ответе допускающий более четырёх грубых ошибок и небольших по-

грешностей), не обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руковод-

ством преподавателя.  
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