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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Лингвистическая семантика» являются: 

• подготовить обучающихся к проведению научных исследований в области лингвистики 
путем эффективного использования системы современного русского литературного языка и осо-
знанного оперирования разнообразными приемами информативной речи для обеспечения 
успешности последующего коммуникативного творчества в научно-исследовательской сфере 
профессиональной деятельности – в научных и научно-педагогических учреждениях и организа-
циях или подразделениях;  

• сформировать у обучающихся систему знаний по теории письменной научной    коммуни-
кации, выработать у студентов навыки и умения, связанные с анализом и синтезом научного тек-
ста в соответствии с коммуникативными целями и условиями их реализации, развить у обучаю-
щихся способность проводить под научным руководством преподавателя локальные исследова-
ния в конкретной области лингвистического знания на основе существующих методик с форму-
лировкой аргументированных умозаключений и выводов и излагать полученные результаты в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам научного стиля. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Лингвистическая семантика входит в раздел Б1.О.03 ФГОС по 
направлению подготовки ВО – 45.04.01- Филология, профиль «Русский язык». 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 2,3-й семестр. 
Дисциплина «Лингвистическая семантика» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 45.04.01 Филология предпо-
лагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Лингвистическая семантика» исполь-
зуются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин:  

Общее языкознание и история лингвистических учений,  
История и методология науки,  
Теория и практика межкультурной коммуникации. 
Дисциплина «Лингвистическая семантика» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин:  
Теория и практика речевого воздействия, 
Теория перевода. 

 
3. Результаты освоения дисциплины «Лингвистическая семантика» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: УК -1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 
 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Наименование 
компетенции 

Индикатор достиже-
ния компетенции 
(закрепленный за 
дисциплиной) 

В результате освоения дисци-
плины обучающийся должен: 

 

 
 
 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стра-
тегию действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними; возмож-
ных решений задачи. 
 

Знать: основные концепции со-
временной филологии; динамику 
развития филологической науки, 
ее перспективы  
Уметь: ориентироваться в совре-
менных филологических концеп-
циях; проводить филологические 
исследования с учетом новейших 
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достижений методологии; 
Владеть: системой методологиче-
ских принципов и методических 
приемов исследования в области 
филологии. 

 
ОПК-
2 

Способен использо-
вать в профессио-
нальной деятельно-
сти, в том числе пе-
дагогической, зна-
ния современной 
научной парадигмы 
в области филоло-
гии и динамики ее 
развития, системы 
методологических 
принципов и мето-
дических приемов 
филологического 
исследования 

. 
2.1_М.ОПК-2. Обладает 
навыками чтения и ин-
терпретации научных 
трудов в избранной об-
ласти филологии. 
 

Знать: теоретические положения и 
концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки языковых про-
цессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм ком-
муникаций;  
Уметь: применять их в собствен-
ной научно-исследовательской де-
ятельности; 
Владеть: навыками анализа и ин-
терпретации языкового материала, 
текста, художественного произве-
дения, разных форм коммуника-
ций. 

 

ПК-2 
 

владеет навыками 
квалифицированно-
го анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и про-
движения результа-
тов собственной 
научной деятельно-
сти 

2.1_М.ПК-2. Умеет 
представить результаты 
научного исследования 
в виде научной публи-
кации, устного выступ-
ления, аннотации, тези-
сов, автореферата. 
 

Знать: состояние исследований и 
их результатов в  данной отрасли 
знания в отечественной и зару-
бежной науки;  содержание раз-
личных форм анализа результатов 
исследования, основные методики  
современных исследований полу-
чения новых знаний; 
уметь: писать научные обзоры, 
статьи; соотносить результаты 
собственных исследований с дру-
гими исследованиями в данной 
отрасли знания; формулировать и 
вводить в широкий научный кон-
текст результаты исследования; 
владеть: навыками комментиро-
вания, реферирования и обобще-
ния результатов научных исследо-
вания 

 

ПК-3 
 

владеет навыками 
подготовки и редак-
тирования научных 
публикаций 

2.1_М.ПК-3. Знает ос-
новные требования к 
оформлению научной 
публикации. 

Знать: существующие ГОСТы 
оформления списка литературы; 
Уметь: описывать основные виды 
изданий и интернет-источников; 
Владеть: навыками оформления 
списка и литературы, разметки до-
кумента в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями. 
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3.1_М.ПК-3. Имеет 
опыт редактирования и 
корректирования соб-
ственной научной рабо-
ты. 

Знать: правила редактирования и 
корректирования научной литера-
туры; 
Уметь: навыки редактирования в 
программе WORD и других про-
граммах; 
Владеть: навыками работы в раз-
личных редакторах (в том числе 
онлайн). 

4.1_М.ПК-3. Обладает 
навыками работы с биб-
лиографическими ука-
зателями, словарями, 
справочниками, энцик-
лопедическими издани-
ями, Интернет-
ресурсами. 

Знать: как работать с изданиями 
различного типа; 
Уметь: работать с  различной ли-
тературой и получать нужную ин-
формацию; 
Владеть: навыками извлечения 
информации как из печатных изда-
ний, так и электронных. 

6.1_М.ПК-3. Знает ос-
новные электронные 
базы данных и владеет 
принципами наукомет-
рии. 
 

Знать: основные электронные базы 
данных; 
Уметь: работать в базах данных и 
извлекать из них необходимую ин-
формацию; 
Владеет: принципами наукомет-
рии. 

4. Структура и содержание дисциплины «Лингвистическая семантика» 
4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 
 

№ Наименование темы (раз-
дела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 
Л ПЗ 

гр.
1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.8 

Семестр № 2 

1.  

Тема 1. Семантика как 
лингвистическая дисци-
плина. Типология языко-
вых значений 

72 24 26 22 

2.  

Тема 2. Когнитивно-
семантический подход к 
анализу лексического 
значения 

72 26 24 22 

Семестр № 3 

3.  
Тема 3. Структурная се-
мантика. Семантический 
метаязык 

94 22 22 50 

4.  Тема 4. Предложение как 
объект семантического 90 22 22 46 
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№ Наименование темы (раз-
дела) 

Количество часов 

Всего Контактные часы 
(аудиторная работа) СР 

исследования 

5.  
Тема 5. Прагматический 
компонент в семантике 
высказывания 

86 20 20 46 

 Промежуточная атте-
стация (экзамен) 54    

 ИТОГО 468 114 114 186 
 
 
4.2. Содержание дисциплины «Лингвистическая семантика» 
 

№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
1.  

Тема 1. Семантика как 
лингвистическая дис-
циплина. Типология 
языковых значений 

Предмет семантики. Семантика в рамках других наук: 
философии, логики, семиотики. Философская семантика 
как методология лингвистической семантики. Место се-
мантики в кругу традиционных лингвистических дисци-
плин. Типология языковых значений. Типы значений слов 
по уровневой принадлежности означающего. Значения по 
степени их обобщенности. Типы значений по характеру 
предаваемой информации. Типы значений, выделяемых 
по связи с определенным типом знаний. Узуальное и ок-
казиональное значение. Значение и смысл. 

2.  
Тема 2. Когнитивно-
семантический подход 
к анализу лексического 
значения 

Моделирование лексико-семантической подсистемы язы-
ка. Семантический континуум языка. Концептуализация 
мира языком. Когнитивная и языковая картина мира. 
Классический и когнитивный подход к категоризации. 
Прототипический подход к категоризации. Концепт, по-
нятие и значение слова 

3.  

Тема 3. Структурная 
семантика. Семантиче-
ский метаязык 

Деконструкция значения. Компонентный анализ лексиче-
ского значения. Из истории компонентного анализа зна-
чения. Семантический множитель, сема. Типы семантиче-
ских множителей. Дифференциальные и интегральные 
признаки. Маркеры. Дистингвишеры. Селекционные 
ограничения. Семема. Структура семемы. Соположение 
(конкатенация) сем в семантической структуре. Иерархия 
сем. Классема. Итерация сем. 

4.  

Тема 4. Предложение 
как объект семантиче-
ского исследования 

Моделирование синтаксической подсистемы языка. Два 
типа синтаксиса. Вопрос об элементе синтаксической 
подсистемы языка. Системный статус предложения. 
Предложение и высказывание. Предмет синтаксической 
семантики. Из истории синтаксической семантики. Значе-
ние предложения. Семантически правильные и аномаль-
ные предложения. 

5.  Тема 5. Прагматиче-
ский компонент в се-

Актуальное членение высказывания. Ассерция и пресуп-
позиция. Фокус внимания. Семантика и прагматика. Ас-
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№ Наименование темы 
(раздела) Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 
мантике высказывания пекты рассмотрения речевого акта. Локуция и иллокуция. 

Иллокутивный предикат. Косвенные речевые акты Типо-
логия речевых актов. Констатив и перформатив. Деклара-
тив. Прагматическая рамка. Семантический анализ илло-
кутивного компонента. Условия успешности речевого ак-
та 

 
5. Образовательные технологии 

При проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной работы сту-
дентов используются следующие образовательные технологии: технология обучения в со-
трудничестве (работа в группах и в парах: переводы, составление тестов, планов и др.); 
игровые технологии (например, при решении вопроса о датировке и периодизации исто-
рии праславянского языка); технология «портфолио» (сбор материала по предмету: таб-
лиц, схем, конспектов , выписок из учебной литературы и др.); технология организации 
работы студентов с учебной информацией (учить составлять тезисы, планы, алгоритмы и 
др.).  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществ-
ляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего 
плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспече-
ние внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной 
среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных 
форм обучения, возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 
 

№ 
нед. 

Тема Вид самостоятельной работы Реко-
мендуе-
мая ли-

тература 

Количе-
ство ча-

сов  
 

1-4 
Тема 1. Семантика 
как лингвистиче-
ская дисциплина. 
Типология языко-
вых значений 

Подготовка к практическим заня-
тиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежу-
точной аттестации, связанных с 
темой 

1,2,3 32 

5-8 
Тема 2. Когнитив-
но-семантический 
подход к анализу 
лексического зна-
чения 

Подготовка к практическим заня-
тиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежу-
точной аттестации, связанных с 
темой 

1,2,3 32 
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9-12 

Тема 3. Структур-
ная семантика. Се-
мантический мета-
язык 

Подготовка к практическим заня-
тиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежу-
точной аттестации, связанных с 
темой 

1,2,3 32 

13-14 

Тема 4. Предложе-
ние как объект се-
мантического ис-
следования 

Подготовка к практическим заня-
тиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежу-
точной аттестации, связанных с 
темой 

 36 

15-16 

Тема 5. Прагмати-
ческий компонент в 
семантике выска-
зывания 

Подготовка к практическим заня-
тиям по вопросам, предложенным 
преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежу-
точной аттестации, связанных с 
темой 

 36 

 
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении дисципли-
ны. Для успешного обучения должен готовиться к лекции, которая является важнейшей 
формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 
− систематизирует учебный материал, 
− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 
− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 
− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
− выпишите основные термины,  
− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 
− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-
сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 
− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 
− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-
зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 
готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по 
данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 
сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и дру-
гой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
− тематические планы лекций и практических занятий; 
− контрольные мероприятия; 
− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
− перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 
знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выпол-
нение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 
 

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятель-
ной работы по изучению теоретического материала:  

1. Изучение литературы по курсу. В начале семестра студенты знакомится с тех-
нологической картой самостоятельной работы и картой самостоятельной работы с литера-
турой, которые размещены в рабочей программе дисциплины, и начинают самостоятель-
ное освоение литературы по курсу, работа со словарями и справочниками. Итогом само-
стоятельной работы студента с литературой может выступать составление плана текста, 
графического изображения структуры текста, конспектирование текста, подготовка тези-
сов и другая аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефериро-
вание, контент-анализ подготовка выступлений, сообщений, рефератов), создающая осно-
ву для формирования компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

2. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. Для повышения эффектив-
ности самостоятельной работы студент должен уметь работать в поисковой системе сети 
Интернет и использовать найденную информацию при подготовке к занятиям. Поиск ин-
формации можно вести по автору, заглавию, виду издания, году издания или издатель-
ству. Также в сети Интернет доступна услуга по скачиванию методических указаний и 
учебных пособий, подбору необходимой научной литературы.  

3. Конспектирование, реферирование, аннотирование первоисточника и научно-
исследовательской литературы. Конспект представляет собой дословные выписки из тек-
ста источника. При этом необходимо понимать, что конспект – это не полное переписыва-
ние чужого текста. Необходимо знать, что при написании конспекта сначала прочитыва-
ется текст – источник, в котором выделяются основные положения, подбираются приме-
ры, идет перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект 
может быть полным, когда работа идет со всем текстом источника или неполным, когда 
интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 

4. Подготовка к практическим занятиям. Данная форма самостоятельной работы 
студента может выражаться, помимо устных и письменных ответов на занятии, в деятель-
ности по подготовке к сообщений, докладов, проведении собственных исследований, вы-
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полнении упражнений для отработки навыков владения материалом с использованием баз 
данных, библиотечных фондов образовательного учреждения, ресурсов сети Интернет. 

 
Подготовка реферата 

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, есть «сооб-
щение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, система-
тизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию». 

Возможные темы докладов (сообщений, рефератов) представлены в ФОС по дис-
циплине. 

Студент имеет право самостоятельно определить тему доклада. В обоих случаях 
тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного 
занятия. Материалы для подготовки доклада должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самосто-
ятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-
кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-
гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 
др. 

Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходи-

мой 
логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление доклада. 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  
8. Выступление с докладом. 
9. Обсуждение доклада. 
10. Оценивание доклада 
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя струк-

тура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим осо-
бенностям, по объему, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как прави-
ло, элементами композиции доклада являются: вступление, основная часть, заключение. 

Вступление должно содержать: 
• название доклада; сообщение основной идеи; современную оценку предмета 

изложения; 
• краткое перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушате-

лей форму 
• изложения; 
• акцентирование оригинальности подхода. 
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-
той проблемы. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом ло-
гическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 
аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, пред-

ставляет собой «способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотогра-
фии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 
PowerPoint, MSWord, AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций 
– Microsoft Power Point. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 
начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотиви-

ровать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер). 
7. Проверить визуальное восприятие презентации. 
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 
Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию 

и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуман-
ных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их использу-
ют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в допол-
нение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначе-
ние – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Рекомендации по подготовке презентации:  
• готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
• слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 
• минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 
• выглядеть 
• наглядно и просто; 
• текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
• должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 
• рекомендуемое число слайдов 10-12; 
• обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
• выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
• использованных источников; 
• раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 
• живое 
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• выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
• исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный 
• материал 
• остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 
• важно 
• раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться 
• от слайдов, должны быть более информативными. 

 
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине  
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине обуча-

ющийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-
вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 
настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-
туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-
сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 
Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 
если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

 
 
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний сту-
дентов 
Контроль освоения компетенций 
 

№ 
п\п 

Вид контроля Контролируемые темы 
(разделы) 

Компетенции, 
компоненты 
которых кон-
тролируются 

1. Реферат 
Вопросы для устного опроса на практиче-
ских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Тема 1. Семантика как 
лингвистическая дисци-
плина. Типология язы-
ковых значений 

УК -1, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-3 

2. Реферат 
Вопросы для устного опроса на практиче-
ских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Тема 2. Когнитивно-
семантический подход к 
анализу лексического 
значения 

УК -1, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-3 

3. Реферат 
Вопросы для устного опроса на практиче-
ских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Тема 3. Структурная 
семантика. Семантиче-
ский метаязык 

УК -1, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-3 
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 Реферат 
Вопросы для устного опроса на практиче-
ских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Тема 4. Предложение 
как объект семантиче-
ского исследования 

УК -1, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-3  

 Реферат 
Вопросы для устного опроса на практиче-
ских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

Тема 5. Прагматический 
компонент в семантике 
высказывания 

УК -1, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-3 

    
 
 
Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации со-
ставляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по дисциплине «Старославян-
ский язык». 
 
 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

Лексическое значение 
Вопрос 1. 
Опишите значение слова дюжина. В каких контекстах оно употребляется? Почему 

нельзя сказать по-русски: Двадцать минус дюжина равно восьми; На моих часах ровно 
дюжина; Билет стоит дюжину рублей? 

Вопрос 2. 
Определите общую черту, свойственную значениям следующих слов в их истории 

(развитии): воспитание, пригвоздить, наслаждение, огорченно, правота, добиваться, от-
вратительный, расплата, неимоверно, конечно. 

Вопрос 3. 
Почему мы говорим долгие годы? (Например: Долгие годы это здание пустовало.) 
Разве год может быть долгим или кратким? Ведь в нем все равно 365 дней, только в 

високосном – 366… 
Вопрос 4. 
Что значит по-русски умудриться? Например, как понимать этот глагол в составе фра-

зы «Он умудрился порвать новый пиджак»? 
Грамматическое значение 
Вопрос 1. 
В стихотворении Б. Пастернака «Станция» встречаются две не вполне понятные стро-

ки: 
Уголь эху завещал: 
Быть Уралом диким соснам. 
И следующие две строки – не намного яснее: 
Уголь дал и уголь взял. 
Уголь, уголь был их крестным. 
Что имел в виду поэт? Какие языковые подсказки позволяют нам понять его мысль? 
Вопрос 2. 
Для многих названий обуви в русском языке характерны колебания в грамматическом 

роде. Так, говорят туфля и (разг.) туфель, тапочка и (разг.) тапочек, ботинок и (устар.) бо-
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тинка, кед и (реже) кеда, бутса и (реже) бутс, ботфорт и (реже) ботфорта и т.д. Как можно 
объяснить наличие таких родовых вариантов? 

Вопрос 3. 
Прочитайте следующий шутливый диалог. 
Спорят двое. 
– Я в молодости поднимал штангу в 300 килограмм. 
– Не может быть! 300 килограмм и рекордсмен мира не поднимал. 
– А я поднимал! Правда, не поднял… 
На чем основана эта шутка? Какое грамматическое явление лежит в ее основе? 
Вопрос 4. 
Сравните два словосочетания: открытие Америки и открытие Колумба. Какие разные 

значения родительного падежа представлены в них? 
Вопрос 5. 
Почему прилагательные субботний и воскресный – обычные русские слова, а четвер-

говый или пятничный слегка режут нам слух? 
Типовые темы рефератов 

1. Семантика как лингвистическая дисциплина. Двойственность предмета семантики: 
значение и смысл. Узкая концепция семантики как науки о значениях единиц языка. 

Широкая концепция семантики как науки, изучающей смысл языковых выражений в 
конкретных условиях их употребления. 

2. История становления семантики как самостоятельного раздела языкознания. Основ-
ные направления и школы современной лингвистической семантики. 

3. Место семантики в грамматике (интегральном описании языка). Соотношение се-
мантики с традиционными лингвистическими дисциплинами: фонологией, морфологией, 
синтаксисом, лексикологией. Фоносемантика, грамматическая семантика, синтаксическая 
семантика, лексическая семантика. 

4. Семантика в рамках других наук. Семантика и семиотика. Семантика и логика. Се-
мантика и философия. 

5. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по признаку уровневой принад-
лежности означающего: значение слова, морфемы, предложения; проблема композиион-
ности значения. 

Типовые контрольные вопросы 
1. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 

информации. Сигнификативный компонент. Денотативный компонент: (виртуальный) де-
нотат слова (экстенсионал и прототип); актуальный денотат (референт). Соотношение де-
нотативного и сигнификативного значения в семантике слова 

2. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 
информации. Прагматический компонент значения: информация об отношении говоряще-
го к обозначаемому, к адресату; информация о прагматических функциях лексемы, о цели 
говорящего, отраженной в высказывании. 

3. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 
информации. Прагматический компонент значения: коннотации лексемы и средства их 
реализации. 

4. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 
информации. Прагматический компонент значения: ассерции и пресуппозиции; рамки 
наблюдения, модальные рамки. 

5. Таксономия значений. Типы значений, выделяемые по характеру заключенной в них 
информации. Синтаксический слой значения. Морфо-синтаксическая, лексическая, семан-
тическая сочетаемость лексемы.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 
1. Семантический метаязык как форма представления значения. Семантические ком-
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поненты как способ семантического представления слова. 
2. Семантический метаязык как форма представления значения. Толкование как спо-

соб семантического представления слова. Основные требования к толкованию. Две проти-
вопоставленные позиции по отношению к задачам толкования. 

3. Толкование в семантическом метаязыке А.Вежбицкой. Семантические примитивы: 
история проблемы; критерии выделения и границы списка; возможность практического 
использования. Семантический метаязык как «культурная транскрипция». Метаязык Веж-
бицкой. Вежбицкая: Семантические примитивы. 

4. Семантический метаязык как форма представления значения. Принцип интеграль-
ности толкования. Лексикографический портрет как особый тип словарной статьи. Поня-
тие лексикографического типа. 

5. Прототипический подход к исследованию семантики Э.Рош. Прототип как эталон-
ный член категории, в котором воплощены наиболее характерные ее признаки. Прототип 
как пучок (кластер) признаков. Иерархия признаков, отраженных в категории (центр – 
прототип) и периферия. Обусловленность выделения прототипов языковыми и культур-
ными особенностями.  

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-
нием к настоящей РПД. 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Лингвистическая семантика» 
 

7.1. Основная литература 
1. Актуальные проблемы современной лингвистики. Учебное пособие. 6-е изд., сте-

реотип. – М.: Флинта, 2011.  
2. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – УРСС, 2011. 
3. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений. Учебное пособие. 4-е изд. – М.: 

Флинта, 2008.  
7.2. Дополнительная литература 
1. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. – М.: Гнозис,2005. 
2. Богданов А.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. – Л.,1977. 
3. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Высшая школа, 

1990. 176 с. 
 

7.2. Интернет-ресурсы  

Название ресурса Ссылка/доступ 
Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учрежде-
ния, программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, 
ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 
библиотека технического вуза 

http://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru – 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
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7.3.Программное обеспечение  
 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде универси-
тета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 
 
Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 
1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 
1.2.Microsoft Office 2007 
1.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 
1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 
1.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 
1.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 
Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользо-
ваться электронными полнотекстовыми базами данных (см.п.п.7.2). 
 
7.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Лингвистическая семан-
тика» 

Реализация дисциплины обеспечена материально-технической базой, соответ-
ствующей действующим противопожарным нормам и правилам. 

Дисциплина обеспечена специальными помещениями для проведения занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещениями для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. 

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru – 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система 

http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archi
ves/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 
Электронно-справочная система документов в 
сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-
плюс» 

Сетевая версия, доступна со 
всех компьютеров в корпора-
тивной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со 
всех компьютеров в корпора-
тивной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Учебные помещения для проведения лекционных и практических занятий обору-
дованы мультимедийным демонстрационным оборудованием, для демонстрации учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие ра-
бочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
 

Рабочая программа дисциплины «Введение в технику лингвистического исследо-
вания» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
45.04.01– «Филология», профиль «Русский язык», утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования  Российской Федерации от «26» августа 2020 г. №59461. 

 
 
Программу составил: 
к. филол.н., доцент кафедры русского языка  

 Т.М. Ажигова 
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистра-

ции изменений 
 

Учебный 
год 

Решение кафед-
ры 

(№ протокола,  
дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. кафед-
рой 
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