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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по теоретической грамматике современного французского 

языка составлена на основе образовательного стандарта  по  специальности 

1–21 05 06 «Романо-германская филология». Типовым учебным планом на 

изучение дисциплины отводится 122 часа, в том числе 52 часа аудиторных: 

из них 36 часа – лекции, 16 часов – практические (семинарские) занятия. 

Цель преподавания дисциплины  – сообщить студентам основные све-

дения  об организации грамматического строя французского языка, необхо-

димые будущему специалисту. 

Основные  задачи  курса следующие:  

– систематизация отдельных теоретических положений; 

– изучение характерных особенностей грамматического строя француз-

ского языка на базе современного языкового материала;  

– анализ подходов к интерпретации и определению статуса языковых 

явлений.  

      В  итоге  работы  по  данной  программе  студенты    должны  знать: 

 грамматические особенности французского языка; 

 грамматические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости;   

 концептуальный аппарат современной теоретической грамматики; 

 законы функционирования грамматической системы языка и ее под-

разделов; 

 понятия грамматической формы, значения, категории и различные спо-

собы их выражения в языке; 

 методы анализа грамматических явлений; 

 основные тенденции развития грамматического строя современного 

французского языка. 
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Выпускники должны также уметь: 

 применять теоретические знания в практике обучения грамматике 

французского языка;  

 владеть различными методами и приемами грамматического анализа; 

 использовать методы анализа грамматических явлений в научно-

исследовательской деятельности; 

 проводить грамматический анализ структуры предложения и текста; 

 объяснять принципы и правила функционирования системы и структу-

ры языка. 

Отбор грамматических явлений опирался на учет фоновых знаний сту-

дентов по морфологии и синтаксису, известных им из практического курса 

грамматики.  

Тематика лекций разработана с учётом уровня подготовленности сту-

дентов, объёма самостоятельной работы, используемой  литературы и  мо-

жет  варьироваться. Однако  в первую очередь  на  лекциях обсуждаются те-

мы  проблемного  характера. 

     На  семинарские  занятия  выносятся  наиболее  сложные  вопросы   

курса, требующие  коллективного  обсуждения, а  также  анализ  и  коммен-

тирование  специальной  литературы. 

Предлагаемый курс французской теоретической грамматики делится на 

два раздела: морфологию и синтаксис. 

В первом разделе указываются предмет и задачи морфологии, основное 

внимание при этом уделяется определению понятий грамматической формы 

и значения, грамматической (морфологической) категории. При анализе сис-

темы частей речи отстаивается целесообразность традиционного подхода к 

распределению слов по лексико-грамматическим классам с учетом специфи-

ки французского языка как языка с тенденциями аналитизма. При изложении 

материала по независимым частям речи (существительное, прилагательное, 

глагол и др.) основное внимание направлено на изучение специфики значе-
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ния и выражения характерных для них морфологических категорий. Ряд во-

просов курса как неличные формы глагола и вспомогательные части речи 

(предлоги, союзы, междометий и др.), не обладающие морфологическими ка-

тегориями, предлагаются студентам изучить самостоятельно, обращаясь к 

указанным в библиографии источникам. 

Во втором разделе курса – синтаксисе – дается, прежде всего, опреде-

ление его базовых понятий. В данном разделе анализируются проблемы,  

связанные со структурой простого предложения, его типами, теория членов 

предложения и синтаксические особенности главных и второстепенных чле-

нов предложения, отражающие специфику французского грамматического 

строя, рассматриваются особенности структуры сложных предложений, 

структурно-семантическая характеристика их типов. Все грамматические яв-

ления курса освещаются с позиций современной концепции, основанной на 

структурно-семантическом и структурно-функциональном принципах и ме-

тодах анализа.  

Контроль понимания и усвоения студентами материала курса происхо-

дит на семинарских занятиях в форме тестов, выступлений и докладов по из-

бранной проблеме. Изучение  курса  завершается  экзаменом. Более углуб-

ленная работа над проблемами теоретической грамматики французского язы-

ка, в том числе и вопросами, касающимися текста, продолжается на занятиях 

спецкурсов и спецсеминаров, при написании и защите курсовых и диплом-

ных работ. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

   Наименование темы Всего часов – 52 
№ 
п/п 

лекции практические 
(семинарские) 
занятия 

 Морфология   
1. Общие положения.  2  
2. Форма, значение и грамматическая катего-

рия.  
2 2 
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3. Части речи.  2 2 
4. Имя существительное. 2 

 
 

5. Детерминативы и артикль.   2 2 
6. Местоимение.  2  
7. Имя прилагательное.  2  
8. Глагол.  6 2 
9. Наречие.  2  
 Синтаксис   
10. Общие положения.  2  
11. Предложение как основная коммуникатив-

ная единица, его отношение к языку и ре-
чи. 

4 
 

2 

12. Члены предложения.  2 2 
13 Сложное предложение   как синтаксиче-

ская единица. 
4 2 

14 Текст как сложное синтаксическое целое. 2 2 
          Всего:        36            16 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Морфология 

Общие положения. Предмет курса – грамматический строй языка. Два 

уровня анализа грамматической системы языка (морфология, синтаксис) и 

факторы, способствующие их разграничению. Место грамматики в системе 

филологических наук и ее связь с другими аспектами языковедческой науки 

(фонетикой, лексикологией, стилистикой). Этапы развития грамматики. 

Основные труды отечественных и зарубежных лингвистов по теории 

грамматической науки современного французского языка и их краткий обзор. 

Характеристика наиболее распространенных во французском языкознании 

направлений: психологизм, логицизм, структурализм и др. и их критическая 

оценка. 

Методы грамматического анализа (дистрибутивный, компонентный, 

трансформационный, компонентный, контекстно-ситуативный).  

Общая характеристика грамматического строя современного француз-

ского языка, его соотношение с другими уровнями языка.  
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Дихотомия языка и речи. Парадигматический и синтагматический ас-

пекты системы языка. Понятие ядра и периферии в языке. Понятие лексиче-

ского и грамматического смысла элементов, составляющего структуру любо-

го языка.  

Форма, значение и грамматическая категория. Грамматическая 

форма и грамматическое значение. Грамматические (формальные) показате-

ли (признаки) значения грамматической формы. Понятие грамматической ка-

тегории. Маркированные и немаркированные формы. Принципы выделения 

грамматических категорий.  

Отличительные черты грамматического строя французского языка как 

языка аналитического. Понятие аналитической морфологии. Соотношение 

аналитических и синтетических средств  в современном французском языке. 

Средства грамматического оформления слов и выражения грамматических 

категорий. Роль флексий как средства выражения грамматических категорий. 

Преобладающая роль служебных слов в грамматическом оформлении частей 

речи: артикль, детерминативы, служебные местоимения. 

Разнородность элементов, составляющих систему языка: фонема; мор-

фема и слово как наименьшие языковые единицы и их предназначение. Сло-

во и его формы как предмет изучения морфологии. Проблема слова во фран-

цузском языке.  Грамматическое разделение слов на две группы: слова неза-

висимые и слова служебные.  

Части речи. Проблематика частей речи. Принципы классификации 

слов на части речи. Лексико-грамматическая характеристика частей речи. 

Два вида частей речи: 1) самостоятельные, характеризующиеся грамматиче-

ской оформленностью и лексической значимостью, играющие в предложе-

нии роль самостоятельных членов предложения и 2) вспомогательные (слу-

жебные), лишенные лексически значимого наполнения и способности слу-

жить самостоятельными членами предложения. Их служебная функция как 

выразителей связи и синтаксических отношений между словами в предложе-
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нии или как слов, обозначающих грамматические признаки самостоятельных 

слов.  

Особое место местоимений в системе частей речи.  

Грамматический статус частиц и междометий как особых слов, не 

имеющих самостоятельного значения и служащих для выражения различных 

смысловых, модальных, волеизъявительных, эмоционально-оценочных от-

тенков отдельно взятого слова или целого предложения.  

Модальные слова, выражающие отношение говорящего лица к содер-

жанию высказывания. Основания для выделения модальных слов в отдель-

ную категорию. Типы модальных слов во французском языке. Связь модаль-

ных слов с частями речи.  

Переход слов из одной самостоятельной части речи в другую (напри-

мер, субстантивация прилагательных, неличных форм глагола). Неустойчи-

вость границ между самостоятельными и вспомогательными частями речи. 

Имя существительное. Семантическое, морфологическое и синтакси-

ческое значения имени существительного как самостоятельной части речи. 

Классификация имен существительных по признакам одушевленно-

сти/неодушевленности, абстрактности/конкретности, нарицательно-

сти/собственности. Грамматические категории имени существительного (род, 

число, определенность /неопределенность).  

Категория рода имени существительного и ее особенности в плане со-

держания и в плане выражения. Мотивированность рода в отношении фран-

цузских имен существительных, обозначающих одушевленные предметы или 

лица. Лексические омонимы  и смыслоразличительная функция рода. Сред-

ства выражения грамматической категории рода имени существительного в 

современном французском языке (флексии, суффиксы, артикли и пр.).  

Грамматическая категория числа и ее специфика в отличие от катего-

рии рода. Отражение категорией числа имени существительного экстралин-

гвистической реальности. Внутренние грамматические категории, присущие 

французскому числу: неисчисляемости/исчисляемости, определенно-
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го/неопределенного количества. Особенности формальных показателей числа 

в современном французском языке. Расхождение между устным и письмен-

ным языком. Средства выражения значения неисчисляемости в сопоставле-

нии с русским языком.  

Синтаксические функции имени существительного во французском 

языке. 

Детерминативы и артикль.  Проблема детерминативов как части ре-

чи. Семантика детерминативов. Понятие детерминации. Виды детерминации. 

Артикль и его статус во французском языке. Проблемы и теории ар-

тикля. Функции артикля. Грамматическая категория определенности 

/неопределенности и ее выражение противопоставлением определенного ар-

тикля неопределенному. Партитивный артикль как составляющее звено не-

определенного артикля. Генерализирующее и индивидуализирующее значе-

ние определенного и неопределенного артиклей. Лексические и стилистиче-

ские оттенки значений существительных в форме определенности и неопре-

деленности. Случаи отсутствия артикля при существительном и его значение 

в современном французском языке. Выражение неопределенности. Лексиче-

ские, стилистические и синтаксические условия неупотребления артикля. 

Местоимение. Основные черты французской местоименной системы и 

ее сопоставление с системой местоимений в русском языке. Самостоятель-

ные и служебные формы местоимений. Соотношение собственно местоимен-

ных форм и местоименных прилагательных. Лексико-семантическая и грам-

матическая классификация местоимений в свете их исторического развития и 

современного употребления. Местоимения личные, притяжательные, указа-

тельные, относительные, вопросительные, неопределенные и их характери-

стика. Ударные и безударные формы местоимений и условия их употребле-

ния. Неопределенно-личное местоимение on и его специфика в современном 

французском языке. Наречные местоимения  en и y, их особенности и факто-

ры, обусловливающие их присутствие в предложении. Грамматические кате-

гории, свойственные местоимениям в современном языке (род, число). Кате-
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гория рода. Значение рода и его мотивированность для личных местоимений 

первого и второго лица. Случаи мотивированности рода для личных место-

имений третьего лица. Формальные критерии определения рода местоиме-

ний. 

Категория числа местоимений и ее особенности с точки зрения содер-

жания и выражения (связь выражения значения числа а выражением лица). 

Отличие категории числа местоимений от категории числа имен существи-

тельных. Оппозиция неисчисляемости/исчисляемости, присущая личным ме-

стоимениям (за исключением местоимения en). Выражение понятия опреде-

ленного количества личными местоимениями и оппозиции определенно-

го/неопределенного количества местоимением en. Формальные показатели 

выражения категории числа местоимений: собственные формы местоимений, 

морфема [z] перед глаголами, начинающимися с гласного звука, синтагмати-

ческие средства (временные формы, прилагательные, причастия прошедшего 

времени). Синтаксические функции местоимений во французском предложе-

нии. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи, служащая 

для обозначения признаков предметов, вещей, существ и понятий, выражен-

ных именем существительным или местоимением. Семантико-

грамматическая классификация имен прилагательных в современном фран-

цузском языке и их специфика. Качественные и относительные прилагатель-

ные и границы между ними. Выделение особого разряда прилагательных. 

Возможные расхождения в природе прилагательных при сопоставлении с 

русским языком. Современные тенденции более частотного и интенсивного 

образования относительных имен прилагательных. Особенности употребле-

ния имен существительных в предложной и беспредложной конструкциях в 

функции прилагательных.  

Постпозиция и препозиция прилагательного по отношению к опреде-

ляемому существительному.  Факторы, определяющие порядок прилагатель-

ного. 
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Грамматические категории имен прилагательных (рода и числа) как 

формы его согласования с существительным и особенности этого согласова-

ния. Характеристика средств выражения грамматических категорий рода и 

числа. 

Степени сравнения имен прилагательных и их преимущественно ана-

литический характер  в современном французском языке. Образование пре-

восходной степени прилагательного и значение артикля в этой форме. Явле-

ние супплетивизма в образовании степеней сравнения.  

Имя прилагательное и его взаимоотношения с другими частями речи. 

Переход имен прилагательных в категорию существительных и его специфи-

ка. Понятие окказиональной адъективации. Прилагательное и его граммати-

ческие синонимы. Некоторые  новые тенденции в образовании относитель-

ных прилагательных. 

Синтаксические функции имени прилагательного в современном фран-

цузском языке. 

 Глагол. Глагол как самостоятельная часть речи, выделяемая по своим 

лексическому, морфологическому и синтаксическому значениям. Отличи-

тельные особенности значений действия и состояния, выражаемых глаголом 

и именем существительным. Понятие валентности глагола. Предикативные и 

непредикативные формы глагола (личные, именные). Спряжение как сово-

купность всех морфологических изменений глагола, его основной морфоло-

гический признак. Три типа спряжения французского глагола и их семанти-

ко-грамматическая характеристика. Явление аналитической морфологии в 

глаголе: роль компонентов описательных форм в выражении грамматических 

значений глагола; понятие вспомогательных глаголов.  Синтаксические 

функции глагола. Грамматические категории (предикативные и сугубо гла-

гольные).  

 Категория лица и числа.  Ослабление глагольной флексии в ходе эво-

люции французского языка; тенденции к унификации личных форм глагола.  

Флексии и личные приглагольные местоимения как грамматические показа-
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тели лица и числа глагола.  Место и значение числа в категории лица. Без-

личная форма глагола и ее структурные особенности во французском языке. 

Залоговое значение и стилистические оттенки безличной формы. Условие 

употребления личных форм глагола и его безличной формы. 

 Категория наклонения. Понятие модальности и грамматические сред-

ства ее выражения. Наклонение как грамматическое средство выражения мо-

дальности. Взгляды на сущность наклонения. Изъявительное, повелительное, 

сослагательное и условное (предположительное) наклонения и их модальные 

значения. Возможность функционально-семантического сближения наклоне-

ний при их реализации в речи. 

 Категория времени. Понятие физического времени и его интерпрета-

ция в грамматической науке. Структура и значение сложных форм глагола. 

Функциональный принцип решения проблемы «абсолютных» и «относитель-

ных» времен. Сходства и отличия в значении сложных глагольных форм в 

системе различных наклонений.  

 Категория вида. Понятие грамматического вида и его соотношение со 

способами действия во французском языке. Роль предельного и непредельно-

го характера глагола, а также его дистрибуции (сочетаемости с наречиями) 

выражать видовые характеристики действия. Способность временных форм  

французского глагола выражать видовые характеристики действия. 

 Категория залога. Проблема залога и различные точки зрения на со-

держание данной категории. Значение активного и пассивного залога. Гла-

гольная переходность и образование пассива. Роль формы времени, предель-

ного и непредельного характера глагола, дистрибуции конструкции  être + 

participe passé  как релевантных признаков видо-временного значения пасси-

ва и неоднозначность ее трактовки. Возвратная (местоименная) форма глаго-

ла и ее основные значения в современном французском языке. 

Возможные залоговые трансформации. Факторы, ограничивающие залоговые 

преобразования. 
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Наречие. Значение и характеристика наречия как самостоятельной 

части речи в современном французском языке и его ограничение от других 

частей речи. Формальный  состав наречий. Семантическая и функциональная 

разнородность наречий. Наречия на –ment, семантический диапазон и функ-

циональная полисемия этих наречий. Возрастающая тенденция к образова-

нию наречий на –ment  от относительных прилагательных. Степени сравне-

ния наречий и их образование. Современные тенденции перехода наречий в 

состав других частей речи и адвербиализация последних.  Синтаксические 

функции наречий в современном языке. 

Наречие и прилагательное. Адвербиализация прилагательных и функ-

циональная адъективация наречий. 

 

Синтаксис 

Общие положения. Предмет синтаксических исследований.  Место 

синтаксиса в теории описания языка.  Семантика синтаксиса. Синтаксиче-

ские единицы.  Форма и содержание  в синтаксисе. Понятие пресуппозиции. 

Слово и предложение как главные уровнеобразующие элементы языка. Син-

таксическая связь как одно из основополагающих понятий синтаксиса. Фор-

мы и структурно-семантические типы синтаксических связей. Проблема 

идентификации типа синтаксической связи. Способы выражения синтаксиче-

ских связей между отдельными словами внутри словосочетаний и предложе-

ний. Предлоги, союзы и порядок слов как ведущие факторы осуществления 

структурных связей в простом и сложном предложении.  

Проблема словосочетания как синтаксической единицы в отечествен-

ной и зарубежной лингвистике. Точки зрения на  классификацию словосоче-

таний. Свободные и устойчивые словосочетания. Основные различия между 

словосочетанием и предложением. Номинативная природа словосочетания. 

Отсутствие иерархических отношений между словосочетанием и предложе-

нием. 
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Предложение как основная коммуникативная единица, его отно-

шение к языку и речи. Простое предложение как монопредикативная син-

таксическая конструкция. Уровни анализа предложения. Два аспекта анализа 

предложения: структурная схема и высказывание. Понятие предикативности. 

Предикативный минимум предложения. Особые виды предикативности: по-

липредикативность и полупредикативность. Модус и диктум. Грамматиче-

ские категории предложения. 

Компоненты внешней структуры предложения (интонациия, порядок 

слов, диатеза).  

Основные принципы классификации простого предложения. Выделе-

ние коммуникативных и структурных типов простого предложения. Понятие 

коммуникативного типа предложения. Повествовательное, вопросительное и 

побудительное предложения как кардинальные коммуникативные типы. Их 

основные признаки. Проблема промежуточных (смешанных) коммуникатив-

ных типов предложения. Структурные типы простого предложения: предло-

жения односоставные и двусоставные. Проблема полноты простого предло-

жения. Полные и неполные простые предложения. Методика разграничения 

односоставных и неполных двусоставных предложений. 

Коммуникативные категории предложения (категории лица, времени, 

модальности, истинности, информативности). Анафора и дейксис; их отно-

шение с речевой ситуацией и контекстом. Эмоциональный аспект предложе-

ния. Утверждение и отрицание.  

Семантическая структура предложения. Принципы построения семан-

тического описания: субъект и предикат, отношение и аргументы.  Струк-

турно-семантические модели и типы ситуаций. Семантические типы предло-

жений. Проблема референтности предложения. 

Члены предложения. Традиционная модель членов предложения, ее 

критика и ее защита. Понятие члена предложения. Их выделение на основе 

природы синтаксической связи между конституентами предложения. 
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Противопоставление главных и второстепенных членов предложения 

как фундаментальная оппозиция теории членов предложения. Предикативное 

ядро предложения.  

Подлежащее и сказуемое как коррелирующие понятия. Проблема при-

роды главного члена односоставного предложения. Проблемы глагольного и 

именного сказуемых во французском языке. Идентификация конструкции 

вспомогательный глагол + инфинитив. Проблема глагола-связки. Идентифи-

кация именной части сказуемого и проблема предикативного определения.  

Второстепенные члены предложения. Критерии их выделения: природа 

управляющего слова и разновидность подчинительной связи между управ-

ляющим и управляемым словами. Особый характер определения как второ-

степенного члена предложения. Определение и морфологические средства 

его выражения. Предикативное определение как второстепенный член пред-

ложения, отмеченный особой природой синтаксической связи. Два вида пре-

дикативных определений.  

Дополнение и его виды: прямое, косвенное, дополнения пассивной и 

безличной конструкций.  

Обстоятельство и семантическая классификация его видов. Сложные 

случаи разграничения дополнений и обстоятельств, дополнений и определе-

ний, определений и обстоятельств. Понятие распространенного предложения. 

 Обособление как реализация особого вида синтаксической связи. Обо-

собленные члены предложения.  

Проблема приложения. Понятие осложненного предложения. Понятие 

однородных членов предложения и их характеристики. Проблема разграни-

чения простого предложения с однородными сказуемыми и сложносочинен-

ного предложения. Соотношение понятий однородности и сочинения. 

Сложное предложение  как синтаксическая единица. Полипредика-

тивность как основная его характеристика. Другие отличительные черты 

сложного предложения. Виды сложного предложения. Природа союза – ос-

новной критерий разграничения типов сложного предложения. Подчини-
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тельные и сочинительные союзы, их характеристики. Проблема бессоюзного 

предложения. Бессоюзие как немаркированная связь предикативных частей 

сложного предложения. 

Бессоюзное предложение. Структура и семантика. 

Сложносочиненное предложение. Проблема существования сложносо-

чиненного предложения как полипредикативной конструкции. Отличитель-

ные черты сложносочиненного предложения. Проблема разграничения слож-

носочиненного предложения и объединения простых независимых предло-

жений. Классификация сложносочиненных предложений. Сочинение с при-

соединительной, разделительной и противительной связью. Проблема раз-

граничения сочинительных союзов и наречий. 

Сложноподчиненное предложение. Бинарность структуры сложнопод-

чиненного предложения.  

Придаточное предложение. Характеристика и типы подчинительных 

союзов: синтаксический союз, семантические союзы и союзные слова.  

Классификация сложноподчиненных предложений по типам придаточ-

ных. Основные характеристики сложноподчиненного предложения с допол-

нительным придаточным.  

Определительные придаточные и их классификация по степени связи с 

главным предложением.  

Обстоятельственные придаточные и их классификация по семантике 

союза.  

  Текст как сложное синтаксическое целое. Понятия «текст», «дис-

курс». Типология текстов. Структурно-семантическая и структурно-

синтаксическая  организация текста. Средства связи внутри текста. Грамма-

тика текста. 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ЭКЗАМЕНА 

Образец экзаменационного билета  

1. La valeur, la forme et la catégorіe grammatіcale. 

2. La proposіtіon comme  sіgne dénomіnatіf:  ses rappots à la langue et à la 

parole. Les nіveaux d’analyse. 

3. L’ analyse grammatіcale des mots et des phrases. 

Образец практического задания 

Dans le texte suivant:  

a) Analysez les mots ou groupes en gras ; 

b) Indiquez pour les  formes verbales en italique  les catégorіes grammatіcales 

(modalіté, temps, aspect, voіx). 

c) Dites la nature et la fonction des propositions subordonnées contenues dans les 

phrases entre parenthèses. 

Paris 
 

Combien l’abord de Paris démentit l’idée que j’en avais ! La décoration 

extérieure que j’ai vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l’alignement des 

maisons, me faisaient chercher à Paris autre chose encore. Je m’étais figuré une 

ville aussi belle que grande, de l’aspect le plus imposant, où l’on ne voyait que de 

superbes rues, des palais de marbre et d’or. En entrant par le faubourg Saint-

Marceau, je ne vis que de petites rues sales et puantes, de vilaines maisons noires, 

l’air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des crieuses 

de tisanes et de vieux chapeaux. (Tout cela me frappa d’abord à tel point, que tout 

ce que j’ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n’a pu détruire cette première 

impression, et qu’il m’en est resté toujours un secret dégoût pour l’habitation de 

cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j’ai vécu dans la suite ne fut 

employé qu’à y chercher des ressources pour me mettre en état d’en vivre éloigné. 

Tel est le fruit d’une imagination trop active, qui exagère par-dessus l’exagération 
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des hommes, et voit toujours plus que ce que l’on lui dit.)  (Jean-Jacques 

Rousseau, Les Confessions) 
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