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Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Русский язык

-

1. В чём особенность общекатегориального значения местоимений?

По категориальному значению местоимение противостоит всем знаменательным частям речи, основной
функцией которых является функция номинативная. Местоимение ничего не называет, а только указывает
на предметы, на признаки, на количество, на различные обстоятельственные отношения, поэтому
категориальным значением местоимения является указание без наименования. Это значение сочетается с
более частными значениями: вопросительным, отрицательным, неопределенным и др. При характеристике
местоимений термин «указание» употребляется дважды: в широком значении (обозначает категориальное
значение всего класса местоимений) и в узком значении (для обозначения семантики одного из разрядов –
указательных местоимений – этот, тот и др.). Поэтому для характеристики категориального значения
местоимения используют также термин «дейктический» (указание).
Возможность указывать на тот или иной предмет или на признак предмета осуществляется у местоимений
за счет их лексико-грамматического значения, которое имеет обобщенный характер: например, слово я
обозначает предмет одушевленный, лицо (т. е. человека), одно лицо, лицо говорящее, т. е. того, кто
произносит речь; ты обозначает одушевленный предмет, лицо (т. е. человека), одно лицо, собеседника,
слушающего, т. е. того, кому адресована речь; он обозначает один любой предмет (лицо и не лицо)
мужского пола или предмет, названный существительным мужского рода: он – дом, предмет, не
участвующий в речевом акте, т. е. указывает на предмет, о котором говорят; кто-то – неизвестный,
одушевленный предмет, кто-либо – любой из множества одушевленных предметов; какой – указание на
признак предмета, какой-то неопределенный признак, какой-либо – любой из множества признаков и т. д.
Только тогда местоимение может указать на предмет или признак, когда свойства предмета или слова, его
называющего, совпадают с лексико-грамматическими свойствами местоимения: книга – она, что; синица –
она, кто; неизвестная птица – какая-то птица; неизвестный постучал в окно – кто-то постучал в окно и т. д.
[3, с. 141].

Называние и указание – это разные способы языкового обозначения. При характеристике местоимений
следует исходить из того, что это синкретичная по своей природе часть речи, объединяющая признаки
собственно местоимения, а также признаки или имени существительного, или имени прилагательного, или
имени числительного, или наречия, или безличных предикативов (слов категории состояния) [41, с. 4].

Необходимо отграничивать местоимения от других частей речи, являющихся функциональными омонимами
местоимений. Прежде всего, следует обратить внимание на слово сам (сама). Оно может переходить в
разряд существительных и в этом случае приобретает значение "глава", "хозяин" (муж), "хозяйка" (жена):
Сам идет – самоё ведет (М. Горький). Как существительное оно может приобретать значение "начальник
учреждения": Сам-то в командировке. В том случае, если слово сам не субстантивирует, оно сохраняет
значение местоимения, наречия и частицы. «Местоимение сам, которое может выступать в позиции
обстоятельства, оторвалось от подлежащего и примкнуло к сказуемому. Однако отрыв от подлежащего
неполный: местоимение сам продолжает согласовываться с подлежащим по формам рода и числа» [27, с.
219]. Поэтому при анализе этого слова следует отмечать его синкретичность: Все вопросы он решал сам.

2. На какие группы с точки зрения лексико-грамматических свойств делятся местоимения?

Итак, по категориальному значению и грамматическим признакам местоимения не представляют единой
группы слов. Можно выделить следующие разряды:

1. местоимения, категориально соотносительные с именами существительными: я, ты, кто, никто, кто-то,
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некто, кто-либо, что, всё, ничто, кое-что, это и др. – по частеречному значению близки к существительным,
так как указывают на предметность. В предложении эти местоимения выполняют те же функции, что и
существительные, - являются подлежащими или дополнениями: Я вас любил… (П.)

2. местоимения, категориально соотносительные с именами прилагательными: какой, чей, который, такой,
какой-то, чей-нибудь, некий, тот, этот, никакой, ничей, всякий, любой, другой и т. д. - в грамматическом
плане не противопоставлены прилагательным. Они имеют частеречное значение признака предмета, не
называя этот признак прямо, но, указывая на него (отвечают на вопрос "какой?"); согласуются с
существительными в роде, числе, падеже и по одушевленности \ неодушевленности (мой дом, моя страна,
моё отечество; такой город, такие города; вижу этот стол, но этого коня); в предложении являются
определением или именной частью составного сказуемого (Это письмо – Ваше).

3. местоимения, категориально соотносительные с именами числительными: сколько, столько, сколько-
нибудь, несколько - по грамматическим свойствам не противопоставлены числительным.

4. местоимения, категориально соотносительные с наречиями: где, куда, откуда, как, когда, почему, отчего,
зачем, насколько, там, тут, сюда, оттуда, никак, некогда, почему-то, отчего-нибудь, зачем-то, иногда,
всегда и т. д.;

5. местоимения, категориально соотносительные с безлично-предикативными словами: каково, таково.

Многие ученые (в частности, М.В. Панов) полагают, что используемые в практике грамматического анализа
вопросительные обороты «что делать?» и «что сделать?» [Петя (что делает?) рисует] являются не чем
иным, как местоименными глаголами.

Авторы «Русской грамматики», исследуя категориальную соотносительность местоимений выделяют
понятие местоименного ряда. Местоименный ряд - это совокупность прономинативов разных семантических
разрядов, имеющих общую денотативную основу. Условным началом местоименного ряда может служить
вопросительный прономинатив, по своей природе противопоставленный всем ответным формам (как
местоименным, так и неместоименным). В качестве примера назовем местоименный ряд с условным
началом что: что, нечто, что-то, что-либо, что-нибудь, кое-что, то, это, ничто, все, любое, иное, всякое.

3. Каким значением обладают местоимения разных лексико-грамматических разрядов?

4. Какие морфологические признаки свойственны местоимениям разных лексико-грамматических разрядов?

Начальная форма местоимений.

Начальная форма местоимения – форма именительного падежа, единственного числа, мужского рода: мой,
наш, какой, который. В тех случаях, когда местоимение не изменяется по числам или не имеет числа и
рода, начальной является форма именительного падежа: я, ты, мы, вы, кто, что, кто-нибудь и др. Некоторые
местоимения (себя, нечего, некого) не имеют формы именительного падежа. В этих случаях следует
отметить, что начальной формы нет, и надо назвать первую словоформу имеющейся парадигмы. Начальной
формой местоимений его, её, их (со значением притяжательности) принято считать формы он, она, они.
Однако формы его, её, их со значением притяжательности можно считать неизменяемыми местоимениями,
лишь по своему происхождению связанными с лично-указательными.

Одушевленность и неодушевленность местоимений

Личные местоимения я, мы, ты, вы служат для обозначения лиц говорящих и слушающих, т. е. живых
существ, они отвечают на вопрос к т о? У этих местоимений В.= Р., поэтому они считаются одушевленными.
Однако в языке художественной литературы эти местоимения могут явиться средством выражения



олицетворения и указывать на предметы неживой природы: Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где
ты цвела? (М. Лермонтов).

Местоимения он, она, оно, они регулярно употребляются для указания как на живые, так и на неживые
предметы и соответственно отвечают на вопрос к т о? или ч т о? У этих местоимений всегда В.=Р.: вижу его
– стол, человека, т. е. формы падежей не могут дифференцировать одушевленность \ неодушевленность,
показателем категории является вопрос к т о? или ч т о?

Относительные местоимения кто и что и вопросительные кто?, что? существенно различаются по признаку
одушевленность \ неодушевленности. Относительное местоимение кто используется только для указания
на лица. Относительное местоимение что – для указания как на живые, так и на неживые предметы, т. е.
это слово утрачивает семантику неодушевленности: Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в
розовую водь (С. Есенин); Слава борцам, что за правду вставали!.. (С. Михалков).

Отрицательные и неопределенные местоимения с компонентами кто - и что- (кто-то, что-нибудь и т. п.)
довольно четко противопоставляются по признаку одушевленности \ неодушевленности. Однако
местоимения с компонентом что-, так же как и относительные, утрачивают семантику неодушевленности:
Все на что-нибудь похоже, на кого-то и на что-то. Встала радуга над рожью, как огромные ворота (Л.
Татьяничева). В этом предложении слова кто-то и что-то противопоставляются по значению
одушевленности \ неодушевленности, а слово что-нибудь имеет обобщающие значения (без
дифференциации по признаку одушевленности \ неодушевленности).

5. В чём особенность склонения личных местоимений? Возвратного местоимения?

Склонение местоимений

Местоименные прилагательные склоняются как обычные прилагательные (который - как старый; какой –
как заводской).

Местоименные числительные склоняются по образцу собирательных числительных [сколько (ср. пятеро,
скольких (ср. троих), сколькими (ср. троими)].

Наиболее разнообразно склонение предметно-личных местоимений. Склонение личных местоимений я, ты и
возвратного местоимения себя (не имеющего формы именительного падежа, так как оно всегда является
дополнением) сходно с разными субстантивными склонениями.

У личных местоимений мы, вы словоизменительная парадигма такая: И. мы, вы; Р. нас, вас; Д. нам, вам; В.
нас, вас; Т. нами, вами; П. (о) нас, вас (необходимо обратить внимание на уникальное окончание –ас в
формах родительного, винительного и предложного падежей).

Личные местоимения он, она, оно, они, вопросительные кто, что, неопределенные кто-то, что-нибудь и др.,
определительное всё в предметном значении [За всё, за всё тебя благодарю я (Л.)], указательные то, это
также в предметном значении [То было раннею весной (А. К. Т.)] при образовании форм косвенных падежей
используют окончания разных склонений прилагательных (его – ср. синего; с ними – ср. с синими; кого – ср.
морского; ту – ср. папину). Лишь трем формам нет соответствия в склонении прилагательных: Р. и В. от она
– её (неё); Т. от кто, что, всё, то – кем, чем, тем, всем; ср. окончания прилагательных: синим, богатым.

Местоимения он, она, оно, они образуют формы косвенных падежей с использованием разных основ – в
зависимости от предложного или беспредложного употребления местоимения (ј-его, но н’ -его).

Неопределенное местоимение некто имеет только форму именительного падежа. В предложении оно
всегда является подлежащим или же именной частью составного сказуемого: Пришёл некто; Это был некто
Сидоров.

Неопределенное местоимение нечто имеет формы только именительного и винительного падежей:



Произошло нечто важное; Мы услышали нечто интересное.

Отрицательные местоимения некого, нечего, подобно возвратному себя, употребляются только в формах
косвенных падежей.

6. На какие группы делятся местоимения в зависимости от соотношения с другими частями речи? На чём
основано деление?

Вслед за В.В. Виноградовым различают 3 грамматических разряда местоименных слов:
• местоимения – существительные (предметно – личные);
• местоимения – прилагательные (признаковые, адъективные)
• местоимения – числительные (количественные)

-
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