
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наумова Наталия Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.10.2024 14:21:41
Уникальный программный ключ:
6b5279da4e034bff679172803da5b7b559fc69e2



 2 

Авторы-составители: 

Шаповалова Татьяна Егоровна доктор филологических наук, профессор 

Поташова Ксения Алексеевна кандидат филологических наук, доцент 

 

Рабочая программа дисциплины «Функциональная грамматика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 22.02.2018 г. № 126. 

 

 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является элективной дисциплиной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год начала подготовки( по учебному плану) 2023 

 



 3 

Содержание 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ .................................................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............... 4 

3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................. 4 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................................................................................. 5 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................................................... 6 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 16 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 18 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ........................................................ 18 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование представления о строении языка как 

системы и современных языковых процессах, навыков правильной, точной, уместной, 

целесообразной и эффективной речи, умения осуществлять максимально успешную 

коммуникацию на основе сознательного отбора языковых средств с учетом предмета речи, 

среды общения и речевой ситуации, целей общения, характера говорящего и адресата.  

Задачи дисциплины: раскрыть вопросы функционально-семантического 

использования единиц и форм в литературной речи; познакомить с ролью грамматики и её 

механизмов в порождении текстов; описать динамические процессы, характерные для 

современной теории текста; дать научные знания о функциях языка и функциях языковых 

единиц; охарактеризовать функциональный потенциал языковой единицы в конкретном 

тексте; оказать помощь в более глубоком практическом овладении грамматическим строем 

языка; познакомить магистров с методикой научных исследований, подготовить к 

организации и ведению в будущем самостоятельной научно-методической работы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

СПК-2.Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

образовательным программам в образовательных организациях соответствующего уровня 

образования; 

СПК-5.Способен к научно-методическому и консультационному сопровождению 

процессов и результатов исследовательской деятельности обучающихся; 

СПК-6.Способен самостоятельно осуществлять научное исследование и применять 

его результаты при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и  является элективной дисциплиной. 

 Дисциплина взаимодействует с такими дисциплинами, как «История русского 

искусства», «Проектное и исследовательское обучение», «Актуальные проблемы зарубежной 

литературы» / «Актуальные проблемы теории культуры», а также практиками – 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)», «Производственная 

практика (преддипломная практика)». 

 

3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объём дисциплины 

 

Показатель объёма дисциплины Форма обучения 

Очная 

Объём дисциплины в зачетных единицах 4 

Объём дисциплины в часах 144 

Контактная работа: 20,2 

Лекции 4 
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Практические занятия 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию: 

0,2 

Зачет 0,2 

Самостоятельная работа 116 

Контроль 7,8 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

3.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов (тем) 

 дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Понятие о функциях языка и речи. 

Особенности развития лингвистики в конце ХХ века. Понятие о научной 

парадигме. Функции языка и речи. Типы функциональных единиц. Семантика 

слова в функциональной грамматике. Виды функций в различных научных 

школах и направлениях. Пражский лингвистический кружок. 

2 4 

Тема 2. Система функционально-семантических полей 
Санкт-Петербургская школа функциональной грамматики. Функционально-

семантические поля оценки. Функционально-семантические поля 

аспектуальности. Функционально-семантические поля темпоральности. 

Функционально-семантические поля персональности. 

 4 

Тема 3. Функциональный потенциал частей речи. Функции имён 

существительных. Функции имён прилагательных. Функции имён 

числительных. Функции словоформ глагола. Функции наречий, слов 

категории состояния (предикатива). 

2 4 

Тема 4. Функциональный потенциал синтаксических единиц. 

Функции простых предложений. Функции сложных предложений. Функции 

сложного синтаксического целого. 

 4 

Итого: 4 16 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Изучаемые вопросы Кол-во  

 часов 

Формы самост. 

работ 

Методич. 

обеспечени

е 

Форма 

отчетност

и 

Тема 1. Понятие о 

функциях языка и 

речи 

 

Особенности 

развития 

лингвистики в конце 

ХХ века. Понятие о 

научной парадигме. 

30 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альные 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 2. Система 

функционально-

семантических 

полей 

Санкт-

Петербургская 

школа 

функциональной 

грамматики. 

30 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

Индивиду

альные 

собеседов

ание, 

опрос, 



 6 

исследовательско

й литературы. 

монографи

и 

тест, 

доклад. 

Тема 3. 

Функциональный 

потенциал частей 

речи 

Функции имён 

существительных. 

Функции имён 

прилагательных. 

Функции имён 

числительных. 

25 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альные 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Тема 4. 

Функциональный 

потенциал 

синтаксических 

единиц. 

Функции простых 

предложений. 

Функции сложных 

предложений. 

25 Чтение и анализ 

конспектов 

лекций, 

источников, 

учебной и научно-

исследовательско

й литературы. 

Конспект

ы лекций, 

учебники, 

учебные 

пособия, 

монографи

и 

Индивиду

альные 

собеседов

ание, 

опрос, 

тест, 

доклад. 

Итого:  116    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код и наименование компетенции Этапы формирования 

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1). Эмоционально-мотивационный этап 
реализуется на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования 
реализуется на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной 

работы с элементами научного поиска. 

СПК-2. Способен к преподаванию учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по 

образовательным программам в 

образовательных организациях 

соответствующего уровня образования 

1). Эмоционально-мотивационный этап 
реализуется на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования 
реализуется на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной 

работы с элементами научного поиска. 

СПК-5. Способен к научно-методическому 

и консультационному сопровождению 

процессов и результатов исследовательской 

деятельности обучающихся 

1). Эмоционально-мотивационный этап 
реализуется на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования 
реализуется на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной 

работы с элементами научного поиска. 
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СПК-6. Способен самостоятельно 

осуществлять научное исследование и 

применять его результаты при решении 

конкретных научно-исследовательских 

задач   

1). Эмоционально-мотивационный этап 
реализуется на лекционных занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

2). Этап эмпирического моделирования 
реализуется на практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

3). Этап теоретического моделирования 

осуществляется в ходе самостоятельной 

работы с элементами научного поиска. 

 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оце

нива

емы

е 

комп

етен

ции 

Уров

ень 

сфор

миро

ванн

ости 

Этап 

формирования 

Описание 

показателей 

Критерии оценивания Шкала 

оцениван

ия 

УК-

1 

Поро

говы

й 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Знать: 
семантически

е категории, 

являющиеся 

основой для 

функциональ

но-

семантическо

й 

стратификаци

и языка; 

Уметь: 
описать и 

систематизир

овать 

основные 

категории 

функциональ

ной 

лингвистики; 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания 
является принятие учебной 

задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является способность 

репрезентовать результаты 

освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

 

Прод

вину

тый 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

Знать: 
семантически

е категории, 

являющиеся 

основой для 

функциональ

но-

семантическо

й 

стратификаци

и языка; 

Уметь: 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания является 

осознание цели теоретического 

преобразования материала, 

преобразование предметных 

условий с целью построения 

абстрактной модели. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: 

индивидуальное собеседование, 

тест 

Шкала 

оцениван

ия 

индивиду

ального 

собеседов

ания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван
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моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется 

в ходе 

самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

описать и 

систематизир

овать 

основные 

категории 

функциональ

ной 

лингвистики;  

Владеть: 
навыками 

функциональ

ного анализа 

языка. 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 

создание эмпирической модели 

знания и презентация ее в 

процессе коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 

преобразование модели от 

абстрактного к конкретному с 

целью изучения ее свойств, 

обнаружения существенных 

взаимосвязей внутри модели и в 

соотношении с элементами 

целостной системы, 

теоретическая рефлексия. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: доклад. 

ия опроса 

Шкала 

оцениван

ия 

доклада  

 

СП

К-2 

Поро

говы

й 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Знать: 
функциональ

ный 

потенциал 

языковой 

единицы в 

художественн

ом тексте 

Уметь: 

раскрывать 

вопросы 

функциональ

но-

семантическо

го 

использовани

я единиц и 

форм в 

литературной 

речи 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания является 

принятие учебной задачи с 

учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное собеседование, 

тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием его 

сформированности является 

способность репрезентовать 

результаты освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивиду

ального 

собеседов

ания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия опроса 

 

Прод

вину

тый 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

Знать: 
функциональ

ный 

потенциал 

языковой 

единицы в 

художественн

ом тексте 

Уметь: 

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания 
является осознание цели 

теоретического преобразования 

материала, преобразование 

предметных условий с целью 

построения абстрактной 

модели. Формой диагностики 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван
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работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется 

в ходе 

самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

раскрывать 

вопросы 

функциональ

но-

семантическо

го 

использовани

я единиц и 

форм в 

литературной 

речи 

Владеть: 
навыком 

описания 

динамических 

процессов, 

характерных 

для 

современной 

теории текста 

формирования компетенции 

является: индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является создание 

эмпирической модели знания и 

презентация ее в процессе 

коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 
является преобразование 

модели от абстрактного к 

конкретному с целью изучения 

ее свойств, обнаружения 

существенных взаимосвязей 

внутри модели и в 

соотношении с элементами 

целостной системы, 

теоретическая рефлексия. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: доклад. 

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Шкала 

оцениван

ия 

доклада  

 

СП

К-5 

Поро

говы

й 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Знать: 
теоретико-

методологиче

ские основы 

функциональ

ной 

грамматики;  

Уметь: 
применять 

критический 

анализ к 

различным 

теориям и 

концепциям в 

области 

функциональ

ной 

грамматики; 

 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания 
является принятие учебной 

задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является способность 

репрезентовать результаты 

освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

 

Прод

вину

тый 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

Знать: 
теоретико-

методологиче

ские основы 

функциональ

1). Эмоционально-

мотивационный этап. 

Критерием оценивания 
является осознание цели 

теоретического преобразования 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 
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лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется 

в ходе 

самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

ной 

грамматики;  

Уметь: 
применять 

критический 

анализ к 

различным 

теориям и 

концепциям в 

области 

функциональ

ной 

грамматики; 

Владеть: 
основными 

терминами и 

понятиями 

функциональ

ной 

грамматики 

русского 

языка 

материала, преобразование 

предметных условий с целью 

построения абстрактной 

модели. Формой диагностики 

формирования компетенции 

является: индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является создание 

эмпирической модели знания и 

презентация ее в процессе 

коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 
является преобразование 

модели от абстрактного к 

конкретному с целью изучения 

ее свойств, обнаружения 

существенных взаимосвязей 

внутри модели и в 

соотношении с элементами 

целостной системы, 

теоретическая рефлексия. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: доклад. 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Шкала 

оцениван

ия 

доклада  

 

СП

К-6 

Поро

говы

й 

1). Эмоциональ

но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Знать: 
актуальные 

подходы к 

изучению 

вопросов 

функциональ

ной 

грамматики; 

Уметь: 
давать оценку 

проблемам 

функциональ

ной 

морфологии и 

синтаксиса; 

 

1). Эмоционально-

мотивационный этап 

Критерием оценивания 
является принятие учебной 

задачи с учетом личностных 

особенностей. Формы 

диагностики формирования 

компетенции являются: 

индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является способность 

репрезентовать результаты 

освоения знаний при 

коллективной работе. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

Шкала 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

 

Прод 1). Эмоциональ Знать: 1). Эмоционально- Шкала 
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вину

тый 
но-

мотивационны

й этап 
реализуется на 

лекционных 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

2). Этап 

эмпирического 

моделирования 
реализуется на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

3). Этап 

теоретического 

моделирования 

осуществляется 

в ходе 

самостоятельной 

работы с 

элементами 

научного 

поиска. 

актуальные 

подходы к 

изучению 

вопросов 

функциональ

ной 

грамматики; 

Уметь: 
давать оценку 

проблемам 

функциональ

ной 

морфологии и 

синтаксиса; 

Владеть: 
навыками 

применения 

теоретически

х и 

эмпирических 

знаний о 

системе 

изучаемого 

иностранного 

языка и 

тенденциях ее 

развития. 

мотивационный этап. 

Критерием оценивания 
является осознание цели 

теоретического преобразования 

материала, преобразование 

предметных условий с целью 

построения абстрактной 

модели. Формой диагностики 

формирования компетенции 

является: индивидуальное 

собеседование, тест 

2). Этап эмпирического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 

является создание 

эмпирической модели знания и 

презентация ее в процессе 

коллективной учебной 

деятельности. Формой 

диагностики формирования 

компетенции является: опрос 

3). Этап теоретического 

моделирования. Критерием 

его сформированности 
является преобразование 

модели от абстрактного к 

конкретному с целью изучения 

ее свойств, обнаружения 

существенных взаимосвязей 

внутри модели и в 

соотношении с элементами 

целостной системы, 

теоретическая рефлексия. 

Формой диагностики 
формирования компетенции 

является: доклад. 

оцениван

ия 

индивид

уального 

собеседо

вания 

Шкала 

оцениван

ия теста 

Шкала 

оцениван

ия 

опроса 

Шкала 

оцениван

ия 

доклада  

 

 



Описание шкал оценивания 

№ Оцениваемый показатель Едини

цы 

Максимал

ьное 

значение 

1 

Опрос  Балл  

ответы на всех практических занятиях 20 баллов 

ответы не менее, чем на 75% практических занятий 15 баллов 

ответы не менее, чем на 50% практических занятий 10 баллов 

2 

Индивидуальные собеседования Балл  

уверенное ориентирование в проблемах дисциплины, ответы 

на вопросы без помощи конспекта 

20 баллов 

 

ориентирование в проблемах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

15 баллов 

 

ориентирование в отдельных темах дисциплины, ответы на 

вопросы при помощи конспектов лекций или иных записей 

(конспектов источников, научно-исследовательской 

литературы). 

10 балла 

3 

Доклад  Балл  

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с элементами креативности 

(создание относительно нового знания) 

20 баллов 

 

доклад, отражающий основные тенденции в области 

поставленной проблемы с их обобщением и оценкой 

15 баллов 

 

доклад, отражающий отдельные аспекты темы 10 балла 

4 

Тест Балл  

правильные ответы не менее, чем на 75% вопросов 10 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 50% вопросов 5 баллов 

правильные ответы не менее, чем на 25% вопросов 2 балла 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные темы докладов 

1. Оценка в повести А.П. Чехова «Дуэль». 

2. Актуализация грамматических значений в рассказе С. Довлатова «Виноград». 

3. Грамматические функции отвлечённых существительных в различных стилях. 

4. Актуализация грамматических значений в рассказе А.П. Чехова «Студент». 

5. Репродуктивно-описательный регистр в романах И.С. Тургенева. 

6. Способы выражения субъектности в поэзии А. Блока. 

7. Наблюдатель в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

8. Функция неопределённых местоимений в лирике М.И. Цветаевой. 

9. Функции глаголов восприятия в лирике А.С. Пушкина. 

10. Функции модальных глаголов хотеть и мочь. 
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11. Способы выражения потенциального действия. 

12. ФСП уступки в русском языке. 

 

Примерные темы для опроса 

1. Функционально-семантическая классификация местоимений. 

2. Функции личных местоимений. 

3. Функции притяжательных местоимений. 

4. Функции вопросительно-относительных местоимений. 

5. Функции неопределённых местоимений. 

6. Функции словоформ глаголов совершенного и несовершенного вида. 

7. Понятие функции в синтаксической системе языка. 

8. Синтаксема и словосочетание, сходства и различия в их функциях.  

9. Предикативная единица и предложение: сходства и различия в их функциях.  

10. Типология категорий глагола в функциональном аспекте. 

11. Коммуникативные регистры. 

12. Функционально-семантические поля.  

13. Понятие интенциональности языковой единицы. 

 

Примерные темы для индивидуального собеседования 

1. Теория семантических примитивов А. Вежбицкая – язык элементарных концептов.  

2. Имя существительное и имя прилагательное в грамматической и концептуальной 

системах языка. 

3. Модально-вводные слова как функциональные средства текста. 

4. Виды языковых знаков в художественном тексте: символы, индексы, иконы. Иконы, 

мотивированные знаки, метаязыковые знаки. Степень сложности знака. 

5. Средства связности и цельности текста. 

6. Метатекстовые единицы. 

7. Ключевые знаки и сильные позиции текста. 

8. Место синтаксиса текста в языке и речевой деятельности.  

9. Основные синтаксические понятия: синтаксическая форма, регистр речи, 

коммуникативные тактика и стратегия, текст. 

10. Слово в функциональной грамматике. Лексема и словоформа. Значение в языке и 

речи. Формы представления значения. 

11. Функциональные особенности оценки. Категоричность оценки. Мотивировка оценки. 

Оценка в ряду других модальностей.  

12. Речевой акт и его аспекты. 

 

Примерные вопросы теста 

1. Полипарадигмальность – это 

А) отражение полифункциональности языка как объекта языкознания; 

Б) упорядоченная схема или модель, определяющая такие языковые единицы; 

В) отношения между единицами одного уровня в речевой цепи, в силу которых эти 

единицы связываются друг с другом. 

 

2. Дайте на определения видам современных грамматических описаний: 

А) дескриптивная,  

Б) ассоциативная,  

В) функциональная,  

Г) коммуникативная,  

Д) генеративная лингвистика 

 

3. Пражская лингвистическая школа основана: 
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А) Вилем Матезиусом; 

Б) Николаем Трубецким; 

В) Романом Якобсоном. 

 

Примерные вопросы  для зачета 

1. Полипарадигмальность современной лингвистики. 

2. Виды современных грамматических описаний: дескриптивная, ассоциативная, 

функциональная, коммуникативная, генеративная лингвистика. 

3. Телеологический принцип и система функций в Пражской лингвистической школе: 

эмотивная, конативная, поэтическая. Метаязыковая, референтивная, фатическая 

функции языка. 

4. Семиотический принцип: синтаксическая, номинативная и прагматическая функции. 

5. Общие функции языка: коммуникативная, когнитивная, эмоциональная, 

метаязыковая, стилистическая. 

6. Функции языкового знака. Соотношение понятий функция, семантика, употребление. 

7. Направления функциональной лингвистики по объекту и целям исследования: 

функционально-семантическое, функционально-стилистической, функционально-

коммуникативное, функционально-типологическое, функционально-динамическое. 

8. Санкт-Петербургская школа функциональной грамматики 

9. Теория функционально-семантического поля. 

10. Категории языка и категориальное значение единиц. 

11. Исходные теоретические положения функционального синтаксиса. 

12. Примерный перечень вопросов к экзамену 

13. Место синтаксиса текста в языке и речевой деятельности.  

14. Основные синтаксические понятия: синтаксическая форма, регистр речи, 

коммуникативные тактика и стратегия, текст. 

15. Слово в функциональной грамматике. Лексема и словоформа. Значение в языке и 

речи. Формы представления значения. 

16. Функциональные особенности оценки. Категоричность оценки. Мотивировка оценки. 

Оценка в ряду других модальностей.  

17. Речевой акт и его аспекты. 

18. Функционально-семантическая классификация местоимений. 

19. Функции личных местоимений. 

20. Функции притяжательных местоимений. 

21. Функции вопросительно-относительных местоимений. 

22. Функции неопределённых местоимений. 

23. Функции словоформ глаголов совершенного и несовершенного вида. 

24. Понятие функции в синтаксической системе языка. 

25. Синтаксема и словосочетание, сходства и различия в их функциях.  

26. Предикативная единица и предложение: сходства и различия в их функциях.  

27. Типология категорий глагола в функциональном аспекте. 

28. Коммуникативные регистры. 

29. Функционально-семантические поля.  

30. Понятие интенциональности языковой единицы. 

31. Теория семантических примитивов А. Вежбицкая – язык элементарных концептов.  

32. Имя существительное и имя прилагательное в грамматической и концептуальной 

системах языка. 

33. Модально-вводные слова как функциональные средства текста. 

34. Виды языковых знаков в художественном тексте: символы, индексы, иконы. Иконы, 

мотивированные знаки, метаязыковые знаки. Степень сложности знака. 

35. Средства связности и цельности текста. 

36. Метатекстовые единицы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC
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37. Ключевые знаки и сильные позиции текста. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В рамках освоения дисциплины предусмотрены следующие формы текущего 

контроля: опрос, доклад, тестирование, индивидуальное собеседование. 

Опрос – форма контроля, предполагающая под руководством преподавателя 

групповое обсуждение достаточно широкого круга проблем. Как форма контроля, опрос 

позволяет преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний целой 

группы магистрантов по данному разделу курса. Требования к индивидуальному 

собеседованию и опросу: овладение магистрантами навыком обобщения изученных тем 

лекционного курса и научной литературы; умение оперировать научными терминами и 

понятиями; умение аргументировать своё мнение, тем самым представлять глубину  

осознания и усвоения материала. 

Индивидуальное собеседование ставит целью проверить степень усвоения 

магистрантами теоретической базы дисциплины, овладения способов поиска и обработки 

научной информации, а также умения ориентироваться в научной литературе по проблеме, 

выбирать наиболее оптимальную методологию для решения поставленной научной задачи. 

Индивидуальное собеседование является формой проверки заранее подготовленных 

конспектов наиболее репрезентативных научных источников (монографий, статей): Эта 

форма контроля предполагает специальную беседу преподавателя с магистрантом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной. Возможны три уровня подготовки магистрантов: 

свободное ориентирование в проблемах, отраженных в конспектах, ответы на вопросы без 

помощи конспекта; свободное ориентирование в проблемах, отраженных в конспектах, 

ответы на все вопросы преподавателя при помощи конспектов; наличие конспектов с 

выделенными основными идеями книг и статей, ответы на вопросы по принадлежности 

определенных мыслей конкретным ученым. 

Доклад как форма текущего контроля предполагает 15-минутное выступление 

магистранта на практическом занятии на заранее подготовленную тему. Доклад направлен на 

формирование навыка убедительного и краткого изложения своих мыслей в устной форме. 

При оценивании доклада учитывается умение выделить актуальные научные работы по 

выбранной теме; проанализировать изученный материал с выделением наиболее значимых с 

точки зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений; логически 

выстроить материал доклада. Формой проверки доклада может являться выступление с 

исследованием и его коллективное обсуждение на семинаре. 

Тестирование студентов является одним из методов диагностики знаний по 

изучаемой дисциплине. Цель тестирования – определить степень усвоения определённой 

темы или целого раздела с помощью специально подготовленных комплексов заданий. Тест 

– комплекс вопросов и заданий, сформированный на основе определённого теоретического 

(или практического) материала. Результатом тестирования является количество правильных 

ответов. Положительный результат тестирования обеспечивает допуск студента к экзаменам 

по изучаемой дисциплине. При отрицательном результате возможны дополнительные 

задания, которые направлены на устранение пробелов в знаниях обучаемого (беседа с 

преподавателем, предоставление на проверку конспекты, выполнение аналогичного теста). 

 

Требования к шкале оценивания зачета 

 

Использование балльной системы оценивания позволяет проанализировать качество и 

результативность обучения каждого студента. Общий балл формируются на основе 

суммарных показателей текущего контроля и итогов промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме устной презентации содержания 
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контрольных вопросов. Промежуточная аттестация определяет степень готовности 

учащегося к выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС. 

Успешность аттестации определяется грамотным изложением материала дисциплины и 

способностью ответить на дополнительные вопросы. 

 

Шкала оценивания зачета 

 

Баллы Критерии оценивания  

20 баллов Полное усвоение материала, умение выделить главное, сделать обобщающие выводы, 

исчерпывающее, грамотное и ясное изложение, умение применить свои знания на 

практике, творческий репродуктивный уровень усвоения материала, полные ответы на 

дополнительные вопросы 

15 баллов Умение выделять главное, делать выводы, грамотное изложение материала, отсутствие 

неточностей, умение применять свои знания на практике, знание основных понятий 

литературоведения, ответы на дополнительные вопросы 

10 баллов Общее знание основного материала, неточная формулировка основных понятий, 

умение применить свои знания на практике с допущением ошибок, затруднения при 

ответе на дополнительные вопросы, затруднения при необходимости сделать выводы 

по теме. 

5 баллов Фрагментарные знания по дисциплине, допущены грубые ошибки при ответе, 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы, затруднения при необходимости 

сделать выводы по теме. 

 

Итоговая шкала оценивания по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценки за выполнения всех предусмотренных в 

программе дисциплины форм отчетности в рамках текущего контроля, а также оценки на 

промежуточной аттестации.  

 

Баллы, полученные в течение освоения 

дисциплины 

Оценка 

81-100 зачтено 

61-80 зачтено 

41-60 зачтено 

0-40 Не зачтено 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Функциональная грамматика русского языка : учебник и практикум для вузов / 

С. М. Колесникова [и др.] ; под редакцией С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12882-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518769 (дата обращения: 12.01.2023). 

2. Современный русский язык : учебник для вузов / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, 

Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под редакцией П. А. Леканта. — 5-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9883-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510786 (дата обращения: 12.01.2023). 

3. Мосунова, Л. А.  Анализ художественных текстов : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/518769
https://urait.ru/bcode/510786
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228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11942-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518381 (дата 

обращения: 12.01.2023). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лекант, П. А.  Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений : учебное 

пособие для вузов / П. А. Лекант, А. В. Канафьева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06571-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/513534 (дата обращения: 12.01.2023). 

2. История русской литературы первой трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, 

Л. Д. Громовой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07416-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512244 (дата 

обращения: 12.01.2023).  

3. История русской литературы первой трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственные редакторы 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07418-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512409 (дата обращения: 12.01.2023).  

4. История русской литературы второй трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, 

Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03206-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512231 (дата обращения: 12.01.2023).  

5. История русской литературы второй трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственные редакторы 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова. — 3-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03208-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512408 (дата обращения: 12.01.2023).  

6. История русской литературы последней трети XIX века в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; под редакцией В. Н. Аношкиной, 

Л. Д. Громовой, В. Б. Катаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07442-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512245 (дата обращения: 12.01.2023).  

7. История русской литературы последней трети XIX века в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Аношкина [и др.] ; ответственные редакторы 

В. Н. Аношкина, Л. Д. Громова, В. Б. Катаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07449-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512407 (дата обращения: 12.01.2023).  

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС МГОПУ) 

https://lib.rucont.ru/search - ЭБС Руконт 

https://urait.ru/bcode/518381
https://urait.ru/bcode/513534
https://urait.ru/bcode/512244
https://urait.ru/bcode/512409
https://urait.ru/bcode/512231
https://urait.ru/bcode/512408
https://urait.ru/bcode/512245
https://urait.ru/bcode/512407
https://lib.rucont.ru/search
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https://book.ru/ - ЭБС КНОРУС 

https://e.lanbook.com/ - ЭБС Лань 

https://urait.ru/ - ЭБС Юрайт 

https://www.iprbookshop.ru – ЭБА Ай Пи Ар Букс 

http://www.ebiblioteka.ru – «ИВИС». Ресурсы East View Publication; 

http://znanium.com – Znanium.com; 

www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента» 

Электронно-образовательные системы (ЭОР) 

http://cfrl.ru/cfrl-root0.php  –  «Машинный фонд русского языка». 

http: // www.ruscorpa.ru – Национальный корпус русского языка. 

http: // www.filologia.ru – научные филологические труды «Филология». 

http://www.philology.ru – сайт научной литературы по разделам филологии; 

http://www.vehi.net – Библиотека «Вехи» 

http://www.znanium.com – сайт учебной литературы; 

http://www.knigafond.ru – сайт художественной литературы; 

http://www.gramota.ru – словари и учебники по русскому языку; 

http://www.about-russian-language.com – учебники по русскому языку; 

www. slovesnik.ru  - учебно-методические работы по русскому языку; 

Словари русского языка. Эл. ресурс [http://slovari.yandex.ru/] 

http://litagents.ru Большая электронная библиотека 

http://www.philology.ru Русский филологический портал 

http://www.rvb.ru  – «Русская виртуальная библиотека»; 

http://www.gramota.ru   образовательный портал «ГРАМОТА.РУ»; 

http://durov.com/  –  сайт российских студентов-филологов 

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка;  

http://www.narusco.ru – Корпус русского литературного языка;  

http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/b1/rus/korpora.html – Тюбингенские корпусы 

русских текстов;  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     1.Методические рекомендации по дисциплинам для обучающихся в магистратуре.  

 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows  

Microsoft  Office 

Kaspersky Endpoint Security 

Информационные справочные системы: 

Система ГАРАНТ 

Система «КонсультантПлюс» 

Профессиональные базы данных: 

fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 

pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства 

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 

7-zip 

Google Chrome 

https://book.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.filologia.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.knigafond.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.about-russian-language.com/
http://www.slovesnik.ru/
http://litagents.ru/
http://www.philology.ru/
http://fgosvo.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения:  учебной мебелью, доской, демонстрационным 

оборудованием, персональными компьютерами, проектором; 

- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде. 

 


