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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные понятия по разделу указанного курса, раскрывающие природу языка как вид речемыслительной

деятельности, связанной с функционированием единиц разных уровней в динамичном текстовом

пространстве; основные грамматические правила, позволяющие им практически использовать знания

основных лексико-грамматических категорий в процессе грамматического разбора.

 Должен уметь: 

 разграничивать явления 'стыка' или 'гибридные случаи' языковой организации в морфологической,

синтаксической и словообразовательной системе русского языка

 Должен владеть: 

 навыком самостоятельного пополнения теоретических знаний по переходным явлениям и усовершенствования

собственных навыков грамматического разбора в ходе своего профессионального роста; применять

приобретенные теоретические знания в практике преподавания языка.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский

язык и иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие понятия и термины

по дисциплине.

Междисциплинарность курса,

гибкость языковой системы.

Переходность как общий принцип

развития языка, язык как явление

континуума. Транспозиция ЧР в

аспекте теории переходности в

философии

10 2 2 0 4

2.

Тема 2. Переходные явления в

словообразовательной системе:

случаи с двоякой и множественной

мотивацией производности.

10 2 2 0 4

3.

Тема 3. Субстантивация и

адъективация.

10 2 2 0 6

4.

Тема 4. Адвербиализация и

препозиционализация как случаи

"застывания" грамматических

форм.

10 2 2 0 4

5.

Тема 5. Предикация и модаляция

как отражение интенсивности

экспликации категории

модальности.

10 2 2 0 4

6.

Тема 6. Партикуляция и

конъюнкционализация как

сложные случаи в системе

релятивных слов.

10 2 2 0 4

7.

Тема 7. Переходные случаи в

синтаксисе: типы ССП, ССП.

Грамматический строй в строе

речи.

10 2 2 0 4

8.

Тема 8. Синтаксическая функция

слов в предложении:

неоднозначные трактовки

10 2 2 0 4

9.

Тема 9. Трудные случаи

грамматического разбора,

связанные с временной

(контекстуальной) переходностью

классов слов. Лексикографический

аспект проблемы.

10 0 2 0 2

  Итого   16 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие понятия и термины по дисциплине. Междисциплинарность курса, гибкость языковой

системы. Переходность как общий принцип развития языка, язык как явление континуума. Транспозиция

ЧР в аспекте теории переходности в философии

Переходность, транспозиционные явления являются основным принципом развития всей окружающей нас

действительности в целом, научных исследований, в том числе. Интегративность, синергетика есть главные

условия видения сегодняшних лингвистических изысканий. Межпограничные, синкретические типы

просматриваются на всех уровнях языка: лексическом, словообразовательном, особенно в морфологическом и

синтаксическом. Транспозиция, переходность, явления синкретизма, функциональная омонимия, омокомплексы,

узуальные и контекстуальные омонимичные формы наблюдающиеся на всех уровнях языковой системы, также в

теории полевой структуры грамматической системы языка переходные, промежуточные образования

рассматриваются как такие же закономерные, органические явления, как и полярно противоположные друг

другу в определенном отношении члены тех или иных категорий.
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Известно, что со временем, язык претерпевает какие-то изменения, происходит развитие языка. Языковые

явления тоже находятся в постоянном движении и переходят друг в друга. В области переходности

употребляются и другие термины, как транспозиция, трансляция, деривация, трансформация, конверсия,

субституция, переход и переходность. На протяжении определенного количества времени эти явления

исследуются многими лингвистами. Вследствие этого, появились различные определения и разная терминология

одного и того же явления. Так, одни ученые переход языковых единиц из одной категории в другую называют

транспозицией. В лингвистическом энциклопедическом словаре: "Транспозиция-использование одной языковой

формы в функции другой - ее противочлена в парадигматическом ряду" [В.Г. Гаг, 2002,519]. Л. Треньер называет

это явление трансляцией [Теньер 1988,378]. Е.А. Курилович считает, что явление переходности происходит в

результате морфологической и синтаксической деривации, поэтому такие явления он называет деривацией [Е.

Курилович, 1962,61]. И.А. Мельчук и А.И. Смирницкий употребляют термин конверсия как "несущее смысл

регулярное изменение грамматической сочетаемости" [И.А. Мельчук, 1973,32; Смирницкий 1953,71]. Между тем

В.Н. Мигирин называет данные процессы трансформацией и и относит к ним любые преобразования в языке

[В.Н. Мигирин, 1971]. Из изученного материала можно сделать вывод, что это явление характеризует переходные

явления в языке и имеют отношения к частям речи. В.В. Бабайцева в своем труде "Явление переходности в

грамматике в русского языка" эти явления называет "переход", "переходность".

Переходность представляет собой процесс преобразования одних речевых явлений в другие, а также результат

перехода, взаимодействия между речевыми явлениями (например, возникновение трансформ другого

грамматического класса или синкретичных единиц). Например, в системе частей речи это: субстантивация,

адъективация, пронумерализация, прономинализация, адвербиализация, модаляция, препозиционализация,

партикуляция, конъюнкционализация.

При этом следует отличать случаи контекстуальной (временной транспозиции: наше непонятное завтра) и

окончательного перехода грамматических классов слов (готовь приданое).

Тема 2. Переходные явления в словообразовательной системе: случаи с двоякой и множественной

мотивацией производности.

Синкретизм словообразовательных структур производных слов: случаи перехода непроизводных основ в

производные и наоборот; случаи множественной мотивации, например, безгрешный, это слово может быть

мотивировано словами грех, грешный и без греха, соответственно, можно классифицировать пример как

результат суффиксации, конфиксации и префиксации. Слово "педагогический" может быть образовано двумя

путями: суффиксом -еск- от слова педагогика, и суффиксом -ическ- от слова педагог и др. Эти случаи двоякой и

троякой мотивации, в конечном счете, могут быть результатом трансформации одних словообразовательных

моделей в другие. Неморфологические способы словопроизводства как явления транспозиции ЧР.

Тема 3. Субстантивация и адъективация.

Субстантивация как самый распространенный и частотный тип переходных явлений в грамматической системе

языка, обусловленная в первую очередь принципом экономии в языке. Изменение категориального лексического

значения слов (полное или частичное), морфологических признаков и синтаксических свойств. Субстантиваты

мужского рода (дежурный), женского (столовая) и среднего (будущее) рода и в форме множественного числа

(командировочные). Особенности и тематические группы этих подвидов. Адъективация причастий: основные

условия (утеря глагольных признаков и др.).

Тема 4. Адвербиализация и препозиционализация как случаи "застывания" грамматических форм.

Адвербиализация деепричастий, предложных и беспредложных падежных форм имен. Адвербиализация и

вопросы орфографии. Причины увеличения числа производных и составных предлогов за счет

препозиционализации наречий, местоимений, предложно-падежных форм имен существительных. Случаи

перехода номинативных ЧР в предлоги как дифференциация и расширение типов реляций и грамматикализации

отдельных лексем в языке.

Тема 5. Предикация и модаляция как отражение интенсивности экспликации категории модальности. 

Предикация наречий и кратких форм прилагательных, существительных и модаляция как расширение корпуса

лексем, выражающих универсальную категории модальности в языке. Условия разграничения омонимичных

форм слов категории состояния, имен существительных, прилагательных и наречий. Споры и разночтения вокруг

проблемы выделения и статуса безлично-предикативных слов и модальных слов в грамматической системе

русского языка.

Тема 6. Партикуляция и конъюнкционализация как сложные случаи в системе релятивных слов.

Переход номинативных и релятивных групп слов в частицы и союзы; увеличение числа релятивных производных

слов как универсальная тенденция к развитию функционально-грамматических связей и отношений.

Партикуляция и конъюнкционализация за счет самостоятельных и вспомогательных частей речи.

Лексикографические особенности омокомплексов в сфере фиксации реляционных процессов в речи и в языке.

Омонимичность "мини-слов": ДА, КАК, ЧТО. Роль стилевой принадлежности языковых единиц в разграничении

омокомплексов. В связи с тем, что языковые явления не могут переходить в один момент, а происходят в течение

определенного времени (например, начальный этап, промежуточный этап и последний этап), необходимым

представляется их изучение в момент нахождения в промежуточной зоне с научной точки зрения.

Тема 7. Переходные случаи в синтаксисе: типы ССП, ССП. Грамматический строй в строе речи.
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Явления переходности в синтаксисе современного русского языка: синкретичность второстепенных членов

предложения, то есть явления переходности на уровне простого предложения (взаимодействие

структурно-семантических типов простого предложения; наличие синкретичных членов предложения) и на

уровне сложного (сложносочиненное предложение / сложноподчиненное предложение; сложносочиненное

предложение / бессоюзное сложное предложение). Переходные явления между простыми и сложными

предложениями.

Тема 8. Синтаксическая функция слов в предложении: неоднозначные трактовки

Второстепенные члены: несогласованные определения и различные виды обстоятельств как

трансформационные случаи при функционировании языка и языкового анализа. Различные синтаксические

школы и направления в оценке синкретичных явлений, причины неоднозначной квалификации. Второстепенные

члены предложения (осыпался с березы лист) с двойной синтаксической связью и разнонаправленными

отношениями (дуплексивы): Дмитрий ушел недовольный. Пускай наносит вред врагу не каждый день, но каждый

в бой иди!

Тема 9. Трудные случаи грамматического разбора, связанные с временной (контекстуальной)

переходностью классов слов. Лексикографический аспект проблемы.

Транспозиционные явления представляют большую трудность в грамматическом анализе языковых единиц.

Морфологический или синтаксический статус омокомплексов может быть верно определен только с учетом всех

характеристик лексем. Явления синергетики между подтипами в пределах одного грамматического класса слов:

переходность между лексико-грамматическими разрядами прилагательных, местоимений. Глагольное

наклонение и время как пространство функционирования разноплановых и разновременных форм. Переносное

употребление одних форм в значении других как расширение семантико-грамматического потенциала и

категориальных свойств в пределах одних и тех же частей речи. Способы и пути передачи особенностей

переходных и транспозиционных явлений между языковыми единицами в толковых словарях и лингвистических

справочниках. Таким образом, переход языковых явлений друг в друга позволяет определить, что развитие

языка происходит системно, и явление переходности встречается не только в пределах одного уровня языка, но

и во всех его уровнях. Явление переходности это процесс, связывающий между собой языковые единицы, и

объединяющий их в одно целую систему. Это означает, что явления переходности, таким образом, это не

исключение, а закономерность.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
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- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru

Библиотека учебной и научной литературы. URL: http://sbiblio.com/biblio - URL: http://sbiblio.com/biblio

Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" - http://www.rm.kirov.ru.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждая лекция посвящена освещению одной сферы данного спецкурса. Обучающимся на

лекционных занятиях следует стремиться внимательно записывать основные термины,

интересные примеры. Особое внимание обратить на историю исследуемого и изучаемого

теоретического материала, стараться запомнить имена-фамилии, названия работ ученых,

которые внесли большой вклад в разработку данной темы. 

практические

занятия

На практических занятиях студенты должны ответить на основные вопросы, рассмотренные на

лекции и заданные на самостоятельное изучение; задания, предложенные преподавателем.

Практическая работа предполагает работу как с теоретическим материалом, так и

практическим: это и работа со словарями, интернет-источниками, и с текстами разных стилей, в

которых есть примеры на переходные явления в грамматической системе русского языка.

Приветствуется использование знаний по другим языкам, которыми владеют обучающиеся. 

самостоя-

тельная

работа

Поскольку дисциплина относится к предметам по выбору обучаемого, преподавателем на

занятиях и во время консультаций используются интересные и сложные материалы по

грамматической транспозиции, что часто предлагается школьникам на олимпиадах и конкурсах

по русскому языку. Поэтому предпочтительно следить за заданиями в интернете (итоги

Всероссийских олимпиад по русскому языку) и предполагается большая самостоятельная

работа студентов, заключающаяся в непосредственном анализе различных текстов

большинства функциональных стилей: художественный (поэзия и проза), научный,

публицистический.

 

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В качестве иллюстративных материалов

должны служить тексты художественных произведений, публицистики, словари и справочники,

фольклорные сборники. Зачет предполагает также проверку владения обучающимися

терминологическим аппаратом, знаний ими научно-теоретического материала. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Русский язык и

иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


