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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Психолингвистика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Психолингвистика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические способности и 
критическое мышление
З-1 - Демонстрировать 
понимание основных методов 
системного подхода и 
критического анализа 
проблемных ситуаций
З-2 - Определять этапы 
разработки стратегии действий, 
в том числе в цифровой среде, и 
методы решения проблемных 
ситуаций
П-2 - Использовать методы 
критического анализа и 
системного подхода  в 
разработке стратегии действий 
для решения проблемных 
ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
У-2 - Обосновывать выбор 
стратегии для достижения 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом 
ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Активная работа на занятиях 1,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
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Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Место психолингвистики в пространстве наук гуманитарного цикла
2. Формирование психолингвистики. История психолингвистических исследований 

языка.
3. Актуальность психолингвистических исследований языка.
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4. Речь  как объект психолингвистических исследований
5. Нейропсихологическая концепция
6. Коммуникативная компетенция с позиций психолингвистики
7. Психолингвистика и культурология
8. Порождение речи в разных коммуникативных условиях
9. Смысловое восприятие речи
Примерные задания
1. Процедура ассоциативного эксперимента. Испытуемым предъявляется список слов и 

говорится, что им необходимо ответить первыми приходящими в голову словами. Обычно 
каждому испытуемому дается 100 слов и 7–10 минут на ответы. Большинство реакций, 
приводящихся в ассоциативных словарях, получено от студентов университетов и колледжей в 
возрасте 17–25 лет, для которых язык стимулов является родным.

Существует несколько разновидностей ассоциативного эксперимента:
1. Свободный ассоциативный эксперимент. Испытуемым не ставится никаких ограничений 

на реакции.
2. Направленный ассоциативный эксперимент. Испытуемому предлагается давать 

ассоциации определенного грамматического или семантического класса (например, подобрать 
прилагательное к существительному).

3. Цепочечный ассоциативный эксперимент. Испытуемым предлагается реагировать на 
стимул несколькими ассоциациями – например, дать в течение 20 секунд 10 реакций.

Интерпретация ответов ассоциативного эксперимента. Есть много возможностей 
интерпретации результатов ассоциативного эксперимента. При анализе ответов 
ассоциативного эксперимента выделяют, прежде всего, синтагматические (1) и 
парадигматические (2) ассоциации:

(1) небо – голубое, машина – едет, курить – плохо
(2) стол – стул, отец – мать
Синтагматическими ассоциациями называются ассоциации, грамматический класс которых 

отличен от грамматического класса слова-стимула. Парадигматические ассоциации 
представляют собой слова-реакции того же грамматического класса, что и слова-стимулы. Они 
подчиняются принципу «минимального контраста», согласно которому чем меньше 
отличаются слова-стимулы от слов-реакций по составу семантических компонентов, тем более 
высока вероятность актуализации слова-реакции в ассоциативном процессе. Этот принцип 
объясняет, почему по характеру ассоциаций можно восстановить семантический состав слова-
стимула: множество ассоциаций, выданных на слово, содержит ряд признаков, аналогичных 
содержащимся в слове-стимуле.

Носитель языка по реакциям может достаточно легко восстанавливать стимул (в случае (3) 
это каникулы).

(3) Летние 11; лето 10; отдых 6; короткие, скоро, ура 4; безделье, в Простоквашино, 
начались, школа 1.

Считается, что парадигматические ассоциации отражают языковые отношения, а 
синтагматические – речевые.

Выделяют также родо-видовые отношения (4), реакции, имеющие фонетическое сходство 
со стимулом (5), клишированные (6) и личные (7):

(4) животное – кошка, стол – мебель
(5) дом – том, мышка – книжка
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(6) мастер – золотые руки, гость – каменный
(7) мужчина – я должен

Значение результатов ассоциативного эксперимента. В силу того, что ассоциативный 
эксперимент обычно проводится на большом количестве испытуемых, можно построить 
таблицу частотного распределения слов-реакций на каждое слово-стимул. При этом можно 
будет вычислить семантическую близость (семантическое расстояние) между разными 
словами. Мерой семантической близости пары слов признается степень совпадения 
распределения ответов, т.е. сходство данных на них ассоциаций. Величина эта фигурирует в 
работах разных авторов под разными названиями: «коэффициент пересечения», «коэффициент 
ассоциации», «мера перекрытия».

Определение семантического расстояния между словами может помочь решить одну из 
возможных для лингвистики проблем – синонимии.

Именно потому, что в ходе ассоциативного эксперимента испытуемому предлагается 
реагировать на то или иное слово первым пришедшим в голову словом или словосочетанием, 
можно получить очень интересные результаты (8):

(8) СТУДЕНТ (652 человека) – институт 44, вечный 41, студентка 39, бедный 34, заочник 
28, веселый 20, молодой, хороший 18, плохой 16, стипендия 14, экзамен 11, абитуриент, 
мученик, преподаватель  стипендия 14, экзамен 11, абитуриент, мученик, преподаватель 10, 
вечное ощущение голода, вино, голод, голоден, прекрасные времена, психоз, пять лет отдыха – 
двадцать минут позора 1.

Ассоциативный эксперимент показывает наличие в значении слова (а также предмета, 
обозначаемого словом) психологического компонента. Тем самым ассоциативный 
эксперимент дает возможность построить семантическую структуру слова. Он служит ценным 
материалом для изучения психологических эквивалентов того, что в лингвистике называется 
семантическим полем, и вскрывает объективно существующие в психике носителя языка 
семантические связи слов.

В этой же связи следует отметить, что главным преимуществом ассоциативного 
эксперимента является его простота, удобство применения, так как он может проводиться с 
большой группой испытуемых одновременно. Испытуемые работают со значением слова в 
«режиме употребления», что позволяет выделять и некоторые неосознаваемые компоненты 
значения. Так, по результатам эксперимента оказывается, что в слове экзамен в сознании 
носителей русского языка (и соответственно культуры) присутствует и такой психологический 
момент этого слова, как трудный, страх, страшный, тяжелый (9).

Большая часть ассоциаций обусловлена речевыми штампами, клише. При этом ассоциации 
также отражают различные аспекты родной культуры испытуемого (10) и текстовые 
реминисценции (11).

(10) площадь – Красная
(11) мастер – Маргарита
Ассоциативное поле у каждого человека свое и по составу наименований, и по силе связей 

между ними. Актуализация той или иной связи в ответе не случайна и может зависеть даже от 
ситуации (12). Несомненно влияние уровня образования человека на устройство его 
ментального лексикона. Так, ассоциативные эксперименты на материале русского и 
эстонского языков выявили, что лица с высшим техническим образованием дают чаще 
парадигматические ассоциации, а с гуманитарным – синтагматические.

(12) друг – Мишка
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На характере ассоциаций сказываются и возраст, и географические условия, и профессия 
человека. По данным А.А. Леонтьева, разные реакции на один и тот же стимул давал житель 
Ярославля (13) или Душанбе (14), дирижер (15), медсестра (16) и строитель (17).

(13) кисть – рябины
(14) кисть – винограда
(15) кисть – плавная, кисть – мягкая
(16) кисть – ампутация
(17) кисть – волосяная

Методика заканчивания предложения
Близка вышеописанной и методика заканчивания предложений (sentence completion). Она 

заключается в том, что информантам предлагается либо устно, либо письменно закончить 
начатые экспериментатором предложения. Оказывается, что одно и то же начало предложения 
(26) может иметь разные продолжения (27–29):

(26) Директором ...
(27) Директором коллектив школы был доволен.
(28) Директором нерадивый инженер был уволен.
(29) Директором был назначен совсем молодой человек.
Такие эксперименты служат лучшему пониманию механизмов синтаксической организации 

речи и допустимых вариантов языковых конструкций.

LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Обзор истории психолингвистики и ее места в современной науке
2. Формирование психолингвистики, ее основных направлений
3. Междисциплинарные связи психолингвистики
4. Основные теоретические подходы психолингвистики
Примерные задания
1. Назовите основателя психолингвистики.
1. Ч. Озгуд
2. Н. Хомский
3. Т. Слама-Казаку
4. А.А. Леонтьев
2. Укажите, ключевые темы прикладной психолингвистики (указать несколько 

вариантов)
1. теория речевой деятельности
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2. проблемы языковой способности
3. психолингвистика овладения языком
4. патопсихолингвистика
5. психолингвистика речевого воздействия

3. Кому из психолингвистов принадлежит трактовка внутренней психологической 
организации процесса порождения (производства) речи как последовательности 
взаимосвязанных фаз деятельности: мотивация – мысль – опосредование мысли во 
внутреннем слове – опосредование мысли в значениях внешних слов – опосредование 
мысли в словах.

1. Л.С. Выготскому
2. А.А. Леонтьеву
3. Л.В. Сахарному
4. Г А.Р. Лурия
4. Определите, каким образом формулирует предмет психолингвистики А.А. Леонтьев.
1. предмет психолингвистики – это интенции говорящих
2. предмет психолингвистики – прагматические правила употребления языка
3. предмет психолингвистики – проблемы восприятия и порождения предложения
4. предмет психолингвистики – речевая деятельность как целое и закономерности её 

комплексного моделирования

5. Определите, какие аспекты соотношения языка – речи – речевой деятельности 
выделяет А.А. Леонтьев (указать несколько вариантов).

1. языковая способность
2. языковой процесс
3. языковая система
4. языковой стандарт
5. языковой материал
6. Определите, формулировки, при помощи которых можно охарактеризовать явление 

языковой способности (указать несколько вариантов).
1. совокупность физиологических и психологических условий, обеспечивающих 

производство и адекватное восприятие языковых знаков членом языкового коллектива
2. процессы говорения и понимания
3. иерархически, функционально организованная система, состоящая из компонентов 

(фонетического, лексического, грамматического, семантического) и правил их 
функционирования

4. реализация языковым коллективом языковой способности в определенных 
культурных условиях для целей коммуникации и мышления

5.  пересечение когнитивных структур, получаемых в результате отражения реальных 
предметных отношений, и коммуникативных правил, релевантных для данной культуры

7. Кто из отечественных психолингвистов автор идеи о психолингвистики рефлексии 
над речью и анализе разных уровней осознанности речи в их взаимоотношениях?

1. Л.С. Выготскому
2. А.А. Леонтьеву
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3. Л.В. Сахарному
4. А.Р. Лурия

8. Укажите, что является переходным этапом от внешней к внутренней речи.
1. устная речь
2. дактильная речь
3. эгоцентрическая речь
4. между внешней и внутренней речи нет переходного этапа
9. Укажите, что является главной особенностью детской речи.
1.эгоцентризм
2.ситуативность
3.монологичность
4.диалогичность
10. Каким образом постулируется суть процесса производства речи в отечественной 

психолингвистике (идея Л.С. Выготского)?
1. человек, прежде чем преобразовать свою мысль в речь, составляет программу своего 

высказывания, создает «общую схему с пустыми ячейками»
2. в процессе речепроизводства (кодирования речи) существуют четыре уровня
3. суть процесса производства речевого высказывания заключается в переходе от 

мысли к слову
4. поток слышимых человеком звуков становится осмысленным только тогда, когда он 

«знает» (пусть неосознанно) грамматику данного языка
5. центральная проблема формирования высказывания – проблема перехода смысла в 

значение

LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Предпосылки формирования психолингвистики.
2. Психолингвистика как наука. Ее предмет и задачи.
3. Место психолингвистики среди других наук.
4. Зарождение и организационное оформление психолингвистики.
5. Современный этап развития психолингвистики: фундаментальные  положения, 

персоналии, основные труды, периодические издания.
6. Критическое осмысление основных постулатов психолингвистики в зарубежной и 

отечественной  литературе.
7. Методология психолингвистики
8. Современные методы психолингвистического исследования языка
9. Язык как объект психолингвистических исследований
10. Понятия о знаках языка и тексте
11. Виды и формы речи
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LMS-платформа
1. не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


