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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование теоретико-методологического базиса изучения 

следующих за курсом основ теории коммуникации социально-коммуникационных и 

профессиональных дисциплин. 

 

Задачи:  

 изучить структуру коммуникативного акта; 

 показать связь теории коммуникации с семиотикой и лингвистикой, 

философией, психологией; 

 познакомить с основными теориями коммуникации; 

 дать описание структуры коммуникативного акта в различных сферах 

коммуникации (межкультурная, межличностная, массовая, организационная и т.п.); 

 ввести основные понятия и принципы коммуникации; 

 создать представление о личностных аспектах коммуникаторов; 

 ознакомить студентов со спецификой коммуникаций в различных сферах 

жизни; 

 изучить методы исследования коммуникации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б "Основы теории коммуникации" относится к базовой части Блока 

1, и является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы. 

  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/индикаторы 

достижения компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

ОК-6 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Первый 

уровень 

(пороговый)  

(ОК-6) –1  

Знать: основы межкультурной коммуникации, 

особенности и закономерности коллективного труда 

З1(ОК-6) 

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, налаживать 

эффективную коммуникацию с представителями других 

этнических, культурных и конфессиональных групп 

У1(ОК-6) 

Владеть: навыками предотвращения конфликтов в 

коллективе в ситуации межкультурного и 

межконфессионального общения В1(ОК-6) 
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4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, из которых 36 

часов самостоятельной работы обучающегося отводится на подготовку и защиту экзамена. 

Форма промежуточной аттестации: зачет-1 семестр, экзамен – 2 семестр, курсовая 

работа – 2 семестр. 

Распределение фонда времени по темам дисциплины по очной форме обучения 

представлено в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Распределение фонда времени по темам дисциплины 

Номер и наименование тем 

Объем дисциплины  

(ак. часы) 

Контактная 

работа СРО 

ЗЛТ ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Понятие и основные элементы коммуникации как 

социальной, этической, профессиональной и культурной базы 

общения. 

7 10  18 

Тема 2. Типология социальной коммуникации в контексте теории 

толерантности. 
7 11  18 

Тема 3. Эволюция социальной коммуникации и современное 

информационное общество в многообразии этической, 

конфессиональной и культурной проблематике 

8 11  18 

Всего за семестр: 22 32  54 

Тема 4. Процессно-информационный подход к коммуникации и 

восприятие толерантности. 
20 16  36 

Тема 5. Семиотический подход к коммуникации в сложном 

конфессиональном, культурном и социально-этическом 

пространстве современности. 

20 16  36 

Всего за семестр: 40 32  72 

Всего по дисциплине: 62 64  126 

*ЗЛТ – занятия лекционного типа, ПЗ – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и основные элементы коммуникации как социальной, 

этической, профессиональной и культурной базы общения. 

Объект, предмет и методологический базис теории коммуникации: понятия 

объекта и предмета науки, комплексность феномена социальной коммуникации и 

комплексность предметного пространства социальной коммуникации, объект теории 

коммуникации, соотношение теории коммуникации со смежными научными 

дисциплинами, соотношение теории коммуникации с теорией журналистики, предмет 

теории коммуникации, методологические подходы, применяемые в теории коммуникации 

– процессно-информационный, семиотический. Основные подходы к пониманию 

сущности коммуникации - философский, психологический, технологический, 

определения Ч.Кули, К.Шеннона и В.Вивера, К.Черри, С.Стивенса, Х.Лассвелла, 

В.Шрамма, Дж.Фиске, общее и особенное в определениях коммуникации, простейшая 

схема коммуникации, обобщенная типология коммуникационного поведения, жесткий и 

мягкий подход к пониманию сущности коммуникации. Понятие и типология 

коммуникативного действия. Понятие коммуникативного акта. Типология 
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коммуникативных актов. Социальная коммуникация в ряду смежных категорий: 

коммуникация, информация, перцепция, интеракция, речевая деятельность. 

Тема 2. Типология социальной коммуникации в контексте теории 

толерантности. 

Единицы анализа коммуникации. Формы и средства коммуникации. Средства 

массовой коммуникации. Коммуникативная среда и сферы коммуникации. Понятие 

институционального дискурса. Бытовой, производственный, политический, религиозный 

дискурсы: основные характеристики. Виды и типы социальной коммуникации: 

методологические подходы к построению типологии социальной коммуникации, 

базисный подход, опирающийся на модель SMCRE, типология по критерию соотношения 

источника и получателя - межличностная, межгрупповая, организационная, массовая 

коммуникация, типология по критерию характера канала, по критерию типа сообщения, 

эффекту и наличию обратной связи, дополнительные типологии социальных 

коммуникаций. Понятие массовой коммуникации – широкий и узкий подходы. Понятие 

массы и массового общества – теоретические подходы. Особенности источников, каналов 

и аудиторий массовой коммуникации. Основы межличностного взаимодействия. Функции 

коммуникации в обществе. Невербальная коммуникация: сущность, структура, функции. 

Проксемика как составной элемент невербальной коммуникации. Кинесика – «словарь» 

языка тела. Различия в невербальном поведении представителей различных стран. 

Невербальные приемы общения в средствах массовой информации. 

Тема 3. Эволюция социальной коммуникации и современное информационное 

общество в многообразии этической, конфессиональной и культурной проблематике. 

Роль коммуникации в животном мире. Коммуникация у высших животных. 

Специфика социальной коммуникации. Эволюция социальной коммуникации. Развитие 

средств коммуникации в процессе антропогенеза. Динамика общества и развитие средств 

коммуникации. Коммуникативные революции. Антропогенез и социальная 

коммуникация. Развитие средств коммуникации в процессе антропогенеза. 

Археокультурный и палеокультурный этапы истории становления социальной 

коммуникации. Мануфактурный, индустриальный и постиндустриальный этапы истории 

становления социальной коммуникации. Концепция М.Маклюена. Будущее развития 

средств коммуникации и будущее общества. Информационно-коммуникативное общество 

– общая характеристика. Коммуникация и общество: основные теоретические подходы. 

Понятие и характеристики информационного общества. Теории информационного 

общества. Подходы Д.Белла, Э.Тоффлера, М.Кастельса. Понятие сетевого общества. 

Позитивные и негативные характеристики информационного общества. Информационное 

общество в России. Эффективное коммуникационное взаимодействие в устной и 

письменной форме на русском и иностранном языках. 

Тема 4. Процессно-информационный подход к коммуникации и восприятие 

толерантности. 

Процессно-информационный подход к коммуникации: общая характеристика. 

Основные процессно-информационные модели коммуникации: подходы Г. Лассвелла, К. 

Шэннона-У. Вивера, Т. Ньюкомба, Д. Гербнера, Б. Де Флера, Вестли-Маклина, А. Тэна. 

Шумы в процессных моделях коммуникации. Понятие коммуникативных шумов. 

Механические и семантические шумы. Коммуникативные шумы в различных моделях 

коммуникации. Факторы, порождающие коммуникативные шумы. Понятие и структура 

коммуникативных барьеров. Основы межкультурного взаимодействия. 

Тема 5. Семиотический подход к коммуникации в сложном 

конфессиональном, культурном и социально-этическом пространстве 

современности. 

Семиотический подход и основы теории коммуникаций. Семиотический подход к 

коммуникации: общая характеристика. Структурно-лингвистическое и логико-

философское направления в семиотике. Понятие знака. Модели функционирования 
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знаков. Концепция де Соссюра. Модели знака Фреге и Огдена – Ричардса. Прагматическая 

модель Пирса. Типология знаков. Свойства и характеристики знаков и знаковых систем. 

Семиозис: семантика, синтактика и прагматика. Прагматические под ходы Ч. Морриса и 

П. Грайса. Понятие кода. Типология кодов. Происхождение языка. Классические теории 

происхождения языка. Концепция Ф.Энгельса о происхождении человека и роли языка и 

коммуникации в этом процессе. Российская историко-психологическая школа 

(Л.Выготский, А.Леонтьев, А.Лурия) о возникновении языка. Семиотический анализ 

массово-коммуникативных явлений. 

 

6. ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Таблица 6.1 – Практические занятия/Семинарские занятия/Лабораторные работы 
№ 

темы 

Тема занятия Вид занятия / 

Оценочное 

средство 

1 2 3 

1.1. Понятие коммуникации. Объект, предмет и методологический 

базис теории коммуникации. 

СЗ: дискуссия 

1.2. Основные инструменты коммуникации как социальной, 

этической, профессиональной и культурной базы общения. 

СЗ: дискуссия 

2.1. Типология социальной коммуникации. Единицы анализа, формы 

и средства. 

ПЗ: доклад 

2.2. Типология социальной коммуникации и проблемы 

толерантности. 

ПЗ: доклад 

3.1. Эволюция социальной коммуникации. Роль коммуникации в 

животном мире. Развитие средств коммуникации в процессе 

антропогенеза.  

ПЗ: доклад 

3.2. Динамика общества и развитие средств коммуникации. 

Коммуникативные революции. 

ПЗ: доклад 

3.3. Эволюция социальной коммуникации и информационное 

общество в моральном, религиозном и культурном контексте 

ПЗ: доклад 

4.1. Процессно-информационный подход к коммуникации: общая 

характеристика, основные модели. 

СЗ: дискуссия 

4.2. Проблемы процессно-информационного подхода к 

коммуникации и толерантности. 

СЗ: дискуссия 

4.3. Понятие коммуникативных шумов. Механические и 

семантические шумы. Коммуникативные шумы в различных 

моделях коммуникации. Факторы, порождающие 

коммуникативные шумы. 

СЗ: дискуссия 

4.4. Понятие и структура коммуникативных барьеров. Основы 

межкультурного взаимодействия. 

СЗ: дискуссия 

5.1. Семиотический подход и основы теории коммуникаций. 

Семиотический подход к коммуникации: общая характеристика. 

ПЗ: доклад 

5.2. Структурно-лингвистическое и логико-философское 

направления в семиотике. 

ПЗ: доклад 

5.3. Проблемы семиотического подхода к коммуникации в 

религиозном, культурном и моральном пространстве 

современности. 

ПЗ: доклад 

*ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛР – лабораторные работы 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1 Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины 

 

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, 
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которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса 

обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее 

связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и 

умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся, 

 порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

 графиком консультаций преподавателей кафедры. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и 

семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно 

освоить дисциплину. 

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует: 

 слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал; 

 ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на 

занятиях; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений; 

 выполнять задания практических занятий полностью и установленные 

сроки. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского 

типа. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному занятию, рекомендуется 

не позже чем в 2 - недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 

отчитаться по теме. 

 

7.2 Организация самостоятельной работы 

 

Под самостоятельной работой обучающихся понимается планируемая работа 

обучающихся, направленная на формирование указанных компетенций, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, без его 

непосредственного участия. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы при наличии обучающихся 

лиц с ограниченными возможностями представляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Виды самостоятельной работы по дисциплине представлены в таблице 7.2.1. 

 

Таблица 7.2.1 – Организация самостоятельной работы обучающегося 

№ 

темы 
Вид самостоятельной работы 

1-5 Подготовка к аудиторным занятиям. 

1 Подготовка к контрольной точке №1 – дискуссия 

2,3 Подготовка к контрольной точке №2 – доклад 

4 Подготовка к контрольной точке №1 – дискуссия 

5 Подготовка к контрольной точке №2 – доклад 

1-5 Подготовка к экзамену. 

1-5 Написание и подготовка к защите курсовой работы 

 

Каждый вид СРО, указанный в таблице 7.2.1 обеспечен методическими 
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материалами. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Основы теории коммуникации» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения: 

 лекция-дискуссия (тема №2); 

 проблемная лекция (тема №5); 

 проблемная ситуация (тема №1-5) 
Лекция-дискуссия. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет 

учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень 

важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать 

его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 

некоторых обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить 

слушателям проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. 

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой 

зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время 

беседы, когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 

обсуждаемому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно 

обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться 

запутанным. Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не 

изменить его. Выбор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

Проблемная лекция. В отличие от информационной лекции, на которой студенты 

получают интерпретированную преподавателем информацию, на проблемной лекции, 

новый теоретический материал подается как неизвестное, которое необходимо открыть, 

решивши проблемную ситуацию Задача педагога заключается в необходимости 

прогнозировать проблемную стратегию обучения, обеспечить участие студентов в анализе 

возникшего противоречия, привлекать их к решению проблемных ситуаций, учить 

выдвигать оригинальные пути их решения, учить анализировать полученную новую 

информацию в свете известных теорий, выдвигать гипотезы и использовать различные 

методы для их решения. На проблемной лекции привлечение студентов к активной 

деятельности осуществляется преподавателем с помощью создания проблемных 

ситуаций. 

Проблемная ситуация - ситуация, для овладения которой отдельный субъект (или 

коллектив) должен найти и применить новые для себя знания или образ действий. В 

проблемном вопросе, в проблемной ситуации всегда есть некое противоречие, например: 

между теоретически возможным способом решения задачи и его практической 

нецелесообразностью, отсутствием методов анализа и обработки реально существующих 

фактов; между научными фактами и житейскими представлениями студентов. 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Таблица 9.1.1 – Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительна

я литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. 

экз. в 

библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: 
Учебник / Гавра Д. П. — 2-е изд., испр. и доп .— 
Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2019 .— 231 с. 

основная - ЭБС Юрайт 

Основы теории коммуникации: учебное пособие / 

[А.Ю.Колянов и др.]. — Санкт-Петербург: Изд-во 

СПбГЭУ, 2014 .— 123 с. — Сведения доступны 

также по Интернету: opac.unecon.ru.  

основная 19 
ЭБ 

OPAC.UNECON.RU  

Кривоносов А.Д. Основы теории связей с 

общественностью: Учебник для вузов 

[Электронный ресурс] / А. Д. Кривоносов, М. А. 

Шишкина, О. Г. Филатова .— Санкт-Петербург : 

Питер, 2018 .— 288 с. 

дополнительная - ЭБС Айбукс 

Коноваленко, В. А. Основы интегрированных 

коммуникаций : Учебник и практикум / 

Коноваленко В. А., Коноваленко М. Ю., Швед Н. 

Г. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2019 .— 

486 с. 

дополнительная - 

ЭБС Юрайт 

 

Таблица 9.1.2 – Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД  

1 Электронная библиотека Grebennikon.ru – www.grebennikon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – www.elibrary.ru 

3 Научная электронная библиотека КиберЛеника – www.cyberleninka.ru 

4 База данных ПОЛПРЕД Справочники – www.polpred.com 

5 База данных OECD Books, Papers & Statistics на платформе OECD iLibrary – 

www.oecd-ilibrary.org 

 

Таблица 9.1.3 – Перечень информационных справочных систем (ИСС) 

№ Наименование ИСС  

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

2 Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ или 

www.garant.ru) 

3 Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

4 Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru 

5 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ – www.urait.ru 

6 Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – www.znanium.com 

7 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

 
 

9.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

https://www.urait.ru/bcode/433390
http://opac.unecon.ru/elibrary/elib/474481509.pdf
http://opac.unecon.ru/elibrary/elib/474481509.pdf
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=357977
https://www.urait.ru/bcode/425906
http://opac.unecon.ru/
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Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

 

Таблица 9.2.1 – Перечень программного обеспечения (ПО) 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

1 Microsoft Windows Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г 

2 Microsoft Office Professional (КОНТРАКТ № 244/20 «26» июня 2020 г) 

3 7-Zip (freeware) 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 

занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а 

также пребывание в указанных помещениях.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.  

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом и 

является приложением к рабочей программе дисциплины (модуля). 


