


1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия коммуникации» являются: Формирование 

системного, целостного и ценностного понимания феномена коммуникации, исследование 

коммуникативных практик, с осмыслением коммуникации в качестве конституирующего 

фактора социальной и персональной реальности. 

Задачи дисциплины.  

1. сформировать базовые знания о природе, сущности и функциях коммуникации в 

социальных системах; 

2. определить тенденции функционирования и динамики коммуникативных процессов; 

3. выявить влияние коммуникации на процессы в сферах общества и глобальные тенденции 

современности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (Б1.В.ДВ.04.02) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП по 

направлению подготовки 47.03.01 Философия, является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина содержательно связана с освоением курсов «Этика», «Социология». 

Изучение предмета основывается на освоении дисциплин «Социальная философия», 

«Социальная психология», «Философская антропология», «Рискология», «Политология».  

Дисциплина реализуется в 8 семестре. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Знать: основы 

коммуникативного 

процесса, средства 

коммуникативного 

взаимодействия 

Уметь: применить 

философские принципы 

коммуникации в 

практике 

коммуникационного 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

использования 

коммуникативных 

технологий в решении 

профессиональных задач 

ПК-1. Способен 

применять 

полученные знания 

ПК.1.1. Демонстрирует знание основ 

научно-исследовательской деятельности 

в области философии, владеет научным 

Знать: теории 

коммуникации, 

философские принципы 



в области 

философии, теории 

коммуникации, 

философского 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

стилем речи. 

ПК-1.2. Применяет полученные знания в 

области философии теории 

коммуникации, философского анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт 

научно-исследовательской деятельности 

в области философии. 

интерпретации 

философского текста.  

Уметь: применять 

полученные знания в 

области философии 

теории коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

философии 

коммуникации 

ПК-9. Способен 

управлять 

дискуссиями на 

форуме, в 

социальных сетях; 

анализировать и 

корректировать 

ответы, 

подготовленные 

организацией 

ПК-9-1. Обладает экспертными знаниям в 

одной или нескольких профессиональных 

областях; знаниями терминологиями; 

ПК-9.2. Демонстрирует умение вести 

диалоги и управлять дискуссиями с 

большим количеством активных 

пользователей 

 

Знать: принципы 

построения 

конструктивных 

коммуникаций на 

форумах, социальных 

сетях 

Уметь: применять 

теоретические основы 

философии 

коммуникации в 

практике коммуникации.  

Владеть: умение ем вести 

диалоги и управлять 

дискуссиями с большим 

количеством активных 

пользователей 

 

5.  Структура и содержание дисциплины «Философия коммуникации» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Сем

ест

р 

Неделя  

сем 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лек

ции 

Практические 

занятия 

СР 
 

Общая 

трудоем

кость 

 

Из них –

практиче

ская 

подготов

ка 

1 Предмет и базовые 

принципы теории 

коммуникации 

8 1-2 2 4 0 4 опрос 

2 Теоретико-

методологические 

основы философии 

коммуникации 

8 3-4 2 4 0 8 опрос 



3 Коммуникативная 

личность: философские 

основания. 

8 5-6 2 4 0 6 опрос 

4 Массовая 

коммуникация.  
8 7-8 2 4 0 6 

опрос 

 

5 Коммуникация и сферы 

общества 
8 9-10 2 4 0 6 

опрос 

 

6 Информационно-

коммуникативные 

топосы современности 

8 11-12 2 4 0 6 

Эссе 

Итоговое  

тестирование 

 Промежуточная 

аттестация 
8      зачет 

 Итого – 72 часа   12 24 0 36  

 

Содержание разделов дисциплины  

Предмет и базовые принципы теории коммуникации 

Понятие коммуникации. Два подхода к генезису коммуникации. Гносеологический аспект 

коммуникации (функции, единицы, виды коммуникации). Методологический аспект 

коммуникации. Коммуникационный процесс и его структура. Модели коммуникации. 

Семиотика коммуникации. Вербальное и невербальное. Понятие знака. Типология знака. 

Влияние языка на мышление и поведение. Дискурсы как единица вербальной коммуникации. 

Природа и способы невербальной коммуникации.  

 

Теоретико-методологические основы философии коммуникации 

Экзистенциальная коммуникация в концепциях К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Э. Мунье.  

Проблема коммуникации в феномелогии (Э.Гуссерль, А.Щюц): я –Другой. 

Коммуникационное измерение теории герменевтики (Х.Г.Гадамер): понимание и проблема 

герменевтического круга. Феномен коммуникации в постструктурализме и постмодернизме. 

Неопределенность принципа публичности в концепции Юргена Хабермаса. Проблема 

коммуникации в феноменологической философии Перспективы феноменологического 

метода в философии коммуникации. Проблема дискурса нравственного плюрализма. 

 

Коммуникативная личность: философские основания. 

Личность и параметры коммуникативной личности. Субъект коммуникации. Характеристика 

коммуникатора. Статус коммуникатора. Инструментарий коммуникатора. Коммуникация и 

социальный капитал личности. Коммуникация и личностные риски. Коммуникация и 

личностные конфликты. 

 

Массовая коммуникация.  

Сущность массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации. Теоретическо-

методологические основы массовых коммуникаций в российском и зарубежном измерении. 

Метадискурсы социального порядка. СМИ как проявление массовых коммуникаций. 

Дискурс массового сознания и нормы мышления в социальной практике. 

 

Коммуникация и сферы общества 

Связи с общественностью как вид коммуникации. Политические коммуникации. 

Коммуникационные основы управления организацией. Феномен рекламных коммуникаций. 

Риск-коммуникации. Ценности общества и коммуникативные стратегии.  

 

Информационно-коммуникативные топосы современности  
Глобализация семиотических процессов в сетевом обществе. Homo significans в пространстве 

коммуникаций. Границы этической ответственности в информационном обществе. Матрица 



идентичности в обществе потребления .Net-социальность.  Параллельный мир: 

асоциальность социальных сетей. Коммуникативный вызов сети. Дискурс и метадискурс 

виртуальности. 

 

Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

Предмет и базовые основы теории коммуникации 

1. Понятие коммуникации. Два подхода к генезису коммуникации.  

2. Гносеологический аспект коммуникации (функции, единицы, виды коммуникации). 

етодологический аспект коммуникации. Коммуникационный процесс и его структура. 

Модели коммуникации 

3. Семиотика коммуникации. Вербальное и невербальное. Понятие знака. Типология 

знака. 

4. Влияние языка на мышление и поведение. Дискурсы как единица вербальной 

коммуникации. Природа и способы невербальной коммуникации.  

 

Теоретико-методологические основы философии коммуникации 

1. Экзистенциальная коммуникация в концепциях К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Э. Мунье.  

2. Проблема коммуникации в феномелогии (Э.Гуссерль, А.Щюц) 

3. Коммуникационное измерение теории герменевтики (Х.Г.Гадамер) 

4. Феномен коммуникации в постструктурализме и постмодернизме. Принцип 

публичности и делиберативности в концепции Юргена Хабермаса.  

 

Коммуникативная личность: философские основания. 

1. Личность и параметры коммуникативной личности. Субъект коммуникации. 

2. Характеристика коммуникатора. Статус коммуникатора. Инструментарий 

коммуникатора.  

3. Коммуникация и социальный капитал личности.  

4. Коммуникация и личностные риски. Коммуникация и личностные конфликты. 

 

Массовая коммуникация.  

1. Сущность массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации.  

2. Теоретическо-методологические основы массовых коммуникаций в российском и 

зарубежном измерении.  

3. Метадискурсы социального порядка. Дискурс массового сознания и нормы мышления 

в социальной практике 

4. СМИ как проявление массовых коммуникаций.  

 

Коммуникация и сферы общества 

1. Связи с общественностью как вид коммуникации. Стратегии работы с общественным 

мнением. 

2. Политические коммуникации и стратегии власти.  

3. Коммуникационные основы управления организацией. Феномен рекламных 

коммуникаций. 

4. Риск-коммуникации. Ценности общества и коммуникативные стратегии.  

 

Информационно-коммуникативные топосы современности  
1. Глобализация семиотических процессов в сетевом обществе.  

2. Homo significans в пространстве коммуникаций. Границы этической ответственности 

в информационном обществе.  

3. Матрица идентичности в обществе потребления .Net-социальность.  Параллельный 

мир: асоциальность социальных сетей. Коммуникативный вызов сети.  

4. Дискурс и метадискурс виртуальности. 



5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности студентов в рамках курса «Философия коммуникации» наряду 

с традиционными методами, используются активные методы обучения, поскольку именно в 

активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми 

знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их профессиональной деятельности, 

развивают творческие способности. В основе активных методов лежит диалогическое 

общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. В 

процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно, и самое главное развивается речь студентов. Активные методы обучения 

направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, 

вызывают личностный интерес к решению определенных познавательных задач, 

возможность применения студентами полученных знаний. 

В качестве основных активных и интерактивных форм проведения занятий 

используются: 

1. Тьюториал (активное групповое занятие, направленное на приобретение опыта 

обучающимися по применению концепций в модельных стандартных и нестандартных 

ситуациях) 

2. Игра- дискуссия. Применение данного метода обусловлена структурой многих 

вопросов коммуникации, где идея противоречивости, дихотомичности позволяет 

формулировать противоположные точки зрения (конструктивное-деструктивное, 

индивидуальное-коллектвиное, личностное-социальное). Деление на оппонирующие группы 

может быть дано в качестве задания на семинар либо сформулировано в процессе семинара.  

3. Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения 

IpsilonUni» с целью повышения эффективности в освоении материала, предваряющее 

итоговую аттестацию по дисциплине. 

Проведение семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки философской 

дискуссии. Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует развитию 

nрофессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы экспертов в области 

практических коммуникаций.   

 

Адаптивные технологии и особенности проведения занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком проведения 

занятий и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. Предусмотрено активное использование ресурсов дистанционного образования 

СГУ, позволяющее в формате удаленного доступа решать возникающие вопросы.  

Возможно реализация специализированных фондов оценочных средств, позволяющих 

оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и достижение целей 

образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и контроля знаний, 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, применение специальных 

технических средств. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 



Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться полностью в письменной 

форме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 36 часов. По данному курсу студенты выполняют следующие виды самостоятельной 

работы: 

1) конспектирование лекционного материала и первоисточников по темам лекций; 

2) конспектирование материала для семинарских занятий (по вопросам с семинару); 

3) подготовка эссе. 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение следующих 

задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов представителей 

теории коммуникации (классических и современных), формирование навыков критического, 

исследовательского отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих 

способностей при самостоятельном изучении коммуникационных проблем и вопросов. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

классических и современных авторов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

лекциях с элементами дискуссий. Навыки критического отношения к философской 

аргументации вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих 

нахождения аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения 

той или иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной литературе.  

 

Темы эссе 

 

1. Коммуникация с позиций философии: перспективы и сложности интерпретации 

2. Современный мир: коммуникация имеет значение 

3. Истинная коммуникация в эпоху техники 

4. Понимать, чтобы коммуницировать, коммуницировать, чтобы понимать 

5. Коммуникация в обществе симулякров 

6. Порядок и коммуникация 

7. Риск-коммуникация: основания и проявления 

8. Сетевое измерение коммуникации 

9. Коммуникативный потенциал экспертократии 

10. Этика коммуникации 

11. Культура коммуникации современного общества 

12. Коммуникация: «Я-Другой» (на основе одной из теорий)  

13. Глобальные коммуникации 

 

 

 



Вопросы к зачету: 

1. Коммуникация: подходы к определению и категориальный ряд (информация, общение, 

интеракция) 

2. Структура коммуникативного процесса. Коммуникация- массовая коммуникация-

массовая информация и ее средства. 

3. Модели коммуникации.  

4. Семиотика коммуникации. Вербальное и невербальное.  

5. Понятие знака и символа. Типология знака.  

6. Концептуальные основания теории средств массовой коммуникации: подходы: 

социологический, психологический, теории информации и кибернетики, культурологии и 

эстетики восприятия  

7. Герменевтические теории философии коммуникации (Х.-Г. Гадамер, Дж. Андерсон, С. 

Дитц, Л. Хоус, К. Уайт, Р. Ланиган, Дж. Пилотта, Дж. Стюарт) 

8. Коммуникация и феноменологический подход (Э. Гуссерль, А. Шюц) 

9. Коммуникативная рациональность Ю.Хабермаса  

10. Символический интеракционизм и проблема коммуникации (Ч.Кули, Дж.Г.Мид, 

Т.Парсонс, Г.Блумер, А.Стросс, Т.Шибутани). Символическая интерактивность, понимаемый 

контекст и символы 

11. Проблема коммуникации в постструктурализме и постмодернизме. Философия 

коммуникации у Ж. Бодрийяра: символический обмен, потребление, симулякры. 

12. Личность и параметры коммуникативной личности.  

13. Субъект коммуникации. Характеристика коммуникатора.  

14. Коммуникация и социальный капитал личности.  

15. Сущность массовой коммуникации.  

16. Функции массовой коммуникации.  

17. Теоретико-методологические основы массовых коммуникаций в российском 

измерении.  

18. СМИ как проявление массовых коммуникаций.  

19. Связи с общественностью как вид коммуникации.  

20. Политические коммуникации.  

21. Риск-коммуникации.  

22. Глобализация семиотических процессов в сетевом обществе.  

23. Этическая ответственность в информационном обществе.  

24. Дискурс и метадискурс виртуальности. 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС. 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

Автоматизиро

ванное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Промежут

очная 

аттестация 

Итого 

8 12 – 24 6 10 10 38 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

8 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 12). Ставится по 2 балла за одну лекцию.  

1 балл – посещение лекции; 

2 балла – проявленная активность: участие в дискуссии, вопросы. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 24). Ставится по 2 балла 

максимум за участие в семинаре. 



Критерии оценки ответа на семинаре: 

2 балла – ответ на «отлично»  

1,5 балла – ответ на «хорошо» 

1 балл – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 6). Ведение 

конспектов, привлечение данных из нескольких источников.  

6 баллов. Приведены развернутые ответы на все вопросы. Материал четко изложен, 

структурирован. Данные взяты из более чем 1 источника. 

4-5 баллов.  Приведены развернутые ответы на все вопросы. Материал недостаточно 

четко изложен, есть недостатки его структурирования. Данные взяты из 1 источника. 

2-3 баллов. Приведены краткие ответы на вопросы. Материал четко изложен, 

структурирован. Данные взяты из 1 источника. 

0-1 баллов. Конспект не предоставлен или в нем большинство вопросов не освещены. 

Данные взяты из 1 источника. 

Автоматизированное тестирование (максимальное количество баллов – 10. 

Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения IpsilonUni». 

Ставится по 0,5 балла за каждый правильный ответ на вопрос (20 вопросов). 

Другие виды учебной деятельности. Подготовка эссе. Максимальное количество 

баллов – 10.  

8-10 баллов. Тема эссе раскрыта полностью, есть четко выражена авторская позиция, 

выводы – логичны и обоснованы. Работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

ответить на возникающие вопросы.  

5-7 баллов. Тема эссе в целом раскрыта, обнаруживается позиция автора, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. 

Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.  

3-4 баллов. Тема эссе раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей 

аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении.  

0-2 балла. Тема эссе не раскрыта; материал – без авторской оценки и выводов. В 

работе имеются недостатки в плане оформления. Автор плохо ориентируется в 

представленном материале. Содержание работы заимствовано из какого-либо источника. 

Промежуточная аттестация – сдача зачета (максимальное количество баллов – 38).  

При проведении промежуточной аттестации: 

ответ на «отлично» / «зачтено» оценивается от 31 до 38 баллов; 

ответ на «хорошо» / «зачтено» оценивается от 22 до 30 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» / «зачтено» оценивается от 12 до 21 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» / «не зачтено» оценивается от 0 до 11 баллов. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 8 семестр по дисциплине «Философия коммуникации» составляет 

100 баллов. 

 

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Философия коммуникации» в оценку (зачет): 

60 баллов и более «зачтено»  

меньше 60 баллов «не зачтено» 

 



8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Философия 

коммуникации» 

а) литература: 

1. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. пособие / В. Б. Кашкин. - 6-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2016. - 224 с. -

 URL: https://e.lanbook.com/book/119347https://e.lanbook.com/img/cover/book/119347.jpg. - 

2. Марков Б.В. Философия языка и коммуникации. Т. 1. Теории языка и коммуникации: 

Учебник / Марков Б.В. - Москва : Русайнс, 2021. - 213 с. - 

URL: https://www.book.ru/book/936763.  

3. Марков Б.В. Философия языка и коммуникации. Т. 2. Техники и медиа комуникации : 

Учебник / Марков Б.В. - Москва : Русайнс, 2018. - 233 с. - 

URL: https://www.book.ru/book/931926. 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komunikacii.pdf –

Почепцов Г. Теория коммуникации 

2. http://window.edu.ru/resource/509/62509/files/fedotova_teor_comm.pdf – Основы теории 

коммуникации Учебно-методический комплекс 

3. http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3422/1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%8

0%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf – Д.Е. Краснянский. Основы теории 

коммуникации (учебное пособие). 

4. http://ctl.tpu.ru/files/teorcommup.pdf – основы теории коммуникации. 

 

Список лицензионного программного обеспечения: 

1. MicrosoftWindows 7, 8 Pro 

2. Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

3. WinRar 

4. Adobe Acrobat Reader X 

5. GoogleChrome 

6. AbbyFineReader 

 

9.Материально- техническое обеспечение дисциплины. 
Используются программные средства общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронная почта и др. компьютерные классы факультета и ЗНБ 

СГУ с выходом в Интернет. 

В ходе лекционных и семинарских занятий используются учебно-демонстрационные 

мультимедийные презентации и фильмы по дисциплине, которые обеспечиваются 

следующим техническим оснащением: ноутбук, мультимедийный проектор, экран 

мобильный для проектора.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 47.03.01 Философия. 

 

Автор – канд.филос.н, доц. Данилов Сергей Александрович 

 

Программа одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной философии от 

03.03.2021 года, протокол № 8. 

 

http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/pochepcov%20teoria%20komunikacii.pdf
http://window.edu.ru/resource/509/62509/files/fedotova_teor_comm.pdf
http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3422/1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3422/1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://storage.mstuca.ru/bitstream/123456789/3422/1/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ctl.tpu.ru/files/teorcommup.pdf


Приложение 1 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов / Г. П. Бакулев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект 

Пресс, 2010.  

2. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации : учебное пособие / Д. П. Гавра. - Москва ; 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011.  

3. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации : учеб. пособие / О. Л. Гнатюк. - Москва : 

Кнорус, 2010.  

4. Даррен Дж. Лиллекер.  Политическая коммуникация. Ключевые концепты = Key 

Concepts in Political Communication / Д. Дж. Лиллекер ; пер. с англ. С. И. Остнек. - Харьков : 

Гуманитар. центр, 2010.  

5. Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации / ФГБУН Ин-т 

философии РАН ; под ред. И. Т. Касавина, В. Н. Поруса. - Москва : Альфа-М, 2012.  

6. Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Назарчук. - Москва : Прогресс-Традиция, 2009. 

7. Осипова Е.А. Социология массовых коммуникаций [Текст] : учебник / Е. А. Осипова, И. 

В. Орлова, И. В. Соколова. - Москва : Издательский центр "Академия", 2014.  

8. Соколов А.В. Социальные коммуникации: учеб.-метод. пособие / А. В. Соколов. - 

Москва : Профиздат, 2001 

9. Социальный риск: ментальные, ценностные, коммуникативные основания [Текст] / А. 

В. Иванов [и др.] ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : ИЦ "Наука", 2012.  

10. Стеклова Н.А. Коммуникационные конфликты в обществе риска: социально-

философский анализ [Рукопись] : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 : 2012.  

11. Человек как субъект коммуникации: универсальное и специфическое : коллектив. 

монография / Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-герм. филологии ; под общ. ред. Л. И. 

Гришаевой, Е. Н. Ищенко. - Воронеж : Воронеж. гос. ун-т [изд.], 2006. - 338, [2] с 

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NIKA&P21DBN=NIKA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%94%D0%B6.

