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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

ОПК-1 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе

педагогической, представление об истории, современном состоянии и

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области с учетом

направленности (профиля)образовательной программы  

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе

педагогической, основные положения и концепции в области общего

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории

коммуникации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные положения теории коммуникации; предмет, задачи, методы, понятийный аппарат изучаемой

дисциплины.

 Должен уметь: 

 практически осуществлять все стадии коммуникативного процесса, применять полученные знания в

научно-исследовательской и других видах деятельности.

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной

коммуникации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности, устной, письменной и виртуальной

коммуникациях

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

журналистика)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Предмет теории коммуникации

2 2 0 0 0 0 0 3

2.

Тема 2. Уровни коммуникации:

межличностный, групповой, массовый,

межкультурный.

2 4 0 2 0 0 0 8

3.

Тема 3. Сферы коммуникации:

обиходно-бытовая,

профессионально-деловая, научная,

массово-информативная и

художественно-творческая.

2 4 0 2 0 0 0 4

4.

Тема 4. Вербальная коммуникация.

Невербальная коммуникация.

2 2 0 4 0 0 0 4

5.

Тема 5. Принципы коммуникации.

Коммуницирующий человек. Типы

коммуникантов.

2 4 0 2 0 0 0 4

6.

Тема 6. Коммуникативные стратегии и

тактики. Эффективность коммуникации. 2 0 0 2 0 0 0 4

7.

Тема 7. Устная-письменная коммуникация.

Монологическая-диалогическая

коммуникация.

2 2 0 4 0 0 0 4

8. Тема 8. Дискурс. 2 0 0 2 0 0 0 4

  Итого   18 0 18 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет теории коммуникации

Понятие "коммуникация". Теория коммуникация как наука: ее разделы, предмет, задачи. Коммуникативная

деятельность. Акт коммуникативной деятельности, его структура. Функции теории коммуникации, ее связь с

другими науками. Речевая коммуникация. Общение. Виды общения. Коммуникативные категории. Цели

коммуникации. Сферы и среда общения.

Тема 2. Уровни коммуникации: межличностный, групповой, массовый, межкультурный.

Уровни коммуникации по составу коммуникантов. Межличностная коммуникация. Формы межличностной

коммуникации. Групповая коммуникация. Цель коммуникации в малых и в больших группах; в Интернете. Формы

групповой коммуникации: полилог, дружеская беседа, деловые переговоры и др. Массовая коммуникация.

Адресат массовой коммуникации, его особенности. Асимметричность адресата и адресанта в массовой и

групповой коммуникации. Коллективный адресат (телевидение, радио, газеты и т.д.). Межкультурная

коммуникация. Участники межкультурной коммуникации, формы. Устная и письменная прямая коммуникация.

Тема 3. Сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная,

массово-информативная и художественно-творческая.

Социальная природа коммуникации. Виды социальной вариативности языка. Факторы, обусловливающие

социальные нормы речевой деятельности. Речевой этикет - как предписывающая норма речевого поведения в

соответствующих ситуациях. Понятие сферы коммуникации. Сфера коммуникации как отражение социальной

иерархии общества. Коммуникативный код. Коммуникативная компетентность. Дискурс как актуализация сферы

коммуникации. Основные типовые сферы коммуникации: обиходно-бытовая, профессионально-деловая, научная,

массово-информативная и художественно-творческая. Их общая характеристика. Связь сфер коммуникации с

функционально-стилистическими характеристиками видов речи.

Тема 4. Вербальная коммуникация. Невербальная коммуникация.
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Вербальная коммуникация как деятельность и как продукт. Невербальная коммуникация. Невербальные языки

(язык тела, паралингвистические средства и др.). Взаимодействие вербальных и невербальных компонентов акте

коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация в зависимости от уровня коммуникации. Смешанная

коммуникация. Креолизованное сообщение.

Тема 5. Принципы коммуникации. Коммуницирующий человек. Типы коммуникантов.

Принципы коммуникации в проекции на вербальную коммуникацию. Максима полноты информации, ее основные

постулаты. Максима качества информации. Максима релевантности и ее влияние на контакт. Максима манеры,

ее общий и частные постулаты. Максима такта и границы личной сферы. Максима скромности. Максима

симпатии. Конфликт максим. Человек коммуницирующий; параметры его характеристики. Типы коммуникантов

Тема 6. Коммуникативные стратегии и тактики. Эффективность коммуникации.

Коммуникативные стратегии и тактики. Составляющие коммуникативной тактики: коммуникативное намерение,

коммуникативный опыт. Человек - создатель сообщения Коммуникативная роль адресата. Коммуникативные

стратегии адресата. Стратегии и тактики поведения адресата в ожидаемых и неожидаемых коммуникативных

актах.Сообщение как компонент акта вербальной коммуникации. Критерии классификации сообщений. Виды

сообщений. Коммуникативная культура, ее основные слагаемые.

Речевой этикет.

Тема 7. Устная-письменная коммуникация. Монологическая-диалогическая коммуникация.

Этические аспекты устной и письменной коммуникации. Виды этических норм и правил, особенности

индивидуальной этики. Совершенствование навыков чтения. Совершенствование навыков слушания.

Совершенствование навыков письменной речи. Совершенствование навыков устной речи. Рекомендации по

этике делового общения (по Крегеру и Тьюсон).

Тема 8. Дискурс.

Понятие дискурса. Компоненты дискурса. Виды дискурса: политический дискурс; деловой дискурс;

дипломатический дискурс; юридический дискурс; военный дискурс; медицинский дискурс;

массово-информационный дискурс; научный дискурс; педагогический (дидактический, учебный) дискурс;

рекламный дискурс; компьютерный (электронный, виртуальный) дискурс; ритуальный дискурс; семейный

дискурс; аргументативный (убеждающий) дискурс; религиозный дискурс; спортивный дискурс; комический

(юмористический) дискурс. Дискурсивный анализ как метод изучения коммуникации в филологических науках.

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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) 

Все для студента - https://www.twirpx.org/about/

Ресурс по теории коммуникации - http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html

ЭБС Znanium.com - http://lznanium.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического посещения лекций, так как их содержание, в

основном, носит межтематический характер. Интерактивный режим организации лекционного

занятия создает предпосылки, ориентировочную основу для подготовки к практическому

занятию по изучаемой теме. На отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, присланный на электронный почтовый ящик группы (таблицы, графики,

схемы). Данный материал будет прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции.

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. 

практические

занятия

Практические занятия предполагают активное участие в дискуссиях, работу в экспертной

группе. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблемных группах. 



 Программа дисциплины "Введение в теорию коммуникации"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 7 из 10.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа направлена на углубленное изучение теоретических вопросов,

охватывающих основное содержание курса. Итоги самостоятельной работы представляются на

семинарских занятиях в форме докладов, презентаций. В число видов работ, выполняемых

самостоятельно, входят: работа с обязательной и дополнительной литературой,

рекомендованной по курсу, подготовка устных сообщений для представления на занятиях,

анализ проблемных ситуаций, предлагаемых для самостоятельного изучения в аудитории и

последующего коллективного обсуждения. При подготовке к семинарским занятиям

необходимо ознакомиться со списком вопросов для обсуждения, изучить основную литературу,

ответить на контрольные вопросы, приведенные в учебниках и учебно-методических пособиях,

выполнить предусмотренные в них задания для самостоятельной работы. Неотъемлемой

частью самостоятельной работы является выработка умения использовать справочную

литературу (словари, энциклопедии и т.д.), а также другие источники информации в процессе

подготовки к семинарским занятиям.

 

зачет Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым

относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены. Требования к организации подготовки к

экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более

строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Вначале следует

просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы.

Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные

положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при

решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается,

необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В

своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения

в правильности ответов на вопросы самопроверки.

 

 

 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;
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- 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика".
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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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.


