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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность курса состоит в формировании системных теоретических 

и практических компетенций культуролога-менеджера, задача которого 

заключается в умении осуществлять коммуникацию между разными 

культурами и их носителями, между представителями различных социальных 

групп. Приобретение профессиональных знаний и умений в области 

конструктивного межнационального взаимодействия в условиях современного 

мультикультурного пространства должно способствовать развитию у 

студентов аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного 

научного поиска.  

Цель курса – получение системных знаний о содержании, структуре, 

научной, теоретической и практической значимости межкультурной 

коммуникации, ее роли в регулировании и прогнозировании взаимодействий 

между культурами и государствами, личностями, социальными группами.  

Задачи курса:  

• дать представление и понимание о важности межкультурной коммуникации 

как современной, актуальной отрасли знания; 

• выработать умение теоретического анализа структуры, уровней, характера 

межкультурной коммуникации; 

• сформировать знания об этнических аспектов медкультурной коммуникации; 

• сформировать устойчивые навыки моделирования межкультурных ситуаций.  

Связь с другими дисциплинами. Курс «Теория и практика 

межкультурных коммуникаций» является междисциплинарным, поэтому 

связан с фундаментальной и прикладной культурологией, межкультурной 

компетентностью, кросскультурными исследованиями, семиотикой культуры. 

Междисциплинарный характер курса позволяет включать в контекст 

преподавания широкий спектр полученных и получаемых знаний.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

• содержание и структуру межкультурной коммуникации, ее цели; 

• характер генезиса и развития межкультурной коммуникации как отрасли 

научного знания; 

• основные проблемы, исследуемые в рамках межкультурной коммуникации; 

• теории и практические модели межкультурной коммуникации. 

 уметь: 

• определять предмет, цели и задачи межкультурной коммуникации; 

• выявлять специфику этнической коммуникации; 

• определять формы и результаты межкультурной коммуникации; 

• моделировать ситуации межкультурной коммуникации; 

 владеть: 

• навыками межкультурной коммуникации;  



• умениями определять и учитывать ментальные особенности культур при 

решении задач межкультурного сотрудничества; 

• навыками управления межкультурными процессами на основе толерантного 

отношения к культурам и их носителям.  

 Курс рассчитан на 36 аудиторных часов, включая 20 ч. лекционных и 16 

ч. практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост

оятель

ная 

работа 

студен

тов 

Лекции Практич., 

семинар 

Лаб. 

занят. 

КСР 

I. 

Понятие и содержание 

межкультурной коммуникации 

как отрасли научного знания 

1. Актуальность межкультурной 

коммуникации как отрасли 

научного знания и учебной 

дисциплины. 

2. Межкультурная коммуникация 

как система разнообразных форм 

отношений и взаимодействий 

между культурами и их 

носителями. 

 

    2 

 

    

 

       2   

Анализ 

первои

сточни

ков 

II. 

Генезис и развитие 

межкультурной коммуникации 

 

1. Предпосылки и источники 

появления межкультурной 

коммуникации как отрасли 

знания. 

2. Этапы становления  

межкультурной коммуникации. 

3. Проблемное поле и 

современное состояние мк. 

    2        2   

Анализ 

первои

сточни

ков 

III.  Структура и виды 

межкультурной коммуникации 

 

1. Структурные компоненты 

межкультурной коммуникации: 

2. Виды межкультурной 

коммуникации. 

3. Характер и уровень мк. 

 

     2        2   Изучен

ие 

первоис

точнико

в и 

учебной 

литерат

уры 

IV. Формы межкультурной 

коммуникации 

 

1. Проблемы критериев в 

выявлении форм межкультурной 

коммуникации. 

     4        2      Создан

ие 

проект

ов 



2. Аккультурация как форма 

межкультурной коммуникации. 

3. Ассимиляция как форма мк. 

4. Интеграция в современном 

мире, ее роль как формы мк. 

 

V. Этнические аспекты 

межкультурных коммуникаций 

 

1. Особенности межэтнического 

взаимодействия. Уровни 

межэтнической коммуникации.  

2. Факторы межэтнических 

коммуникаций. Роль этнических 

стереотипов в межкультурной 

коммуникации.  

3. Типы межэтнических 

коммуникаций. 

4. Толерантность как парадигма 

межэтнической коммуникации.  

     4        4      Изучен

ие 

моногра

фии Р. 

Бенедик

т  

VI. Вербальные и невербальные 

аспекты межкультурной 

коммуникации 

 

1. Определение понятия 

«коммуникация» как вербального 

и невербального процесса. Язык 

как основа коммуникации. 

2. Проблема адекватной 

интерпретации сообщения. 

3. Невербальная коммуникация и 

ее аспекты. 

     4        2      Изучен

ие 

первоис

точнико

в 

VII. Теории и практические модели 

межкультурной коммуникации 

 

1. Модернизационная, 

альтернативная и 

неомодернизационная модели 

межкультурной коммуникации. 

2. Теории «плавильного котла» и 

мультикультурализма. 
 

     2        2      Подгот

овка 

сообще

ний 

 ИТОГО 

 

     20       16    

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ (ПРОЕКТАМ) 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

1. Общие требования к работе 

Работа должна быть теоретической или (и) экспериментальной научной работой, 

имеющей внутреннее единство и свидетельствующей о личном вкладе автора в разработку 

заявленной проблематики, содержать критический анализ полученных данных и 

обобщенное изложение результатов выполненных автором исследований. 

Сформулированные автором выводы должны быть аргументированы, критически 

оценены, определена их научная и практическая значимость. 

2. Структура работы 

Работа должна содержать: 

* титульный лист; 

* оглавление; 

* перечень условных обозначений (при необходимости); 

* введение, включающее общую характеристику работы; 

* основную часть, представленную главами; 

* заключение; 

* список использованных источников; 

* приложения (при необходимости). 

3. Титульный лист 

На титульном листе должны быть приведены следующие сведения: наименование 

высшего учебного заведения, где выполнена курсовая работа; фамилия, имя, отчество 

автора; название работы; ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного 

руководителя; город и год.  

Название работы должно определять область проведенных теоретических или 

экспериментальных исследований, быть по возможности кратким и точно соответствовать 

содержанию. Иногда для большей конкретизации к названию добавляют небольшой (4-6 

слов) подзаголовок. Например, "Строение мотивационно-потребносттной сферы студентов 

(на примере студентов гуманитарного факультета). 

В названии работы следует (по возможности) избегать использования усложненной 

узкоспециальной терминологии. Не рекомендуется начинать название работы со слов: 

"Изучение процесса...", "Исследование некоторых путей...", "Разработка и исследование...", 

"Некоторые вопросы...", "Материалы к изучению...", "К вопросу..." и т.п., в которых не 

отражается в должной мере суть рассматриваемой проблемы, завершенность работы, нет 

достаточно ясного определения ее цели и результатов. 

4. Оглавление 

Оглавление включает в себя названия структурных частей работы ("Перечень условных 

обозначений", "Введение", "Глава", "Заключение", "Список использованных источников", 

"Приложения"), названия всех глав, разделов и подразделов с указанием номеров страниц, 

на которых размещается начало материала соответствующих частей работы. Оглавление 

дается вначале, т.к. это дает возможность сразу увидеть структуру работы. 

5. Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляются 

малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень 

может быть представлен в работе в виде отдельного списка, помещаемого перед введением. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) 

приводят, например, сокращение, справа - его детальную расшифровку. 



Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. 

повторяются менее трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте 

при первом упоминании. 

6. Введение – 1–2 стр. 

Введение - вступительная, начальная часть работы. В ней дается общая оценка 

состояния научной, социальной или иной сферы деятельности человека, общества, где 

находится избранный автором объект исследования. При необходимости дается 

исторический экскурс, очерчивается круг проблем, нуждающихся в научном изучении, 

определяется направление курсового или дипломного исследования автора. 

Введение, как правило, - короткий раздел до 2-3 с. 

7. Общая характеристика работы –-3-5 стр. 

В общей характеристике курсовой работы раскрывается: 

Актуальность темы работы 

Следует указать степень разработанности темы, место исследований по курсовой работе 

среди других подобных исследований в этой же области, кратко охарактеризовать 

необходимость проведения исследований для решения конкретной проблемы (задачи), 

развития конкретных направлений в соответствующей отрасли. 

Цель и задачи исследования 

Обычно формулируется одна цель работы и несколько задач, которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели. Не рекомендуется формулировать цель как 

"Исследование...", "Изучение...", так как эти слова указывают на процесс достижения цели, 

а не на саму цель. 

Объект и предмет исследования 

Указывается объект - та часть реального мира, которая познается, исследуется и (или) 

преобразуется автором. Цель и задачи исследования определяют границы предмета 

исследования, конкретно сформулированного автором. 

Гипотеза (для экспериментальных работ) 

Излагается научное предположение для объяснения каких-либо явлений или процессов. 

В результате проведенных исследований гипотеза может подтвердиться или быть 

опровергнутой. Не следует бояться отрицательных результатов, не подтверждающих 

гипотезу, ибо они тоже вносят свой вклад в познание. Гипотеза может стать достоверной 

научной теорией лишь после должной опытно-экспериментальной проверки и 

подтверждения ее соответствующими фактами. Необходимость использования гипотезы в 

курсовом или дипломном исследовании определяется его автором. 

Методология и методы проведенного исследования (для экспериментальных работ) 

Приводятся названия использованной методологии и методов исследования. Более 

подробное описание методов дается во второй главе работы. 

Научная новизна и значимость полученных результатов (для экспериментальных 

работ) 

При изложении научной новизны проведенного исследования следует показать отличие 

полученных результатов от известных, классифицировать степень новизны (впервые 

получено, усовершенствовано, обеспечено дальнейшее развитие и т.п.), раскрыть сущность 

новых результатов. Научная значимость результатов работы определяется тем, насколько 

они развивают научные представления о том или ином явлении, проясняют сущность 

механизмов, явлений, процессов, как они способствуют развитию науки, постановке новых 

исследований. 

Практическая (социальная) значимость полученных результатов (для 

экспериментальных работ) 



В работе, имеющей практическое значение, должны приводиться сведения о 

практическом применении полученных результатов или рекомендации по их 

использованию. 

8. Основная часть –20–25 стр. 

Основная часть работы содержится в 2–3 главах, в которых дается: 

 обзор литературы по теме и выбор направления исследований, 

 изложение общей концепции и основных методов исследований, 

 описание экспериментальной части (если она есть), применяемого методического 

обеспечения эксперимента, 

 выполненные в работе теоретические и (или) экспериментальные исследования, 

 анализ и обобщение результатов исследований. 

Распределение основного материала работы по главам, выделение в отдельные главы 

или разделы обзора, методики, экспериментальной части определяется автором работы. 

В первой главе (10–12 стр.) – обзоре литературы автор дает очерк основных этапов в 

развитии научной мысли по рассматриваемой проблеме. Сжато, критически осветив работы 

предшественников, автор должен назвать те проблемы, которые остались неразрешенными 

и, таким образом, определить свое место в решении проблемы (задачи). 

Необходимо закончить обзор кратким резюме о необходимости проведения 

исследований в данной области и определить возможный предмет своего исследования в 

этом направлении. 

Во второй главе (10–12 стр.) – излагается общая концепция и дается теоретическое 

обоснование предлагаемых методов исследования.  

В эмпирической части работы с исчерпывающей полнотой излагается собственное 

исследование автора с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы или 

развитие конкретных направлений в соответствующей сфере психологии. Автор работы 

должен статистически подтвердить достоверность полученных результатов, дать 

психологическую интерпретацию данных и сравнить их с аналогичными результатами 

отечественных и зарубежных работ. В заключение должны быть сделаны выводы о 

достижении цели, решении задач, подтверждении или опровержении выдвинутой гипотезы. 

Весь порядок изложения в работе должен быть подчинен цели исследования, 

сформулированной автором. Логичность построения и целеустремленность изложения 

основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава имеет определенное 

целевое назначение и является базой для последующей. 

В работе следует сжато, логично и аргументировано излагать содержание и результаты 

исследования; избегать обилия общих слов, бездоказательных утверждений, тавтологии, 

неоправданного увеличения объема работы. 

При написании работы автор обязан давать ссылки на авторов и источник, из которого 

он заимствует материалы или отдельные результаты. Цитирование допускается только с 

обязательным использованием кавычек. Не допускается компилятивный пересказ текста и 

отдельных предложений других авторов. 

В каждой главе следует приводить краткие выводы, что позволяет четко 

сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает возможность освободить 

основные результаты по работе от второстепенных подробностей. 

9. Заключение – 2–3 стр. 

В этом разделе должны содержаться основные результаты исследования и выводы, 

сделанные на их основе. Раздел должен состоять из нескольких (3-4) крупных обобщающих 

пунктов, подводящих итог выполненной работы. 

10. Список использованных источников 

Список должен содержать перечень источников информации, на которые в работе 

приводятся ссылки. 



11. Приложения 

При необходимости в приложения следует включать вспомогательный материал, 

необходимый для полноты восприятия работы, оценки ее научной и практической 

значимости: 

 методические рекомендации и методические указания использования новых 

разработанных способов профилактики, диагностики, лечения и медико-социальной 

реабилитации больных; разработанные методики лечения, обучения, воспитания и 

инструкции по их использованию и др.; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты, оценки 

погрешности измерений; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 исходные тексты программ ЭВМ с комментариями, краткое их описание в 

соответствии с ЕСПД (Единая система программной документации) распечатки 

контрольных примеров; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 
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2. Виды межкультурной 

коммуникации. 
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1. Проблемы критериев в 

выявлении форм 
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2. Аккультурация как форма 

межкультурной 
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Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы: 

  

• проработка обзорного лекционного материала, изучение по учебникам 

программного материала и рекомендованных преподавателем источников; 

• работа преподавателя заключается: в обучении студентов способам 

самостоятельной учебной работы и развитие у них соответствующих умений и 

навыков; в выделении отдельных тем программы или их частей для 

самостоятельного изучения студентами; в составлении графика консультаций; 



в изучении обеспеченности студентов учебными пособиями и учебниками, 

основной и дополнительной литературой (учебно-методическими 

комплексами) по соответствующей дисциплине; в создании условий для 

самостоятельной учебной работы, обеспечении их техническими средствами 

обучения и самоконтроля. 

• самостоятельная управляемая работа студентов протекает в форме 

интерактивного взаимодействия: студент получает непосредственные 

указания, рекомендации преподавателя об организации и содержании 

самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию 

управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий; 

• самостоятельная работа студентов заключается в умении тщательного 

анализа первоисточников, моделировании ситуаций, связанных с практикой 

межкультурной коммуникации.  
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