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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: Изучение основ теории культуры межнационального общения и 

межкультурной коммуникации; знакомство с культурной, конфессиональной и 

этнической спецификой народов мира; формирование способности 

правильной интерпретации различных видов коммуникативного поведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ Культура межнацонального общения относится к 

элективным дисциплинам Блока 1. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
 

ПК-5 - Способен выявлять 

тенденции развития 

ключевых интеграционных 

процессов современности, 

а также анализировать 

логику развития системы 

международных 

отношений в контексте 

экономической, 

политической, духовно-

культурной и социальной 

обусловленности 

ПК-5.1 - 

Демонстрирует 

понимание 

логики развития 

системы 

международных 

отношений в 

контексте 

экономической, 

политической, 

духовно-

культурной и 

социальной 

обусловленности 

Знать: сущность основных интеграционных процессов 

современности.  

Уметь: выявлять и анализировать тенденции развития 

интеграционных процессов и логики развития 

системы международных отношений..  

Владеть: навыками понимания логики развития 

системы международных отношений в контексте 

экономической, политической, духовно-культурной и 

социальной обусловленности.. 

ПК-8 - Способен работать 

с источниками 

международной 

информации, 

анализировать динамику 

основных характеристик 

международных 

отношений, используя 

исторические, 

экономические, 

политические, культурные 

базы данных 

ПК-8.1 - 

Применяет 

навыки работы с 

международными 

источниками 

информации с 

использованием 

исторических, 

экономических, 

политических, 

культурных баз 

данных 

Знать: основные источники международной 

информации.  

Уметь: анализировать динамику основных 

характеристик международных отношений, используя 

исторические, экономические, политические, 

культурные базы данных..  

Владеть: навыками работы с международными 

источниками информации.. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ* 
 

Номер и 

наименование 

тем и/или 

разделов/тем 

Содержание дисциплины 

Объем дисциплины  

(академические часы) 

Контактная 

работа 
 

СРО 
ЗЛТ ПЗ ЛР 

Тема 1. Культура и 

культурное 

многообразие 

мира. 

Понятие культуры и разнообразие подходов к 

пониманию сущности культуры. 

Национальное, конфессиональное и 

культурное многообразие мира и России. 

Национальная идентичность как 

этнокультурный потенциал. Обыденное и 

научное понимание культуры. Основные 

компоненты культуры. Сущность культурных 

ценностей. Культурные нормы и их роль в 

культуре. Культура и поведение. 

Неоднородность культурного пространства: 

доминирующая культура, субкультуры и 

контркультуры. Культурные различия и этика. 

Сила культуры и факторы ее определяющие. 

Понятие «диалог культур». Культура как 

социальный феномен. Типы культур. 

2 2  6 

Тема 2. Теории 

межкультурной 

коммуникации. 

Сущность межкультурной коммуникации. 

Теории межкультурной коммуникации. Теория 

высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. 

Холла, культуры с монохромным и 

полихромным использованием времени. 

Плюсы и минусы теории Э. Холла. Теория 

культурных измерений Г. Хофштеде. 

Рассмотрение ментальности культуры: 

дистанция власти; коллективизм - 

индивидуализм; маскулинность - феминность; 

степеь избегания неопределённости. Плюсы и 

минус теории Г. Хофштеде. Теория культурной 

грамотности Э. Хирша. Культурная 

компетенция. Плюсы и минусы теории Э. 

Хирша. Актуализация теорий межкультурной 

коммуникации. 

2 2  6 

Тема 3. Модель 

освоения чужой 

культуры М. 

Беннета. 

Переживание индивидом «чужого» и «своего» 

при контакте с представителями другой 

культуры. Этапы освоения чужой культуры по 

Беннету. Этноцентристские этапы и их 

разновидности. Этнорелятивистские этапы и 

их разновидности. Характкристика каждого 

этапа. Актуальзация теории М. Беннета. 

2 2  6 

Тема 4. 

Психологический 

Процесс восприятия в межкультурной 

коммуникации. Избирательный характер 
2 4  6 
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аспект 

межкультурной 

коммуникации. 

восприятия. Обусловленность восприятия 

культурными, социальными и личностными 

причинами. Факторы восприятия. Фактор 

первого впечатления. Фактор "превосходства". 

Фактор привлекательности. Фактор отношения 

к нам. Соотношение "культура и восприятие". 

Межличностная аттракция в межкультурной 

коммуникации. внешние факторы аттракции и 

внутренние факторы. Атрибуция в 

межкультурной коммуникации. Стереотипы и 

предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 

Тема 5. 

Социокультурный 

аспект 

межкультурной 

коммуникации. 

Процесс аккультурации и его особенности. 

Четыре стратегии аккультурации. 

Ассимиляция. Сепарация. Маргинализация. 

Интеграция. Процесс адаптации и его 

разновидности: психологическая адаптация, 

социокультурная адаптация, экономическая 

адаптация. Бикультурная и мультикультурная 

личность. Культурный шок при освоении 

чужой культуры. 

2 4  6 

Тема 6. Языковой 

аспект 

межкультурной 

коммуникации. 

Понятия «дискурс» и «концепт» и их значение 

для межкультурной коммуникации. 

Концептуальная «сложность» языка как 

маркера социальной и культурной 

принадлежности.  «Глобальные» языки: ареалы 

распространения, возможности и лимиты 

использования. Проблема сохранения «языка 

высокой культуры». Культурные границы 

понимания. Русский язык в современном мире. 

«Русский как иностранный». Проблемы 

освоения иностранного языка. Значение и 

проблемы билингвизма. Понятие «дети третьей 

культуры» (Е.В. Воевода); проблемы 

коммуникации в многоязычной и 

поликультурной среде. Исследование 

языковой картины мира как основа разработки 

перспективных сценариев межкультурной 

коммуникации. 

2 2  6 

Тема 7. Основные 

коммуникативные 

формы 

межкультурного 

общения. 

Межнациональное общение как социальная 

потребность многонационального общества. 

Вербальный, невербальный и паравербальный 

виды межнационального общения. Основные 

единицы вербальной коммуникации. Стили 

вербальной коммуникации. Соотношение 

вербального и невербального видов 

коммуникаций. Сущность понятия 

«невербальная коммуникация». Основные 

формы невербальной коммуникации: 

кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, 

хронемика.  Примеры значения невербальной 

коммуникации в личном, профессиональном и 

2 2  6 
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политическом общении. Паравербальная 

коммуникация и ее основные компоненты. 

Тема 8. 

Корпоративные 

культуры в 

различных 

культурных 

контекстах. 

Понятие "многонациональная корпорация". 

Особенности функционирования 

многонациональной организации. История 

изучения корпоративной культуры в рамках 

межкультурной коммуникации. 

Двойственность национальной культуры в 

рамках работы многонациональной 

организации. Классификация национальных 

корпоративных культур по Фонсу 

Тромпенаарсу. Характеристика. Мотивация, 

поощрение, разрешение конфликтов в каждой 

разновидности корпоративной культуры. 

2 4  6 

Тема 9. Этика и 

этикет в 

межкультурной 

коммуникации. 

Сущность понятия "этика" и "этикет" в рамках 

межкультурной коммуникации. Проблема 

выбора этического поведения в 

межкультурном взаимодействии. Два 

основных подхода к анализу этических 

проблем в межкультурной коммуникации: 

абсолютный (универсальный) и 

относительный (релятивный). Три принципа 

этичности в ежкультурной коммуникации (по 

Д.Мартину, Т.Накаяма, Л.Флоресу). 

Рекомендации по выбору этичного поведения в 

бесконечном разнообразии межкультурных 

контактов. 

2 2  6 

Тема 10. 

Формирование 

межкультурной 

толерантности и 

преодоление 

межнациональных 

конфликтов. 

Понятие «толерантность». Социальные формы 

становления толерантности. Этническая 

толерантность. Толерантность в обыденном 

сознании. Религиозная толерантность. 

Формирование толерантных установок в 

межэтническом взаимодействии: 

политический уровень. Концептуальные 

основы и политические практики 

распространения межэтнической 

толерантности. Политкорректность как форма 

проявления толерантности. Методологические 

основы исследования толерантности. 

Интолерантные формы поведения: причины 

возникновения и профилактика. 

Толерантность и СМИ. Природа 

межнациональных конфликтов. Основные 

источники появления межкультурных 

конфликтов и пути их преодоления. 

Межнациональные конфликты в современной 

России. 

2 4  6 

Контроль: 0 

Всего по дисциплине:  20 28 0 60 

 

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

работ, ЛР – лабораторные работы, СРО – самостоятельная работа обучающегося 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература  
Библиографическое описание издания (автор, заглавие, 

вид, место и год издания, кол. стр.) 
Электронные ресурсы 

Боголюбова Н.М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. 

Часть 1, Часть 2 [Электронный ресурс] : Учебник / 

Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016.— 253с. 

https://urait.ru/bcode/511759 

Садохин А. П. Межкультурная коммуникация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие .— 1 .— 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016 .— 288 с. 

https://znanium.com/catalog/product/542898  

Таратухина Ю.В. Авдеева З.К. Деловые и 

межкультурные коммуникации [Электронный ресурс] : 

Учебник и практикум / Таратухина Ю.В., Авдеева З.К. 

— М. : Издательство Юрайт, 2022. - 324с. 

https://urait.ru/bcode/511159 

 

5.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства 
 

-  7-Zip 

-  ОС Альт образование 10 

-  LibreOffice 

 

5.3 Перечень информационных справочных систем (ИСС) и 

современных профессиональных баз данных (СПБД) 

№ Наименование СПБД/ ИСС 

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  

6. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.consultant.ru) 

7. 
Справочная правовая система «ГАРАНТ» (инсталлированный ресурс СПбГЭУ 

или www.garant.ru) 

https://urait.ru/bcode/511759
https://znanium.com/catalog/product/542898
https://urait.ru/bcode/511159
http://www.grebennikon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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.  

Помещения оснащены оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

Наименование учебных аудиторий, перечень Адрес 

(местоположение) 

учебных аудиторий 

Ауд. 2016 Компьютерный класс (для проведения практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) с применением 

вычислительной техники). Оборудован мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная 

мебель на 18 посадочных мест (18 компьютерных столов, 18 черных 

кресел), рабочее место преподавателя, стол м/м, кресло 1шт., стол-1шт., 

доска маркерная 1 шт., стул изо 1шт., лавка 1шт.Компьютер Intel X2 

G3420/8 Gb/500 HDD/PHILIPS 200V4 - 19 шт., Коммутатор Cisco SF300-

24P - 1 шт., Доска магнитно-маркерная 100х180 лак вращ.. на роликах - 1 

шт., МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР EPSON EB-X02 - 1 шт., Экран Lumen 

Master 203*153 см - 1 шт.  Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: мультимедийные приложения к лекционным 

курсам и практическим занятиям, интерактивные учебно-наглядные 

пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Канал Грибоедова, 

30/32, литер «А», 

«Б», «Р» 

Ауд. 3011 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа 

и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Канал Грибоедова, 

8. 
Информационно-справочная система «Кодекс» (инсталлированный ресурс 

СПбГЭУ или www.kodeks.ru) 

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

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

11. 
Электронно-библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) – 

www.znanium.com  

12. Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

http://www.znanium.com/
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комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная 

мебель на 80 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска 

меловая (3-х секционная) - 1 шт., доска меловая (односекционная) - 1 шт., 

кафедра - 1 шт., стол - 1 шт., стул - 3 шт., книжный шкаф - 2 шт., рояль - 1 

шт. Переносной мультимедийный комплект: Ноутбук HP 250 G6 

1WY58EA, Мультимедийный проектор LG PF1500G.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

30/32, литер «А», 

«Б», «Р» 

Ауд. 2052 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа 

и занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), оборудована мультимедийным 

комплексом.Специализированная  мебель и оборудование: Учебная 

мебель на 88 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска 

меловая (3-х секционная) - 1 шт., кафедра - 1 шт., стол - 2 шт., стул - 2 шт., 

Компьютер Intel i3-2100 2.4 Ghz/500/4/Acer V193 19" - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 2 Panasonic PT-VX610Е - 1 шт., Экран с 

электроприводом ScreenMedia Champion 244х183см SCM-4304 - 1 шт., 

Экран подпружиненный ручной MW Cinerollo 200*200см - 1 шт., 

Мультимедийный проектор Тип 2 Panasonic PT-VX610Е - 1 шт.  Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

мультимедийные приложения к лекционным курсам и практическим 

занятиям, интерактивные учебно-наглядные пособия. 

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Канал Грибоедова, 

30/32, литер «А», 

«Б», «Р» 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо 

ознакомиться со следующими документами:  

− учебно-методической документацией;  

− локальными нормативными актами, регламентирующими 

основные вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

− графиком консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава. 

Уровень и глубина освоения дисциплины определяются активной и 

систематической работой обучающихся на лекционных занятиях, занятиях 

семинарского типа, выполнением самостоятельной работы, в том числе в 

части выделения наиболее значимых и актуальных проблем для дальнейшего 

изучения. Особым условием качественного освоения дисциплины является 
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эффективная организация труда, позволяющая распределить учебную 

нагрузку равномерно в соответствии с графиком учебного процесса. 

При подготовке к учебным занятиям обучающимся предоставляется 

возможность посещения консультаций сотрудников профессорско-

преподавательского состава СПбГЭУ согласно расписанию, установленному 

в графике консультаций. 

Аудиторная и внеаудиторная работа обучающихся должна быть 

направлена на формирование:  

− фундаментальных основ мировоззрения обучающихся и 

естественнонаучного познания; 

− базисных знаний, соответствующих направлению подготовки и 

заявленной профессиональной области, формирующих целевую и 

профессиональную основу для подготовки кадров; 

− профессиональных компетенций ориентированных на удовлетворение 

потребностей рынка труда; 

− индивидуальной траектории посредством освоения уникального набора 

профессиональных компетенций дополняющих компетентностную 

модель обучающегося, за счет ориентации на конкретные 

профессиональные специализированные области знаний, определяемые 

представителями рынка труда; 

− метанавыков обучающихся, таких как: командная работа и лидерство, 

анализ данных, цифровые навыки, разработка и реализация проектов, 

межкультурное взаимодействие. 

8. 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, 
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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.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

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

отдельных организациях. 

  



12 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 
 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.2 Темы письменных работ 
  

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.3 Контрольные точки 
 

Номер контрольной 

точки 

Тип контрольной 

точки 

Способ проведения Номера тем 

1 Аналитическая работа с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-5 

2 Терминологический 

минимум 

с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-10 

3 Текущий контроль с помощью 

технических средств 

и информационных 

систем 

1-10 

 

1.4 Другие объекты оценивания 
 

 Рабочей программой дисциплины не предусмотрено. 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающегося 
 

Наименования самостоятельной работы Номера тем 

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

1-10 

Подготовка сообщений, докладов 1-10 

Работа с аналитическими базами данных, 

нормативными документами, справочной 

литературой 

1-10 

 

1.6 Шкала оценивания результата 

 

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

высшего образования и Положением о балльно-рейтинговой системе.  

Для оценки сформированности результатов обучения по дисциплине 

используется балльно-рейтинговая система успеваемости обучающихся: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет, итоговый 

результат формируется в соответствии со шкалой, приведенной ниже в 

таблице: 

Баллы Оценка 
<55 Незачет 

>=55 Зачет 

 

Шкала оценивания результата 

2 (балл до 54)  Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию не выполнены.  

Демонстрируется первичное восприятие материала. Работа незакончена и /или 

это плагиат.  

3 (балл 55-69)  Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, 

предъявляемых, к заданию выполнены.  

Владение элементами заданного материала. В основном выполненный 

материал понятен и носит целостный характер.  

4 (балл 70-84)  Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной 

дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  

Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек 

зрения.  

5 (балл 85-100)  Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 

к заданию выполнены.  

Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. 

Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном 

объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, 

продемонстрирован творческий подход.  

 

 


