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1.Цель и задачи  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обучение студентов теории межкультурной 

коммуникации.  

Цели: подготовка обучающихся по программе магистратуры к решению задач 

профессиональной деятельности: знакомство с предпосылками появления теории 

коммуникации, с современными научными направлениями в ней; осмысление связи 

разных лингвистических направлений и школ в современной научной парадигме, 

установление интегрального статуса дисциплины; углубление представления о 

действующих в коммуникации барьерах и факторах организации эффективной 

коммуникации; освоение методик интерпретации коммуникативных процессов, а также 

адекватных прагматической ситуации стратегий и тактик; закрепление навыков анализа 

практической деятельности в профессиональной среде с учетом разных способов 

достижения эффективной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

-получение первоначальных представлений о теории коммуникации как 

филологической дисциплине, находящейся на пересечении филологии и других наук – 

гуманитарных и естественных – и изучающей человека в его коммуникативном  

отношении к другим людям, обществу, самому себе, миру;  

- изучение научных основах теории коммуникации;  

-применение полученных знаний в процессе теоретической и практической 

деятельности в области филологии; 

- приобретение навыков лингвокогнитивного, дискурсивного, 

лингвострановедческого исследования текстов вербального и авербального кодов родной 

и неродной культур.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Данная дисциплина входит в вариативную часть обязательных дисциплин цикла  

(Б.1.В. ОД.3) и соотносится с основами культуры речи, культурологией, психологией, 

риторикой, теорией текста, теорией дискурса.  

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен обладать 

предварительными знаниями общей теории коммуникации. В результате изучения курса 

студенты должны приобрести знания по основам коммуникативной прагматики; уметь 

применять базовые термины в связи с главными понятиями и категориями теории 

коммуникации. 

Студент должен приобрести навыки лингвокогнитивного, дискурсивного, 

лингвострановедческого исследования текстов вербального и авербального кодов родной 

и неродной культур. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

более углубленному изучению родного и иностранных языков. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Код  

компетенции  
Формулировка компетенций  
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ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования. 

ПК-3 подготовка и редактирования научных публикаций . 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию, 

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля.  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных 

выступлений, межличностной и массовой, в том числе межкультурной 

и межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства.  

ПК-7 способностью рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных исследований и проектных 

разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской 

программы. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе магистратуры 

должен: 

знать: 

- историю возникновения и развития коммуникации;  

- основные определения и концепции функционирования социальных коммуникаций; 

- основные категории и содержание дисциплины, научиться практически применять 

приобретенные знания для продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей.  

уметь: 

 - моделировать социальные системы, формировать модели массовой коммуникации и 

организовывать их функционирование;  

- определять функции массовой коммуникации в межличностной, 

специализированной и массовой коммуникации; практически осуществлять все стадии 

коммуникативного процесса.  

владеть:  

- понятийно-категориальным аппаратом, культурой монологической и диалогической 

речи, культурой общения, навыками научного мышления.  
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4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

  

 4.1. Распределение трудоемкости в з.е./часах по  видам аудиторной и 

самостоятельной  работы студентов по семестрам : 

Семестр 

Количество часов 

Форма 

итогового 

контроля 

Трудоемк

ость, 

з.е./часы  

В том числе 

Аудиторных 
Самост. 

Работы Всего Лекций 
Лаб. 

раб. 

Практич. 

зан. 

3 3 з.е./108 108 12 - 46 50 Зачет  

Итого: 3 з.е.108 108 12 - 46 50 

Зачет  

 

 

 

 4.2. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины. 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная  

Работа 

Внеауд. 

работа 

(СР) Л ПЗ ЛР 

1 

Раздел 1. Теория коммуникации как наука и 

учебная дисциплина.  

 

24 4 10 - 10 

2 
Раздел 2. Вербальная и невербальная 

коммуникация.  
24 4 10 - 10 

3 

Раздел 3.  Компьютерно-опосредованная 

коммуникация.  

 

30 2 14  14 

4 

Раздел 4. Межкультурная и межличностная 

коммуникация.  

 

30 2 12  16 

Итого: 108 12 46 - 50 

Всего: 108 12 46 - 50 

 

 4.3. Тематический план по видам учебной деятельности  

Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 
Тема лекции  

Учебно-

наглядные 

пособия 

1 

1. Раздел 1. 

Теория 

коммуникаци

и как наука и 

    4 

 Предмет теории коммуникации. 

Коммуникативная парадигма и научные 

традиции, междисциплинарность 

(антропология, психология, 

Учебник, 

методическое 

пособие (МП) 



 6 

учебная 

дисциплина.  

 

лингвистика, социология и др.). 

Терминологический аппарат теории 

коммуникации. Понятие 

коммуникации. История развития науки 

о человеческой коммуникации: от 

риторики до коммуникативистики. 

Проблемы коммуникации в 

лингвистике. Выдающиеся лингвисты-

исследователи. 

Методы теории коммуникации. 

Моделирование как метод изучения 

процесса коммуникации. Модель 

Аристотеля. Модель Ласуэлла. 

Циркулярная модель Шеннона-Уивера. 

Модель Осгуда-Шрамма. 

Транзакционная модель коммуникации. 

Основные элементы коммуникативного 

процесса. 

 

2 

Раздел 2. 

Вербальная и 

невербальная 

коммуникаци

я. 

 

4 

Семиотика. Синтаксис, семантика и 

прагматика знаковых систем. 

Естественный язык как знаковая 

система. Формы речевой 

коммуникации: диалог, монолог. 

Особенности и виды устно-речевой 

коммуникации. Письменно-речевая 

коммуникация: свойства, виды, 

функции. Различия между устной и 

письменной речью. Коммуникативные 

особенности конспектирования.  

Функции и особенности 

невербальной коммуникации. Виды 

невербальной коммуникации: кинесика, 

проксемика, артефакты, гептика, 

хронемика, голосовые оттенки, 

зрительный и обонятельный контакт. 

Интерпретация невербального 

поведения.  

 

 

 

Раздел 

3. Компьютер

но-

опосредованн

ая 

коммуникаци

2 

Опосредованная коммуникация. 

Человеко-компьютерное 

взаимодействие. Особенности 

компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Модель взаимодействия 

"человек-компьютер-человек". 
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я. 

 

Воздействие информационных и 

коммуникационных компьютерных 

систем на личность и общество. 

Самопрезентация в электронных 

коммуникациях. Невербальные 

элементы электронных текстовых 

сообщений. Полимотивированность и 

интересы пользователей компьютерных 

сетей. Интернет-аддикция. 

Профессиональная деятельность в 

Интернет (самопрезентация, 

сотрудничество, обмен информацией). 

Социальные и эмоциональные 

ограничения компьютерно-

опосредованного взаимодействия.  

 

4 

 Раздел 4. 

Межкультурн

ая и 

межличностн

ая 

коммуникаци

я.  

     2 

Понятие межкультурной 

коммуникации. Социальные, 
культурные и демографические 
различия и проблемы в мире. Основные 

концепции, различия в коммуникации, 
культуре и ценностях. Препятствия 

межкультурной коммуникации, 
восприятие межкультурных различий, 
стереотипы, социализация, культурная 

диффузия. Обучение межкультурной 
коммуникации. Межкультурная 

коммуникативная компетентность. 
Способы преодоления языковых 
барьеров. Искусственные языки.  

МП 

Итого:    12   

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем 

часов 
Тема практического занятия 

Учебно-

наглядн

ые 

пособия 

1 

1. Раздел 1. 

Теория 

коммуникаци

и как наука и 

учебная 

дисциплина.  

 

    10 

 Предмет теории коммуникации. 

Коммуникативная парадигма и научные 

традиции, междисциплинарность 

(антропология, психология, лингвистика, 

социология и др.). Терминологический 

аппарат теории коммуникации. Понятие 

коммуникации. История развития науки о 

человеческой коммуникации: от риторики до 

коммуникативистики. Проблемы 

коммуникации в лингвистике. Выдающиеся 

лингвисты-исследователи. 

Учебник, 

методическ

ое пособие 

(МП) 
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Методы теории коммуникации. 

Моделирование как метод изучения 

процесса коммуникации. Модель 

Аристотеля. Модель Ласуэлла. Циркулярная 

модель Шеннона-Уивера. Модель Осгуда-

Шрамма. Транзакционная модель 

коммуникации. Основные элементы 

коммуникативного процесса. 

 

2 

Раздел 2. 

Вербальная и 

невербальная 

коммуникаци

я. 

 

10 

Семиотика. Синтаксис, семантика и 

прагматика знаковых систем. Естественный 

язык как знаковая система. Формы речевой 

коммуникации: диалог, монолог. 

Особенности и виды устно-речевой 

коммуникации. Письменно-речевая 

коммуникация: свойства, виды, функции. 

Различия между устной и письменной 

речью. Коммуникативные особенности 

конспектирования.  

Функции и особенности невербальной 

коммуникации. Виды невербальной 

коммуникации: кинесика, проксемика, 

артефакты, гаптика, хронемика, голосовые 

оттенки, зрительный и обонятельный 

контакт. Интерпретация невербального 

поведения.  

 

 

 

Раздел 

3. Компьюте

рно-

опосредован

ная 

коммуникаци

я. 

 

14 

Опосредованная коммуникация. 

Человеко-компьютерное взаимодействие. 

Особенности компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Модель взаимодействия 

"человек-компьютер-человек". Воздействие 

информационных и коммуникационных 

компьютерных систем на личность и 

общество. Самопрезентация в электронных 

коммуникациях. Невербальные элементы 

электронных текстовых сообщений. 

Полимотивированность и интересы 

пользователей компьютерных сетей. 

Интернет-аддикция. Профессиональная 

деятельность в Интернет (самопрезентация, 

сотрудничество, обмен информацией). 

Социальные и эмоциональные ограничения 

компьютерно-опосредованного 

взаимодействия.  
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4 

 Раздел 4. 

Межкультур

ная и 

межличностн

ая 

коммуникаци

я.  

    12 

Понятие межкультурной коммуникации. 
Социальные, культурные и демографические 

различия и проблемы в мире. Основные 
концепции, различия в коммуникации, 
культуре и ценностях. Препятствия 

межкультурной коммуникации, восприятие 
межкультурных различий, стереотипы, 

социализация, культурная диффузия. 
Обучение межкультурной коммуникации. 
Межкультурная коммуникативная 

компетентность. Способы преодоления 
языковых барьеров. Искусственные языки.  

МП 

Итого:    46   

Лабораторные работы - не предусмотрены  

Самостоятельная работа 

Раздел 

дисциплины 
№ п/п  Тема и вид СРС 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Раздел 1. 

Теория 

коммуникаци

и как наука и 

учебная 

дисциплина.  

 

1  История развития науки о человеческой 

коммуникации: от риторики до 

коммуникативистики. Проблемы коммуникации в 

лингвистике. Выдающиеся лингвисты-

исследователи. 

Методы теории коммуникации. 

Моделирование как метод изучения процесса 

коммуникации. Модель Аристотеля. Модель 

Ласуэлла. Циркулярная модель Шеннона-Уивера. 

Модель Осгуда-Шрамма. Транзакционная модель 

коммуникации. Основные элементы 

коммуникативного процесса. 

 

16 

Раздел 2. 

Вербальная и 

невербальная 

коммуникаци

я. 

 

2 Функции и особенности невербальной 

коммуникации. Виды невербальной 

коммуникации: кинесика, проксемика, артефакты, 

гептика, хронемика, голосовые оттенки, 

зрительный и обонятельный контакт. 

Интерпретация невербального поведения.  

 

14 

Раздел 

3. Компьюте

рно-

опосредован

ная 

3 Воздействие информационных и 

коммуникационных компьютерных систем на 

личность и общество. Самопрезентация в 

электронных коммуникациях. Невербальные 

элементы электронных текстовых сообщений. 

10 
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 Вид занятия: Самостоятельная работа студентов, осуществляемая во 

внеаудиторное время, включает выполнение домашних заданий по курсу, 

самостоятельную работу со специальной литературой. 

Основные направления самостоятельной работы студентов указаны в таблице 

выше. Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных 

занятиях, во время промежуточного и итогового контроля.  

 Учебно-наглядные пособия: См. список литературы 

 

5. Курсовые работы - не предусмотрены 

 

6.Образовательные технологии   

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

Часов 

 

 

      3 

Л Видеопрезентация примеров, иллюстрирующих 

теоретические положения, с их параллельным 

комментарием 

4 

ПР Компьютерные симуляции, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, коммуникативные 

тренинги и тесты 

6 

Итого: 10 

 

7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  (См. ФОС).  

коммуникаци

я. 

 

Полимотивированность и интересы пользователей 

компьютерных сетей. Интернет-аддикция. 

Профессиональная деятельность в Интернет 

(самопрезентация, сотрудничество, обмен 

информацией). Социальные и эмоциональные 

ограничения компьютерно-опосредованного 

взаимодействия.  

 

 Раздел 4. 

Межкультур

ная и 

межличностн

ая 

коммуникаци

я.  

4 Понятие межкультурной коммуникации. 
Социальные, культурные и демографические 

различия и проблемы в мире. Основные 
концепции, различия в коммуникации, культуре и 
ценностях. Препятствия межкультурной 

коммуникации, восприятие межкультурных 
различий, стереотипы, социализация, культурная 

диффузия. Обучение межкультурной 
коммуникации. Межкультурная коммуникативная 
компетентность. Способы преодоления языковых 

барьеров. Искусственные языки.  
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8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

8.1. Основная литература:  

1. Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова //Апресян Ю.Д. Избр.труды.-
М., 1995.-Т.2 

2. Аристотель. О душе / Соч. Т.1. М.: Мысль, 1976.  
3. Арутюнова Н.Д. Логический анализ языка: язык и время.-М.,1985 Индрик 

4. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. СЛЯ. Т.40. №4. 1981. С.356-
367.  

5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.  

6. Барулин А.Н. Категория числа в местоимениях //В.М.Андрющенко/ред./ 
Исследования в области грамматики и типологии языков.-М.:МГУ,-С.145-164 

7. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. СПб.: Питер, 1997.  
8. Блинов А. Общение, звуки, смысл. М.: РФО, 1996. 
9. Бондарко А.В./ред./ Теория функциональной грамматики. Персональность. 

Заголовность.-СПб.: Наука,1991  
10. Бондарко А.В./ред./ Теория функциональной грамматики. Темпоральность. 

Модальность.-Л.:Наука,1990 
11. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: Деловая книга, 1998. Глава 7. 

Имидж делового человека.  

12. Вежбицкая А. Русский язык// Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996  
13. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. -М., 1990 

14. Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. М.: ИПЛ, 1968.  
15. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М.: Инфра-М, 1997. 

С.189-198.  

16. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М.: Лабиринт, 1998. С. 113-170.  
17. Грушевицкая, Т.Г., Попков, В.Д., Садохин, А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: учебник для вузов /под ред. А.П. Садохина/Т.Г. Грушевицкая и др.- 
М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

18. Гудков Д.Б. Основы теории коммуникации. -М., 2000 

19. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации: курс лекций / Д.Б. 
Гудков.– М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.  

20. Де Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.  
21. Зайцева Г.Л. Дактилология. Жестовая речь. М.: Просвещение, 1991.  
22. Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера PR. Глава 5. 

Пресс-секретарь. СПб.: Изд-во Буковского, 1995 (1997).  
23. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. СПб.: Изд-во Буковского, 1995.  

24. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. -М., 198 
25. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. М.: ПРИОР, 1998.  
26. Кондратов А. Звуки и знаки. М.: Знание, 1978.  

27. Конецкая В.П. Социология коммуникации. М.: МУБУ, 1997. С.164 сл.  
28. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Практическое пособие. М.: Ось-89, 1998.  

29. Кузин Ф.А. Культура делового общения. Приложения. М.: Ось-89, 1998.  
30. Куликова Л.В. Коммуникативный стиль в межкультурном общении: монография / 

Л.В. Куликова. – М.: Флинта: Наука, 2009.  

31. Куликова Л.В. Основы теории коммуникации: теоретические и прикладные аспекты 
(на материале русской и немецкой лингвокультур): монография / Л.В. Куликова. – 

Красноярск, 2004.  
32. Куницына, В.Н. Межличностное общение: учебник для вузов  / В.Н. Куницына, Н.В. 

Казаринова, В.М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001.  

33. Лебедева, Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: учебное 
пособие / Н.М. Лебедева. – М.: Ключ - С, 1999. 
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34. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: учебное пособие / О.А. 
Леонтович. – М.: ИТДГК «Гнозис»,  2007.  

35. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975.  

36. Мечковская Н.Б. Коммуникативная деятельность человека. Функции языка и речи // 
Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 1996. С. 7-29. 

37. Мисюров Д.А. Политика и символы. М.: РИП-холдинг, 1999.  
38. Норман Б.Ю. Язык как система знаков // Основы языкознания. Минск: Бел. Фонд 

Сороса, 1996. С. 7-49.  

39. Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. -М.: Эдиториал УРСС.-
2000.-383 с. 

40. Погорелая Е.А., Романенко В.А. Теория и практика межкультурной коммуникации: 
Учебник. -  Тирасполь, Издательство ПГУ, 2006.  

41. Погорелая Е.А., Романенко В.А. Теория и практика межкультурной коммуникации: 

Учебник. -  Тирасполь, Издательство ПГУ, 2006. – С. 205-279 
42. Погорелая Е.А., Романенко В.А. Теория и практика межкультурной коммуникации: 

Учебник. -  Тирасполь, Издательство ПГУ, 2006. – С.166-204 
43. Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 1995.  
44. Почепцов Г.Г.  Теория коммуникации. - М.: «Рефлбук», К.: «Ваклер», 2001. – 656 с. 

45. Почепцов Г.Г. История русской семиотики до и после 1917 года. М.: Лабиринт, 1998.   
46. Почепцов Г.Г. История русской семиотики до и после 1917 года: учебно-справочное 

издание.- М.: «Лабиринт», 1998. – 336 с. 
47. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. Глава 4. Методы анализа текстов 

политических лидеров. М.: Центр, 1998. С. 205 сл.  

48. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998.  
49. Пронников В.А., Ладанов И.Д. Язык мимики и жестов. М., 1998.  

50. Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их 
роль в обучении русскому языку иностранцев. -М., 1996 

51. Расторгуева Л.В., Кашкин В.Б.. Реальный отзвук и коммуникативное взаимодействие 

(на материале политического дискурса) // Языковая структура и социальная среда. 
Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 5-10.  

52. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967.  
53. Рождественский Ю.В. Общая филология. М., 1996.  
54. Романенко В.А. Основы лингвосемиотического анализа образа в художественном 

тексте. – Тирасполь, 2008- 148 с. 
55. Романенко В.А. учебно-практическое пособие по основам лингвосемиотического 

анализа художественного образа. 0 Тирасполь, 2002. – 87 с. 
56. Русский язык как иностранный: специфика описания, теория и практика 

преподавания в России и за рубежом//Тезисы докладов Международной научной 

конференции. -М., филологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова,4-6 декабря 
2001 г. 

57. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие / 
А.П. Садохин. – М., 2004 г. 

58. Семиотика и искусствометрия. М., 1977.  

59. Семиотика. М.: Прогресс, 1990.  
60. Сепир Э. Коммуникация // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: 

Прогресс, 1993. С. 210-215.  
61. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. М.: Молодая гвардия, 1995.  
62. Сорины Е. и Н. Язык одежды или как понять человека по его одежде. М.: Тандем, 

1998.  
63. Степанов Ю.С. Семиотика. М.: Наука, 1971.  
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64. Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и методы его исследования // 
Русское и финское коммуникативное поведение. Вып. 1. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 
2000. С. 4-20.  

65. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов / Т.Г. Стефаненко. – М.: ИП 
РАН, Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга. 2000.  

66. Тер-Минасова С.Г. Язык и Основы теории коммуникации: учебное пособие / С.Г. 
Терминасова. – М., 2004.  

67. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М.: Вече АСТ, 1997.  

68. фон Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.  
69. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический 

аспекты. -М., 1982  
70. Халеева И.И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста //Язык-

система. Язык – текст. Язык – способность. - М., 1995 

71. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 1998.  
72. Эко У. Семиология визуальных сообщений. Семиология архитект уры // 

Отсутствующая структура. СПб.: Петрополис, 1998. С.203-258.  
73. Этнопсихолингвистика/под редакцией Ю.А. Сорокина. -М., 1998 
74. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные 

работы. М.: Прогресс, 1985. С. 319-330.  

8.2.Дополнительная литература: 

Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке. – М.: наука, 1973 
Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова // Апресян Ю.Д. Избранные труды. 

- М., 1995- Т.2. - С. 156-177 
Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира //Апресян 1995 

а,629-650 
Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник: Пер. с англ., фр., нем., 
исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой: Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. 

Журинской. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-32 
Арутюнова Н.Д. Образ. Метафора. Символ. Знак. (Эскиз концептуального анализа). - М., 

1993. 
Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и 
мифология. - Л.: Наука, 1981. - С. 217-218. 

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. - Л.: Языки 
славянской культуры, 1983. – 224 c. 

Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур / А.А. Белик. – М., 1998. 
Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений: 
Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Пер. с англ. М.В. 

Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2000. – 400 с. 
Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. –М.: Экономика, 1989-Кн.2. 

– 351 c. 
Бодрийар Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна.- Мн., 1996. - 230 
с. 

Брудный А.А. Психологическая герменевтика: Учебное пособие. - М.: «Лабиринт», 1998.- 
335 с. 

Будагов Р.А. Яык и культура: Хрестоматия.   В 3 ч. – Ч. 3. – М.: Добросвет, 2001. – С. 64 
Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 
грамматики). – М.: Языки русской культуры,1997. – 576 c. 

Быкова А.С. Роль метафоры и метонимии в художественном переводе // 
LanguageandLiterature. - No 12. – 2001 // URL:http://www.utmn.ru/frgf/journal.htm  

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Пер. с англ. – М.: 
Языки славянской культуры, 2001. – 288 c. 

http://www.utmn.ru/frgf/journal.htm
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Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. - М.: Русские словари, 1997.- 416 с. 
Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки рус. культуры, 
1999. - 776 с 

Вежбицкая А. Из кн. «Семантические примитивы» // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. 
Степанов. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 242-270 

Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Пер. с 
англ. А.Д. Шмелева. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 272 с. 
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.: «Русский 

язык», 1980.- 320 с. 
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: «Русский язык» 1983. - 
269 с. 
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Приметы времени и места в идиоматике 

речемыслительной деятельности // Язык: система и функция: Сборник научных трудов. – 
М.: Наука, 1988. – С. 54-61 

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М.: Прогресс, 1995. – 479 с. 
Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения. Лекционный курс для 
студентов РКИ. М.: Издательство МГУ, 2000. – 120 с. 

Гудков В.П. Филология как наука и как совокупность образовательных дисциплин // 
Информационный бюллетень № 9 Совета филологии учебно-методического объединения 

по классическому университетскому образованию.- Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2006. 
- С. 15-16 
Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию / Вст. ст. В. Рамишвили – М.: 

Прогресс, 1984. – 400 c.  
Гуревич П.С. Культурология: Учебник. М.: Гардарики, 2001. - 280 с. 

Гуськова О.В. Знаковость слова: отношение между словом и обозначаемым (в связи с 
проблемой лингвистического статуса слова в индоевропейском языкознании) // Вестник 
Московского государственного областного университета. - Сер. «Лингвистика». - М.: Изд-

во МГОУ, 2008. - № 3. - С. 3-7 
творчества: Статьи, воспоминания, публикации. - М., 1988. - С. 338-366 

Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. - М.: Наука, 1976. - 303 с. 
Иванов В.В. Семиотика / Краткая литературная энциклопедия. - М., 1971. - Т. 6. - С. 746-
750 

Иванов В.В. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. – М.: "Советское радио", 
1978. – 184 c. 

Иванов В.В. Эстетика Эйзенштейна // Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и 
истории культуры. – Т. 1. – М., 1998 
Красных В.В.Основы психолингвистики и теории коммуникации. - М.: Гнозис, 2001. -270 

c. 
Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность?: монография / В.В. 

Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.  
Красных, В.В. Анализ дискурса с точки зрения национально-культурной составляющей / 
В.В. Красных // Русский язык: исторические судьбы и современность: международный 

конгресс исследователей русского языка: труды и материалы. – М.,  2001. 
Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. - 640 с. 

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. - СПб.: Университетская книга; ООО «Амальтея», 
1998. - Т. 1. -  447 с. - Т. 2. - 447 с. 
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры: Сборник: 

Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой: Общ. ред. 
Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. - М.: Прогресс. 1990. – С. 387-415 

Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография 
/О.А. Леонтович. – Волгоград: Перемена, 2002.  
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Леонтович О.А. Практикум по межкультурной коммуникации / О.А. Леонтович. – 
Волгоград: Перемена, 2005.  
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М.: Смысл, 1999. - 287 с. 

Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: 
Избранные психологические труды. - Московский психолого-социальный институт, 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 448 с. 
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