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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

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,

эффективно применять этические и правовые нормы  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - нормы профессиональной этики журналиста и информационного права, которые отличают журналистскую

деятельность от других видов коммуникативной деятельности; - риски, которые ожидают человека, когда он

включается в коммуникацию в публичном пространстве;  

- этико-правовые способы разрешения возможных информационных споров.  

 Должен уметь: 

 - применять правила профессиональной этики и информационного права журналиста к коммуникативной

ситуации;  

- кодифицировать профессиональное поведение журналиста в виде свода профессионально-этических

принципов.  

  

 Должен владеть: 

 - основами этического анализа коммуникативной ситуации;  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- знанием деонтологических принципов деятельности журналиста  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проявить знание и умение выявлять соответствие-несоответствие этико-правовым нормам того или ного

информационного продукта в журналистике, а также в поведении журналиста

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Мультимедийная международная журналистика)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Деонтология журналистики

в ряду деонтологий других

социономических профессий

Функции прессы. Пресса и власть

2 2 0 0 5

2.

Тема 2. Шесть концепций

журналистики (по Д.Макуэйлу).

Концепция социальной

ответственности прессы.

2 6 0 0 5

3.

Тема 3. Специфика этической

регуляции деятельности

журналиста в сравнении с другими

видами социальной регуляции

Истоки профессиональной этики:

правовое знание или ?голос

совести?. Долг, миссия

журналиста.

2 2 0 0 5

4.

Тема 4. ?Механизмы? влияния

профессиональной этики на

журналистскую практику. Опыт

саморегулирования прессы в

демократических обществах

2 4 0 0 5

5.

Тема 5. Журналистика и власть:

деонтология профессии и свобода

информации

2 2 0 0 5

6.

Тема 6. Деонтологические

стандарты политической

журналистики: журналист и

аудитория (читатель, слушатель,

зритель

2 0 4 0 5

7.

Тема 7. Деонтологические

стандарты политической

журналистики: журналист и

персонажи журналистских

произведений

2 0 4 0 3

8.

Тема 8. Деонтологические

стандарты политической

журналистики: журналист и

источник информации; журналист

и коллеги.

2 0 4 0 2

9.

Тема 9. Работа журналиста в в

экстремальной ситуации

2 0 2 0 3

10.

Тема 10. Информационное право в

в России: тенденции развития

2 0 2 0 2

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Деонтология журналистики в ряду деонтологий других социономических профессий Функции

прессы. Пресса и власть 
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Понятие долга. Иинформационная, коммуникативная, ценностно-ориентирующая, рекреативная

функции/Функции прессы. Пресса и власть Шесть концепций журналистики (по Д.Макуэйлу). Концепция

социальной ответственности прессы.Деонтология (от греч. - учение о должном) - раздел этики, который

рассматривает проблемы долга, сферу надлежащего (того, что должно быть), все формы моральных требований

и их соотношение. Термин "деонтология" как учение о надлежащем поведении, поступках, образе деятельности

ввел английский юрист, социолог и философ Иеремия Бентам в 1834 г. Изначально это понятие носило довольно

узкий смысл - обязанность верующего перед Богом, религией, религиозной общиной. Впоследствии оно

употреблялось для обозначения теории нравственности в целом. Постепенно понятие "деонтология" стало

употребляться в несколько другом смысле - в качестве термина, определяющего надлежащее поведение,

поступки и действия отдельной личности или специалиста.

С формированием деонтологии этика по морали дружелюбного поведения стала моралью нормы, поскольку

норма фиксирует необходимое, обязательное в определенных максимумах, правилах.

Тема 2. Шесть концепций журналистики (по Д.Макуэйлу). Концепция социальной ответственности

прессы. 

Нормативные теории описывают как, в идеале, медиа система должна контролироваться и использоваться

государством, властями, политическими лидерами и обществом в целом. Данные теории не похожи на остальные,

так как они "основываются не на эмпирических исследованиях", а на том как должны вести себя медиа в

идеальной ситуации. Нормативные теории больше исследуют взаимоотношения прессы и правительства, чем

прессы и общества. Они сосредоточены на том, кто владеет медиа, а также кто его контролирует в стране.

"Первой попыткой сравнительного описания теорий средств массовой информации стал труд Зиберта,

Петерсона и Шрамма "Четыре теории прессы", изданный в 1956 году."[1] Небольшая книга была опубликована

Университетом Иллинойс и переиздана большое количество раз (более 80 000 экз.) Более того, считается, что

труд "четыре теории прессы" переведен на самое большое количество языков, чем любая другая книга,

относящаяся к сфере журналистики и массовых коммуникаций. Работа "4 теории прессы" имела грандиозный

успех на протяжении многих десятилетий, так как она заполнила разрыв между учеными и профессионалами в

области журналистики. С развитием СМИ стало необходимым "четко сформулировать роли и задачи средств

массовой информации в обществе, и в том числе отношения прессы с политикой. Но в данной области, на тот

момент, существовало очень мало работ, поэтому даже такое собрание сочинений смогло заполнить пустую нишу

и стать классикой."[2] Согласно заголовку, в книге рассматриваются четыре теории: авторитарная,

либертарианская, социальная и советская. Данные теории появились, отвечая на вопрос: "Почему медиа

существуют в таких различных формах и служат различным целям в каждой отдельной стране?" Авторы данных

теорий начали свои рассуждения с тезиса, что "пресса постоянно принимает форму и окраску тех социальных и

политических структур, в которых она осуществляет свою деятельность, в результате чего отношения отдельных

лиц и учреждений могут регулироваться"

Тема 3. Специфика этической регуляции деятельности журналиста в сравнении с другими видами

социальной регуляции Истоки профессиональной этики: правовое знание или ?голос совести?. Долг,

миссия журналиста. 

этика правила и этика поступка, особенности моральной регуляции в разных культурах.Деонтология

рассматривает деятельность, преимущественно профессиональную, с точки зрения надлежащего, обязанности

и, конечно, нормы, что фиксирует должное, необходимое поведение.

Учение о должном является ядром каждой профессиональной этической системы. Понятие "деонтология"

значительно более узкое понятие, чем "профессиональная этика". Если этика раскрывает суть

профессионального долга, то деонтология выявляет специфику его реализации в конкретных видах

взаимоотношений. Именно в деонтологии ярко выражено соотношение моральных и профессиональных

компонентов в поведении и действиях специалистов.

Тема 4. ?Механизмы? влияния профессиональной этики на журналистскую практику. Опыт

саморегулирования прессы в демократических обществах 

кодексы профессиональной этики, декларации, меморандумы. Опыт саморегулирования прессы в

демократических обществах Журналистика и власть:

деонтология профессии и свобода информации. Общественная полезность и характер деятельности

профессиональной журналистики, важность сферы их деятельности (цель, средства и конечный результат),

безусловно, предполагают специфически профессиональные нравственные требования.

Тема 5. Журналистика и власть: деонтология профессии и свобода информации 

отношения с властью в российских условиях. Одним из главных лозунгов демократического движения в России в

годы перестройки и последующих реформ стал призыв общества к свободе средств массовой информации.

Однако спустя десять лет слова "свобода печати", "гласность" и "плюрализм мнений" звучат как анахронизмы

эпохи реформ Горбачева. Изучение современных масс-медиа показывает, что главной причиной искаженного

развития российских СМИ стало колоссальное влияние на их информационную политику со стороны

политических сил и в первую очередь - действующей власти. Лапкин В.В. Размышляя о природе социальных

взаимодействий // Полис. - 2004. - � 6.

Тема 6. Деонтологические стандарты политической журналистики: журналист и аудитория (читатель,

слушатель, зритель 

недопустимость дискриминации по расовым, этническим, социальным признакам
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Дискриминация (от лат. discriminatio - различение) чаще всего трактуется как ограничение прав и свобод

человека по определенному признаку, хотя возможно проявление "положительной дискриминации", которая,

напротив, выражается в предпочтении. Ограничение или предпочтение в правах могут быть закреплены в

законодательстве (дискриминация de jure, или правовая дискриминация) либо основываться исключительно на

сложившихся традициях, обычаях, стереотипах и моральных нормах (дискриминация de facto, или

неофициальная дискриминация), но в любом случае проявляются по признакам значимого отличия человека -

расовой принадлежности, национальности, родству, полу, возрасту, семейному положению, религиозным

убеждениям, политическим взглядам, инвалидности, сексуальной ориентации и др.

Тема 7. Деонтологические стандарты политической журналистики: журналист и персонажи

журналистских произведений 

невмешательсво в частную жизнь, сохранение в тайне имени информанта. личность человека проявляется в его

произведении особым образом, как автор он активизирует только те стороны своей подлинной натуры, которые

востребованы ситуацией социальной коммуникации и актуальны "здесь и сейчас". Да, это реальный живой

человек, но видимый, так сказать, в профиль - профессионально. В качестве иллюстрации к сказанному

рассмотрим весьма характерный пример. Вот отрывок статьи, один из героев которой так называемый

барабашка, агент милиции в преступной среде.

Расстаться с криминальными привычками агенту бывает трудно. Более того, веря, что милицейские кураторы его

всегда "отмажут", он порой входит во вкус и позволяет себе чересчур многое. И тогда между агентом и куратором

начинается торг: "Хочешь, чтобы тебя отмазали? Дай нам еще одно раскрытие, да покрупнее"

Тема 8. Деонтологические стандарты политической журналистики: журналист и источник информации;

журналист и коллеги. 

В сущности, вся информационная среда делится на три основных типа источников информации: документ,

человек и предметно-вещевая среда. Характеристике этих типов источников информации и посвящена моя

работа, состоящая из пяти глав. В первой главе я попыталась проанализировать основные виды документов, с

которыми приходиться сталкиваться журналисту и сформулировать основные принципы работы с ними. Вторая

глава курсовой работы посвящена предметно-вещевой среде, особое место отведено так называемой системе

информирования журналистов. Я попыталась также проанализировать роль такого источника информации, как

информационные агентства и государственные источники информации. Третья часть курсовой посвящена сети

Интернет, как одному из источников информации. В четвёртой главе курсовой работы была рассмотрена роль

человека как основного информатора СМИ. И заключительная часть работы включает характеристику

вспомогательных источников информации. Курсовая работа завершается выводами, сделанными в результате

проведенного исследования.

Тема 9. Работа журналиста в в экстремальной ситуации 

Журналисту, работающему над освещением хода боевых действий, специальных операций по борьбе с

терроризмом, мероприятий по ликвидации последствий катаклизмов природного и техногенного характера,

постоянно приходится решать для себя нелегкую проблему. Это проблема определения "главности" информации

перед этикой или этики перед добытой им опасным трудом информации. Профессионализм требует от

журналиста максимально полной и объективной передачи полученного материала, а этические установки

накладывают на него определенные ограничения.

Различными российскими и международными общественными организациями разработаны правила работы

журналиста в экстремальных ситуациях. Наиболее концентрировано на наш взгляд, они выражены в документе,

который называется "Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих акты

терроризма и контртеррористические операции".

Тема 10. Информационное право в в России: тенденции развития 

Из специфики предмета информационного права вытекают его методы, т.е. совокупность способов правового

регулирования отношений. Различия правового положения субъектов информационного права, а также

разнообразие информационных правоотношений предусматривают применение двух взаимно противоположных

базовых метода: императивный и диспозитивный.

Императивный метод (метод субординации) используется при регулировании отношений власти-подчинения и

распространяется в области охраны информации, обеспечения информационной безопасности, защиты

сведений, составляющий государственную тайну и др.

Диспозитивный метод (метод координации) основан на равенстве участников отношений, он применяется в

процессе заключения соглашений относительно обмена информацией, предоставления информации на платной

основе и т.д.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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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 образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

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;

- 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) 

Кодекс профессиональной этики журнала ?Бизнес уик?: - http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=642

Кодексы журналистской этики - http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=231

Рэндалл Д. Универсальный журналист - http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=202
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Стандарты международной журналистики. Опыт IWPR - http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=21

Шаг за шагом: журналист делает выбор - http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=538

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции. На лекциях студенты овладевают первоначальными профессиональными умениями и

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе курсового

проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики. Наряду с

формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются,

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются

интеллектуальные умения. 

практические

занятия

Практические занятия нацелены на освоение стандартов медиаэтики и информационного

права. Важно показать различие нормативности права и этики. В связи с тем, что слушатели

представляют собой разные виды медиадеятельности, необходимо сделать акцент на различии

деонтологий разных направлений медиадеятельности. Важно довести идею приоритетности

деонтологии. Важна проверка практических навыков. 

самостоя-

тельная

работа

Ведущей дидактической целью самостоятельной работы является систематизация и обобщение

знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической

целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания

и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является

совместная работа преподавателя и студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск

верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной

деятельности. 

зачет Зачет проводится в конце семестра, включает в себя все пункты проверки РП, может быть

представлен письменными и устными формами. Вопросы могу быть представлены студентам

заранее, могут быть даны в виде перечня тем программы. Могут быть использованы тестовые

задания с возможность заполнения их в он-лайн режиме. 

 

 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 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Мультимедийная международная 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


