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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя
принципам социальной ответственности  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 должен знать:  
- нормы, определяющие баланс в развитии экологии медиапространства, принципы профессиональной этики
журналиста, которые отличают журналистскую  
деятельность от других видов коммуникативной деятельности; - риски, которые ожидают  
человека, когда он включается в коммуникацию в публичном пространстве;  
- этические способы разрешения возможных информационных споров  

 Должен уметь:
 2. должен уметь:  
применять нормы формирования экологии медиапространства, правила профессиональной этики журналиста к
коммуникативной ситуации;  
- кодифицировать профессиональное поведение журналиста в виде свода  
профессионально-этических принципов.  

 Должен владеть:
 3. должен владеть:  
- основами этического и правового анализа коммуникативной ситуации;  
- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  
- знанием принципов профессиональной этики журналиста
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 способность избегать конфликтных выражений, видеоизображений в материале,  
подготовленном для массовой аудитории
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Новые медиа)" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 12 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. Экология медиапространства:
определение и содержание понятия. Медиасреда
обитания.

4 2 0 0 0 0 0 8

2.
Тема 2. Экологические проблемы, связанные с
развитием массового производства и новых
медиа

4 0 0 0 0 0 0 22

3.
Тема 3. Теории экологизации
медиапространства: теории медиабезопасности,
теории медиаобразования, теории медиаэтики 4 2 0 6 0 0 0 22

4.
Тема 4. Экология медиапространства: этический
и правовой аспекты. Понятие медиа-нормы 4 0 0 0 0 0 0 0

5. Тема 5. Социальные общности в системе
морального регулирования 4 2 0 0 0 0 0 0

6.
Тема 6. Персонажи и их медиаотношения,
требующие регуляции: отношения
медиаспециалиста с аудиторий 4 0 0 0 0 0 0 4

7.

Тема 7. Персонажи и их медиаотношения,
требующие регуляции: отношения
медиаспецалиста с героями материалов, с
источниками, коллегами

4 0 0 0 0 0 0 0

8.
Тема 8. Механизмы экологизации медиасреды:
российский зарубежный опыт. 4 0 0 0 0 0 0 0

 Итого  6 0 6 0 0 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Экология медиапространства: определение и содержание понятия. Медиасреда обитания.
Понятие медиапространства, медиа среды. Экология, ее содержательное наполнение по отношению к
медиапространству. Почему это актуально. 1.Разработка инфоэкологической политики. Под инфоэкологической
политикой я понимаю любой способ действия, специально предпринимаемый (либо не предпринимаемый) для
управления человеческой деятельностью с целью предотвращения, сокращения или смягчения вредного воздействия
людей на медиапространство. Проблема формирования инфоэкологической политики в настоящее время очень
актуальна как для России, так и для других стран. Конечно, эта проблема не решается созданием разнообразных
нормативных документов. Речь идет о длительной стратегической модели действий в
информационно-коммуникационном универсуме, реализуемой политическими, экономическими и образовательными
технологиями. И здесь вполне было бы уместным по-новому прочитать работы Э. Геккеля, , П. Тейяр де Шардена, , , И.
Валлерстайна, , П. Доверна, Д. Медоуза, Г. Хардина и многих, многих других. А также обратиться к работам
специалистов по политическому и стратегическому планированию в сфере охраны окружающей среды (environmental
policy).[
Тема 2. Экологические проблемы, связанные с развитием массового производства и новых медиа
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Что такое массовое производство, как оно влияет на жизнь индивида, что такое информационная безопасность
личности. Новые медиа и их воздействие на экологию медиапространства по сравнению со старыми медиа. В книге
"Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction" исследуется 6 ключевых экологических и
социальных принципов, которые были включены в международные соглашения и национальное законодательство. Это:

- принцип устойчивого развития;

- принцип "загрязняющий платит";

- принцип осторожности;

- принцип справедливости;

- принцип прав человека;

- принцип участия
Тема 3. Теории экологизации медиапространства: теории медиабезопасности, теории медиаобразования,
теории медиаэтики
Медиабезопасность, государственные документы, принятые в России. Медиаобразование и медиаграмотность.
Медиаэтика, ее актуальность.За последние 20 лет значительно увеличилось количество движений, которые не
ограничиваются стремлением в приобретении тех или иных прав или материальных благ. Среди них есть движения,
выступающие за защиту окружающей среды и сохранение мира, феминизм и другие. Форма организации этих
движений отличается от моделей массовых движений. Новые социальные движения стремятся создать сеть небольших
групп локального характера, каждая из которых имеет свои принципы и стиль деятельности, но в акциях протеста
принимает участие вместе с другими группами. Однако среди таких движений практически нет таких, которые встали
бы на защиту информационно-коммуникационного универсума от неразумных действий людей.
Тема 4. Экология медиапространства: этический и правовой аспекты. Понятие медиа-нормы
Чем различаются этический и правовой аспекты Формирование инфоэкологического сознания. Неспособность
инфоалармистов, несмотря на их активность, упорядочить взаимодействия людей с
информационно-коммуникационным универсумом, свидетельствует о том, что решение этих проблем невозможно без
повышения социальной ответственности каждого человека за последствия своего воздействия на медиапространство.
Чисто потребительский, технократический подход к медиапространству не просто узок и ограничен, он гибелен для
культуры и цивилизации. Вывод очевиден: для решения проблем, возникающих между человеком и
медиапространством, нужно изменить человека, систему его представлений. Такая постановка вопроса предполагает
смену парадигмы медиаобразования, которое часто рассматривается как способ защитить людей от влияния медиа.
Такой подход был особенно распространен в США.[89] Некоторые американские педагоги руководствовались этой
теорией, начиная с 30-40-х годов ХХ века, рассматривая медиа как "агента культурной деградации". .
Тема 5. Социальные общности в системе морального регулирования
Этническиеи национальные общности. Класс, масса, толпа. Социальная группа. Публика.Эволюция медиапространства
может повлечь ряд существенных угроз для всех, кто так или иначе имеет отношение к производству, регулированию
или потреблению информационных и коммуникационных ресурсов, к числу которых относятся:

? угроза информационного потопа, то есть неконтролируемого увеличения количества информации, делающего
практически бессмысленными попытки как-то управлять информационными процессами;
Тема 6. Персонажи и их медиаотношения, требующие регуляции: отношения медиаспециалиста с
аудиторий
Нормы объективности, недопустимости дискриминации.формирование нового глобального медиапорядка, где в
качестве основных субъектов, участвующих в производстве контента и регулировании информационных процессов,
будет выступать очень ограниченный круг транснациональных корпораций типа Time Warner, Sony Corporation,
Matsushita Electric Industrial, News corporation, Bertelsman, RAI, Walt Disney Company и др.;

? нарастание информационного и коммуникационного неравенства как между странами, так и между регионами,
социальными группами и индивидами.
Тема 7. Персонажи и их медиаотношения, требующие регуляции: отношения медиаспецалиста с героями
материалов, с источниками, коллегами
Нормы защиты частной жизни, защиты доброго имени, репутации, недопустимости покупки информации, ее
искажения, защита прав героев материалов, их родственников.должна возникнуть новая научная дисциплина -
экология медиапространства, которая будет изучать условия, факторы и результаты взаимодействия человека (и
различных человеческих объединений) с коммуникационным универсумом в целом и с различными
коммуникационными и информационными системами. Главная задача так понимаемой экологии медиапространства -
разработка принципов рационального взаимодействия людей с медиапространством.
Тема 8. Механизмы экологизации медиасреды: российский зарубежный опыт.
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Кодексы, декларации, комиссии, коллегии.Все это говорит о том, что прямолинейное управление процессами,
происходящими в медиапространстве, столь же бесперспективно, сколь безуспешны попытки вызывать дождь или
менять направление ветра с помощью заклинаний и молитв. Это не значит, что человечество должно бессильно взирать
на вспыхивающие информационные пожары, извергающиеся информационные вулканы, или вздымающиеся из глубин
информационного океана информационные цунами, сметающие все на своем пути. Это значит, что надо перестать
наивно верить, что с помощью кодексов и законов можно укротить эту стихию, а надо приступить к глубокому и
тщательному исследованию тех сил и факторов, под влиянием которых происходят глобальные информационные и
коммуникационные процессы.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- 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.
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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
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 Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней: организационный уровень,

на котором решается вопрос о количестве часов, соотношении лекций, семинаров и практических
занятий; дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или системы
лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), ввод демонстраций,
экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки аудитории; методический уровень,

на котором осуществляется разработка отдельных лекций, постановка учебных и воспитательных
задач, подбор конкретного материала, определение логического аппарата, разработка методики
демонстрации эксперимента, использование наглядности технических средств, введение фактов из
практики, учет отражения лекций на семинарских занятиях и практических работах. 

практические
занятия

Для овладения знаниями рекомендуется:
 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
 составление плана текста;
 графическое изображение структуры текста;
 конспектирование текста;
 работа со словарями и справочниками.

 работа с нормативными документами;
 использование компьютерной техники, Интернет. 

самостоя-
тельная работа

Проведение занятий с аудиторией слушателей (студентов) является публичным видом
деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю:
преподаватель должен иметь опрятный внешний вид;
преподаватель обязан владеть культурой речи;
поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и достойным;
преподаватель несет личную ответственность (в пределах заключен 

зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять
полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам - форма активизации
и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. При подготовке к экзамену
рекомендуем все вопросы, выносимые на зачет, разбить на три группы:
1) наиболее легкие вопросы, не требующие детальной углубленной проработки. Для этой группы вопросов
необходимо в обязательном порядке краткое повторение материала;
2) сравнительно хорошо известные вопросы, в которых, однако, могут оставаться неясными отдельные
стороны и аспекты. Для этой группы вопросов необходимо более глубокое повторение материала,
обращение к дополнительной и учебной литературе, а также к нормативным актам;
3) наиболее слабо изученные или сложные в теоретическом отношении вопросы, требующие большой
самостоятельной работы, а в отдельных случаях консультации преподавателя.
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 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;
- 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 "Новые медиа".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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