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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 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).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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.

2 0 0 0 0 0 0 8

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

2 5 0 0 0 0 0 10

3.
Тема 3. Теории экологизации
медиапространства: теории медиабезопасности,
теории медиаобразования, теории медиаэтики 2 2 0 0 0 0 0 9

4.
Тема 4. Экология медиапространства: этический
и правовой аспекты. Понятие медиа-нормы 2 4 0 0 0 0 0 1

5. Тема 5. Социальные общности в системе
морального регулирования 2 2 0 0 0 0 0 12

6.
Тема 6. Персонажи и их медиаотношения,
требующие регуляции: отношения
медиаспециалиста с аудиторий 2 0 0 8 0 0 0 0

7.

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

2 3 0 0 0 0 0 0

8.
Тема 8. Механизмы экологизации медиасреды:
российский зарубежный опыт. 2 0 0 8 0 0 0 0

 Итого  16 0 16 0 0 0 40

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. Под инфоэкологической политикой будем понимать 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.
Тема 2. Экологические проблемы, связанные с развитием массового производства и новых медиа
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 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)
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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
Тема 4. Экология медиапространства: этический и правовой аспекты. Понятие медиа-нормы
Чем различаются этический и правовой аспекты 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 5. Социальные общности в системе морального регулирования
Этническиеи национальные общности. Класс, масса, толпа. Социальная группа. ПубликаЧисто 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..
Тема 6. Персонажи и их медиаотношения, требующие регуляции: отношения медиаспециалиста с
аудиторий
Нормы объективности, недопустимости дискриминации.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.
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.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
Тема 8. Механизмы экологизации медиасреды: российский зарубежный опыт.
Кодексы, декларации, комиссии, коллегии.. 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.
 
 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
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 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
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 Функции лекции: Информационная функция ? лекция знакомит студента с логично структурированным

основным содержанием учебной темы через раскрытие научных фактов и явлений, основных положений и
выводов, законов и закономерностей в их последовательной доказательности. Ориентирующая функция ?
лекция управляет профессионально-мотивационной направленностью студентов через отбор основных
источников содержания, анализ различных научных школ и теорий. Методологическая функция ?
преподаватель руководит научным мышлением студента через раскрытие методов исследования,
сравнение и сопоставление принципов, предпосылок, подходов и приемом научного поиска; формирует
понятийный аппарат студента. Управляющая функция ? проявляется в педагогическом руководстве
процессом познания, активизацией мыслительной деятельности студентов, развитием их восприятия и
памяти. Увлекающая (воодушевляющая) функция ? лекция формирует у студента
эмоционально-оценочное отношение к предмету изучения, внутреннюю мотивацию на познание
предъявляемого объема сведений. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
На практических занятиях 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. 

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.
Самостоятельная работа нацелена на освоение навыка самому диагностировать возможные нарушения
деонтологических стандартов в текстах разных форматов
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
 

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;
- 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;
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- 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".



 Программа дисциплины "Экология медиапространства"; 42.04.02 "Журналистика".

 Страница 9 из 10.

 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.09 Экология медиапространства

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика
Профиль подготовки: Новые медиа
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

Основная литература:
Правовые и этические нормы в журналистике [Электронный ресурс] / Составитель Е. П. Прохоров. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 255 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706482.html  
Массовая и профессиональная коммуникация в современном мире[Электронный ресурс] / Гуськова С.В. - М. :
ФЛИНТА, 2016. - 59 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525276.html  
Правовые основы коммуникации: в рекламе, связях с общественностью, журналистике: учебное пособие [Электронный
ресурс] / Шарков Ф.И., Захарова В.И. - М. : Проспект, 2016. - 224 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199228.html  
 

Дополнительная литература:
Информационное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / отв. ред. И.М. Рассолов. - М. : Проспект,
2015. - 352 с. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392173747.html  
Информационное оружие - оружие современных и будущих войн [Электронный ресурс] / Новиков В.К. - 2-е изд., испр.
- М. : Горячая линия - Телеком, 2013. - 262 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201667.html  
Права человека и принципы международного права в XXI веке : монография / В. А. Карташкин. - М. : Норма :
ИНФРА-М, 2018.- 148 с. // Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961349  



 Программа дисциплины "Экология медиапространства"; 42.04.02 "Журналистика".

 Страница 10 из 10.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.09 Экология медиапространства

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 
Направление подготовки: 42.04.02 - Журналистика
Профиль подготовки: Новые медиа
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2022

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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