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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Базовая учебная программа разработана для ВУЗов Республики Беларусь 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности  

1-23 01 08  «Журналистика (по направлениям)», направления специальности 1-

23 01 08-01 «Журналистика (печатные средства массовой информации)» и и  1-

23 01 08-04 «Журналистика (менеджмент средств массовой информации)» 

 

Главная цель дисциплины – привить студентам комплексный, 

системный взгляд на массмедиа, как на среду обитания человека, показать 

социально-гуманитарные аспекты формирования и деятельности 

коммуникационных средств и систем, научить адаптироваться в новой 

информационной среде (медиа 2.0). Дать будущим журналистам понимание 

своего места и роли в экосистемах медиа.  

 

Задачи дисциплины –  дать базовые знания по междисциплинарному 

научному подходу – медиаэкологии, который изучает влияние 

медиатехнологий и символьных систем на социокультурные и психические 

процессы; сформировать медиаэкологическую парадигму мышления будущих 

журналистов, которая позволит им системно воспринимать медиапроцессы в 

обществе и повысит продуктивность их работы; сформировать практические 

умения и навыки по противодействию патогенному влиянию негативных 

явлений медиасреды, превратив студентов в активных агентов медийного поля; 

познакомить студентов с новейшими медиатехнологиями и их влиянием на 

человека и общество для более эффективно их использования; научить 

эффективно действовать в информационной среде интернета, развить навыки 

по использованию «новых медиа» и интернета в работе журналиста; 

познакомить студентов с направлениями эволюции и развития 

медиатехнологий, сформировать представления о ведущих тенденциях в сфере 

медиа для более успешной реализации в профессии.  

Роль и место дисциплины в профессиональной подготовке 

журналистов. Элективный спецкурс «Медиаэкология» предлагается студентам 

в 4-м семестре, когда они усвоили основные профессиональные и социально-

гуманитарные дисциплины, приобрели некоторый опыт практической 

журналистской деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты смогут на 

практике освоить новейшие коммуникационные технологии и понять 

социокультурные эффекты, которые они вызывают в обществе.  

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина тесно связана 

с такими предметами, как «Социология журналистики», «Психология 

журналистики», «Основы новейших коммуникационных технологий»,  

спецкурсами «Интернет-психология», «Особенности формирования 

информационного общества», спецсеминаром «Журналистиковедение и 

медиаобразование», а также такими областями знания как киберкультурология, 

теория коммуникации, социальная философия. 

 



Требования к уровню освоения предмета дисциплины. В результате 

освоения лекционного курса, участия в семинарах, изучения литературных 

источников, а также самостоятельных занятий студент должен знать основные 

понятия медиаэкологии, теоретические подходы и главных представителей; 

этапы развития медиатехнологий и их влияние социальную организацию, 

познавательные процессы, политические и философские идеи человеческого 

общества; характеристики информационной среды обитания, ее структуру и 

механизмы существования. Также студент должен уметь анализировать: 1) 

Состояние медиасреды и ее проблемы; 2) Эффекты медиатехнологий на 

социальные, когнитивные, психические процессы; 3) Тенденции развития СМИ 

и СМК.  

 

 Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения. При 

обучении по дисциплине «Медиаэкология» кроме традиционных, используется 

метод интерактивный, ориентированный на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателями, но и друг с другом, на доминирование 

активности обучающихся в учебном процессе. В практике обучения 

дисциплины используются компьютерные технологии, электронная 

библиотека, электронное сопровождение научно-методического обеспечения 

учебного процесса, методы дистанционного обучения – совместная работа над 

интернет-проектами (научный блог «Медиаэкология в Беларуси», wiki-

проекты, активность в социальных медиа), участие в полевых исследованиях, 

подготовка журналистских материалов и выпуск учебного научно-популярного 

издания. 

 

 Общее количество аудиторных часов по дисциплине – 34 а из них: 

лекционных – 14 часов,  семинарских занятий  -- 16 часов, КСР – 4 часа. 

Дисциплина изучается студентами на протяжении 4 семестра с формой 

контроля знаний – зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п.п. 
Наименование раздела 

Аудиторные 

занятия 
Всего 

часов 
Лекции 

Практич

еские 

занятия 

1 Понятие медиаэкологии, ее место в системе наук. 2 4 6 

2 Эволюция массмедиа.  2 2 4 

3 Информационная среда обитания человека.  2 2 4 

4 Патогенное воздействие медиасреды на человека 

и способы его преодоления.  
2 2 4 

5 Медиаобразование как способ адаптации к 

информационной среде. 
2 2 4 

6 «Новые медиа» и интернет: влияние на личность 

и социум.  
2 4 6 

7 Массмедиа будущего.  2 2 4 

                                

  Всего: 

 

 

14 

 

18 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Понятие медиаэкологии, ее место в системе наук.  

 

Понятие медиа, средств массовой информации и средств массовой 

коммуникации. Медиаэкология как междисциплинарный подход в изучении 

медиа. Объект и предмет медиаэкологии. Уровни (микро-, мезо-, макро) и 

задачи на каждом из них. Место медиаэкологии в системе наук: экология 

человека—социальная экология—медиаэкология. Феномены медиации и 

медиатизации. Термины «коммуникативистика» и «медиалогия» как синонимы 

медиаэкологии. Учение Маршалла МакЛюэна -- теоретическая база 

медиаэкологии (Канадская школа). Взгляды Нейла Постмана на влияние медиа 

на культуру и общество (Нью-Йоркская школа). Исторические этапы развития 

медиаэкологии (школы «Инь и Янь»). Видные медиаэкологи и философы 

техники: Л. Мамфорд, Г.Иннис, Л.Стрейт, Л.Мамфорд,  Р. Дебре, Б.Потятиник, 

А. Сколари и др., и их основные труды. Всемирная ассоциации медиаэкологии 

(MEA) и Центр медиаэкологии Львовского университета – структура, 

персоналии, изучаемые проблемы. Задачи медиаэкологии на современном 

этапе, ее практические последствия. Медиаэкология в Беларуси: персоналии и 

главные идеи.  

 

Тема 2: Эволюция массмедиа.  

 

Эволюционный подход в изучении медиатехнологий: идеи МакЛюэна. 

Медийные эпохи, попытки периодизации (М. МакЛюэн, Р. Дебре, Н. Больц, У. 

Онг, Т. Бернес-Ли и др.) Появление языка. «Галактика Гуттенберга»/логосфера. 

«Электрическая революция» (ТВ, радио). Влияние технологий коммуникаций 

на развитие культуры и цивилизации, социальные процессы (Г. Иннис, Э. 

Хейвлок, Э. Эейзенштайн, Р. Дебре). Устная и письменная культура, 

медиакультура. «Возрождение первобытного человека». Направления 

эволюции медиатехнологий на современном этапе. 

 

Тема 3: Информационная среда обитания человека.  

 

Понятие экосистемы и среды обитания. Характеристики биосферы, 

техносферы и инфосферы как сред обитания человека. Модель 

информационной среды Д. Рашкоффа. Концепции П. Бурдьѐ, Н. Лумана и Ж. 

Бодрийяра (гиперреальность и симулякры). Влияние символьной среды на 

психологию человека. Имидж – главный агент информационного поля. Мифы 

как составная часть информационной среды.  Виртуальная реальность, 

создаваемая СМИ: характеристика и методы. Концепция дополненной 

реальности (advanced reality) как способ эффективного применения 

медиатехнологий. Эргономика и рациональная организация медиасреды, 

понятие медийного интерфейса (Б. Нарди, В. О’Дей и др.) Способы 

формирования комфортного и здорового информационно-когнитивного 

пространства личности, его характеристики. Модели медиапотребления и их 



оптимизация. Компьютерные программы и веб-сервисы, полезные для 

журналиста. Устойчивое развитие информационных экосистем. Менеджмент 

информации и знаний (Р. Пор, Э. Малхотра и др.) 

 

 

Тема 4: Патогенное воздействие медиасреды на человека и способы 

его преодоления.  

 

Приемы и методы манипулятивного воздействия СМИ. Теории 

воздействия массмедиа на психику человека и общественные процессы. 

Феномены медиатизированного общества (идеи Д. Ваттимо, Т. Эриксена, П. 

Вирильо, М. МакЛюэна и др.) Патогенные информационные потоки: 

порнография, насилие, чрезмерная реклама. Слухи и непроверенная 

информация – механика «вирусного» распространения данных в сетях. 

Информационная война: цели, способы, последствия. Феномен 

информационной перегрузки (А. Еляков, Н. Постман). Проблема организации   

и структурирования информации, а также ее  эффективного восприятия и 

переработки. Способы эффективного поиска данных (интернет, библиотеки, 

социальные сети, базы данных) и генерирования контента. «Экономика 

внимания» и новые ценности в журналистике.                                                                       

  

Тема 5: Медиаобразование как способ адаптации к информационной 

среде. 

Понятие медийной грамотности и медиаобразования. Обзор основных 

теорий медиаобразования. Известные медиапедагоги (Л. Мастерман, А. 

Федоров и др.) Медиаобразование в работе профессионального журналиста и 

неспециалиста в сфере массмедиа. Массмедима и дети: социально-

психологический аспект, «исчезновение детства», «поколение Интернет». 

Формирование «экологического мышления» журналиста. Ликвидация 

«цифрового разрыва». Интеллектуальный эгалитаризм. Гражданин «цифрового 

общества».  

 

Тема 6: «Новые медиа» и интернет: влияние на личность и социум.  

 

Изменение роли медиа во второй половине ХХ в: понятие «Медиа 2.0». 

Философская база новой модели медиа (структурализм, постструктурализм).  

Интернет как медиа. Тенденции современных медиатехнологий 

(демассификация, дигитализация и др.) Блоги и блогосфера. Блог – 

индивидуализированное СМИ, навыки его создания. Психологические эффекты 

интернет-технологий (киберпсихология). Трансформация личности под 

воздействием интернета. Социокультурные эффекты интернет-технологий. 

Характеристика и особенности киберкультуры (М.Дери и др.) Феномен 

социальных сетей – возникновение, традиции, социальная организация в 

виртуальном мире. Правила поведения в социальных сетях и навыки успешного 

общения. Понятие виртуальной личности и ее особенности. Конструирование 

своей виртуальной личности – безопасность и эффективный маркетинг. 

Понятие «новых медиа» и их влияние на социум. Мобильная техника  (сотовые 



телефоны, коммуникаторы, смартфоны) – социальные и психологические 

последствия использования. «Мы—медиа»: форматы взаимодействия 

профессиональных работников медиа и аудитории. 

  

Тема 7: Массмедиа будущего.  

 

Основные сценарии развития СМИ и СМК (гибель газет, главенство 

блогов и UGC, трансформация профессии журналиста и др.) и их возможные 

последствия для человека и общества. Футурологические концепции развития 

медиатехнологий (Д. Гатов, А. Мирошниченко. Э. Тоффлер и др.). Интернет 

как ноосфера или коллективный разум. «Вирусный редактор», саморганизация 

в Сети. Феномен «сетевого общества» (М. Кастельс). Web 2.0--3.0—4.0. 

Новейшие технические средства коммуникации: обзор технологий и навыки 

использования. Человек будущего и медиа – варианты сосуществования. 

―Медиатизированный человек‖: концепция ―загрузки‖, оцифровки сознания. 

Философские идеи трансгуманизма и теория постчеловечества (интеграции  

человека с технологиями). Постжурналистика и основные гипотезы ее 

развития. Информационное общество: теории, проблемы, перспективы (Э. 

Тоффлер, Д. Белл, Е. Масуда, Е. Стоуньер и др.) Журналист как инженер 

ноосферы и менеджер знаний. 
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ПЕРЕЧНИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

В ходе изучения дисциплины используются следующие средства диагностики: 

 типовые задания; 

 тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; 

 написание материалов в СМИ по данной проблематике, выпуск учебного 

научно-популярного журнала медийной тематики; 

 устный опрос во время занятий; 

 составление рефератов (презентаций) по отдельным разделам дисциплины; 

 выступление студентов на семинарах; 

 поддержка работы интернет-проекта «Медиаэкология в Беларуси» (блог), а 

также участие в совместных wiki-проектах и активность в социальных 

интернет-сетях.  

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИАЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Влияние коммуникационных технологий на социум. Сущность 

информационного (постиндустриального) общества. Феномен медиатизации. 

2. Медиаэкология как междисциплинарный подход. Место медиаэкологии в 

системе наук. Основные представители, проблематика. Понятие 

информационной среды.  

3. Жан Бодрийяр, Маршал МакЛюэн, Юрий Лотман, Дуглас Рашкофф и их 

концепции информационной среды. 

4. Патогенное влияние информационной среды – психологические эффекты: 

манипуляции, пропаганда, гиперреклама,  

5. Патогенное влияние информационной среды – психологические эффекты: 

насилие и порнография. 

6. Патогенное влияние информационной среды – социокультурные эффекты: 

конструирование реальности, информационные войны, переписывание 

истории.  

7. Патогенное влияние информационной среды – социокультурные эффекты:  

«индустрия культуры». Массмедиа как главный инструмент создания 

«общества потребления». 

8. История исследований психологических и социокультурных эффектов 

массмедиа (П.Лазарсфельд, Г.Лассуэл, К.Ховленд, У.Липпман, Ф.Зимбардо, 

Э.Ноэль-Нойман, А.Бандура и их теории). 

9. «Новые медиа» -- инструмент гражданского общества. Отличие от 

традиционных СМИ (массмедиа). Типы «новых медиа» и их место в работе 

журналиста. 

10. Интернет как медиа. Всемирная сеть и постмодерн. Виртуальная реальность и 

ее особенности. Дополненная реальность, ее возможности для СМИ. 

11. Тенденции развития медиатехнологий (демассификация, мультимедийность, 

дигитализация и др.) и их применение в журналистской практике. Идеи 

А.Тоффлера и журналистика. Новые требования к современному журналисту.  

12. Блоги и блогосфера. Психологический портрет блогера. Навыки успешного 

ведения блога. 

13. Киберпсихология. Психологические эффекты интернет-среды: интернет-

зависимость, особенности восприятия информации, специфика общения.  

14. Характеристика и особенности киберкультуры (М.Дери). Киберпанк и 

посткиберпанк – идеология сетевого сообщества, политические и культурные 

идеи-доминанты. Сетература и «цифровое искусство». Культурные координаты 

Сети в работе журналиста.  

15. Феномен сетевого фольклора (персонажи, интернет-мемы), использование в 

журналистской практике. «Вирусное» распространение информации и «сетевой 

активизм».  

16. Эффективный менеджмент информации. Информационная перегрузка и ее 

преодоление. Полезные сервисы и программы для журналиста. 

17. Виртуальная личность и навыки ее создания. Социальные сети в работе 

журналиста. Особенности общения в интернет и инструменты, необходимые 

для него.  



18. Язык и культура общения в интернет-среде. Сетевой этикет. Понятие 

вербальной агрессии (троллинг) и способы преодоления. 

19. Основные сценарии развития СМИ и СМК (гибель газет и традиционных 

медиа, появление Web 3.0, ―смерть журналистики‖ и торжество блогов). 

Достоинства и недостатки этих теорий. Новейшие технические средства 

коммуникации и журналистика. Новые подходы в работе с информацией. 

20. Интернет как коллективный разум – феномен ―вопросов-ответов‖ и 

―Википедии‖, место в журналистской практике. ―Медиатизированный 

человек‖: концепция ―загрузки‖, оцифровки сознания. Философские идеи 

трансгуманизма и теория постчеловечества (интеграции  человека с 

технологиями).   

 

 

 

 

 

 

 

 


