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Программа государственной итоговой аттестации разработана и утверждена на заседании 

Ученого Совета факультета журналистики МГУ 27 декабря 2023 г. в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным приказом МГУ 

от 29 декабря 2018 года № 1771, 1772 (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, 

от 10 июня 2021 года № 609, от 29 мая 2023 года № 700, 702, 703) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

42.04.02 «Журналистика». 

Год (годы) приема на обучение — 2022, 2023. 



Цифровая журналистика в медиасистеме России 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Теоретические подходы к пониманию цифровой журналистики. 

2. Особенности развития российской журналистики в условиях цифровизации. 

3. Основные платформы, каналы и устройства в современной цифровой журналистике. 

4. Особенности развития российской печатной журналистики цифровом пространстве. 

5. Особенности развития российской аудиовизуальной журналистики в цифровом 

пространстве. 

6. Региональная российская журналистика в условиях цифровизации. 

7. Российская местная журналистика на цифровых площадках. 

8. Тенденции развития российской цифровой журналистики. 

 

Основные подходы к пониманию цифровой журналистики в современных условиях. 

Журналистика, средства массовой информации, медиасистема. Терминологические проблемы в 

сфере цифровой журналистики. Цифровизация, цифровая среда, цифровая трансформация, 

цифровые медиа, цифровые платформы. 

 

Цифровая журналистика в современной медиасистеме. Концептуализация цифровой 

журналистики. Трактовки понятия «цифровая журналистика». подходы Digital First и Journalism 

First. Цифровая журналистика как способ воплощения цифровизации. Цифровая журналистика как 

социокультурный феномен. Основные направления исследований цифровой журналистики. 

Журналистика традиционная: основные характеристики. Основные векторы влияния 

цифровизации на журналистику. Журналистика в «жидкой» цифровой среде: новые признаки. 

Риски и побочные эффекты влияния цифровизации на журналистику. Аудитория цифровой 

журналистики: новые отношения и проблемы. 

 

Журналистика и медиасистема России: история, факторы формирования и 

трансформации. Журналистика и медиасистема России: история, факторы формирования и 

трансформации, современные тенденции развития, место в мировой медиасистеме. Роль 

технологий в функционировании и развитии журналистики в медиасистеме. Журналистика в 

российской цифровой медиасистеме: ключевые особенности и принципы функционирования. 

 

Российский цифровой медиаатлас в 2000–2020-х гг.: общий обзор. Особенности 

развития цифровой журналистики в российской медиасистеме в 1990-е гг.: начальный этап 

цифровизации журналистики. Различия в функционировании аналоговых и цифровых медиа, их 

преимущества и недостатки. Особенности развития цифровой журналистики в российской 

медиасистеме в 2000-е гг.: ключевые изменения, факторы, кризисы. Особенности развития 

цифровой журналистики в российской медиасистеме в 2010-е гг.: ключевые факторы, тенденции, 

состояние. 

 

Российская периодика в цифровом медиапространстве. Стратегия цифрового развития 

печатных СМИ как устойчивый трендом. Особенности развития печатных СМИ в цифровом 

пространстве: сочетание традиционного опыта и цифровых инноваций. Традиционная 

журналистика и цифровое медиа пространство: особенности интеграции и взаимовлияния. 

Российские газеты и журналы на цифровых платформах. 

 

Аудиовизуальная российская журналистика в цифровом медиапространстве. 

Особенности развития аудиовизуальных СМИ в цифровом пространстве. Традиционные и новые 

форматы аудиовизуальной журналистики на цифровых платформах. 

 



Российская региональная журналистика в цифровом медиапространстве. Российская 

региональная журналистика: исторические и культурные особенности.  Региональная 

журналистика в условиях глобализации медиапространства: трансформация функционирования и 

содержания. Региональные СМИ на цифровых площадках. Взаимоотношения и формы 

коммуникации местных СМИ с аудиторией. Роль и тенденции развития местных СМИ. 

 

Платформы. Каналы и устройства в российской цифровой журналистике. 

Трансформации содержания под влиянием цифровизации. Жанры и форматы современной 

журналистики в цифровом медиапространстве. Работа журналиста в условиях цифровизации. 

Журналистское творчество в цифровом пространстве. Журналистика и цифровая аудитория: 

проблемы взаимоотношений. Цифровая этика журналиста. Цифровая безопасность журналиста. 

 

Тенденции развития цифровой журналистики в России и мире. Журналистика на 

цифровых площадках: социальные сети, видеоблоги месенджеры, агрегаторов видеохостинги. 

Журналистика и агрегаторы новостей. Микромедиа (small media) и журналистика. Бренд-медиа и 

бренд-журналистика. Независимые журналистские онлайн-проекты. Журналистика и 

искусственный интеллект: плюсы и минусы взаимодействия. Иммерсивная и VR-журналистика. 

 

Литература: 
Работа журналиста в цифровой периодике / под ред. О. В. Смирновой / О. В. Смирнова, 

Е. Л. Вартанова, И. Б. Александрова, В. В. Волкова, С. А. Кадочникова, А. В. Колесниченко, 

Э. С. Никольская, В. В. Славкин, Т. В. Яковлева. М.: Аспект Пресс, 2021. 248 с. Гриф УМС  

Медиасистема России: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Вартановой Е.Л. – 

М.: Аспект Пресс, 2020 

 

Технологии цифровой журналистики 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Работа классических СМИ: редакционные модели. 

2. Переход классических СМИ к конвергентным практикам: этапы перехода. 

3. Управление конвергентной редакцией: основные роли в управленческом звене. 

4. Организация производственного процесса в конвергентной редакции. 

5. Виды контента в конвергентной редакции: мультимедийный, трансмедийный, 

кроссмедийный контент. 

6. Практики современных конвергентных СМИ в подготовке контента: онлайн-платформы. 

7. Социальные сети в работе конвергентных редакций. 

8. Использование аудио- и видеоконтента в редакционном производстве конвергентных 

редакций. 

9. Технологии виртуализации в журналистике. Эффект присутствия. 

10. VR-технологии в журналистике.  

11. Цифровой сторителлинг как метод электронной коммуникации. 

12. Методы продюсирования в цифровом сторителлинге: проектная работа. 

13. Визуализация данных в журналистике. Типы визуализации. 

14. Интерактивность при взаимодействии с аудиторией. Типы взаимодействия, форматы 

общения, виды коммуникаций, типы аудитории. 

15. Жанры и форматы цифровой журналистики. 

16. Поиск и проверка информации в цифровой среде. 

 

Жанры и жанровые системы цифровой журналистики. Жанровые системы 

традиционных и конвергентных СМИ: сопоставительный анализ. Новые текстовые жанры, 

порожденные конвергентностью. Наиболее популярные в конвергентных СМИ жанры. Влияние на 



жанрообразование в конвергентных СМИ мультимедийной подачи материала и особенностей 

потребления информации в Интернете. 

 

Новостная журналистика в интернет-СМИ. Место новостных жанров в современном 

конвергентном СМИ. Принципы и приемы подготовки новостных заметок. Различные виды 

новостных заметок. Мультимедийность в новостных текстах. Влияние новостных агрегаторов на 

технологию работы и на новостную повестку СМИ. 

 

Репортажная журналистика в интернет-СМИ. Репортажные материалы в конвергентных 

СМИ. Мультимедийный репортаж: особенности подготовки. Характеристика репортажных тем. 

Разновидности репортажей. Технология работы журналиста на месте события. Драматизация в 

репортаже. Монтаж, проспекция и другие приемы привлечения внимания к материалу. 

Репортажные элементы в материалах других жанров. 

 

Подготовка интервью для интернет-СМИ. Интервью-метод сбора информации и 

интервью-жанр подачи информации. Типы собеседников и тематика интервью в каждом из 

случаев. Особенности подготовки и проведения мультимедийного интервью с собеседниками 

разных типов. Редактирование и монтаж мультимедийного интервью. Заголовок интервью. 

 

Подготовка аналитических материалов для интернет-СМИ. Журналистская аналитика 

в конвергентном издании. Особенности выбора тем. Основные жанры аналитической 

журналистики. Мультимедийность в аналитическом материале. Методика сбора и подачи 

информации в аналитическом тексте. Наглядность и драматизация в журналистской аналитике. 

 

Подготовка портретных материалов для интернет-СМИ. Место медиапортретов в 

конвергентном издании – технологические возможности и российская практика. Сочетание 

текстового и мультимедийного форматов при подаче материала. Подготовка медиапортретов. 

Направления совершенствования портретного жанрового направления. 

 

Поиск темы, сбор информации и фактчкекинг. Методы и приемы поиска тем 

журналистами. Отбор событий и проблем для освещения в СМИ. Фактчекинг: методы и приемы. 

Особенности проверки мультимедийного контента. Работа с информацией из соцсетей. Фейки: 

разновидности и приемы выявления. Психологические особенности информационной работы в 

журналистике. 

 

Редакционный менеджмент в цифровых медиа. Структура конвергентной редакции. 

Особенности взаимоотношений журналист-редактор. Критерии эффективности управления в 

журналистике. Работа редактора с материалом. Критерии успешности редактирования. 

 

Карьера журналиста в цифровых медиа, эффективность и самоменеджмент. 

Разновидности карьеры в журналистике. Направления и индикаторы карьерного роста в цифровых 

медиа. Типы сотрудников по карьерным целям. Критерии профессионализма в журналистике. 

Тайм-менеджмент в журналистике. Постановка целей и контроль продвижения к ним. Soft skills в 

журналистике. 

 

Работа редакции в конвергентной среде: изменение редакционного ландшафта. 

Конвергентные практики современных СМИ в условиях цифровизации. Этапы перехода 

традиционных редакций к конвергентным практикам. Новые каналы коммуникации с аудиторией 

в традиционных СМИ. Организация работы цифровых платформ, их взаимодействие с 

традиционными платформами. Устройство конвергентной редакции, отличие от редакций 

традиционного типа. Функционирование конвергентной редакции; подразделения, должности. 

Редакционный процесс. 



 

Контент в цифровой реальности: мультимедиа, кроссмедиа, трансмедиа. Производство 

контента в редакциях нового типа. Мультимедийный, кроссмедийный, трансмедийный контент: 

особенности подачи и специфика производства материалов. Организация редакционного процесса 

при подготовке цифрового контента. Сотрудники, участвующие в процессе производства 

цифрового контента. Их обязанности и функционал. Взаимодействие редакционных служб и 

подразделений. 

 

Телекоммуникации на российском медиарынке, программное обеспечение 

конвергентной редакции. Научно-технологические тренды и быстрорастущие сегменты IT-

рынка. IT для медиа. Конвергенция технологий. Системы хранения данных, сетевое оборудование, 

ПО для виртуализации и управления инфраструктурой редакции. Программное обеспечение, 

используемое современными российскими СМИ. Государственная политика в области развития 

IT. 

 

Аудиовизуальный контент в цифровой журналистике: новые форматы подачи 

информации. Новые формы подачи информации в традиционных СМИ. Конвергенция, 

интегрирование, взаимодействие. Цифровые платформы в медиасреде. Трансформация 

традиционных жанров и форматов под влиянием новых технологий. Стримы, трансляции. 

Мультимедийные форматы подачи информации. 

 

Иммерсивная и экшн-журналистика как новая цифровая реальность. «Новая 

медиареальность». Технологии виртуализации в журналистике. Эффект присутствия. Нонни Дела 

Пенья как основатель иммерсивной журналистики. VR-технологии в журналистике: опыт 

зарубежных и российских СМИ. Иммерсивная журналистика как новый способ взаимодействия с 

аудиторией. Опыт мировых IT-гигантов в иммерсивной журналистике: Microsoft, Google, Facebook 

и YouTube. Крупнейшие компании на рынке компьютерной графики и современные СМИ. 

Психологические эффекты иммерсивной и экшн-журналистики. 

 

Продюсирование в цифровом сторителлинге. Сторителлинг как метод передачи 

информации. Виды сторителлинга: устный, письменный, цифровой. Цифровой сторителлинг как 

метод электронной коммуникации. Мультимедийный продукт. Методы продюсирования в 

цифровой сторителлинге: проектная работа. 

 

Дизайн коммуникаций в цифровой среде: современные инструменты визуализации. 

Визуализация данных в журналистике. Типы визуализации. Дашборды. Data Storytelling. 

Визуальные коммуникации в журналистике. Мобильные приложения, сайты, социальные сети. 

Способы коммуникации с аудиторией. Новые медиа. 

 

Цифровые потоки и их воздействие на аудиторию. Интерактивность при 

взаимодействии с аудиторией. Типы взаимодействия: диалоговый, гипертекстовый, эмпирический, 

тип участия. Форматы общения: прямые и аутсорсинговые. Виды коммуникаций. Межличностная, 

массовая, «новая» коммуникации. Типы аудитории: создатели, критики. 

 

Изменение медиарынка под влиянием цифровой трансформации: тренды и векторы 

развития. Информационные стратегии российских СМИ в Интернете. Формирование 

конвергентных редакций и реструктуризация сайтов изданий. Что нового в новых медиа? 

Конкуренция со временем. Влияние онлайновых форм коммуникаций на контент. Фрагментация и 

персонализация информации. Возможность индивидуальной настройки и увеличение визуальной 

составляющей контента. 

 

 



Литература: 
Амзин А. А. Интернет-журналистика. М., 2020. 

Баранова Е.А. Конвергентная журналистика. М., 2018. 

Колесниченко А. В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов. М., 2017. 

Колесниченко А.В. Практическая журналистика: 25 мастер-классов. М., 2018. 

Кульчицкая Д.Ю., Галустян А.А. Лонгриды в онлайн-СМИ: особенности и технология 

создания. М., 2016. 

Редакционный стандарт ТАСС. М., 2019. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. М., 2017.  

Шомова С.А., Качкаева А.Г. и др. Мультимедийная журналистика. М., 2017. 

 

Исследования и анализ цифровой журналистики 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Теоретические основания исследований цифровой журналистики. 

2. Программирование эмпирического исследования в области цифровой журналистики. 

3. Определение предметно-объектного поля и выборки исследований в области цифровой 

журналистики. 

4. Выбор методики с учетом программных характеристик исследования. 

5. Переменные как основа эмпирического исследовании. 

6. Принципы работы с данными исследований в области цифровой журналистики. 

7. Интерпретация результатов эмпирического исследования в области цифровой 

журналистики. 

8. Визуализация данных в современных исследованиях цифровой журналистики. 

 

Теоретико-концептуальные основания исследований цифровой журналистики. Теория 

как система идей и положений, образующих науку. Функции теории в построении и реализации 

плана исследования цифровой журналистики. Традиции исследований массовой коммуникации. 

Метатеоретический подход как аналитический инструмент. Исследования цифровой 

журналистики: объекты, виды, роль теории. 

 

Разновидности исследований в области цифровой журналистики. Проблема 

исследования (источники исследовательских проблем, конструирование проблемы, академические 

и прикладные исследования). Стратегический план исследования цифровой журналистики. 

Варианты стратегии исследования. Качественный и количественный подходы к проведению 

эмпирических исследований. 

 

Программирование исследований цифровой журналистики. Программа 

медиаисследования (методологический и процедурный разделы). Этапы проведения 

исследований. Значимость отдельных элементов программы исследования. Определение 

предметно-объектного поля исследования, выборка. Варианты стратегического плана 

эмпирических исследований цифровых медиа – разведывательный, описательный, аналитический, 

повторно-сравнительный. 

 

Методология и методика исследований цифровой журналистики. Специфика 

обществоведческих, культурологических, исторических, политологических, экономических, 

психологических и лингвистических исследований в области цифровой журналистики. 

Обоснование выбора методики с учетом программных характеристик исследования. 

 

Анализ и интерпретация данных исследований цифровой журналистики. 

Использование актуальных концепций в области массовой коммуникации и цифровой 



журналистики при работе с данными исследования. Переменные в эмпирическом исследовании. 

Разработка индикаторов для оценки результатов исследования цифровой журналистики. 

Соотнесение полученных результатов с материалами предшествующих исследований. 

 

Презентация результатов исследований цифровой журналистики. Визуализация 

данных в современных научных исследованиях как актуальный тренд. Выбор информации для 

презентации и жанра презентации. Отчет о научном исследовании, тезисы доклада, доклад и 

научная статья как жанры презентации результатов исследования. Ошибки в презентации данных. 

 

Литература: 
Вартанова Е. Л. Теория медиа: отечественный дискурс. — М.: Фак. журн. МГУ; Изд-во 

Моск. ун-та, 2019. — 224 с.  

Вартанова Е.Л., Аникина М.Е., Гуреева А.Н., Дунас Д.В. Предметно-объектное поле 

отечественных медиаисследований: метатеоретический подход // Вопросы теории и практики 

журналистики. — 2019. — Т. 8, № 3. — С. 455–468. — DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(3).455-468. 

Девятко И.Ф. Метатеоретизирование или философия социальных наук? // Социологические 

исследования. – 2018. – №6. 

МакКуэйл Д. Журналистика и общество. М., 2013 

Отечественная теория медиа: основные понятия. Словарь / под ред. Е. Л. Вартановой. – М.: 

Фак. журн. МГУ, Изд-во Моск. ун-та, 2019. – 246 с. 

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. — М.: Аспект Пресс, 2004. 
 

Контент-стратегии цифровых СМИ 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1.Типы контент-стратегий СМИ в контексте взаимоотношений с аудиторией. 

2. Концепция СМИ и ее компоненты:  понятия миссии, программы, моделей. 

3. Основные тематические повестки СМИ: состояние и тенденции развития. 

4. Информационные агентства в российской медиасистеме: характеристика контент-

стратегий. 

5. Динамика контент-стратегий печатных СМИ в условиях цифровизации медиа. 

6. Контент-стратегии российских теле- и радиокомпаний: основные концепции. 

 

Цифровая журналистика как глобальное явление в сфере медиакоммуникаций. 

Основные понятия: информационная политика, медиаконтент, повестка дня, медиарепрезентации, 

медиадискурс. Содержание и общественная миссия СМИ. Цифровизация как глобальный тренд 

мировых медиакоммуникаций. 

 

Актуальные проблемы современности как предметная основа содержания СМИ. 

Влияние цифровизации на медиаконтент. Понятие проблемы в контексте контентообразования. 

Цивилизационное развитие: основные тенденции, сущность и причины возникновения 

противоречий. Глобальные трансформации современного мира. Глобализация как объект анализа. 

Кризисные явления в современной экономике, политике и культуре. Общечеловеческая 

значимость глобальных проблем. Классификация проблем по сферам общественной жизни. 

ресурсами. Проблемы человечества как динамичная категория: новые проблемы в контексте 

развития цивилизации. Стратегия и тактика преодоления глобальных проблем. Роль 

международных организаций в сдерживании и разрешении кризисных ситуаций. Актуальность 

глобальных проблем в России. Комплекс современных российских проблем: СМИ как фактор 

разрешения проблем. Потенциал цифровизации в контентообразовании. 

 



Медиапространство современной России и его структура. Особенности современной 

национальной медиасистемы. Понятие медиапространства: содержание понятия и его 

структурные компоненты. Субъекты медиапространства. Создатели и потребители содержания 

СМИ. Принципы функционирования медиасистемы и их воздействие на характер медиаконтента. 

Развитие российской национальной медиасистемы в историческом ракурсе и типы содержания в 

различные периоды истории. Постсоветские СМИ и трансформация содержательных концепций. 

Ключевое противоречие медиаиндустрии и журналистики; пути его преодоления. 

 

Понятие медиаконтента. Условия и факторы формирования медиаконтента. 

Цифровизация как основной фактор контентообразования. Понятия информационного 

продукта, медиаконтента, повестки дня, медиарепрезентаций, медиадискурса. Журналистский и 

нежурналистский контент СМИ в связке с профессиональными обязанностями журналиста. 

Медиаконтент и бизнес-модели СМИ. Содержательная концепция СМИ и ее структура. 

Содержание и тип СМИ. Влияние цифровизации на контентообразование. 

 

Информационная повестка дня. Тематические повестки. Цифровые 

специализированные форматы. Понятие «повестка дня». Медийная повестка. 

Полиструктурность повестки дня: тематическая, типологическая, коммуникационная структуры 

повестки. Цифровые факторы и их воздействие на формирование повесток. Понятие контент-

модели. Сферы общественной жизни и тематические повестки. Организационное оформление 

тематической структуры медиаконтента. Политическая повестка. Деловая повестка. Социальная 

повестка. Культурная повестка. Специализированные СМИ в цифровом формате. 

 

Контент-стратегии российских СМИ. Влияние цифровизации на контент-стратегии. 

Понятие контент-стратегий. Технологические платформы, аудиторные приоритеты и ценностные 

установки как факторы формирования информационной политики СМИ. Медиаконтент как 

реализация информационной политики. Ребрендинг как отражение смены содержательных 

концепций. Анализ текущих практик СМИ. Журналистские стандарты в информагентствах. 

Особенности контента информагентств. Обзор продуктов ведущих информационных агентств. 

Универсальные и тематические ИА. Сайты информагентств и изменение типологического статуса 

ИА. Печатные СМИ на медиарынке. Контент-стратегии качественных и массовых газет, 

журнальной периодики и специализированных СМИ. Ценностные установки как фактор 

дифференциации медиаконтента. Наиболее показательные примеры содержательных концепций 

газет и журналов. Газеты и журналы в онлайн-пространстве: основные виды и их характеристики. 

Принципы формирования телевизионного контента. Состояние журналистского контента на 

телеэкране. Продвижение ТВконтента в интернете. Контент радиостанций и тенденции его 

развития. Подкастинг. Влияние гражданской журналистики и контента социальных сетей на 

профессиональный медиаконтент. 

 

Понятие медиакарьеры. Медиатранзит общественных проблем. Воздействие 

цифровизации. Понятие общественной проблемы и стадии ее развития. Освещение проблемы в 

СМИ с позиций эффективности ее развития. Медиакарьера общественной проблемы; факторы 

развития медиакарьеры. Жизненный цикл проблемы в СМИ. Медиаиндикаторы транзита 

общественных проблем. Проявления и причины незавершенности жизненного цикла. 

Коммуникативные дисфункции. Понятие и анализ текущих коммуникативных практик. Виды и 

формы воздействия цифровых технологий на медиакарьеру. 

 

Методология и методики анализа медиаконтента. Медиакритика. Цифровизация как 

фактор повышения качества профессиональных дискуссий. Подходы к анализу 

медиаконтента. Качественные и количественные методы анализа. Практика контент-анализа. 

Методика дискурс-анализа. Экспертное чтение как метод анализа. Академическая, 

профессиональная, массовая медиакритика. Форумы и их роль в формировании контента и 



повестки. Изменения в структуре гейткипинга, обусловленные цифровизацией 

медиакоммуникаций. 

 

Стратегические ресурсы повышения качества медиаконтента. Возможности 

цифровизации. Методологические основания повышения качества контента. Необходимость и 

востребованность цифровых компетенций в профессиональной работе журналиста. "Умные 

сервисы" и роботизация производства контента. Технологические аспекты: приоритеты в выборе 

источников информации; развитие журналистских жанров и форматов. Новые "цифровые" жанры. 

Организационные особенности: сотрудничество с гражданскими организациями, обратная связь, 

социальные проекты. Учебно-воспитательные траектории: программы медиаобразования, учебно-

просветительские программы, внутрикорпоративная учеба; дистанционные программы, вузовская 

специализация. 

 

Литература: 
Медиасистема России / под ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2020, 2021.  

Фролова Т.И. Гуманитарная повестка российских СМИ. Журналистика, человек, общество. 

– М.: МедиаМир, 2015 

Эстетика журналистики / Под ред. М.А. Бережной. – СПб., 2018. 

 

Введение в вэб-программирование и машинное обучение 
 

Вопросы к государственному экзамену: 
1. Понятие набора данных. Форматы хранения данных: XML, CSV, JSON. 

Структурированные и неструктуирированные данные. 

2. Подготовка данных для машинного обучения. Виды данных и виды ошибок в данных. 

3. Подготовка данных для машинного обучения. Виды выборок и их назначение. 

4. Постановка задачи машинного обучения. 

5. Задача классификации и оценка качества модели машинного обучения. 

6. Задача регрессии  и оценка качества модели машинного обучения. 

 

Принципы сетевого взаимодействия. Компьютерные сети: классификация и принципы 

организации. Понятие, назначение и классификация сетей. Локальные вычислительные сети 

(ЛВС) как массовые компьютерные системы. Возможности, основные типы, топология ЛВС. 

Виды топологий глобальных сетей: звезда, кольцо, шина, дерево. Методы доступа, архитектура, 

связи и протоколы передачи данных. Эталонная модель открытых систем. Аппаратное 

обеспечение ЛВС. Объединение ЛВС. Одноранговые сети. Архитектура и программное 

обеспечение. Сети с выделенным сервером. Требования к серверам. Зеркальные диски и RAID-

массивы. Способы доступа. Архитектура “клиент-сервер”. Понятие SQL-сервера. Управление 

доступом к среде передачи данных. Адресация. Протоколы и стандарты. Межуровневые 

взаимодействия. Инкапсуляция данных. Горизонтальная передача информации. Вертикальная 

передача информации. Средства управления и анализа сетей. Функции и архитектура систем 

управления сетями. Стандарты систем управления. Мониторинг локальных сетей. 

 

Глобальная сеть Интернет. Появление и основные этапы развития сети Интернет. Общая 

характеристика сети Интернет. Динамика проникновения Интернета в России и за рубежом. 

Технологические особенности развития. Мобильный Интернет. Развитие широкополосного 

Интернета, интернет-видео. Состав и динамика изменения аудитории. 

 

Язык разметки гипертекста HTML. Структура и содержание гипертекстового документа. 

Разметка, верстка. Формы и их обработка. 

 



Язык Python и веб-программирование. Технология решения задач с помощью ЭВМ. 

Информационное моделирование. Формализация. Основные задачи анализа данных: поиск, 

классификация, структуризация. Решение прикладных задач профессиональной деятельности с 

применением ИТ. 

 

Принципы и технологии машинного обучения. Введение в NumPy. Векторизованные 

вычисления. Агрегирующие функции. Broadcasting. Логические операции. Введение в pandas. 

Индексы в pandas. Иерархические (множественные) индексы. Иерархические колонки. 

Агрегирова-ние в pandas. Объединение нескольких наборов данных. 

 

Машинное обучение на языке Python. Машинное обучение. Дерево решений. Метод 

ближайших соседей. Выбор пара-метров модели и кросс-валидация. Практические примеры 

машинного обучения. Деревья решений и метод ближайших соседей в задаче прогнозирования 

оттока клиентов телеком-оператора. Деревья решений и метод ближайших соседей в задаче рас-

познавания рукописных цифр MNIST. Машинное обучение с помощью Scikit learn. 

 

Литература: 
Милехина, О. В. Информационные системы: теоретические предпосылки к построению: 

учебное пособие / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 383 с. 

- ISBN 978-5-7782- 2405-6 : Б. ц.  

Жданов, С. А. Информационные системы: учебник / С.А. Жданов, М.Л. Соболева, А.С. 

Алфимова. - М. : Прометей, 2015. - 302 с. - ISBN 978-5-9906-2644-7: Б. ц. 

Абрамов, Г. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Г.В. Абрамов, 

И.Е. Медведкова, Л.А. Коробова. - Воронеж: ВГУИТ, 2012. - 172 с. - ISBN 978-5-89448-953-7 : Б. 

ц.  
 

Журналистика данных 
 

Вопросы к государственному экзамену (для всех студентов): 
1. Типы и источники информации в журналистике данных. 

2. Технологии поиска, верификации и способы интерпретации информации в 

журналистике данных. 

3. Визуализация как способ представления информации в журналистике данных. 

4. Практики использования информации в журналистике данных. 

 

Тематический план для российских студентов: 

Концепции данных в журналистике и медиа. Понятие данных, основные их типы и 

формы. Особенности онлайн и оффлайн поиска данных. Где искать данные? Полезные 

инструменты для скачивания. Основные базовые форматы хранения данных (XLS, DB, СSV, 

JSON, XML). Преобразование «человеческих» данных в машиночитаемые, дата-скреппинг, 

парсинг: ключевые технологии и инструменты. 

 

Основные форматы машиночитаемых данных и методы работы с ними. Основные 

машиночитаемые форматы хранения данных (XLS, DB, СSV, JSON, XML). Подготовка данных к 

работе. Правила оформления датасетов. Базовые инструменты: Excel, Google Sheets. Очистка, 

нормализация, исправление ошибок, хранение и управление данными.  

 

Математический аппарат для работы с численными данными. Математический 

аппарат для работы с численными данными. Основные понятия и концепции из теории 

вероятностей и математической статистики: введение в регрессионный, корреляционный, 

факторный анализ и кластеризацию данных. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=426722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=426722


 

Визуализация данных. Визуализация данных. Визуальное представление информации и 

способ её анализа. Типы графического представления информации, выбор корректного типа 

графика для различных данных, отбор данных для визуализации. Введение в инструменты 

визуализации: Excel, Infogram, Tableau, Datawrapper, Flourish, RawGraphs. 

 

Практическое применение данных в журналистике и медиа-индустрии: кейсы. 

Практическое применение больших данных в медиа-индустрии: аудиторные исследования, 

расследовательская журналистика, персонализация рекламы и цифровые следы. 

 

Тематический план для иностранных студентов: 

Терминология и тезаурус курса. Основные теоретические понятия. Сигнал, информация, 

сообщение, данные, модель, алгоритм. Основоположники наук об информации. Информация как 

фундаментальная научная концепция и гипотеза «всё из бита» Дж. Уилера. 

 

Что такое журналистика данных, ее цели и задачи. Почему журналисты используют 

данные и почему это важно. Фильтрация потока данных. Новый подход к созданию 

журналистских текстов. Данные как будущее журналистики. 

 

Синтез работы журналиста и алгоритмов числовой обработки данных. 

Асимметричность информации и её преодоление. Работа с «лавинами» данных. Социальная жизнь 

как данные. Открытые данные. Адаптация к изменениям в информационном окружении. 

Визуализация данных. Машины текстовых сообщений. Примеры. Будущее журналистики данных. 

 

Журналистика данных в новостных агентствах. Подходы и технологии. Состав и 

описание команд. Источники данных. Пополнение знаний. Простые инструменты. Добывание 

данных. Методы привлечения IT-специалистов. Привлечение внешних знаний. Трансграничное 

сотрудничество. Сюжеты как коды. Ценность ключевой информации. 

 

Бизнес-модели для журналистики данных. Модели ЖД в проектах. Примеры 

технологических кейсов. Определение хранилищ и владельцев данных. Загрузка и подготовка 

данных. Создание базы данных. Проверка и анализ. Поиск данных и разработчиков. Поиск идей и 

мозговой штурм: реализация идеи на бумаге и в сети. Публикация данных. Хакинг выборов в 

режиме реального времени. Пример. Данные в новостях. Краудсорсинг. 

 

Технологии приобретения данных. Направление поиска данных. Поиск по сайтам, 

сервисам, форумам и спискам рассылок. Опрос экспертов. IT- структуры органов власти. 

Повторный поиск. Право на данные. Сеть как источник данных. Получение данных из сети. Веб-

инструменты. Тренды. Краудсорсинг. Обмен данными. 

 

Методы интерпретации данных журналистом. Элементы грамотности в сфере 

понимания данных. Цифры в новостных данных. Ключевые этапы работы с данными. От данных к 

статье. Выбор инструментов. Визуализация как инструмент поиска взаимосвязей. Преобразование 

данных. 

 

Представление данных. Представление данных. Визуализация. Опубликование, открытие, 

создание платформы открытых данных. Адаптация данных к требованиям аудитории, 

прозрачность и пригодность для понимания. Создание новостного приложения. Представители 

аудитории и их интересы. Интеграция данных. 

 



Визуализация как драйвер журналистики данных. Преимущества и недостатки 

визуализации данных. Модульная организация. Матричный способ обработки. Пределы точности. 

Хронологический порядок. Когнитивная графика или анимация? 

 

Рекомендации для визуализированных публикаций данных. Новый взгляд на 

привычные ситуации. Демонстрация динамики. Сопоставление ценностных абстракций. 

Визуализация связей и трекинг потоков. Навигация в больших базах данных. Интеллектуальный 

анализ текстов. Социальный формат публично доступных данных. 
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