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Введение 
 

Для успешного освоения учебной дисциплины 
обучающимся необходимо изучить лекционный материал и 
рекомендуемую литературу, отработать изученный материал на 
практических занятиях, выполнить задания для самостоятельной 
работы. Практические занятия проводятся с целью закрепления 
лекционного материала, овладения понятийным аппаратом 
предмета, методами работы, изучаемыми в рамках учебной 
дисциплины.  

Все формы практических занятий (семинары – 
практикумы, практические, лабораторные) направлены на 
практическое усвоение теоретических знаний, полученных на 
лекциях. Главной целью такого рода занятий является: научить 
студентов применению теоретических знаний на практике. С этой 
целью на занятиях моделируются фрагменты их будущей 
деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении 
которых студенты отрабатывают различные действия по 
применению соответствующих практических навыков.  

Самостоятельная работа студента – это планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 
время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия (при 
частичном непосредственном участии преподавателя, 
оставляющем ведущую роль за работой студентов).  

Самостоятельная работа в современном образовательном 
процессе рассматривается как форма организации обучения, 
которая способна обеспечивать самостоятельный поиск 
необходимой информации, творческое восприятие и осмысление 
учебного материала в ходе аудиторных занятий, разнообразные 
формы познавательной деятельности студентов на занятиях и во 
внеаудиторное время, развитие аналитических способностей, 
навыков контроля и планирования учебного времени, выработку 
умений и навыков рациональной организации учебного труда. 
Таким образом, самостоятельная работа – форма организации 
образовательного процесса, стимулирующая активность, 
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самостоятельность, познавательный интерес студентов. 
Самостоятельная работа обучающихся является важным 

видом учебной и научной деятельности студента. 
Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, не менее 50% часов из общей 
трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу 
обучающихся (далее СРО). В связи с этим, обучение включает в 
себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию 
части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 
СРО должна стать эффективной и целенаправленной работой 
студента. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из 
основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных 
планов и программ.  

Самостоятельная работа – это познавательная учебная 
деятельность, когда последовательность мышления ученика, его 
умственных и практических операций и действий зависит и 
определяется самим студентом.  

Обучающийся в процессе изучения дисциплины должен 
не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки 
самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в 
средней школе. Обучающихся должен уметь планировать и 
выполнять свою работу.  

Целью самостоятельной работы студентов является 
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Информационно-

коммуникационные системы и сети» является формирование 
компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии в сфере разработки, внедрения и сопровождения 
информационных технологий и систем 

В рамках освоения образовательной программы высшего 
образования выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический;  
- научно-исследовательский. 

 
2. Методические указания по изучению дисциплины 

«Информационно-коммуникационные системы и сети» 
 

Основными формами обучения дисциплине являются: 
1) лекции,  
2) лабораторные занятия,  
3) самостоятельная работа. 
 

2.1. Методические рекомендации по подготовке к лекциям 
Лекция – логическое изложение материала в соответствии с 

планом лекции, который сообщается в начале каждой лекции, и 
имеет законченную форму, т.е. содержит пункты, позволяющие 
охватить весь материал, который необходимо довести до 
студентов.  

Главной задачей лектора является организация процесса 
познания студентами материала изучаемой дисциплины на всех 
этапах ее освоения, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом.  

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 
изучаемых проблем, но и стимулированию Вашей активной 
познавательной деятельности, творческого мышления, развитию 
научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и 
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качеств. Лекции по учебной дисциплине проводятся, как правило, 
как проблемные в форме диалога (интерактивные).  

Излагаемый материал может показаться Вам сложным, 
поскольку включает знания, почерпнутые преподавателем из 
различных отраслей психологии – общей психологии, 
психологии познавательных процессов, психологии личности, 
социальной психологии и т.д. Вот почему необходимо 
добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, Вы должны 
внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать 
складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 
решении учебно-профессиональных задач. В ходе лекционных 
занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращая внимание на категории, формулировки, 
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Правила конспектирования: 
1. Конспектирование лекций ведется в специально 

отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен 
иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей.  

2. Необходимо записывать тему и план лекций, 
рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции 
должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей 
можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

3. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо 
пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 
вписать их.  

4. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано 
своими словами.  

5. Каждому студенту необходимо выработать и 
использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. Однако чрезмерное 
увлечение сокращениями может привести к тому, что со 
временем в них будет трудно разобраться.  
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6. В конспект следует заносить всё, что преподаватель 
пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, 
диаграммы и т.д. Надо иметь в виду, что изучение и отработка 
прослушанных лекций без промедления значительно экономит 
время и способствует лучшему усвоению материала.  

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по 
конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 
восприятии материала следует обратиться к основным 
литературным источникам. Если разобраться в материале опять 
не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его 
консультаций) или к преподавателю на лабораторных занятиях.  

 
Содержание разделов учебной дисциплины  

«Информационно-коммуникационные системы и сети» 
 

1 Определение основных понятий компьютерных сетей 
(КС)  

Классификация КС по размеру обслуживаемой территории, 
топологии сети, способу коммутации, системе протоколов. 
Требования к КС: производительность, время реакции, скорость 
передачи данных, задержка передачи, надежность и безопасность 
доставки информации. 

2 Теоретические основы описания современных КС 
Основные этапы построения КС. Иерархия моделей 

процессов в КС, технология управления обменом информации в 
КС, типы и характеристики различных сред передачи данных, 
применяемых в КС. Архитектура КС. Эталонная модель OSI. 
Функции и сетевые задачи уровней модели OSI. 

3 Физический уровень КС  
Виды коаксиальных сетевых кабелей. Категории кабелей 

типа «витая пара». Оптическое волокно. Сетевые физические 
топологии: шина, звезда, кольцо. Логическая топология. 
Повторители, многопортовые повторители (концентраторы) – 
коммуникационное оборудование физического уровня модели 
OSI. 

4 Канальный уровень КС  
Сети Ethernet (стандарт IEEE 802.3) на тонком и толстом 
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коаксиальных кабелях (спецификации 10Base–2,10Base–5), 
неэкранированной витой паре (спецификация 10Base–T). 
Строение сетей Token Ring (стандарт IEEE 
802.5).Высокоскоростной стандарт Ethernet – спецификации 
100Base–TX/FX/T4. Особенности технологии 100VG-AnyLAN. 
Технология Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3z) на 
многомодовом оптоволоконном кабеле (спецификация 1000Base–
LX), неэкранированной витой паре категории 5 (UTP Cat 5). 
Беспроводные сети (стандарт IEEE 802.11). Волоконно-
оптические сети – технология FDDI. Особенности подуровней 
МАС и LLC. Сетевые адаптеры. Мосты, коммутаторы. Разбиение 
сети на сегменты. Типовые структуры локальных сетей в 
корпоративных информационных системах. 

5 Сетевой уровень КС  
Многоуровневая структура стека TCP/IP и модель OSI. 

Протоколы и интерфейсы стека Novell NetWare. Принципы 
маршрутизации в составных сетях (интерсетях). Статическая  и 
динамическая маршрутизации. Протоколы маршрутизации стеков 
TCP/IP и Novell NetWare: RIP, OSPF, NLSP. Протоколы 
межсетевого взаимодействия: IP, IPX, ICMP, ARP, RARP. 
Маршрутизатор и его функции. IP-маршрутизация без масок. 
Маршрутизация с использованием масок. Работа протокола IP в 
условиях необходимости учитывать наличие масок. Концепция 
построения сети Internet. 

6 Адресация в IP-сетях  
Типы адресов стека TCP/IP: локальные (аппаратные), IP-

адреса, символьные доменные имена. Классы IP-адресов. 
Использование масок в IP-адресации. Протокол DHCP и его 
работа в соответствии с моделью клиент-сервер. 
Централизованная служба DNS и сетевой протокол DNS. 
Технология бесклассовой междоменной маршрутизации - 
технология CIDR. 

7 Транспортный уровень КС  
Протоколы транспортного уровня – ТCP и UDP. Механизм 

гнезд и мультиплексирование соединений. Назначение портов. 
Установление виртуального соединения. Обеспечение надежной 
доставки данных в КС. 
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8 Файловый доступ  
Протоколы FTP и TFTP. Особенности удаленного доступа в 

КС. Сетевая файловая система. Протокол NFS. Основные 
принципы и технология сетевого управления. Методы 
управления потоком данных в КС. Протокол SNMP. 

9 Технологии глобальных сетей. Широкополосные сети 
ISDN  

Технология сетей ISDN. Интерфейсы ISDN. Модель 
протокола B-ISDN.  Передача информации в ISDN-сетях. 

10 Технологии глобальных сетей. Сети Х.25 
Протоколы сетей Х.25. Метод коммутации пакетов. Доступ 

пользователей к сетям Х.25. Сборщики-разборщики пакетов 
PAD. Центры коммутации пакетов КС. 

11 Технологии глобальных сетей. Сети Frame Relay 
Основные механизмы, определяемые протоколом Frame 

Relay. Стек протоколов Frame Relay и стек технологии Х.25. 
Особенности использования Frame Relay в КС. Управление 
трафиком в КС. Стандартизованные механизмы управления 
загрузкой КС. Пример организации служб для передачи трафика 
по сети Frame Relay. Механизм управления потоком. Пример 
реализации механизмов управления загрузкой КС. Стандарты 
сопряжения протоколов Frame Relay с протоколами других 
сетевых архитектур. Практика построения и использования сетей 
Frame Relay. 

12 Технологии глобальных сетей. Сети АТМ 
Технология АТМ. Особенности АТМ - унифицированной  

сетевой технологии. АТМ-интерфейсная технология. Стандарты 
АТМ. Управление трафиком. Прикладные системы АТМ. 
Локальные сети АТМ-LAN. Территориальные сети АТМ-WAN. 

13 Прикладной уровень КС  
Функции прикладного уровня и сетевых служб. Web-

технологии в КС. Мультисервисные сети. Технологии построения 
и сопровождения КС. 
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2.2. Методические рекомендации по подготовке к 
лабораторным занятиям 

 
Семинар – это один из наиболее сложных и в то же время 

плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. 
В условиях высшей школы Лабораторная работа – вид 
практической работы, проводимой под руководством 
преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 
лабораторной работы и в данной отрасли научного знания.  

Лабораторная работа предназначен: для углубленного 
изучения той или иной дисциплины и овладения методологией 
применительно к особенностям изучаемой отрасли науки; для 
активной самостоятельной групповой работы, когда студенты 
могут подготовить, обдумать поставленные перед ними 
проблемы, проверить свою позицию, услышать и обсудить 
другие.  

Целесообразно готовиться к лабораторной работе занятиям 
за 1- 2 недели до их начала. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы, так как на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная 
его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание 
основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы вы должны 
стремиться понять и запомнить основные положения 
рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 
разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана 
(конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет 
составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам.  

На лабораторной работе каждый из Вас должен быть 
готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 
проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и 
аргументировано. Необходимо, чтобы выступающий проявлял 
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собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 
свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 
правильные выводы из сказанного. При этом Вы можете 
обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной 
литературы и искусства, факты и наблюдения современной 
жизни и т.д. Вокруг такого выступления могут разгореться 
споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться 
каждый.  

При подготовке к лабораторной работе вам следует:  
- приносить с собой рекомендованную преподавателем 

литературу к конкретному занятию;  
- до очередного практического занятия по 

рекомендованным литературным источникам проработать 
теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к лабораторной работе следует 
обязательно использовать не только лекции, но учебную, 
методическую литературу;  

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по 
материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении 
при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

- в ходе лабораторной работы давать конкретные, четкие 
ответы по существу вопросов;  

- на занятии демонстрировать понимание проведенных 
анализов, ситуаций, в случае затруднений обращаться к 
преподавателю.  

Если Вы пропустили занятие (независимо от причин) или 
не подготовились к занятию, рекомендуется не позже, чем в 2-
недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме, изученной на занятии. Студенты, не 
отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме 
к началу зачетной сессии, упускают возможность получить 
положительную оценку в соответствующем семестре. При такой 
подготовке лабораторное занятие пройдет на необходимом 
методологическом уровне и принесет интеллектуальное 
удовлетворение всей группе.  
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Содержание лабораторных работ 
1. Создание, моделирование и размещение нового сетевого 

проекта на местности 
2. Создание и моделирование многоуровневых сетевых 

проектов 
3. Объединение сегментов сети Ethernet при помощи 

коммутатора 
4. Коммутаторы третьего уровня и организация IP-подсетей. 
5. Списки доступа ACL 
6. Отказоустойчивые связи в компьютерных сетях 
7. Механизм трансляции сетевых адресов NAT 
8. Виртуальная машина под управлением ОС MS 

WINDOWS’ 7, 8 или XP Professional 
9. Виртуальная машина под управлением ОС MS 

WINDOWS’ 2008 Server 
 

3. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Информационно-коммуникационные системы и сети» 

3.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной 
работе 

Методика организации самостоятельной работы студентов 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 
дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 
студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов 
включает в себя следующие этапы:  

Первый этап – подготовительный. Он включает в себя 
составление рабочей программы с выделением тем и заданий для 
самостоятельной работы; сквозное планирование 
самостоятельной работы на весь период изучения дисциплины; 
подготовку учебно-методических материалов; диагностику 
уровня подготовленности студентов.  

Второй этап – организационный. На этом этапе 
определяются цели индивидуальной и групповой работы 
студентов; проводятся консультации, во время которых 
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разъясняются формы самостоятельной работы студентов и ее 
контроля; устанавливаются сроки и формы представления 
результатов самостоятельной работы.  

Третий этап – мотивационно-деятельностный. 
Преподаватель на этом этапе обеспечивает положительную 
мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку 
текущих результатов; организацию самоконтроля и 
самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с 
выбранной целью.  

Основные стимулы, способствующие активизации 
самостоятельной работы: 

1) полезность выполняемой работы (результаты 
самостоятельной учебно-исследовательской, научно-
исследовательской работы студента могут быть ис-пользованы в 
лекционном курсе и в методическом пособии; представлены в 
форме доклада студента на научно-практической конференции, 
опубликованы в сборнике материалов конференции); 

2) возможность творческого самовыражения студента; 
3) создание в университете условий здорового 

соперничества; 
4) поощрение студентов за успехи в учебе. 
Четвертый этап – контрольно-оценочный. Контроль 

самостоятельной работы – это форма обратной связи, которая 
дает преподавателю возможность управлять процессом усвоения 
материала, направлять самостоятельную работу студентов. 
Контроль имеет четыре основные функции: 

1) диагностическая: контроль подразумевает измерение и 
выявление слабых сторон результатов усвоения материала 
студентом; в результате контроля студенты получают 
информацию об их собственных познавательных действиях; 
преподаватель в ходе проверки видит и свои методические 
просчеты; 

2) дисциплинирующая: в процессе контроля мыслительная 
деятельность студента направляется именно на те объекты 
усвоения, которые в данный момент являются объектом 
контроля; 

3) обучающая: работа студента по усвоению учебного 
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материала активизируется; 
4) корректирующая: контроль позволяет преподавателю 

дать индивидуальные рекомендации по эффективному усвоению 
материала дисциплины, развитию компетенций, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен: 

– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 
преподавателем в соответствии с ФГОС по данной дисциплине; 

– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем; 

– осуществлять самостоятельную работу в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя; 

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по её 
результатам в соответствии с графиком представления 
результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной 
работе студентов. 

4. Промежуточная аттестация 
Итоговой оценкой по дисциплине является результат 

промежуточной аттестации, выставленный с учетом результатов 
текущего контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Классификация сетей по территориальному признаку. 
2. Классификация сетей по масштабу производственного 

подразделения. 
3. Стандартизация в компьютерных сетях. Понятие 

протокола и интерфейса.  
4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем – 

OSI. Графическое представление модели. 
5. Прохождение запроса между двумя узлами сети. 
6. Физический уровень модели OSI. 
7. Канальный уровень модели OSI. 
8. Сетевой уровень модели OSI. 
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9. Транспортный уровень модели OSI. 
10. Сеансовый уровень модели OSI. 
11. Уровень представления данных модели OSI. 
12. Уровень приложений модели OSI. 
13. Сетевые топологии. Общая шина, звезда, кольцевая 

топология.  
14. Сети Ethernet. Стандарты: 10Base5, 10Base2, 10BaseT, 

10BaseF. 
15. Домен коллизий в сетях Ethernet. 
16. Повторители, мосты, коммутаторы. 
17. Сети Token Ring. Метод доступа к разделяемой среде для 

сетей Token Ring 4 Мбит/с. 
18. Сети Token Ring. Метод доступа к разделяемой среде для 

сетей Token Ring 16 Мбит/с. 
19. Физический уровень технологии Token Ring. 
20. Физический уровень технологии Fast Ethernet. 
21. Сегменты сети Fast Ethernet при использовании 

повторителей. 
22. Технология 100 VG – AnyLan. 
23. Технология Gigabit Ethernet. 
24. Технология FDDI. 
25. Особенности метода доступа FDDI. 
26. Отказоустойчивость технологии FDDI. 
27. Задачи сетевого уровня  открытых систем OSI. 

Понятие «Подсеть», «Сеть», «Составная сеть». 
28. Пример составной сети и основные принципы 

маршрутизации. 
29. Пример упрощенной таблицы маршрутизации для 

маршрутизатора. 
30. Пример упрощенной таблицы маршрутизации для 

конечного узла. 
31. Основные сведения о протоколах маршрутизации. 
32. Алгоритмы фиксированной маршрутизации. 
33. Алгоритмы простой маршрутизации. 
34. Алгоритмы адаптивной маршрутизации. 
35. Функции маршрутизатора. Уровень интерфейсов. 
36. Функции маршрутизатора. Уровень сетевого протокола. 
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37. Функции маршрутизатора. Уровень протоколов 
маршрутизации. 

38. Многоуровневая структура стека TCP/IP. Уровень 
межсетевого взаимодействия. 

39. Многоуровневая структура стека TCP/IP. Основной 
(транспортный) уровень. 

40. Многоуровневая структура стека TCP/IP. Прикладной 
уровень. 

41. Многоуровневая структура стека TCP/IP.Уровень сетевых 
интерфейсов. 

42. Механизм гнезд и мультиплексирование соединений. 
43. Типы адресов стека TCP/IP. Локальные адреса. 
44. Типы адресов стека TCP/IP. IP – адреса. 
45. Типы адресов стека TCP/IP. Символьные доменные 

имена. 
46. Классы IP – адресов. 
47. Использование масок в IP – адресации. 
48. Маршрутизация пакетов в IP-сетях без использования 

масок. 
49. Фрагментация пакетов в IP-сетях. 
50. Необходимость использования масок для структуризации 

сетей. 
51. Структуризация сети с использованием масок одинаковой 

длины. 
52. Работа модуля IP в условиях необходимости учитывать 

наличие масок. 
53. Структуризация сети с использованием масок переменной 

длины. 
54. Работа IP при использовании механизма масок 

переменной длины. 
55. Технология сетей ISDN. 
56. Технологии глобальных сетей. Сети Х.25. 
57. Технологии глобальных сетей. Сети Frame Relay. 
58. Технология сетей АТМ. 
59. Администрирование сети Windows. Создание 

подразделений (контейнеров). 
60. Администрирование сети Windows. Создание 
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пользователей. Делегирование управления. 
61. Администрирование сети Windows. Создание групп 

пользователей в контейнере. 
62. Создание перемещаемого профиля пользователя в сети 

Windows. 
63. Администрирование сети Windows. Предоставление прав 

доступа к папкам пользователям/группам. 
64. Суть технологии бесклассовой междоменной 

маршрутизации (технология CIDR). 
65. Обоснование пула IP-адресов и маски в условиях 

технологии CIDR. 
66. Задачи, решаемые технологией CIDR. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания 

письменных ответов на экзамене 
Критерии 
оценивани

я 
 

Показатели и шкала оценивания 

5 4 3 2 

текущая 
аттестаци
я 

выполнение требований по 
текущей аттестации в 
полном объеме 

выполнение 
требований 
по текущей 
аттестации в 
неполном 
объеме 

невыполнени
е требований 
по текущей 
аттестации 

полнота и 
правильн
ость 
ответа 

обучающий
ся полно 
излагает 
материал, 
дает 
правильное 
определени
е основных 
понятий 

обучающийся 
достаточно 
полно 
излагает 
материал, 
однако 
допускает 1-2 
ошибки, 
которые сам 
же 
исправляет, и 
1-2 недочета 
в 

обучающийс
я 
демонстриру
ет знание и 
понимание 
основных 
положений 
данной темы, 
но излагает 
материал 
неполно и 
допускает 
неточности в 

обучающийс
я 
демонстриру
ет незнание 
большей 
части 
соответству
ющего 
вопроса 
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последовател
ьности и 
языковом 
оформлении 
излагаемого 

определении 
понятий или 
формулировк
е правил 

степень 
осознанн
ости, 
понимани
я 
изученно
го 

демонстрир
ует 
понимание 
материала, 
может 
обосновать 
свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходим
ые 
примеры не 
только из 
учебника, 
но и 
самостояте
льно 
составленн
ые 

присутствуют 
1-2 недочета 
в 
обосновании 
своих 
суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать 
свои 
суждения и 
привести 
свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулиров
ке 
определений 
и правил, 
искажающие 
их смысл 

языковое 
оформлен
ие 
ответа 

излагает 
материал 
последоват
ельно и 
правильно 
с точки 
зрения 
норм 
литературн
ого языка 

излагает 
материал 
последовател
ьно, с 2-3 
ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает 
материал 
непоследоват
ельно и 
допускает 
много 
ошибок в 
языковом 
оформлении 
излагаемого 

беспорядочн
о и 
неуверенно 
излагает 
материал 
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5. Перечень основной, дополнительной учебной литературы и 
учебно-методической литературы для самостоятельной 

работы обучающихся, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Основная литература 

Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие для 
вузов / О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
16305-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530772 

Сети и телекоммуникации : учебник и практикум для 
вузов / К. Е. Самуйлов [и др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, 
И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00949-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489201 

 
Дополнительная литература 

Магомедалиева, М. Р. Компьютерные коммуникации и сети 
: учебное пособие / М. Р. Магомедалиева, А. Ш. Бакмаев. — 
Махачкала : ДГПУ, 2022. — 108 с. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/262253 (дата обращения: 18.09.2023). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
  

https://urait.ru/bcode/530772
https://urait.ru/bcode/489201
https://e.lanbook.com/book/262253
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