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1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Сети связи» является получение необходимых  
теоретических знаний по сетям связи с коммутацией каналов и пакетов, системам 
сигнализации, сетям передачи данных, критериям качества функционирования сетей, а 
также получение практических навыков анализа и проектирования различных сетей с 
помощью специализированных средств компьютерного моделирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  
  

Данная дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Она основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин математического, 
естественнонаучного цикла и цикла профессиональных дисциплин: «Теория вероятностей 
и математическая статистика», «Теория передачи сигналов», «Основы построения 
инфокоммуникационных систем и сетей», «Теория телетрафика», «Системы 
коммутации». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Сети связи», будут 
востребованы при выполнении выпускных квалификационных работ и последующей 
трудовой деятельности обучающегося. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 
 

Формируемая 
компетенция 

(код и 
формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень 

планируемых результатов обучения 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен 
осуществлять сбор 
и обработку 
исходных данных 
для решения 
поставленных 
профессиональных 
задач в области 
инфокоммуникаций, 
осуществлять 
поиск, анализ и 
выбор методов их 
решения 

ИД_ПК-1.1 
Осуществляет сбор и 
обработку исходных 
данных для решения 
поставленных 
профессиональных 
задач 
 

Знать: 
– компьютерные программы для 
использования возможностей компьютеров 
для качественного исследования свойств 
различных математических моделей; 
– современные и перспективные 
направления развития 
телекоммуникационных сетей и систем, 
перспективные технологии и стандарты; 
– основные закономерности передачи 
информации в инфокоммуникационных 
системах; 
– особенности передачи различных 
сигналов по каналам и трактам 
телекоммуникационных систем. 
Уметь:  
– использовать нормативную и правовую 
документацию, характерную для области 
инфокоммуникационных технологий и 
систем связи (технические регламенты, 
рекомендации МСЭ, стандарты связи, 
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протоколы и т.д.); 
– осуществлять сбор и анализ исходных 
данных для проектирования 
интеллектуальных инфокоммуникационных 
сетей и их элементов; 
– формулировать основные технические 
требования к телекоммуникационным сетям 
и системам, оценивать основные проблемы, 
связанные с эксплуатацией и внедрением 
новой телеком-ной техники. 
Владеть навыками: 
– использования основных приемов 
обработки экспериментальных данных с 
применением стандартного программного 
обеспечения, пакетов программ общего и 
специального назначения; 
– методами компьютерного моделирования 
физических процессов при передаче 
информации. 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 акад. часов. 
 

Очная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную 

работу студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 
   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

 а
тт

ес
та

ци
он

ны
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

1 Классификация сетей 
связи. Общие положения. 
Основные термины 

8 1     2 Коллоквиум по 
вопросам № 1–5 

2 Телефонная сеть общего 
пользования 

8 1 2    4 Коллоквиум по 
вопросам № 6–14  

3 Системы сигнализации 
в сетях связи 

8 2 2    4 Практическое задание 
№ 1 

Коллоквиум по 
вопросам № 15–16 

4 Передача голоса в сетях 
с пакетной передачей 

8 2 2 8   4 Контрольная работа № 1 

5 Сети следующего 
поколения 

8 2 2  1  4 Коллоквиум по 
вопросам № 20–22  

6 Технологии локальных 8 2 2 6 1  4 Отчеты по 
лабораторным работам. 
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сетей Коллоквиум по 
вопросам № 23–26 

7 Сети TCP/IP 8 2 2  1  4 Отчеты по 
лабораторным работам. 

Коллоквиум по 
вопросам №  28–35 

8 Технологии глобальных 
сетей 

8 2 2  1  4 Отчеты по 
лабораторным работам. 

Коллоквиум по 
вопросам № 36–45 

9 Сетевые услуги 8 2 2  1  4 Коллоквиум по 
вопросам № 46–47 

10 Информационная 
безопасность сетей связи 
и сетевая этика 

8 2 2  1  4 Практическое задание 
№ 2 

Коллоквиум по 
вопросам №  48–54 

11 Измерения на сетях связи, 
проектирование и 
техническая эксплуатация 
сетей связи 

8 2 2 6   4 Контрольная работа № 2 

 Всего 8 20 20 20 6  42  
  8    2 0,5 33,5 Экзамен 
 Всего с экзаменом 8 20 20 20 8 0,5 75,5  

 
 

Тема 1 
Классификация сетей связи. Общие положения. Основные термины 

 
Состав системы электросвязи РФ. Первичные и вторичные сети связи. 

Классификация вторичных сетей и их взаимодействие с первичной сетью. Телефонные 
сети – основные положения. Сети документальной электросвязи – основные положения. 
Сети звукового и телевизионного вещания – основные положения. Модель 
взаимодействия открытых систем OSI/ISO. Стандартизация в области телекоммуникаций. 
Основные организации в области стандартизации сетей связи. Конвергенция сетей связи. 

 
Тема 2 

Телефонная сеть общего пользования 
 

Телефонная сеть общего пользования (ТфОП). Основные термины телефонии. 
Технологии коммутации каналов. Сельские телефонные сети. Городские телефонные сети. 
Классификация услуг ТФОП. Сеть абонентского доступа. Основные способы организации 
абонентского доступа. Протоколы физического уровня (UART, RS-232, RS-422, RS-485, 
CAN, Modbus). Концепция интеллектуальной сети. Качество обслуживания в ТфОП. 

 
Тема 3 

Системы сигнализации в сетях связи 
Сигнализация в сетях связи, основные виды и история развития. Сигнализация по 

общему каналу. Общеканальная система сигнализации №7 (ОКС №7). Подсистема 
пользователей в сети ОКС №7. 

 
Тема 4 

Передача голоса в сетях с пакетной передачей 
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Передача голоса по сетям IP – общие положения. Технология VoIP. Основные 
стандарты передачи голоса. Особенности маршрутизации трафика реального времени. 
Оценка качества обслуживания. 

Тема 5 
Сети следующего поколения 

 
Сети следующего поколения (NGN) – общие положения. Основные особенности 

NGN. Понятие о Softswitch. Свойства трафика данных в мультисервисных сетях. 
 

Тема 6 
Технологии локальных сетей 

 
Локальные сети на разделяемой среде. Коммутируемые сети Ethernet. Скоростные 

версии Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet). Виртуальные локальные 
сети. Беспроводные локальные сети. 
 

Тема 7 
Сети TCP/IP 

 
Сетевая модель TCP/IP. Стек протоколов TCP/IP. Адресация в сетях IP. Протокол 

межсетевого взаимодействия. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. Протоколы 
маршрутизации. Вспомогательные протоколы и средства стека TCP/IP. IPv6 как развитие 
стека TCP/IP. 

 
Тема 8 

Технологии глобальных сетей 
 

Первичные сети. Сети PDH. Сети SONET/SDH. Сети DWDM. Сети OTN. 
Технология Frame Relay. Технология ATM. Технология MPLS. Глобальные сети IP. Carrier 
Ethernet –Ethernet операторского класса. Удаленный доступ. 

 
Тема 9 

Сетевые услуги 
 

Электронная почта. Веб-служба. Протокол передачи файлов FTP. Система 
управления сетью и протокол SNMP. Протокол telnet. 

 
Тема 10 

Информационная безопасность сетей связи и сетевая этика 
 

Безопасность компьютера и сетевая безопасность. Конфиденциальность, 
целостность и доступность данных. Угрозы, атаки, риски. Шифрование, сертификат, 
электронная подпись. Идентификация, аутентификация, авторизация, аудит. Технология 
защищенного канала. Политика безопасности. Основы сетевой этики. 

 
Тема 11 

Измерения на сетях связи, проектирование и техническая эксплуатация 
сетей связи 
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Измерения на сетях связи. Проектирование сетей связи. Принципы технической 

эксплуатации сетей связи. 
Лабораторные работы 

 
1. Исследование передачи информации внутри сети по цифровому каналу связи. 
2. Фазовая и амплитудная манипуляции в беспроводных сетях. 
3. Передача и прием сигналов в сетях с кодовым разделением каналов. 
 
5. Образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В процессе обучения соответствующей дисциплине используются следующие 
образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине 
и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся 
с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин 
и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки 
и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются 
перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические 
и организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 
анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 
Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 
информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 
структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 
фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекциях и в результате самостоятельной 
подготовки знаний. 

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными 
и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 
реальных объектов. 

Консультация – занятие перед проведением экзамена, на котором проводится 
консультирование по изученному материалу, формам заданий итогового контроля, ответы 
на вопросы студентов по дисциплине. 
 
6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 
обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 
используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 

- программы Microsoft Office; 
- Adobe Acrobat Reader. 
 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (при необходимости)  
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В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 
используются:  

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 
рекомендуемых для освоения дисциплины 
 
а) основная литература 

1. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи. – СПб.: БХВ-Петербург, 
2010. – 400 с. 

б) дополнительная литература  
1. Смелянский Р.Л. Компьютерные сети: учебник для вузов: в 2 т. Т. 1: Системы 

передачи данных. – М.: Академия, 2011. 
2. Телекоммуникационные системы и сети: учеб. Пособие для вузов связи и 

колледжей: в 3 т. Т. 1: Современные технологии / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, 
В.П. Шувалов; под ред. В. П. Шувалова - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Горячая линия 
– Телеком, 2005. – 647 с. 

3. Вишневский В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. 
- М.: Техносфера, 2003. – 512 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

−  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 
−  учебные аудитории для проведения практических занятий; 
−  учебные аудитории для проведения лабораторныхработ; 
−  учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
−  учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 
−  помещения для самостоятельной работы; 
−  помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для занятий лекционного типа больше либо 
равно списочному составу группы обучающихся. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий больше либо равно 
списочному составу группы обучающихся. 
 
 
Автор: 
Профессор кафедры инфокоммуникаций 
и радиофизики, д.т.н.                                                               А.Л. Приоров 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
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Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины 
«Сети связи» 

 
 

Фонд оценочных средств  
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов 

по дисциплине 
 
 
 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  
 
 
 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Практические задания часть 1: 

1. Определить, насколько изменится сопротивление симметричной цепи при смене 
передаваемого сигнала. 

2. Определить минимальное и максимальное волновое сопротивление 
электромагнитной волны при работе с определенной системой. 

3. Определить коэффициент затухания симметричной цепи при работе с 
определенной системой приемо-передачи. 

4. Определить электромагнитные связи первой и второй цепи на воздушной линии. 
5. Определить сколько кг меди и свинца находится в строительном кабеле. 
6. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри 

четверки в кабеле с кордельно-бумажной изоляцией МКГ-4х4хl,2 и определить 
диаметр звездной группы. 

7. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри 
четверки в кабеле с балонно-полиэтиленовой изоляцией МКПГ-4х4х 1,2 и 
определить диаметр звездной группы. 

8. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри 
четверки в кабеле со сплошной полиэтиленовой изоляцией МКПВ-1х4х1,2 и 
определить диаметр звездной группы. 

 
Контрольная работа № 1 

 
1. Найти расстояние между центрами пары проводников, находящихся внутри 

четверки в кабеле с пористо-полиэтиленовой изоляцией МКПП-1х4х1,2 и 
определить диаметр звездной группы. 

2. Определить, насколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле 
МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал 
тональной частоты, во втором случае была использована система передачи 
КРР-30, в третьем случае – К-60. Расчеты проводить на верхних частотах 
передаваемых сигналов. 

3. Определить, насколько изменится сопротивление симметричной цепи в кабеле 
МКСГ- 4х4 , если в первом случае кабель находится в среде с температурой t = 
+20 C, во втором случае – в среде с температурой t= -30 С.  По симметричной 
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цепи работает система передачи К-60. Расчеты проводить на верхней и нижней 
частоте передаваемых сигналов. 

4. Определить, насколько изменится сопротивление симметричной  цепи воздушной 
линии связи, если  в первом случае цепь находится в среде с температурой t = 
+30 C, во втором случае в среде с температурой t = -30 C. По симметричной цепи 
из стальных проводов диаметром 4 мм работает система передачи B-3-3. Расчеты 
проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов. 

5. Определить, насколько изменится внутренняя индуктивность симметричной цепи 
в кабеле цепи в кабеле МКГ-4х4, если в первом случае по ней организован один 
стандартный канал тональной частоты, а во втором случае была использована 
система передачи К-60. Чему будут при этом равны общие значения 
индуктивности  данной симметричной цепи? Расчеты проводить на верхних 
частотах передаваемых сигналов. 

6. Определить, насколько изменится индуктивность первой симметричной цепи 
профиля №3 в воздушной линии связи, если в первом случае на ней использованы 
стальные провода диаметром 4 мм, а во втором – медные провода того же 
диаметра. По симметричной цепи работает система передачи В-3-3. Расчеты 
проводить на верхней и нижней частоте передаваемых сигналов. 

 
Практические задания часть 2: 

1. Определить число мод, распространяющихся в оптическом волокне оптического 
кабеля типа ОК-50-2-5-4, при n2 = 1,5,  Δ=0,012. Насколько изменится число мод 
при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах нормы? 

2. Определить, во сколько раз отличается величина нормированной частоты в 
оптическом волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01 от нормированной 
частоты в оптическом волокне оптического кабеля типа ОКЛБА-01-0,3 при 
n1=1,5, Δ = 0,011. 

3. Определить, насколько отличается величина числовой апертуры в оптическом 
волокне оптического кабеля типа ОКК-50-01 от числовой апертуры в оптическом 
волокне оптического кабеля типа ОКЛБ-01-0,3. В обоих типах оптических 
волокон Δ=0,011; для ОВ в кабеле ОКК-50-01 n1=1,503, для ОВ в кабеле ОКЛБ-
01-03 n1 = 1,508. 

4. Насколько изменится критическая частота в оптических волокнах оптического 
кабеля типа ОКЛС-01 при увеличении диаметра сердцевины ОВ в пределах 
нормы? Значения параметров ОВ – n2=1,48, Δ=0,01, тип волны HE21. 

5. Насколько изменится критическая частота волны в оптических волокнах 
оптического кабеля типа ОКЛС-01, если изменился передаваемый тип волны и 
вместо E01 передается EH11? Значения параметров ОВ – n1=1,5, Δ=0,011. 

6. Определить, насколько изменяются собственные потери в оптическом волокне, 
если передача сигналов будет осуществляться не в третьем, а во втором окне 
прозрачности. Параметры оптического волокна n2=1,495, Δ=0,011, tgδ=10-11. 

7. Определить, какое дополнительное затухание следует ожидать в оптических 
волокнах оптического кабеля типа ОКЛС-01, если по нему хотят передать 
сигналы с длинами волн 1,8 , 2,3 и 2,9 мкм. 

8. Определить, какое дополнительное затухание следует ожидать в кварцевом 
оптическом волокне, если при изготовлении кабеля ОК-50-2-3-8 возникли 
дополнительные микроизгибы. Параметры оптического волокна и микроизгибов: 
Δ=0,005, NH=200, yH = 0,0025 мм, E0 = 6,9*108 Н/м2, Eс = 6,2*1010 Н/м2. 

9. При сращивании строительных длин оптического кабеля ОК-50-2-3-8 в одном из 
волокон произошло радиальное смещение торцов на 5 мкм. Определить 
возникшие при этом дополнительные потери. 
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Контрольная работа № 2 
 

1. Какой объем гидрофобного заполнителя потребуется для наполнения свободного 
внутреннего пространства в конструкции оптического кабеля приведенной 
марки? 

2. Насколько изменится критическая частота волны в оптических волокнах 
оптического кабеля, если изменился тип передаваемой волны? 

3. Определить предполагаемое затухание в оптическом волокне приведенной марки, 
если в нем планируют передавать заданные типы длин волн. 

4. На межстанционной ВОЛС имеются два типа кабелей, определить во сколько раз 
отличается уширение импульсов в этих кабелях. Длина кабеля X км, даны 
коэффициент проницаемости и коэффициент затухания. 

5. Насколько изменилась допустимая нагрузка на растяжение конструкции 
оптического кабеля ОК-50-2-3-8, если при изготовлении кабеля внешний диаметр 
оболочки изменялся в пределах нормы? Центральный упрочняющий элемент 
изготовлен из нитей СВМ. Диаметр центрального упрочняющего элемента 3,7 мм 
при толщине поливинилхлоридной оболочки 0,4 мм. Толщина фторопластовой 
трубки оптического модуля 0,55 мм. Толщина внешней полиэтиленовой оболочки 
1,6 мм. Наружный диаметр кабеля 13 мм. Коэффициент допустимого продольного 
растяжения кабеля 0,015. 

6. Насколько изменилась допустимая нагрузка на растяжение конструкции 
оптического кабеля ОК-50-2-3-8, если при изготовлении кабеля заменили 
материал центрального упрочняющего элемента с нитей СВМ на сталь? Диаметр 
центрального упрочняющего элемента в обоих случаях составляет 3,6 мм при 
толщине поливинилхлоридной оболочки 0,55 мм. Толщина фторопластовой 
трубки оптического модуля 0,45 мм. Толщина внешней полиэтиленовой оболочки 
1,8 мм. Наружный диаметр кабеля 13 мм. Коэффициент допустимого продольного 
растяжения кабеля δ = 0,02. 
 

Студенты готовятся по соответствующим темам из списка, приведенного ниже. 
Номера тем на каждое занятие указаны в таблице на 3-5 стр. На практических занятиях 
происходит разбор этих тем в виде коллоквиума. 
 

1.2 Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов для экзамена 
 
1. Состав системы электросвязи РФ. Первичные и вторичные сети связи. 
2. Классификация вторичных сетей и их взаимодействие с первичной сетью. 

Конвергенция сетей связи. 
3. Телефонные сети – основные положения. Сети документальной электросвязи – 

основные положения. Сети звукового и телевизионного вещания – основные 
положения. 

4. Модель взаимодействия открытых систем OSI/ISO. 
5. Стандартизация в области телекоммуникаций. Основные организации в области 

стандартизации сетей связи. 
6. Телефонная сеть общего пользования (ТфОП). Основные термины телефонии. 
7. Технологии коммутации каналов. 
8. Сельские телефонные сети. 
9. Городские телефонные сети. 
10. Классификация услуг ТФОП. 
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11. Сеть абонентского доступа. Основные способы организации абонентского доступа. 
12. Протоколы физического уровня (UART, RS-232, RS-422, RS-485, CAN, Modbus). 
13. Концепция интеллектуальной сети. 
14. Качество обслуживания в ТфОП. 
15. Сигнализация в сетях связи, основные виды и история развития. Сигнализация по 

общему каналу. Общеканальная система сигнализации №7 (ОКС №7). 
16. Подсистема пользователей в сети ОКС №7. 
17. Передача голоса по сетям IP – общие положения. Технология VoIP. 
18. Основные стандарты передачи голоса. 
19. Особенности маршрутизации трафика реального времени. Оценка качества 

обслуживания. 
20. Сети следующего поколения (NGN) – общие положения. 
21. Основные особенности NGN. Понятие о Softswitch. 
22. Свойства трафика данных в мультисервисных сетях. 
23. Локальные сети на разделяемой среде. 
24. Коммутируемые сети Ethernet. 
25. Скоростные версии Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet). 
26. Виртуальные локальные сети. 
27. Беспроводные локальные сети. 
28. Сетевая модель TCP/IP. 
29. Стек протоколов TCP/IP. 
30. Адресация в сетях IP. 
31. Протокол межсетевого взаимодействия. 
32. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 
33. Протоколы маршрутизации. 
34. Вспомогательные протоколы и средства стека TCP/IP. 
35. IPv6 как развитие стека TCP/IP. 
36. Первичные сети. Сети PDH. 
37. Сети SONET/SDH. 
38. Сети DWDM. 
39. Сети OTN. 
40. Технология Frame Relay. 
41. Технология ATM. 
42. Технология MPLS. 
43. Глобальные сети IP. 
44. Carrier Ethernet –Ethernet операторского класса. 
45. Удаленный доступ. 
46. Электронная почта. Веб-служба. 
47. Протокол передачи файлов FTP. Система управления сетью и протокол SNMP. 

Протокол telnet. 
48. Безопасность компьютера и сетевая безопасность. 
49. Конфиденциальность, целостность и доступность данных. 
50. Угрозы, атаки, риски. 
51. Шифрование, сертификат, электронная подпись. 
52. Идентификация, аутентификация, авторизация, аудит. 
53. Технология защищенного канала. Политика безопасности. 
54. Основы сетевой этики. 
55. Измерения на сетях связи. 
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56. Проектирование сетей связи. 
57. Принципы технической эксплуатации сетей связи. 

 
Критерии оценивания ответов на вопросы билета 

 

Критерий Пороговый уровень 
(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на 
«отлично») 

Соответствие 
ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу не 

подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные 
примеры 

Много 
примеров 

Есть 
практически ко 
всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и 
изложением различных точек 
зрения. Имеются ошибки или 
пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает отдель-
ных элементов и 
тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
2. Описание процедуры выставления оценки 

 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Для подготовки ответа на вопрос 

билета отводится не менее 40 минут. 
В зависимости от уровня  сформированности компетенций по окончании освоения 

дисциплины студенту выставляется  оценка.  
Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 

частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком уровне. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого компетенция (полностью или 

частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на продвинутом 
уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована  ниже, чем 
на пороговом уровне. 
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Приложение № 2 к рабочей программе дисциплины 
«Сети связи» 

 
 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 

Основной формой усвоения учебного материала по дисциплине «Сети связи» 
является самостоятельная работа студента, причем в достаточно большом объеме. По всем 
темам предусмотрены задания самостоятельной работы, на которых происходит 
закрепление изученного материала и отработка необходимых навыков.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Оценка выставляется на 
основании уровня сформированности указанных компетенций, который оценивается как 
средняя оценка по совокупности параметров: оценки за самостоятельные задания и ответы 
на вопросы билета. 

Освоить вопросы данной дисциплины самостоятельно студенту достаточно 
сложно. Посещение всех предусмотренных лекций, практических занятий и занятий по 
выполнению лабораторных работ является совершенно необходимым. Без упорных и 
регулярных самостоятельных занятий в течение семестра сдать экзамен практически 
невозможно. 
 


