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1. ОБЪЕКТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Современные технологии проектирования компьютерных
систем» занимает важное место среди дисциплин профессионального цикла,
определяющих теоретический и практический уровень профессиональной
подготовки инженеров.

Целью дисциплины является ознакомление студентов с современными
технологиями проектирования компьютерных систем, приобретение умений и
навыков в области проектирования и программирования цифровых систем.

Задачи: - приобрести теоретические и практические навыки по разработке,
проектированию и программированию цифровых систем;

- освоить САПР проектирования компьютерных систем и язык
программирования (проектирования цифровых систем).

В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать принципы сбора, отбора и обобщения информации; методы

разработки технической документации; общие требования к структуре разделов
технического документа; математическое моделирование; теоретические и
прикладные основы анализа данных; технологии анализа данных; возможности
автоматизированной системы, предметная область автоматизации; методы и
инструментальные средства управления аналитическими проектами по
исследованию больших данных; инструменты и методы согласования с
заказчиками требований к результатам аналитических исследований с
использованием технологий больших данных.

- уметь соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках
избранных видов профессиональной деятельности; применять методы проведения
экспериментов; анализировать техническую документацию, извлекать из нее
сведения, необходимые для решения поставленной задачи; анализировать входные
данные; обосновывать предложения по реализации стратегии в области
инфокоммуникационных технологий; осуществлять интеграцию и преобразование
данных в ходе работ по анализу больших данных.

- владеть практическими навыками работы с информационными
источниками, опытом научного поиска, создания научных текстов; навыками
сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и
международного опыта в соответствующей области исследований; навыками
внедрения результатов исследований и разработок в соответствии с
установленными полномочиями; методиками теоретического и прикладного
анализа данных; технологиями анализа данных; выбора методов разработки
требований к системе, типов и атрибутов требований к системе, назначения и
распределения ресурсов.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

УК-1 способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
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ПК-1 способности выполнять работы и управлять работами по

созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи
организационного управления и бизнес-процессы.

ПК-6 способности разрабатывать компоненты системных программных
продуктов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана.

Знания и умения, приобретенные при освоении данной дисциплины,
реализуются студентом при изучении дисциплин «Организация локальных
вычислительных сетей», «Разработка и анализ тестов КС», «Системы
контролепригодного проектирования КС», при прохождении производственной
практики, при выполнении научно-исследовательской работы и написании
бакалаврской работы, а также в дальнейшей инженерной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Распределение учебных часов по темам дисциплины и видам
занятий

№
тем
ы

Наименование темы
(содержательных

модулей)

Количество часов
(очная / заочная форма)

Всего
В том числе

Лекции Лабор. Практ. СР
1 Введение. Тенденции

развития компьютерных
систем (КС).

5 2
– –

3

2 Методы проектирования
устройств КС. 5 2 – – 3

3 Схемотехническое
проектирование с
использованием САПР.

5 2
– –

3

4 САПР цифровых систем 11 2 4 – 5

5 Системы автоматизации
конструкторского
проектирования.

14 2 4 – 8

6 Методы компоновки и
размещения БИС. 20 2 4

–
10

7 Проектирование
межсоединений в БИС. 20 4 4

–
10

Итого по видам занятий 88 16 16 0 56
Контактная работа 2
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(дополнительная)
Курсовой проект 0

ИТОГО 90 16 16 56
Формирование компетенций в результате освоения тем дисциплины

Компетенции Темы дисциплины, нацеленные на выработку
компетенции

ПК-1 Темы: 1-6

ПК-6 Темы: 4,7

УК-1 Темы: 2-5

3.2. Лекции
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

(КС).
Содержание темы 1:
Проектирование. Типовая логическая схема проектирования. Основные определения

процесса проектирования. Системы проектирования. Стадии и этапы проектирования. Подходы к
конструированию на основе компьютерных технологий. Перспективы и тенденции развития
компьютерной техники. Новая концепция развития сети Интернет. Новые способы связи.
Нейрокомпьютер. Квантовый компьютер. Оптический компьютер. Гибридные вычислительные
системы.

Литература к теме 1: [1-4].

ТЕМА 2. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ КС.
Содержание темы 2:
Способы проектирования цифровых устройств. Традиционные методы проектирования.

Традиционный цикл проектирования. Недостатки традиционного проектирования.
Схемотехническое проектирование с использованием САПР. Применение языков описания
аппаратных средств. Описание устройства с использованием временных диаграмм его работы.
Применение диаграмм состояний для описания работы последовательных устройств.

Литература к теме 2: [1-4].

ТЕМА 3. СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
САПР.

Содержание темы 3:
Автоматическое и автоматизированное проектирование. Этапы проектирования ЭВА.

Задачи автоматизации конструкторского проектирования: компоновка, размещение, трассировка.
Автоматизация схемотехнического проектирования элементов компьютерных систем.
Проектирование с использованием языков описания аппаратуры (ЯОА, VHDL, AHDL, Verilog,
Abel). Проектирование по временным диаграммам, по диаграммам состояний работы устройств.
Технологии параллельного проектирования.

Литература к теме 3: [1-4].

ТЕМА 4. САПР ЦИФРОВИХ СИСТЕМ
Содержание темы 4:
Подходы и решаемые задачи проектирования топологии БИС. Автоматизация процесса

синтеза топологии ИМС. Критерии и ограничения. Классификация систем проектирования
топологии БИС. САПР цифрових систем ( Altera Quartus II, ModelSim, DSP Builder в связке с
САПР MatLab Simulink)

Литература к теме 4: [1-4].
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ТЕМА 5. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Содержание темы 5:
Основная тенденция развития современных САПР конструкторско-технологического

проектирования. Подходы и решаемые задачи проектирования топологии БИС. Автоматизация
процесса синтеза топологии ИМС. Критерии и ограничения. Классификация систем
проектирования топологии БИС. Методика сквозного автоматизированного проектирования
узлов компьютерных систем. САПР P-CAD, Altium Designer, Sprint-Layout, DipTrase, FreePCB,
Kicad, Design Spark PCB, Solo PCB Design.

Литература к теме 5: [1-4].

ТЕМА 6. МЕТОДЫ КОМПОНОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ БИС.
Содержание темы 6:
Математическая формулировка задачи разбиения схемы на узлы. Последовательные и

итерационные методы компоновки. Постановка задачи размещения. Последовательные методы
размещения. Последовательный метод размещения по мультиграфу схемы. Итерационный
алгоритм размещения парных перестановок (по мультиграфу схемы). Итерационный метод
размещения Шафера.

Литература к теме 6: [1-4].

ТЕМА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖСОЕДИНЕНИЙ В БИС.
Содержание темы 7
Определение перечня соединений. Метод Прима. Метод Краскаля. Трассировка

межсоединений. Алгоритм Ли. Модификации алгоритма Ли. Метод Аккерса. Метод путевых
координат. Метод встречной волны. Метод соединения комплексами. Метод трассировки с
минимальным числом пересечений. Метод равномерного распределения проводников в ДРП.
Лучевые алгоритмы трассировки. Метод обхода препятствий. Трассировка по магистралям в
БИС. Оптимизация трассировки по двум параметрам — числу пересечений и длине. Метод
Хейса. Поиск кратчайшего пути в многослойном дискретном рабочем поле (ДРП). Пример
трассировки многослойной БИС. Достоинства и недостатки метода. Методы минимизации
внутрисхемных пересечений. Последовательный метод расслоения. Минимизация числа
пересечений.

Литература к теме 7: [1-4].

3.3. Практические (семинарские) занятия
Практические (семинарские) занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

3.4. Лабораторные работы
№
п/п

Тема работы Объем,
час.

Литература

1
Размещение элементов схемы в узлах
последовательным и итерационным методами

4 [5-6]

2
Размещение элементов в узлах итерационным
методом Шафера

4
[5-6]

3
Разработка конструктивов элементов и
конструкции печатной платы (ПП) в САПР
PCAD

4

[5-6]

4
Размещение элементов устройства на ПП в
САПР PCAD

4
[5-6]

Итого: 16
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3.5. Самостоятельная работа студента
№
п/п

Виды самостоятельной работы студента Объем,
час.

1 Изучение лекционного материала 28
2 Подготовка к лабораторным работам 28

Итого: 56

3.6. Курсовой проект (работа), индивидуальное задание
Курсовой проект (работа) по дисциплине учебным планом не предусмотрен.

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня
сформированности компетенций

Составляющая компетенции – полнота знаний
- нулевой уровень: неверные, не аргументированные, с множеством грубых

ошибок ответы на вопросы / ответы на два вопроса из двух полностью отсутствуют.
Уровень знаний ниже минимальных требований;

- минимальный уровень: даны не полные, не точные и аргументированные
ответы на вопросы. Уровень знаний ниже минимальных требований. Допущено
много грубых ошибок;

- пороговый уровень: даны недостаточно полные, точные и аргументированные
ответы на вопросы. Плохо знает термины, определения и понятия; основные
закономерности, соотношения, принципы. Допущено много негрубых ошибок;

- средний уровень: Даны достаточно полные, точные и аргументированные
ответы на вопросы. В целом знает термины, определения и понятия; основные
закономерности, соотношения, принципы. Допущено несколько негрубых ошибок;

- продвинутый уровень: даны полные, точные и аргументированные ответы на
вопросы. Знает термины, определения и понятия; основные закономерности,
соотношения, принципы. Допущено несколько негрубых ошибок;

- высокий уровень: даны полные, точные и аргументированные ответы на
вопросы. Знает термины, определения и понятия; основные закономерности,
соотношения, принципы. Допущено несколько неточностей.

Составляющая компетенции – умения
- нулевой уровень: полное отсутствие понимания сути методики решения

задачи, допущено множество грубейших ошибок / задания не выполнены вообще;
- минимальный уровень: слабое понимание сути методики решения задачи,

допущены грубые ошибки. Решения не обоснованы. Не умеет использовать
нормативно-техническую литературу. Не ориентируется в специальной научной
литературе, нормативно-правовых актах;

- пороговый уровень: достаточное понимание сути методики решения задачи,
допущены ошибки. Решения не всегда обоснованы. Умеет использовать нормативно-
техническую литературу. Слабо ориентируется в специальной научной литературе,
нормативно-правовых актах;
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- средний уровень: в целом понимает суть методики решения задачи,

допущены ошибки. Решения не всегда обоснованы. Умеет использовать нормативно-
техническую и специальную научную литературу, нормативно-правовые акты;

- продвинутый уровень: в целом понимает суть методики решения задачи,
допущены неточности. Студент способен обосновать решения. Умеет использовать
нормативно-техническую и специальную научную литературу, нормативно-правовые
акты;

- высокий уровень: понимает суть методики решения задачи. Студент способен
обосновать решения. Умеет использовать нормативно-техническую и специальную
научную литературу, передовой зарубежный опыт, нормативно-правовые акты.

Составляющая компетенции – владение навыками
- нулевой уровень: не продемонстрировал навыки выполнения

профессиональных задач. Испытывает существенные трудности при выполнении
отдельных заданий;

- минимальный уровень: не продемонстрировал навыки выполнения
профессиональных задач. Испытывает существенные трудности при выполнении
отдельных заданий;

- пороговый уровень: владеет опытом готовности к профессиональной
деятельности и профессиональному самосовершенствованию на пороговом уровне.
Трудовые действия выполняет медленно и некачественно;

- средний уровень: владеет средним опытом готовности к профессиональной
деятельности и профессиональному самосовершенствованию. Трудовые действия
выполняет на среднем уровне по быстроте и качеству;

- продвинутый уровень: владеет опытом и достаточно выраженной личностной
готовности к профессиональной деятельности и профессиональному
самосовершенствованию. Быстро и качественно выполняет трудовые действия;

- высокий уровень: владеет опытом и выраженностью личностной готовности к
профессиональной деятельности и профессиональному самосовершенствованию.
Быстро и качественно выполняет трудовые действия.

Обобщенная оценка сформированности компетенций
- нулевой уровень: компетенции не сформированы;
- минимальный уровень: значительное количество компетенций не

сформировано;
- пороговый уровень: все компетенции сформированы, но большинство на

пороговом уровне;
- средний уровень: все компетенции сформированы на среднем уровне;
- продвинутый уровень: все компетенции сформированы на среднем или

высоком уровне;
- высокий уровень: все компетенции сформированы на высоком уровне.

4.2 Критерии оценивания
Оценивание уровня освоения студентом учебного материала дисциплины

«Современные технологии проектирования компьютерных систем»
производится в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации
(семестрового контроля).

Текущий контроль знаний студента очной формы обучения
осуществляется по результатам лабораторных работ, студента заочной формы
обучения – по результатам выполнения индивидуальной работы. Выполнение
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лабораторных работ с защитой отчёта, выполнение индивидуального
задания (контрольной работы), предусмотренных рабочей программой
дисциплины, является необходимым условием проставления студенту зачёта.

Распределение баллов текущего контроля работы студента на протяжении
семестра приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение баллов текущего контроля
Форма контроля Возможное

количество
баллов

Примечание

Отчёт по
лабораторной работе

25 Задание выполнено правильно,
полученные результаты обоснованы,
приведён анализ полученного результата

12 Задание выполнено в целом правильно,
полученные результаты не всегда
обоснованы, возникли трудности в
объяснении полученных результатов

Итого по
лабораторным
работам
(максимально
возможное)

100 Из расчёта проведения четырёх
лабораторных работ. Оцениваются
результаты каждой лабораторной
работы.

Итоговая аттестация по результатам освоения дисциплины в семестре
проводится в форме семестрового зачёта. Для определения уровня знаний
студентов преподаватель руководствуется критериями оценки знаний,
являющимися составляющей учебно-методического комплекса дисциплины.

Отметка о зачёте и оценка А по шкале ECTS (90-100 баллов) выставляется,
если студент даёт полный, правильный и обоснованный ответ на вопросы; верно
формулирует окончательные решения по ним; показывает не только
интегрированные и унифицированные знания и практические навыки, но и умение
самостоятельно применять существующие технические решения в конкретных
ситуациях; умеет анализировать и оценивать факты, события и прогнозировать
ожидаемые результаты от принятых решений; демонстрирует знание основной
литературы и знакомство с дополнительной, которая предусмотрена программой
на уровне творческого использования; делает выводы и обобщения, формализуя их
на бумаге логично, последовательно, с соблюдением существующих стандартов;
даёт грамотные ответы при защите лабораторных работ и индивидуального
задания (для студентов заочной формы обучения).

Отметка о зачёте и оценка В по шкале ECTS (80-89 баллов) свидетельствуют о
том, что знания студента в целом соответствуют большинству требований,
приведённых выше, что свидетельствует о качественном освоении материала
дисциплины, понимании основных положений, изложенных в основной и
дополнительной литературе, проявлении способностей к пополнению и
обновлению знаний. В то же время студентом был допущен ряд ошибок при
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применении теоретического материала во время выполнения лабораторных
работ и курсовой работы.

Отметка о зачёте и оценка С по шкале ECTS (75-79 баллов) выставляется,
если, ответ в основном удовлетворяет требованиям, приведённым выше, но
студент допускает ряд ошибок и неточностей, которые существенно не влияют на
качество принимаемых решений, и показывают усвоения основной литературы,
предусмотренной программой.

Отметка о зачёте и оценка D по шкале ECTS (70-74 балла) ставится в случае,
когда студент в основном выполнил задачи в объёме учебной программы, но
недостаточно глубоко владеет материалом; демонстрирует знания, которые носят
недостаточно систематизированный характер; допустил ошибки, которые можно
устранить и которые не вызывают негативных последствий на качество
принимаемых решений. Также студент мог допускать отклонения от плановых
сроков выполнения и защиты курсовой работы, а также не принимал активного
участия в обсуждении лекционного материала в течении семестра.

Отметка о зачёте и оценка Е по шкале ECTS (60-69 баллов) свидетельствуют о
том, что абитуриент на удовлетворительном уровне ознакомился с материалами
дисциплины, основной литературой; показал при выполнении задания знание
основных положений методики проектирования SCADA-систем, но допустил ряд
погрешностей, которые, а также свидетельствуют о наличии определенных
недостатков в усвоении материала дисциплины. Студент допустил отклонения от
плановых сроков выполнения и защиты курсовой работы, не принимал активного
участия в обсуждении актуальных тем в течении семестра.

Зачёт нельзя считать сданным, если студент не сдал в установленные сроки
лабораторные работы; недостаточно ориентируется в материале; даёт
неправильные ответы; имеет слабые теоретические знания и практические навыки
(отметка «Не зачтено» и оценка FХ по шкале ECTS (35-59 балла); имеет
критические для понимания курса пробелы в знаниях, требующие повторного
изучения дисциплины (отметка «Не зачтено» и оценка F по шкале ECTS (0-34
балла).

4.3 Пример текущего опроса на лабораторных работах
1. Определение процесса проектирования
2. Проектное решение. Типовое проектное решение.
3. Цель процесса проектирования.
4. Проектная процедура, проектная операция.
5. Стадии и этапы проектирования.
6. Техническое проектирование, рабочее проектирование.
7. Методы проектирования цифровых устройств.
8. Комплексная автоматизация проектирования .
9. Математические модели элементов компьютерных систем.
10.Схемотехническое проектирование.
11.Методы размещения элементов БИС.
12. Алгоритмы проектирования межсоединений в БИС.
13.Оптимизация трассировки по двум параметрам — числу пересечений

и длине.
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14.Трассировка многослойных БИС. Метод Хейса.
15. Распределение соединений по слоям.
16. Сквозное автоматизированное конструкторско-технологическое

проектирование модулей компьютерных систем.
17. Математические модели элементов компьютерных систем.
18. Схемотехническое проектирование.
19. Схемотехнического моделирования аналого-цифровых устройств.
20. Задачи проектирования топологии БИС.
21.Автоматизация процесса синтеза топологии ИМС.
22. Постановка задачи компоновки элементов схемы в узлы.
23. Постановка задачи размещения.
24. Критерии трассировки соединений.
25. Критерии размещения элементов.
26. Последовательный метод размещения по мультиграфу схемы.
27. Итерационный алгоритм размещения парных перестановок (по

мультиграфу схемы).
28. Итерационный метод размещения Шафера.
29. Алгоритмы проектирования межсоединений в БИС (методы

трассировки).
30.Этапы трассировки.
31. Определение перечня соединений.
32. Метод Прима.
33 метод Краскаля.
34. Критерии качества трассировки.
35. Алгоритм трассировки Ли.
36. Модификации алгоритма ЛИ.
37. Метод встречной волны.
38. Метод соединения комплексами.
39. Метод трассировки с минимальным числом пересечений.
40. Метод равномерного распределения проводников в ДРП.
41. Лучевые алгоритмы трассировки.
42. Метод трассировки с обходом препятствий.
43. Трассировка по магистралям в БИС.
44. Оптимизация трассировки по двум параметрам — числу пересечений

и длине.
45. Трассировка многослойных БИС. Метод Хейса.
46. Распределение соединений по слоям.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Челебаев, С. В. Проектирование цифровых схем на языке описания

аппаратуры : учебное пособие / С. В. Челебаев. — Рязань : Рязанский
государственный радиотехнический университет, 2013. — 64 c. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/121445.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
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2. Горюнова, В. В. Основы автоматизации конструкторско-

технологического проектирования : учебное пособие / В. В. Горюнова, В. Ю.
Акимова. — Пенза : Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 172 c. — ISBN 978-5-9282-0864-6. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/23102.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Дополнительная:
3. Жигалова, Е. Ф. Автоматизация конструкторского и технологического

проектирования : учебное пособие / Е. Ф. Жигалова. — Томск : Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016.
— 201 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72067.html . — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

4. Колистратов, М. В. Проектирование функциональных устройств в
программной среде LabVIEW : практикум / М. В. Колистратов, А. А. Травин.
— Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 34 c. — Текст : электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/117355.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методические издания, разработанные в ДОННТУ:
5. Струнилин, В.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Современные технологии проектирования компьютерных систем»
[Электронный ресурс] / ГОУВПО «ДОННТУ», каф. «Компьютерная инженерия»;
сост.: В.Н. Струнилин. – Донецк: ДонНТУ, 2021. – 80 с., рус. (доступ через личный
кабинет студента).

6. Струнилин, В.Н. Методические рекомендации к самостоятельной работе по
дисциплине «Современные технологии проектирования компьютерных систем»
[Электронный ресурс] / ГОУВПО «ДОННТУ», каф. «Компьютерная инженерия»;
сост.: В.Н. Струнилин. – Донецк: ДонНТУ, 2021. – 35 с., рус. (доступ через
личный кабинет студента).

Электронно-информационные ресурсы
ЭБС ДОННТУ – http://donntu.ru/library
ЭБС IPR book – http://www.iprbookshop.ru

Internet-ресурсы
Электронный архив НТБ ДонНТУ: http://ea.donntu.org
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Лекционные занятия:
Лекционная аудитория 4.35, учебный корпус 4, для проведения занятий

лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации (мультимедийное оборудование: компьютер,
UBUNTU (бесплатная версия 18.04), OpenOffice (бесплатная версия 4.1.6),
проектор, экран для РС-проектора; специализированная мебель: доска аудиторная,
парты).

7.2 Лабораторные занятия:
Учебная аудитория №4.16 учебный корпус 4 для проведения занятий

семинарского типа и выполнения лабораторных работ, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Используется специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные,
стулья ученические и компьютерное оборудование с установленной ОС Windows 7
Ultimate 64-bit SP1, AMD A4-6300, 3.7 GHz, 4,00ГБ. LibreOffice 5.2.2 (лицензия
GNULGPLv3+ и MPL2.0), Mozilla Firefox лицензия GNU GPL и GNU LGPL,
Notepad++ лицензия GNU GPL 2.

7.3 Самостоятельная работа:
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 2,3
(компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
(ЭИОС ДОННТУ) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также
возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и
ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. ОС- Microsoft
Windows 7, OpenOffice 2.0.3 - общественная лицензия MPL 2.0, Grub loader for ALT
Linux - лицензия GNU LGPL v3, Mozilla Firefox - лицензия MPL2.0, Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - лицензия GNU GPL).
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