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Введение

В последние десятилетия существенно возросло общественное
и экономическое значение информации и информационных техно-
логий. Как считают многие исследователи, в настоящее-время фор-
мируется и развивается информационное общество. Известны сле-
дующие критерии перехода индустриального общества в информа-
ционное:

• технологический критерий: широкое распространение инфор-
мационных технологий — в производстве, в учреждениях, в
сфере образования, в частной жизни;

• социальный критерий: в обществе доминирует информацион-
ное сознание, обеспечен широкий доступ к разнообразной ин-
формации;

• экономический критерий: информация становится ключевым
фактором в промышленности, в сфере услуг, занятости;

• политический критерий: свобода информации ведет к полити-
ческим процессам, характеризующимся широким участием
населения в политической жизни;

• культурный критерий: осознание культурной ценности ин-
формации.

В последнее время в индустриально развитых странах возник
феномен «электронных мигрантов» — работников, использующих
телекоммуникационные технологии, которые освобождают их от
необходимости ежедневно ездить на работу на транспорте, числен-
ность таковых в США свыше 15 млн чел. Появляются электронные
иммигранты, осуществляющие подобную деятельность через госу-
дарственные границы. Есть все основания полагать, что через 20 лет
проблема электронных иммигрантов станет одним из важных поли-
тических вопросов, поскольку она будет затрагивать государствен-
ный суверенитет, что осложнит и без того запутанную проблемати-
ку, связанную с обеспечением как свободного движения информа-
ционных потоков, так и международного доступа к национальным
базам данных (БД).

Быстрое развитие информационных технологий приводит к
«информационному расслоению» общества, происходящему быст-
рее, чем имущественное расслоение в России и других странах быв-
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шего соцлагеря. Информационное общество характеризуется тем,
что каждый гражданин может получить любую информацию в лю-
бое время и в любом месте. Если определенные слои граждан, в
силу тех или иных причин, не будут иметь широкого доступа к ин-
формации и средствам коммуникации, то неизбежно возникнут ка-
тегории «информационно богатых» и «информационно бедных».

Возможностями доступа и обработки информации, которые
предоставляет современная электронная техника, могут пользовать-
ся лишь те, кто в состоянии получить высшее образование и опла-
чивать необходимые расходы. В подавляющем большинстве это
представители хорошо обеспеченных слоев общества, получающие
ряд экономических, политических и моральных преимуществ перед
остальными членами общества. Информатизация порождает новое
расслоение членов общества, связанное с возможностями доступа к
информации.

В связи с этим представляется весьма важным обучение сетевым
информационным технологиям в учебных заведениях всех форм и
уровней подготовки, начиная с простейших навыков компьютерной
грамотности.

Настоящее учебное пособие посвящается проблематике теле-
коммуникационных систем, сетей и технологий доступа к распреде-
ленным информационным ресурсам.

Настоящее учебное пособие не претендует на исчерпывающее и
глубокое изложение всех материалов данной предметной области.
Нашей целью являлось, скорее, охватить как можно более широкий
круг вопросов, связанных с телекоммуникационными и вычислите-
льными системами, включая использование данных средств для до-
ступа к мировым информационным ресурсам.

Продумывая структуру настоящего пособия, мы исходили из
того, что сети не должны рассматриваться как самоцель, самодовле-
ющий объект, а только в контексте всех инфраструктур кооператив-
ного использования информационных ресурсов (ИР), где локальная
сеть (ЛС), например, только один из «игроков».

С появлением в первой половине 70-х годов видеотерминалов
первоначально возникли структуры «терминал — хост» (локальный
или удаленный).

Чуть раньше и независимо развиваются глобальные сети (пакет-
ной коммутации), используемые как для функций связи общего на-
значения, так и для так называемых коммуникаций «хост — хост», с
целью (в то же время) выравнивания использования вычислитель-
ных мощностей по часовым поясам (подобно тому как это осущест-
вляется в сетях энергопередачи). Это были именно вычислительные
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сети. Структуры «терминал — хост» вносят сюда дополнительную
динамику.

Эта ситуация сохраняется до середины 80-х годов XX века, с по-
явлением и взрывообразным распространением персональных
компьютеров (ПК) (как выразился один из тогдашних научных ост-
рословов «карлики-млекопитающие на планете вычислительных ди-
нозавров»). Появляются локальные сети, интегрирующие прежде
всего информационные ресурсы (файл-сервер), редкие или дорого-
стоящие технические средства (принт-сервер) и т. п.

Изучение трафика (потоков данных) в развивающихся сетях по-
казало смещение акцентов с распределенных вычислений на обмен
информацией — доступ к удаленным базам данных, обмен сообще-
ниями по электронной почте и пр. Вырисовываются, таким обра-
зом, информационные сети.

Наконец, в 80—90-е годы широко распространяется технология
ТСР/1Р, обеспечивая рост и развитие «сети сетей» — 1гЛегпе1, кото-
рая представляет собой глобальную информационно-вычислительную
сеть.

Именно в такой последовательности авторы и пытались выстро-
ить структуру учебного пособия.

В первой главе рассматриваются общие понятия, определения,
структуры и элементы сетей, сиртемы «терминал — хост» и «кли-
ент — сервер», варианты структуры «клиент —. сервер», системы
коммутации пакетов, датаграммный метод и метод виртуальных сое-
динений; протоколы и их типы, модель взаимодействия открытых
систем (О51), топологические характеристики сетевых решений
(«общая шина», «кольцо», «звезда»).

Во второй главе описываются средства и системы связи и ком-
муникации как обеспечивающая инфраструктура, рассматриваются
физико-технические и экономические характеристики каналов свя-
зи, в том числе — кабельные (витая пара и коаксиальный кабель)
оптоволоконные, радиоканалы (в том числе спутниковые).

В третьей главе — технологии «терминал — хост» и коммуника-
ции ЭВМ — ЭВМ (на примере ПК, как наиболее доступной среде).
Здесь речь идет о базовых телекоммуникационных технологиях до-
ступа к локальным и удаленным ресурсам, в том числе модемы, их
Разновидности и протоколы, программы управления обменом с по-
мощью модемов, терминалы, их типы и программы эмуляции режи-
ма терминала на ПК (терминальты), рассматриваются программные
средства эмуляции режима хоста (центрального компьютера сети) и
системы ВВ5.
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Четвертая глава — рассматриваются технологии локальных се-
тей, которые явились следующим этапом развития компьютерных
коммуникаций (в том числе некоторые конкретные технологии —
Агспег., ЕШегпе!, Раз!: ЕШегпе! и пр.), технические средства, оборудо-
вание и программное обеспечение локальных сетей.

В пятой главе рассмотрены вопросы адресации сообщений и ор-
ганизация транспортного уровня в сети сетей 1п1егпе1; — система ад-
ресов 1п1егпе1, стек протоколов ТСР/1Р и его взаимосвязь с моделью
О81, рассмотрены протоколы транспортных уровней, в том числе
протоколы канального уровня ЗЫР и РРР, межсетевые протоколы
(протокол 1Р, 1СМР — 1п1егпе{ Соп1го1 Мез5а§е РгоЮсо!), протоколы
управления маршрутизацией (протокол К1Р — Кои1т§ 1п$огта1юп
РгоЮсо!), протоколы транспортного уровня (Шег Оа1а§гат РгоЮ-
со! - 1ЮР, ТгашГег Сопгго) РгоЮсо! - ТСР).

Шестая глава посвящается 1п1егпе*-технологиям доступа к рас-
пределенным ресурсам — протоколы и программы прикладного
уровня. Рассмотрены: протокол эмуляции удаленного терминала
Те1пе1 (команды протокола Те1пе1, информационные ресурсы 1п1ег-
пе1, доступные через Те1пе1); электронная почта (интерфейсные
программы, системы почтовой рассылки, протоколы обслуживания
электронной почты — 8МТР, РОРЗ, ШАР, доступ к информацион-
ным ресурсам 1п1егпе1: по электронной почте). Далее рассматрива-
ются распределенные файловые системы 1п1егпе1 — сетевая файло-
вая система (№ГЛУОГ!С РПе 8у81ет, NР8), распределенная файловая
система 11зепе1 — система телеконференций 1п1егпе1 (протокол
КМТР, программное обеспечение 1)зепе1); файловая система СорЬег
(программы-клиенты, СорЪег-серверы); система архивов РТР (про-
токол РТР — РПе ТгапзГег РгоЮсо!), программное обеспечение до-
ступа к РТР-архивам). Дается характеристика клиентских и сервер-
ных программ каждого из протоколов.

В седьмой главе рассматриваются информационные системы 1п-
1егпе1, в том числе информационные технологии УА\^/, структура
документов в НТМЬ, элементы реализации интерфейсов в НТМЬ,
средства расширения НТМЬ-технологий. Рассматривается НТТР
(НурегТех! ТгатГег РгоЮсо!) и его особенности. Описаны компонен-
ты программного обеспечение для У^ог!й ХУШе \УеЬ — мультипрото-
кольные программы-браузеры, программы-серверы, программы
анализа статистики посещений. Далее рассматриваются информа-
ционно-поисковые системы 1п1егпе1 — распределенная информаци-
онная система \УА15 (\УМе Агеа 1пЮгта11Оп Зегуегз), базирующаяся
на протоколе 239.50, а также информационно-поисковые системы
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у/ог\й \У1с1е У/еЬ и их краткие характеристики. Более подробно рас-
смотрены возможности поисковой машины А1гаУ|81а.

Учебное пособие базируется на материалах, накопленных авто-
рами в процессе практической, исследовательской, а также препо-
давательской деятельности (МИФИ, МИСИ, МГУ, РГГУ, РЭА
им. Г. В. Плеханова). Авторы выражают благодарность коллегам,
принявшим участие в обсуждении материала: А. Г. Романенко
(РГГУ), К. И. Курбакову (РЭА им. Г. В. Плеханова), Храмцову П. Б.
(РНИЦ «Курчатовский институт»), рецензентам, а также И. А. Ку-
зиной (ЦИТ МГУ) за предоставленные иллюстративные материалы.



Глава 1. Компьютерные сети
и телекоммуникационные
технологии: основные понятия,
элементы и структуры

Компьютерные сети и телекоммуникационные технологии явля-
ются, с одной стороны, результатом развития средств коммуника-
ции и связи, а также вычислительной техники и программного
обеспечения, а с другой — это важнейший фактор экономического
и научно-технического прогресса, обеспечивающий кооперацию,
разделение труда, интегральное использование ресурсов.

Системы коллективной человеческой деятельности, опирающи-
еся на телекоммуникационные технологии, разделяются на две
группы:

• системы с разделением времени (СРВ) — Т1те 8Иапп$ ЗуаГет, в
которых каждый участник как бы пользуется собственной
ЭВМ и основной задачей администраторов и разработчиков

' является защита данных от несанкционированного доступа и
взаимная изоляция участников;

• системы обеспечения групповых решений (СОГР) — СотрШег
ЗирроПеа Соорегаиме ]Уогк, %гоирыаге — ориентированные на
прямо противоположную задачу — обеспечить взаимодействие
пользователей в процессе принятия решений. СОГР сочетают
коммуникационную, вычислительную технологии и техноло-
гию принятия решений для облегчения формулирования и ре-
шения проблем группой лиц.

1.1. Системы «терминал — хост»

Первые системы совместной эксплуатации информационных и
вычислительных ресурсов (системы коллективного пользования) поя-
вились в 60—70-е гг. XX в. и относятся к вычислительным системам
с разделением времени. Первоначально операционные системы
ЭВМ (ОС) были рассчитаны на пакетную обработку информации,



Системы «терминал — хост»

затем, с созданием интерактивных терминальных устройств, появи-
лась возможность совместной работы пользователей в реальном
масштабе времени. Основные этапы развития систем доступа к ин-
формационным ресурсам представлены на рис. 1.1 и включают сле-
дующие схемы.

1. Взаимодействие терминала (конечный пользователь, источ-
ник запросов и заданий) и хоста (центральная ЭВМ, держатель всех
информационных и вычислительных ресурсов)'— рис. 1.1, а, б. Мо-
жет осуществляться как в локальном, так и в удаленном режиме, во
втором случае, как правило, некоторая совокупность пользователей
(дисплейный класс) размещается в так называемом абонентском
пункте — комплексе, снабженном контроллером (устройством
управления), принтером, концентратором и обеспечивающим па-
раллельную работу пользователей с удаленным хостом. Связь между
хостом и абонентским пунктом в этом случае осуществлялась с по-
мощью модемов, по телефонным каналам.

2. На следующем этапе (рис. 1.1, в) формируются сети передачи
данных (из существующих общих и специальных цифровых кана-
лов), позволяющие не только осуществлять более тесное взаимодей-
ствие терминал — хост, но и обмен хост — хост для реализации

е)

"ис. 1.1. Варианты коллективного использования информационно-вычислитель-
ных ресурсов: а — локальный хост; б — удаленный хост; в — глобальная сеть; г —

коммуникации ПК — ПК; д — локальная сеть; е— 1п1егпе1
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распределенных баз данных и децентрализации процессов обработ-
ки информации.

3. Появление и массовое распространение персональных компью-
теров выводит на первый план (для массового пользователя) проб-
лему связи ПК— ПК (рис. 1.1, г) для быстрого резервирования и ко-
пирования информации (в том числе с использованием модемов) и
локальные сети (рис. 1.1, д) — для совместной эксплуатации баз дан-
ных (файл-сервер) и дорогостоящего оборудования. В дальнейшем
локальные сети потеряли самостоятельное значение вследствие ин-
теграции с глобальными в двухуровневые сети, строящиеся по еди-
ному принципу в рамках 1п1егпе1; (рис. 1.1, е).

В последующем перечисленные конфигурации не претерпели
существенных изменений, однако понятия хост и терминал из чис-
то аппаратурных трансформировались в аппаратурно-программные
и даже сугубо программные (например, эмуляторы терминала и эму-
ляторы хоста на однотипных ПК). Кроме того, в 80-е гг. в обиход
входит понятие интеллектуального терминала (ктай 1егтта1) — са-
теллитной машины, которая берет на себя часть функций по обра-
ботке информации пользователя (например, синтаксический анализ
запроса или программы).

1.2. Системы «клиент — сервер»

Таким образом, по мере развития представлений о распределен-
ных вычислительных процессах и процессах обработки данных
складывается концепция архитектуры «клиент — сервер» — обоб-
щенное представление о взаимодействии двух компонент информа-
ционной технологии (технического и/или программного обеспече-
ния) в вычислительных системах и сетях, среди которых логически
или физически могут быть выделены:

• активная сторона (источник запросов, клиент);
• пассивная сторона (сервер, обслуживание запросов, источник

ответов). В табл. 1.1 приведены примеры реализации данного
принципа.

Взаимодействие «клиент — сервер» в сети осуществляется в со-
ответствии с определенным стандартом, или протоколом, — сово-
купностью соглашений об установлении/прекращении связи и об-
мене информацией.

Обычно клиент и сервер работают в рамках единого протокола
(рис. 1.2, а) — Те1пе1, РТР, ОорЬег, НТТР и пр., однако в связи с
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недостаточностью такого подхода появляются мулътипротокольные
клиенты и серверы (рис. 1.2, б), например — браузер №1зсаре №У!-
§аюг. Наконец, появляются серверные приложения (брокеры, роботы),
которые устанавливаются между разнопротокольными компонента-
ми (рис. 1.2, в) и осуществляют трансформацию протоколов.

Таблица 1.1. Архитектура «клиент — сервер» (примеры)

в)

Рис 1.2. Варианты архитектуры «клиент — сервер»: взаимодействие однопрото-
кольных компонент (а), мультипротокольных клиента и сервера (б)

и разнопротокольных через посредника-брокера (в)
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1.3. Разновидности функциональных структур
«клиент — сервер»

Компьютер (процесс), управляющий тем или иным ресурсом,
является сервером этого ресурса, а компьютер, пользующийся им, --
клиентом.

Каждый конкретный сервер определяется видом того ресурса,
которым он владеет. Например, назначением сервера баз данных
является обслуживание запросов клиентов, связанных с обработкой
данных; файловый сервер, или файл-сервер, распоряжается файло-
вой системой и т. д.

Этот принцип распространяется и на взаимодействие программ.
Программа, выполняющая предоставление соответствующего набо-
ра услуг, рассматривается в качестве сервера, а программы, пользую-
щиеся этими услугами, принято называть клиентами. Программы
имеют распределенный характер, т. е. одна часть функций приклад-
ной программы реализуется в программе-клиенте, а другая — в про-
грамме-сервере, а для их взаимодействия определяется некоторый
протокол.

Рассмотрим эти функции. Один из основных принципов техно-
логии «клиент — сервер» заключается в разделении функций стан-
дартного интерактивного (диалогового) приложения на четыре
группы, имеющие различную природу.

Первая группа. Это функции ввода и отображения данных.
Вторая группа — объединяет чисто прикладные функции, харак-

терные для данной предметной области (например, для банковской
системы — открытие счета, перевод денег с одного счета на другой
и т. д.).

Третья группа — фундаментальные функции хранения и управ-
ления информационно-вычислительными ресурсами (базами дан-
ных, файловыми системами и т. д.).

Четвертая группа — служебные функции, осуществляющие
связь между функциями первых трех групп.

В соответствии с этим в любом приложении выделяются следу-
ющие логические компоненты:

• компонент представления (ргезета1юп), реализующий функ-
ции первой группы;

• прикладной компонент (Ьштезз аррПсатлоп), поддерживаю-
щий функции второй группы;
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. компонент доступа к информационным ресурсам (гезоигсе
тапа^ег), поддерживающий функции третьей группы, а также
вводятся и уточняются соглашения о способах их взаимодей-
ствия (протокол взаимодействия).

Различия в реализации технологии «клиент — сервер» определяют-
ся следующими факторами:

• виды программного обеспечения, в которые интегрирован
каждый из этих компонентов;

• механизмы программного обеспечения, используемые для реа-
лизации функций всех трех групп;

• способы распределения логических компонентов между
компьютерами влети;

• механизмы, используемые для связи компонентов между собой.
Выделяются четыре подхода, реализованные в следующих тех-

нологиях:
• файловый сервер (Рие Зегуег — Р5);
• доступ к удаленным данным (К.ето1е Оа1а Ассезз — КБ А);
• сервер баз данных (Оа1а Вазе Зегуег — ВВ5);
• сервер приложений (АррИсаИоп 8ег/ег — А8).
Файловый сервер (Р8). Этот подход является базовым для локаль-

ных сетей ПК. Один из компьютеров в сети назначается файловым
сервером и предоставляет другим, компьютерам услуги по обработке
файлов. Файловый сервер работает под управлением сетевой опера-
ционной системы и играет роль компонента доступа к информаци-
онным ресурсам (т. е. к файлам). На других ПК в сети функциони-
рует приложение, в кодах которого совмещены компонент пред-
ставления и прикладной компонент (рис. 1.3).

Протокол обмена при такой схеме представляет собой набор
вызовов, обеспечивающих приложению доступ к файловой системе
на файл-сервере.

К недостаткам данной технологии относится низкий сетевой
трафик (передача множества файлов, ; .-обходимых приложению),
небольшое количество операций манипуляции с данными (файла-
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ми), отсутствие адекватных средств безопасности доступа к данным
(защита только на уровне файловой системы) и т. д.

Доступ к удаленным 'данным (КОЛ) существенно отличается от Р8
методом доступа к информационным ресурсам. В данной техноло-
гии программы компонента представления и прикладного компонента
совмещены и выполняются на компьютере-клиенте. Доступ к ин-
формационным ресурсам обеспечивается операторами специального
языка (например, языка запросов 5<ЗЬ, если речь идет о базах дан-
ных) или вызовами функций специальной библиотеки (если имеется
специальный интерфейс прикладного программирования — АР1).

Запросы к информационным ресурсам направляются по сети
удаленному компьютеру, который обрабатывает и выполняет их,
возвращая клиенту блоки данных (рис. 1.4).

Достоинство ЯОА заключается в унификации интерфейса «кли-
ент — сервер» в виде языка запросов и широком выборе средств раз-
работки приложений. К недостаткам можно отнести существенную
загрузку сети при взаимодействии клиента и сервера посредством
запросов; невозможность администрирования приложений в К.ОА,
так как в одной программе совмещаются различные по своей при-
роде функции (представления и прикладные).

Сервер баз данных (ВВ5) — технология реализована в некоторых
реляционных (табличных) СУБД (ГпГоптпх, 1п§ге5, ВуЪаке, Огас1е),
(рис. 1.5).

Ее основу составляет механизм хранимых процедур — средство
программирования 8<ЗЬ-сервера. Процедуры хранятся в словаре баз
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данных, разделяются между несколькими клиентами и выполняются
на том же компьютере, где функционирует 8(}Ь-сервер. В сервере баз
данных компонент представления выполняется на компьютере-кли-
енте, в то время как прикладной компонент оформлен как набор хра-
нимых процедур и функционирует на компьютере-сервере БД. Там
же выполняется компонент доступа к данным, т. е. ядро СУБД.

Понятие информационного ресурса в данной технологии прак-
тически равнозначно понятию баз данных, поскольку механизм
хранимых процедур — отличительная характеристика ВВ8-моде-
ли — имеется пока только в СУБД.

Достоинства технологии:
• возможность централизованного администрирования при-

кладных функций; •'
• снижение трафика (вместо 8<ЗЬ-запросов по сети направляют-

ся вызовы хранимых процедур);
• возможность разделения процедуры между несколькими при-

ложениями;
• экономия ресурсов компьютера за счет использования еди-

ножды созданного плана выполнения процедуры.
К недостаткам относится ограниченность средств написания

хранимых процедур, представляющих собой разнообразные проце-
дурные расширения §<ЗЬ, которые уступают по возможностям ото-
бражения информации и функциональным возможностям таким
языкам, как С или Ракса!. Сфера их использования ограничена кон-
кретной СУБД из-за отсутствия возможности отладки и тестирова-
ния разнообразных хранимых процедур.

На практике чаще используются смешанные модели, когда це-
лостность базы данных и некоторые простейшие прикладные функ-
ции обеспечиваются хранимыми процедурами (ОВ8-технология), а
более сложные функции реализуются непосредственно в приклад-
ной программе, которая выполняется на компьютере-клиенте
(КОА-технология).

Сервер приложений (А8) представляет собой процесс, выполняе-
мый на компьютере-клиенте, отвечающий за интерфейс с пользова-
телем (т. е. реализует функции первой группы) (рис. 1.6).

Прикладной компонент реализован как группа процессов, вы-
полняющих прикладные функции, и называется сервером прило-
жения.

Доступ к информационным ресурсам осуществляет менеджер
ресурсов (например, 8<ЗЬ-сервер). Из прикладных компонентов до-
ступны такие ресурсы, как базы данных, очереди, почтовые службы
и Др. АЗ, размещенная на компьютере, где функционирует менед-
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Рис. 1.6. Технология сервера приложений

жер ресурсов, избавляет от необходимости направления 80Ь-запро-
сов по сети, что повышает производительность системы.

Технологии К.ОА и ОВ8 опираются на двухзвенную схему разде-
ления функций:

• в КОА прикладные функции отданы программе-клиенту (при-
кладной компонент комбинируется с компонентом представ-
ления);

• в ОВ8 ответственность за их выполнение берет на себя ядро
СУБД (прикладной компонент интегрируется в компонент до-
ступа к информационным ресурсам).

В А8 реализована трехзвенная схема разделения функций. Здесь
прикладной компонент выделен как важнейший изолированный
элемент приложения. Сравнивая модели, можно заключить, что А5
обладает наибольшей гибкостью и имеет универсальный характер.

1.4. Информационно-вычислительные сети

Включают вычислительные сети, предназначенные для распре-
деленной обработки данных (совместное использование вычислите-
льных мощностей), и информационные сети, предназначенные для
совместного использования информационных ресурсов. Сетевая
технология обработки информации весьма эффективна, так как
предоставляет пользователю необходимый сервис для коллективно-
го решения различных распределенных прикладных задач, увеличи-
вает степень использования имеющихся в сети ресурсов (информа-
ционных, вычислительных, коммуникационных) и обеспечивает
удаленный доступ к ним.

Преимущества, получаемые при сетевом объединении персона-
льных компьютеров, демонстрирует пример локальных сетей:

• разделение ресурсов — позволяет экономно использовать ресур-
сы, например, управлять периферийными устройствами, таки-
ми как лазерные печатающие устройства, со всех присоеди-
ненных рабочих станций; >
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• разделение данных — предоставляет возможность доступа и
управления базами данных с периферийных рабочих мест,
нуждающихся в информации, хранимой в БД;

• разделение программных средств — предоставляет возможность
одновременного использования централизованных, ранее
установленных программных средств;

• разделение ресурсов процессора — при этом возможно использо-
вание вычислительных мощностей для обработки данных дру-
гими системами, входящими в сеть. Предоставляемая возмож-
ность заключается в том, что на имеющиеся ресурсы не «на-
брасываются» моментально, а только лишь через специальный
процессор, доступный каждой рабочей станции;

• многопользовательский режим — содействует одновременному
использованию ранее установленных централизованных при-
кладных программных средств. Например, если пользователь
системы работает с другим заданием, то текущая выполняемая
работа отодвигается на задний план.

Рассмотрим подробнее технологии коммутации связей в сетях
большого масштаба. Распределение потоков сообщений с целью до-
ставки каждого сообщения по адресу осуществляется на узлах ком-
мутации (УК) с помощью коммутационных устройств. Система рас-
пределений потоков сообщений в УК получила название системы
коммутации.

Под коммутацией в сетях передачи данных понимается совокуп-
ность операций, обеспечивающих в узлах коммутации передачу ин-
формации между входными и выходными устройствами в соответст-
вии с указанным адресом. При коммутации с накоплением (КН)
абонент имеет постоянную прямую связь со своим УК и передает на
него информацию. Затем эта информация передается 'через узлы
коммутации другим абонентам, причем в случае занятости исходя-
щих каналов информация запоминается в узлах и передается по
мере освобождения каналов в нужном направлении.

1-5. Коммутация пакетов
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нумеруются и снабжаются адресами и передаются по сети (методом
передачи с промежуточным хранением), которая их коммутирует.

Множество пакетов одного и того же сообщения может переда-
ваться одновременно, что и является одним из главных преиму-
ществ систем КП. Приемник в соответствии с заголовками пакетов
выполняет сборку пакетов в исходное сообщение и отправляет его
получателю. Благодаря возможности не накапливать сообщения це-
ликом, в узлах коммутации не требуется внешних запоминающих
устройств, следовательно, можно вполне ограничиться оперативной
памятью, а в случае ее переполнения использовать различные меха-
низмы задержки передаваемых пакетов в местах их генерации.

Части одного и того же сообщения могут в одно и тоже время
находиться в различных каналах связи, более того, когда начало со-
общения уже, принято, его конец отправитель может еще даже не
передавать в канал.

В сети с КП осуществляется следующий процесс передачи
(рис. 1.7):

• вводимое в сеть сообщение разбивается на части — пакеты
длиной обычно до 1000—2000 единичных интервалов, содер-
жащие адрес оконечного пункта (ОП) получателя. Указанное
разбиение осуществляется или в оконечном пункте, если он
содержит ЭВМ, или в ближайшем к получателю УК;

• если разбиение сообщения на пакеты происходит в УК, то
дальнейшая передача пакетов осуществляется по мере их фор-
мирования, не дожидаясь окончания приема в УК целого со-
общения;

• в узле КП пакет запоминается в оперативной памяти (ОЗУ) и
по адресу определяется канал, по которому он должен быть
передан;

• если этот канал связи с соседним узлом свободен, то пакет не-
медленно передается на соседний узел КП, в котором повто-
ряется та же операция;

• если канал связи с соседним узлом занят, то пакет может ка-
кое-то время храниться в ОЗУ до освобождения канала;

• сохраняемые пакеты помещаются в очередь по направлению
передачи, причем длина очереди не превышает 3—4 пакетов.
Если длина очереди превышает допустимую, пакеты стирают-
ся из ОЗУ и их передача должна быть повторена.

Пакеты, относящиеся к одному сообщению, могут передаваться
по разным маршрутам в зависимости от того, по какому из них в
данный момент они с наименьшей задержкой могут пойти к адреса-
ту. В связи с тем, что время прохождения по сети пакетов одного



Рис. 1.7. Схема коммутации пакетов

сообщения может быть различным (в зависимости от маршрута и
задержек в УК), порядок их перехода к получателю может не соот-
ветствовать порядку пакетов.

Существуют два метода пакетной коммутации — датаграммный
и способ виртуальных соединений.

Датаграммный метод (ДМ). ДМ эффективен для передачи ко-
ротких сообщений. Он не требует громоздкой процедуры установле-
ния соединения между абонентами (рис. 1.8).

Термин «датаграмма» (дэйтаграмма, йа1а§гат) применяют для
обозначения самостоятельного пакета, движущегося по сети незави-
симо от других пакетов. Пакеты доставляются получателю различ-
ными маршрутами. Эти маршруты определяются сложившейся ди-

Сборка пакетов
в сообщение

Рис. 1.8. Датаграммный метод передачи
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намической ситуацией на сети. Каждый пакет снабжается необхо-
димым служебным маршрутным признаком, куда входит и адрес
получателя.

•Пакеты поступают на прием не в той последовательности, в ко-
торой они были переданы, поэтому приходится выполнять функ-
ции, связанные со сборкой пакетов.

Получив датаграмму, узел коммутации направляет ее в сторону
смежного узла, максимально приближенного к адресату. Когда
смежный узел подтверждает получение пакета, узел коммутации
стирает его в своей памяти. Если подтверждение не получено, узел
коммутации отправляет пакет в другой смежный узел, и так до тех
пор, пока пакет не будет отправлен.

Все узлы, окружающие данный УК, ранжируются по степени
близости к адресату, и каждому присваивается 1, 2 и т. д. ранг. Па-
кет сначала посылается в узел первого ранга, при неудаче — в узел
второго ранга и т. д. Эта процедура называется алгоритмом маршру-
тизации. Существуют алгоритмы, когда узел передачи выбирается
случайно, и тогда каждая датаграмма будет идти по случайной тра-
ектории.

Датаграммный режим объединяет в себе сетевой и транспорт-
ный уровень (см. ниже), поэтому протокол передачи сети 1п1егпе{
называется протоколом ТСР/1Р, где протокол ТСР — протокол чет-
вертого транспортного уровня, а 1Р — сетевой протокол.

Кроме того, датаграммный режим используется, в частности, в
1п{егпе1 в протоколах 1ЮР (Узег Оа1:а§гат РгоЮсо!) и ТРТР (Тгша!

•РОе ТгапзГег Рготосо!) — см. ниже, глава 6.
Виртуальный метод (ВМ). В ВМ предполагается предваритель-

ное установление маршрута передачи всего сообщения от отправи-
теля до получателя с помощью специального служебного пакета —
запроса вызова (3В) (рис. 1.9).

3В — запрос вызова, служебный пакет данных
3,2,1, 3В

Рис. 1.9. Виртуальный метод передачи
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Для этого пакета выбирается маршрут, который в случае согла-
сия получателя этого пакета на соединение закрепляется для про-
хождения по нему всего трафика. То есть пакет запроса на соедине-
ние как бы прокладывает путь через сеть, по которому пойдут все
пакеты, относящиеся к этому вызову. В этом есть что-то общее от
процедуры коммутации каналов, когда сигнал запроса проходит че-
рез сеть, и в соответствии с его путем происходит коммутация
сквозного канала, по которому потом пойдут данные. Принципиа-
льное отличие отражено уже в названии самого соединения: в теле-
фонной сети коммутируется реальный физический тракт, а в пакет-
ной сети — воображаемый (виртуальный) тракт. Виртуальным он
называется потому, что ему соответствует не сам канал, а логиче-
ская связка между отправителем и получателем.

В виртуальной сети абоненту-получателю направляется служеб-
ный пакет, прокладывающий виртуальное соединение. В каждом
узле этот пакет оставляет распоряжение вида: пакеты А:-го виртуаль-
ного соединения, пришедшие из /-го канала следует направлять в
У-и канал. Тем самым виртуальное соединение существует только в
памяти управляющего компьютера. Дойдя до абонента-получателя,
служебный пакет запрашивает у него разрешение на передачу, сооб-
щив, какой объем памяти понадобится для приема. Если его компь-
ютер располагает такой памятью и свободен, то посылается согла-
сие абоненту-отправителю на передачу сообщения. Получив под-
тверждение, абонент-отправитель приступает к "передаче сообщения
обычными пакетами.

Пакеты беспрепятственно проходят друг за другом по виртуа-
льному соединению и в том же порядке попадают абоненту-полу-
чателю, где, освободившись от заголовков и концевиков, образуют
передаваемое сообщение, которое направляется на 7-й уровень.
Виртуальное соединение может существовать до тех пор, пока от-
правленный одним из абонентов специальный служебный пакет не
сотрет инструкции в узлах. Режим виртуальных соединений эф-
фективен при передаче больших массивов информации и обладает
всеми преимуществами методов коммутации каналов и пакетов.

Преимущества режима ВС перед датаграммным заключаются в
обеспечении упорядоченности пакетов, поступающих в адрес полу-
чателя, и сравнительной простоте управления потоком данных вдоль
маршрута в целях ограничения нагрузки в сети и возможности пред-
варительного резервирования ресурсов памяти на узлах коммутации.

К недостаткам следует отнести отсутствие воздействия изменив-
шейся ситуации в сети на маршрут, который не корректируется до
конца связи. Виртуальная сеть в значительно меньшей степени под-
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вержена перегрузкам и зацикливанию пакетов, за что приходится
платить худшим использованием каналов и большей чувствительно-
стью к изменению топологии сети.

Имеет смысл выделить локальные, промежуточные и глобаль-
ные ИВС.

1. Локальные (Ьоса1 Агеа НеГмоЖ — ^АN) — были рассмотрены ра-
нее и, как это нам уже известно, представляют собой набор аппарат-
ных средств и алгоритмов, обеспечивающих соединение компьюте-
ров, других периферийных устройств (принтеров, дисковых контрол-
леров и т. п.) и позволяющих им совместно использовать общую
дисковую память, периферийные устройства, обмениваться данными.

2. Сети промежуточного масштаба — МАМ (МеШроШап Агеа N61-
\сог/с) — городская или региональная сеть, т. е. сеть в пределах горо-
да, области и т. п. Информационные системы, в которых средства
передачи данных принадлежат одной компании и используются то-
лько для нужд этой компании, принято называть сеть масштаба
предприятия, или корпоративная сеть (Ешегрте Не1юог1с). Для авто-
матизации работы производственных предприятий часто использу-
ются системы на базе протоколов МАР/ТОР. МАР (Мапи{ас1ипщ>
Аи1ота1юп Рго1осо1) — сеть для производственных предприятий, за-
водов (выполняется автоматизация работы конструкторских отделов
и производственных, технологических цехов). МАР позволяет со-
здать единую технологическую цепочку от конструктора, разработав-
шего деталь, до оборудования, на котором изготавливают эту деталь.

3. Глобальные (\УА№ — Ц^1(1е Агеа №?м>ог1с) предназначены для
манипулирования ресурсами по крайней мере в национальных мас-
штабах.

Первой известной глобальной сетью стала АКРАпе!:, на основе
которой в дальнейшем развилась сеть сетей — 1п1егпе(. В 1964 г.
корпорация КАНВ (КезеагсЬ & Веуе1ортел1:) по поручению прави-
тельства США выработала предложения по организации надежной
сети передачи данных, исправно функционирующей при потере
значительной части оборудования в случае ядерного конфликта.
Сеть должна быть не централизованной, а состоять из отдельных
сегментов. Таким образом, каждый узел сети независим от осталь-
ных узлов и может самостоятельно отвечать за прием/передачу со-
общений. В основу информационного обмена был положен прин-
цип коммутации пакетов. Предполагалось, что для приема/передачи
информации могут использоваться любые каналы связи (радио, те-
лефонные, выделенные линии и т. п.).

В начале 60-х гг. сеть, основанная на коммутации пакетов, объ-
единила КАНО, Массачусетский технологический институт и Кали-
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форнийский университет. В 1968 г. к сети присоединилась Нацио-
нальная физическая лаборатория Великобритании. В 1969 г. Агент-
ство перспективных исследований Министерства обороны США
(АКРА) решило объединить суперкомпьютеры оборонных, научных
и управляющих центров в единую сеть, которая получила название
АКРАпе!;. В 1969 г. в сети было четыре компьютера, в 1971-м — че-
тырнадцать, а в 1972-м — тридцать семь.

Сеть АКРА позволила перераспределить вычислительные мощ-
ности университетов и обеспечить равномерную загрузку ЭВМ в те-
чение суток и снятие пиковых нагрузок, подобно тому как это осу-
ществляется в единых энергетических сетях.

Далее было установлено, что основную нагрузку в сети состав-
ляют не вычисления, а коммуникации (почта и новости). Это при-
вело к развитию систем электронной почты и телеконференций.
Тем временем совершенствовалась технология обмена данными и
на смену первым протоколам АКРАпе! (1982 г.) были разработаны
новые стандарты Ттпзтизюп Соп1го1 Рго1осо1 (ТСР) и 1п(егпе( Рго1осо1
(1Р). Первый из них описывает способ разбиения информационного
сообщения на пакеты и их передачи, второй управляет адресацией в
сети. Эти два протокола дали название всему семейству протоколов
межсетевого обмена, разработанному в рамках 1п1егпе1, — семейство
протоколов ТСР/1Р.

В 1977 г. ТСР/1Р начинают использовать другие компьютерные
сети для подключения к АКРАпе1. С 1984 г. Национальный науч-
ный фонд США начал вкладывать существенные средства в науч-
ную компьютерную сеть К8Рпе1. Эта сеть объединила в себе науч-
ные центры и университеты США. В качестве основы сети были
выбраны протоколы семейства ТСР/1Р. В это время к Ы8Рпе1
примкнули ̂ 8А, ООН и Ыайопа! ЫзШигез оГ Неаип. Так были об-
разованы шесть первых доменов 1п1егпе1: §ОУ, гш1, есш, сот, ог§ и
пег. Начиная с 1986 г. можно реально говорить о становлении гло-
бальной компьютерной сети США — 1п1егпе{.

1.6. Эталонная модель внутри- и межсетевого
взаимодействия (О51 Кетегепсе Мос1е1)

Многослойный (многоуровневый) характер сетевых процессов
приводит к необходимости рассмотрения многоуровневых моделей
телекоммуникационных сетей. В качестве эталонной утверждена се-
миуровневая модель, в которой все процессы, реализуемые откры-
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той системой, разбиты на взаимно подчиненные уровни. В данной
модели обмен информацией может быть представлен в виде стека
(табл. 1.2).

Таблица 1.2. Семиуровневая модель (стек) протоколов межсетевого обмена О81
1

№ уровня

,
6

5

4

3

2

1

Наименование уровня

Уровень приложений

Уровень представления данных

Уровень сессии

Транспортный уровень

Сетевой уровень

Канальный уровень

Физический уровень

Содержание

Предоставление услуг на уровне конечного пользова-
теля: почта, теледоступ и пр.

Интерпретация и сжатие данных

Аутентификация и проверка полномочий

Обеспечение корректной сквозной пересылки данных

Маршрутизация и ведение учета

Передача и прием пакетов, определение аппаратных
адресов

Собственно кабель или физический носитель

Эти представления были разработаны 18О (1гиегпа1юпа1 8т,апс1агс1
Ог§аш2а1юп) и получили название «Семиуровневая модель сетевого
обмена» (Ореп 8уйет 1п1егсоппес1юп КеГегепсе Моёе!), или ВОС
(Взаимодействие открытых систем).

Основная идея этой модели заключается в том, что каждому
уровню (в том числе и транспортной среде) отводится конкретная
роль. Благодаря этому общая задача передачи данных расчленяется
на отдельные, легко обозримые задачи.

Необходимые соглашения для связи одного уровня с выше- и
нижерасположенными называют протоколом.

Большое число уровней, используемых в модели, обеспечивает
декомпозицию информационно-вычислительного процесса на про-
стые составляющие. В свою очередь, увеличение числа уровней
вызывает необходимость включения дополнительных связей в со-
ответствии с дополнительными протоколами и интерфейсами. Ин-
терфейсы (макрокоманды, программы) зависят от возможностей
используемой операционной системы.

Уровень 1, физический уровень модели определяет характеристики
физической сети передачи данных, которая используется для меж-
сетевого обмена. Это такие параметры, как напряжение в сети, сила
тока, число контактов на разъемах, электрические, механические,
функциональные и процедурные параметры для физической связи в
системах. Физическая связь и неразрывная с ней эксплуатационная
готовность являются основной функцией 1-го уровня. В качестве
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среды передачи данных используют трехжильный медный провод
(экранированная витая пара), коаксиальный кабель, оптоволокон-
ный проводник и радиорелейную линию.

Физический уровень осуществляет как соединения с физиче-
ским каналом, так и расторжение, управление каналом, а также
определяет скорость передачи данных, топологию сети, механиче-
ские и электрические характеристики, требуемые для подключения,
поддержания соединения и отключения физической цепи. Здесь
определяются правила передачи каждого бита через физический ка-
нал. Канал может быть параллельным (передавать несколько бит
сразу) или последовательным.

Уровень 2, канальный — представляет собой комплекс процедур
и методов управления каналом передачи данных, организованный
на основе физического соединения. Канальный уровень формирует
изданных, передаваемых 1-м уровнем, так называемые «кадры», по-
следовательности пакетов. Каждый пакет содержит адреса источни-
ка и места назначения, а также средства обнаружения ошибок. На
этом уровне осуществляются:

• управление доступом к передающей среде, используемой не-
сколькими ЭВМ;

• синхронизация;
• обнаружение и исправление ошибок.
К канальному уровню отнесены протоколы, определяющие сое-

динение, — протоколы взаимодействия между-драйверами устройств
и устройствами, с одной стороны, а с другой стороны, между опера-
ционной системой и драйверами устройств.

Уровень 3, сетевой — устанавливает связь в вычислительной сети
между двумя абонентами. Соединение происходит благодаря функ-
циям маршрутизации, которые требуют наличия сетевого адреса в
пакете. Сетевой уровень должен также обеспечивать обработку
ошибок, мультиплексирование, управление потоками данных.

Основная задача сетевого уровня — маршрутизация данных (пе-
редача данных между сетями). Специальные устройства — маршру-
тизаторы (Кои(ег) определяют, для какой сети предназначено то или
Другое сообщение, и направляют эту посылку в заданную сеть. Для
определения абонента внутри сети используется адрес узла (Моа'е Аа1-
а"ге$5). Для определения пути передачи данных между сетями на мар-
шрутизаторах строятся таблицы маршрутов (Лои(т§ ТаЫез), содержа-'
Щие последовательность передачи данных через маршрутизаторы.
Каждый маршрут содержит адрес конечной сети, адрес следующего
маршрутизатора и "стоимость передачи данных по этому маршруту.
При оценке стоимости могут учитываться количество промежуточ-
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ных маршрутизаторов, время, необходимое на передачу данных,
просто денежная стоимость передачи данных по линии связи. Для
построения таблиц маршрутов наиболее часто используют либо ме-
тод векторов, либо статический метод. При выборе оптимального
маршрута применяют динамические или статические методы. На се-
тевом уровне возможно применение одной из двух процедур переда-
чи пакетов.

К сетевому уровню относятся протоколы, которые отвечают
за отправку и получение данных, где определяется отправитель и
получатель и необходимая информация для доставки пакета по
сети.

Уровень 4, транспортный — поддерживает непрерывную переда-
чу данных между двумя взаимодействующими друг с другом удален-
ными пользовательскими процессами. Качество транспортировки,
безошибочность передачи, независимость вычислительных сетей,
сервис транспортировки из конца в конец, минимизация затрат и
адресация связи гарантируют непрерывную и безошибочную пере-
дачу данных.

Транспортный протокол связывает нижние уровни (физиче-
ский, канальный, сетевой) с верхними уровнями, которые реализу-
ются программными средствами. Этот уровень как бы разделяет
средства формирования данных в сети от средств их передачи. Здесь
осуществляется разделение информации по определенной длине и
уточняется адрес назначения. Транспортный уровень позволяет
мультиплексировать передаваемые сообщения или соединения.
Мультиплексирование сообщений позволяет передавать сообщения
одновременно по нескольким линиям связи, а мультиплексирова-
ние соединений — передает в одной посылке несколько сообщений
для различных соединений.

Сетевой уровень предоставляет услуги транспортному, который
требует от пользователей запроса на качество обслуживания сетью.

После получения от пользователя запроса на качество обслужи-
вания транспортный уровень выбирает класс протокола, который
обеспечивает требуемое качество обслуживания. При существова-
нии разных типов сетей транспортный уровень контролирует следу-
ющие параметры качества обслуживания:

• пропускная способность;
• надежность сети;
• задержка передачи информации через сеть;
• приоритеты;
• защита от ошибок;
• мультиплексирование;
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. управление потоком;
• обнаружение ошибок.
Транспортный уровень отвечает за выбор соответствующего

протокола, обеспечивающего требуемое качество обслуживания на
сети. Транспортный уровень отвечает за надежность доставки дан-
ных: после проверки контрольной суммы принимается решение о
сборке сообщения в одно целое. Если сетевой уровень определяет
только правила доставки информации, то транспортный уровень от-
вечает за целостность доставляемых данных.

Уровень 5, сеансовый (уровень сессии) —- на данном уровне осуще-
ствляется управление сеансами (сессиями) связи между двумя взаи-
модействующими прикладными пользовательскими процессами
(пользователями). Определяется начало и окончание сеанса связи:
нормальное или аварийное; определяется время, длительность и ре-
жим сеанса связи, точки синхронизации для промежуточного конт-
роля и восстановления при передаче данных, восстанавливается со-
единение после ошибок во время сеанса связи без потери данных.

Кроме того, сеансовый уровень содержит дополнительно функ-
ции управления паролями, подсчета платы за пользование ресурса-
ми сети, управления диалогом, синхронизации и отмены связи в се-
ансе передачи после сбоя вследствие ошибок в нижерасположенных
уровнях.

На этом уровне происходит преобразование данных из кадров,
используемых для передачи данных, в экранный формат или фор-
мат для печатающих устройств оконечной системы.

Уровень 6, представления данных (представительский, уровень
представления информации, уровень обмена данными с приклад-
ными программами) — управляет представлением данных в необхо-
димой для программы пользователя форме, осуществляет генера-
цию и интерпретацию взаимодействия процессов, кодирование/де-
кодирование данных, в том числе компрессию и декомпрессию
данных (преобразование данных из промежуточного формата сес-
сии в формат данных приложения).

На рабочих станциях могут использоваться различные операци-
онные системы: \Утс1о\У5, ВО8, 1ЛЧ1Х, О8/2. Каждая из них имеет
свою файловую систему, свои форматы хранения и обработки дан-
ных. Задачей данного уровня является преобразование данных при
передаче информации в формат, который используется в информа-
ционной системе. При приеме данных 6-й уровень представления
выполняет обратное преобразование. Таким образом, появляется
возможность организовать обмен данными между станциями, на ко-
торых используются различные операционные системы.
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Форматы представления данных могут различаться по следую-
щим признакам:

• порядок следования битов и размерность символа в битах;
• порядок следования байтов;
• представление и кодировка символов;
• структура и синтаксис файлов.
Компрессия, или упаковка, данных сокращает время передачи

данных. Кодирование передаваемой информации обеспечивает за-
щиту ее от перехвата.

Уровень 7, прикладной (уровень прикладных программ или при-
ложений); определяет протоколы обмена данными этих прикладных
программ — в его ведении находятся прикладные сетевые програм-
мы, обслуживающие файлы, а также выполняются вычислительные,
информационно-поисковые работы, логические преобразования
информации, передача почтовых сообщений и т. п. Одна из задач
этого уровня — обеспечить удобный интерфейс пользователя.

Таким образом, мы видим, что уровень с меньшим номером
предоставляет услуги смежному с ним верхнему уровню и пользует-
ся для этого услугами смежного с ним нижнего уровня. Самый вер-
хний (7) уровень потребляет услуги, самый нижний (1) только пре-
доставляет их.

На разных уровнях обмен происходит в различных единицах
информации: биты, кадры, фреймы, пакеты, сеансовые сообщения,
пользовательские сообщения. Уровень может «ничего не знать» о со-
держании сообщения, но он должен «знать», что дальше делать с
этим сообщением. С уровня приложений сообщение передается на
следующий уровень (представления) и т. д. через все уровни, вниз,
пока на физическом уровне не поступает в кабель. Каждый уровень
по-своему обрабатывает сообщение (например, сообщение элект-
ронной почты), но «не знает» о фактическом содержании этого со-
общения.

Каждый уровень выполняет собственное формирование пакета,
добавляя заголовок и концевые блоки к сообщению, поступившему
с более высокого уровня. Это приводит к появлению шести набо-
ров заголовков и концевых блоков к тому моменту, когда сообще-
ние готово к передаче по сети. По мере того как данные передают-
ся с верхнего уровня на нижний, протокол каждого уровня добав-
ляет собственный заголовок, включающий необходимую служебную
информацию. Все заголовки и концевые блоки затем передаются
физическому уровню, который может добавить свою порцию слу-
жебной информации для передачи по физической сети (рис. 1.10).
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Уровни
7. Прикладной
6. Представления
5. Сессий
4. Транспортный
3. Сетевой
2. Канальный
1. физический
Среда передачи

Система 1

Рис. 1.10. Взаимодействие уровней в эталонной модели О51 (ВОС)

Для правильной и, следовательно, полной и безошибочной пе-
редачи данных необходимо придерживаться согласованных и уста-
новленных правил, оговоренных в протоколе передачи данных.

Протокол, передач и данных требует следующей информации.
Синхронизация. Под синхронизацией понимают механизм распо-

знавания начала и окончания блока данных.
Инициализация. Под . инициализацией понимают установление

соединения между взаимодействующими партнерами.
Блокирование. Под блокированием понимают разбиение переда-

ваемой информации на блоки данных, строго определенной макси-
мальной длины (включая опознавательные знаки начала блока и его
конца).

Адресация. Адресация обеспечивает идентификацию различного
используемого оборудования данных, которое обменивается друг с
другом информацией во время взаимодействия.

Обнаружение ошибок. Под обнаружением ошибок понимают
установку битов четности и, следовательно, вычисление контроль-
ных битов.

Нумерация блоков. Текущая нумерация блоков позволяет устано-
вить ошибочно передаваемую или потерявшуюся информацию.

Управление потоком данных. Управление потоком данных служит
Для распределения и синхронизации информационных потоков.
Так, например, если не хватает места в буфере устройства данных
или данные недостаточно быстро обрабатываются в периферийных
Устройствах (например, принтерах), сообщения и/или запросы на-
капливаются.

Методы восстановления. После прерывания процесса передачи
Данных используют методы восстановления, чтобы вернуться к
определенному положению для повторной передачи информации.

Разрешение доступа. Распределение, контроль и управление огра-
ничениями доступа к данным вменяются в обязанность пункта раз-
решения доступа (например, «только передача» или «только прием»).
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1.7. Базовые сетевые топологии

Проиллюстрируем (на примере локальных сетей) основные
принципы комплексирования сетевого оборудования (или тополо-
гии сетей). При создании сети в зависимости от задач, которые она
должна будет выполнять, может быть реализована одна из трех ба-
зовых топологий: «звезда», «кольцо» и «общая шина» (рис. 1.11,
табл. 1.3).

Концепция топологии сети в виде звезды заимствована из области
больших ЭВМ, в которой головная (хост) машина получает и обра-
батывает все данные с периферийных устройств (терминалов или

Рис. 1.-11. Базовые сетевые топологии: а — топология «звезда»; б — топология
«кольцо»; в — шинная топология; г — логическое кольцо
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Т бчица 1.3. Основные характеристики сетей разной топологии

Характеристики

Стоимость расширения

Присоединение абонентов

Защита от отказов

Размеры системы

Защищенность от прослушивания

Стоимость подключения

Поведение системы при высоких нагрузках

Возможность работы в реальном режиме
времени

Разводка кабеля

Обслуживание

Топология

«Звезда»

Незначительная

Пассивное

Незначительная

Любые

Хорошая

Незначительная

Хорошее

Очень хорошая

Хорошая

Очень хорошее

«Кольцо»

Средняя

Активное

Незначительная

Любые

Хорошая

Незначительная

Удовлетворительное

Хорошая

Удовлетворительная

Среднее

«Шина»

Средняя

Пассивное

Высокая

Ограничены

Незначительная

Высокая

Плохое

Плохая

Хорошая

Среднее

рабочих станций пользователя), являясь единственным активным
узлом обработки данных.

Информация между любыми/двумя пользователями в этом слу-
чае проходит через центральный узел вычислительной сети. Пропу-
скная способность сети определяется вычислительной мощностью
узла и гарантируется для каждой рабочей станции. Коллизий (столк-
новений) данных не возникает.

Кабельное соединение устанавливается просто, так как каждая
рабочая станция связана с узлом. Затраты на прокладку кабелей вы-
соки, особенно если центральный узел географически расположен
не в центре сети. При расширении вычислительных сетей не могут
быть использованы ранее выполненные кабельные связи: к новому
рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель из цен-
тра сети.

Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей
из всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача дан-
ных между рабочими станциями проходит через центральный узел
(при его хорошей производительности) по отдельным линиям, ис-
пользуемым только этими рабочими станциями. Кроме того, часто-
та запросов передачи информации от одной станции к другой невы-
сока по сравнению с наблюдаемой при других топологиях.

Производительность вычислительной сети в первую очередь за-
висит от мощности центрального файлового сервера. В случае выхо-
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да из строя центрального узла нарушается работа всей сети. Цент-
ральный узел управления — файловый сервер должен поддерживать
механизм защиты против несанкционированного .доступа к инфор-
мации.

При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с
другой по кругу, т. е. рабочая станция 1 с рабочей станцией 2, рабо-
чая станция 3 с рабочей станцией 4 и т. д. Последняя рабочая стан-
ция связана с первой. Коммуникационная связь замыкается в коль-
цо, данные передаются от одного компьютера к другому как бы по
эстафете. Если. компьютер получит данные, предназначенные для
другого компьютера, он передает их следующему по кольцу. Если
данные предназначены для получившего их компьютера, они даль-
ше не передаются.

Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может
быть довольно сложной и дорогостоящей, особенно если географи-
чески рабочие станции расположены далеко от «кольца» (например,
в линию).

Пересылка сообщений является очень эффективной, так как бо-
льшинство сообщений можно отправлять по кабельной системе
одно за другим. Очень просто можно выполнить циркулярный (ко-
льцевой) запрос на все станции. Продолжительность передачи ин-
формации увеличивается пропорционально количеству рабочих
станций, входящих .в вычислительную сеть.

Основная проблема кольцевой топологии заключается в том,
что каждая рабочая станция должна участвовать в пересылке ин-
формации и в случае выхода из строя хотя бы одной из них работа в
сети прекращается.

Неисправности в кабельных соединениях легко локализуются:
Подключение новой рабочей станции требует краткосрочного вы-
ключения сети, так как во время установки кольцо должно быть ра-
зомкнуто. Ограничения на протяженность вычислительной сети не
существует, так как оно, в конечном счете, определяется исключи-
тельно расстоянием между двумя рабочими станциями.

Топология «общая шина» предполагает использование одного ка-
беля, к которому подключаются все компьютеры сети. В данном
случае кабель используется совместно всеми станциями по очереди.
Принимаются специальные меры для того, чтобы при работе с об-
щим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и при-
нимать данные.

Надежность здесь выше, так как выход из строя отдельных
компьютеров не нарушает работоспособность сети в целом. Поиск
неисправностей в кабеле затруднен. Кроме того, так как использует-
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ся только один кабель, в случае повреждения нарушается работа

всей сети.
Рабочие станции в любое время, без прерывания работы всей

вычислительной сети, могут быть подключены к ней или отключе-
ны. функционирование вычислительной сети не зависит от состоя-
ния отдельной рабочей станции.

Рабочие станции присоединяются к шине посредством устройств
ТАР (от англ. Теггшпа! Ассехз Рот1 — точка подключения термина-
ла). ТАР представляет собой специальный тип подсоединения к ко-
аксиальному кабелю. Зонд игольчатой формы внедряется через на-
ружную оболочку внешнего проводника^ слой диэлектрика и присо-
единяется к внутреннему проводнику.

В ЛВС с прямой (немодулируемой) передачей информации всегда
может существовать только одна станция, передающая информа-
цию. Для предотвращения коллизий в большинстве случаев приме-
няется временной метод разделения, согласно которому для каждой
подключенной рабочей станции в определенные моменты времени
предоставляется исключительное право на использование канала
передачи данных. Поэтому требования к пропускной способности
вычислительной сети при повышенной нагрузке снижаются, напри-
мер при вводе новых рабочих станций.

Б ЛВС с модулированной широкополосной передачей информации
различные рабочие станции получают, по мере надобности, частоту,
на которой эти рабочие станции могут отправлять и получать ин-
формацию. Пересылаемые данные модулируются на соответствую-
щих несущих частотах, т. е. между средой передачи информации и
рабочими станциями находятся соответственно модемы.

Техника широкополосных сообщений позволяет одновременно
транспортировать в коммуникационной среде довольно большой
пбъем информации. Для дальнейшего развития дискретной транс-

ортировки данных не играет роли, какая первоначальная инфор-
ация подана в модем (аналоговая или цифровая), так как она все
1вно в дальнейшем будет преобразована.

Комбинированные топологические решения. Наряду с отмеченны-
и базовыми, на практике применяется ряд комбинированных то-
ологий. К таковым относится, например, логическая кольцевая
-ть, которая физически монтируется как соединение звездных то-
ологий (рис. 1.11, г). Отдельные «звезды» включаются с помощью
тециальных коммутаторов (англ. НыЪ — концентратор), которые
о-русски также иногда называют «хаб». Управление отдельной ра-
эчей станцией в логической кольцевой сети происходит так же,
ак и в обычной кольцевой сети. Каждой рабочей станции присваи-

2 - 6549 Максимов
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вается соответствующий ей адрес, по которому передается управле-
ние (от старшего к младшему и от самого младшего к самому стар-
шему). Разрыв соединения происходит только для нижерасположен-
ного (ближайшего) узла вычислительной сети, так что лишь в
редких случаях может нарушаться работа всей сети.

Другим комбинированным решением является древовидная
структура (рис. 1.12), которая строится в виде комбинаций выше-
перечисленных топологий вычислительных сетей. Основание дерева
вычислительной сети располагается в точке (корень), в которой со-
бираются коммуникационные линии (ветви дерева).

Рис. 1.12. Сеть с древовидной структурой

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются
там, где невозможно непосредственное применение базовых сете-
вых структур в чистом виде. Для подключения большого числа ра-
бочих станций применяют сетевые усилители и/или коммутаторы
(активные или пассивные концентраторы).

1.8. Организация межсетевого взаимодействия

В глобальных сетях связь между ЛВС осуществляется посредст-
вом так называемых мостов.

Мосты представляют собой программно-аппаратные комплек-
сы, которые соединяют ЛВС между собой, а также ЛВС и удален-
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ь)е рабочие станции (РС), позволяя им взаимодействовать друг с
пугом для расширения возможностей сбора и обмена информа-

цией.
Мост обычно определяется как соединение между двумя сетями,

которые используют одинаковый протокол взаимодействия, одина-
ковый тип среды передачи и одинаковую структуру адресации.

Известна следующая типизация мостов:
. внутренний/внешний;
• выделенный/совмещенный;
• локальный/удаленный.
Внутренний — мост располагается на файловом сервере.
Внешний — на рабочей станции. Внешние мосты и их ПО уста-

навливаются в рабочей станции, которая не загружена функциями
файлового сервера. Поэтому внешний мост может передавать дан-
ные более эффективно, чем внутренний.

Выделенный мост — это ПК, который используется только как
мост и не может функционировать как рабочая станция.

Совмещенный — может функционировать и как мост, и как ра-
бочая станция одновременно. Преимущество: ограничиваются из-
держки на покупку дополнительного компьютера. Недостаток: огра-
ничение возможностей рабочей станции, совмещенной с мостом.
(Если программа «зависает» и вызывает остановку ПК, функциони-
рующего как мост, программа моста также останавливает операции,
что прерывает разделение данных между сетями, а -также прерывает
сеансы работы машин, которые связаны через мост с файловым
сервером.)

Локальный мост передает данные между сетями, которые распо-
ложены в пределах ограничений кабеля по расстоянию. Локальные
мосты применяются в следующих случаях:

• разделение больших сетей на подсети с целью увеличения бы-
стродействия и уменьшения стоимости линий связи (рис. 1.13).
Например, в одной организации различные отделы используют
одну и ту же сеть. Поскольку большие сети медленнее малых,
есть возможность выделить в небольшие подсети компактно
расположенные отделы. Используя локальный мост, отделы
могут продолжать использовать данные таким образом, как
если бы они работали в одной сети, приобретая при этом быст-
родействие и гибкость, присущие малой сети;

• расширение физических возможностей сети (рис. 1.14). Если
сеть имеет максимально допустимое число узлов, поддержива-
емое аппаратной схемой адресации, и есть необходимость в
Добавлении еще нескольких узлов, то для расширения такой
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сети используется мост. При этом возможно включение в сеть
дополнительного файл-сервера;

. объединение сетей в интерсеть. Чтобы пользователи каждой
сети могли получить доступ к информации других сетей, не-
обходимо связать эти сети, образуя интерсеть (рис. 1.15).

Удаленные мосты применяются, когда расстояние не позволяет
соединять сети посредством кабеля, если ограничение по длине ка-
беля для локального моста будет превышено. Удаленный мост ис-
пользует промежуточную среду передачи (телефонные линии) для
соединения с удаленной сетью или удаленными РС. При связи сети
с удаленной сетью необходимо установить мост на каждом конце
соединения, а при связи сети с удаленным РС требуется только се-
тевой мост.

№.,,̂  ̂ хшдада^^швгшшшадая*^^

Вопросы к главе 1

1. На какие группы разделяются системы коллективной деятельности,
опирающиеся на телекоммуникационные технологии?

2. Перечислите основные этапы развития инфраструктуры коллективной
информационной деятельности.

3. Что такое архитектура «клиент — сервер» и каковы основные разно-
видности программно-аппаратных средств на.кпиентской и серверной
стороне?

4. Какие разновидности системы «клиент — сервер» вы знаете?
5. Что такое файловый сервер?
6. Что такое сервер баз данных?
7. Что такое сервер приложений?
8. Дайте определение протокола в информационных сетях.
9. В чем преимущества систем с коммутацией пакетов?

Ю. Что такое датаграммный канал?
11. Что такое виртуальный канал?
'2. Определите 7-уровневую модель протоколов в открытых системах.
13. На что ориентированы протоколы 1—3 уровней в 7-уровневой моде-

ли О51?

'4. На что ориентированы протоколы 5—7 уровней в 7-уровневой моде-
ли О$1?

'->. Какой уровень обеспечивает связь со средой передачи?
'6. На каком уровне происходит сборка пакетов в сообщение при дата-

граммном методе передачи?
!'• С помощью какого пакета прокладывается путь в сети с датаграм-

мным способом передачи?
"• Какой уровень прокладывает путь через сеть?
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19. Какой уровень обеспечивает обнаружение и исправление ошибок?
20. Какой уровень определяет процедуру представления передаваемой

информации в нужную сетевую форму?
21. Приведите примеры протоколов физического уровня.
22. Какие прикладные протоколы !п!егпе+ вы знаете?
23. Какие прикладные протоколы, кроме 1птегпе1, вам известны?
24. Каковы преимущества и недостатки конфигурации «звезда»? В каких

локальных сетях она применяется?
25. Каковы преимущества и недостатки конфигурации «общая шина»?

В каких локальных сетях она применяется?
26. Каковы преимущества и недостатки конфигурации «кольцо»? В каких

локальных сетях она применяется?
27. Какие смешанные топологии вам известны и с помощью какого сете-

вого оборудования они реализуются?
28. Что представляют собой мосты? Дайте классификацию мостов.



Глава 2. Сети передачи данных.
Каналы телекоммуникации

2.1. Сети передачи данных

Сети передачи данных предназначены 'для оказания услуг по
связи и передаче данных, различаются типами связи, каналами свя-
зи, средой реализации связи, скоростью передачи (пропускной спо-
собностью). Рассмотрим некоторые понятия из области коммуника-
ционных сетей и систем.

Передача данных (ПД) — это вид электросвязи, обеспечивающий
обмен сообщениями между прикладными процессами пользовате-
лей (ППП), удаленных ЭВМ с целью обработки вычислительными
средствами. Сеть ПД —- организационно-техническая структура, со-
стоящая из узлов коммутации и каналов связи, соединяющих узлы
связи между собой и с оконечным оборудованием, предназначена
для передачи данных между удаленными точками.

Служба ПД — организационно-техническая структура, базирую-
щаяся на сети данных или передачи данных, включающая оконеч-
ное оборудование данных и предоставляющая пользователям услуги
передачи данных.

Рис. 2.1. Совокупность сетей и служб связи
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К документальной электросвязи относятся виды электросвязи
(кроме телефонии и телевидения), предназначенные для передачи
сообщений в виде документов (буквенно-цифровые тексты, черте-
жи, рисунки, фото).

Виды электросвязи делятся на две группы по методам передачи
сообщений:

• кодовые (телеграфная связь и передача данных — ПД); при пе-
редаче осуществляется посимвольное кодирование;

• факсимильные (передача изображений документов).
Телеграфная связь — традиционный метод передачи без специа-

льных мер по повышению достоверности (без защиты от ошибок).
Она обеспечивается по сетям: телефонной сети общего пользования
(ОП), телеграфной и телексной (международной).

Скорость передачи сигналов:
• при телеграфной связи — 50—200 бит/с;
• при ПД — до 200 бит/с — низкоскоростная, до 9600 бит/с —

среднескоростная, сотни кшгобод — высокоскоростная.
Типовые скорости ПД по телефонным каналам:
• коммутируемым — 300, 600, 1200 бит/с;
• выделенным — 2400, 4800 бит/с.
Канал передачи — это комплекс технических средств и среды

распространения, обеспечивающий передачу сигнала электросвязи в
определенной полосе частот и с определенной скоростью передачи
между сетевыми станциями и узлами, а также между ними и око-
нечным устройством первичной сети.

При обмене данными по каналам используются три метода пе-
редачи данных:

• симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, ра-
дио);

• полудуплексная (прием и передача информации осуществля-
ются поочередно);

• дуплексная (двунаправленная) — каждая станция одновремен-
но передает и принимает данные.

Для передачи данных в информационных системах наиболее ча-
сто применяется последовательная передача. Широко используются
следующие методы последовательной передачи: асинхронная и син-
хронная.

При асинхронной передаче каждый символ передается отдельной
посылкой (рис. 2.2). Стартовые биты предупреждают приемник о
начале передачи. Затем передается символ. Для определения досто-
верности передачи используется бит четности (бит четности равен
1, если количество единиц в символе нечетно, и 0, в противном



случае). Последний бит («стоп-бит») сигнализирует об окончании
передачи.

Преимущества: несложная отработанная система; недорогое (по
сравнению с синхронным) интерфейсное оборудование.

Недостатки: третья часть пропускной способности теряется на
передачу служебных битов (старт/стоповых и бита четности); невы-
сокая скорость передачи по сравнению с синхронной; при множест-
венной ошибке с помощью бита четности невозможно определить
достоверность полученной информации.

Асинхронная передача используется в системах, где обмен дан-
ными происходит время от времени и не требуется высокая ско-
рость передачи данных. Некоторые системы используют бит четно-
сти как символьный бит, а контроль информации выполняется на
уровне протоколов обмена данными (см. ниже — Хтоо'ет, 2то-
йет, 1УШР).

При использовании синхронного метода данные передаются бло-
ками. Для синхронизации работы приемника и передатчика в нача-
ле блока передаются биты синхронизации. Затем передаются дан-
ные, код обнаружения ошибки и символ окончания передачи. При
синхронной передаче данные могут передаваться и как символы, и
как поток битов. В качестве кода обнаружения ошибки обычно ис-
пользуется циклический избыточный код обнаружения ошибок

^ ~ Сус1ш Яедшлйапсе Спеск). Он вычисляется по содержимо-
У поля данных и позволяет однозначно определить достоверность

ПРИНЯТОЙ информации.
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Преимущества: высокая эффективность передачи данных; высо-
кие скорости передачи данных; надежный встроенный механизм об-
наружения ошибок.

Недостатки: интерфейсное оборудование более сложное и, соот-
ветственно, более дорогое.

Линия передачи — среда распространения сигналов (проводные,
радио и др.).

Каналу передачи присваивается название «аналоговый» или
«цифровой», в зависимости от методов передачи сигналов электро-
связи. Если на разных участках канала применяется тот и другой

•методы, канал передачи называется смешанным.
Канал тональной частоты (ТЧ) является аналоговым каналом,

другие типы каналов образуются путем объединения определенного
числа каналов ТЧ. В качестве основного типового канала принят
канал с эффективно передаваемой полосой частот 300—3400 Гц, со-
ответствующий ширине полосы частот телефонного сигнала. Пара-
метры канала выбраны так, чтобы по нему можно было передавать
факсимильные и телеграфные сигналы и сигналы передачи данных
со скоростью до 9600 бод включительно.

В основе номенклатуры цифровых каналов лежит цифровой канал
со скоростью передачи сигналов 64 кбит/с, аналогичный каналу ТЧ.

Совокупность технических средств, обеспечивающих передачу
сигналов электросвязи в полосе частот (или со скоростью передачи
нормированной группы каналов ТЧ в пределах одной или несколь-
ких систем передачи), представляет собой групповой тракт первич-
ной сети.

Комплекс типовых каналов, групповых трактов и узлов образует
первичную сеть связи, на базе которой организуются вторичные,
предназначенные для передачи определенных видов данных или об-
служивания некоторой группы потребителей и включающие сово-
купность оконечных устройств, коммутационных устройств и кана-
лов передачи, выделенных из первичной сети.

Линия передачи первичной сети представляет собой совокуп-
ность физических цепей и линейных трактов однотипных или раз-
нотипных систем передачи, имеющих общую среду распростране-
ния, линейные сооружения и устройства их обслуживания.

Система передачи — это совокупность технических средств,
обеспечивающих образование линейного тракта, типовых группо-
вых трактов и каналов передачи первичной сети. По способу пере-
дачи сигналов они могут быть с временным, частотным и другим
разделением каналов, а по среде их распространения — проводны-
ми, радио и т. д.
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Вторичные сети связи организуются на базе каналов первичной
сети связи, причем каждая из вторичных сетей представляет собой
совокупность коммутационных станций, узлов коммутации, око-
нечных абонентских устройств и каналов вторичной сети. В зависи-
мости от вида электросвязи вторичные сети делятся на сети теле-
фонной, телеграфной, факсимильной связи, передачи данных, пе-
редачи газет, звукового вещания и телевизионного вещания.

Обшей тенденцией в настоящее время является объединение су-
ществующих информационных и коммуникационных (сетевых) сис-
тем, с точки зрения как их производства, так и использования.
Основой этого является создание и развитие цифровых систем с ин-
теграцией служб связи, в которых через унифицированные цифро-
вые интерфейсы обеспечивается передача сигналов и сообщений
любого вида,

Телематические службы связи на базе скоростных линий и'сис-
тем передач включают телетекс, телефакс, датафакс, бюрофакс, ви-
деотекс, телетекст, а также электронный обмен данными в стандар-
те ЕВ1РАСТ и другие услуги связи.

Телетекс — передача буквенно-цифровых сообщений по або-
нентскому принципу.

Телефакс — передача неподвижных изображений по каналам
электросвязи по абонентскому принципу. Работает по телефонной
сети общего пользования. Объем сообщений, необходимых для пе-
редачи оригинала, при телефаксной работе в 100 раз больше, чем
при телетексной.

Датафакс — то же, что телефакс, но работает по сетям передачи
данных. Бюрофакс — терминальные устройства устанавливаются в
отделениях связи.

Три последних вида используют одинаковый — факсимиль-
ный — способ передачи сигналов в цифровой форме, а все четыре
вышеуказанных вида являются системами и устройствами передачи
данных для производственных нужд. Для повседневных (домашних)
нужд используются справочные системы электросвязи с выводом на
экраны бытовых телевизоров: видеотекс и телетекст.

Видеотекс — справочная связь, передается по телефонной сети
на телевизор адресата (по номеру телефона). Эта система может

1ть использована в справочной системе электросвязи и в элект-
ронной почте.

Телетекст — справочное телевещание. Эта система передает
Уквенно-цифровую информацию на экраны бытовых телевизоров

по сети вещания всем абонентам ТВ-сети в одностороннем цирку-
лярном режиме.
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Электронный обмен данными (ЭОД — ЕО1) — более сложная ин-
формационная система, где кроме передачи текстовых сообщений
производится межмашинный обмен деловой информацией в стан-
дартизированном формате между торговыми партнерами, т. е. тех-
нология, меняющая принципы организации бизнеса. Современные
системы ЭОД предполагают наличие систем электронных платежей,
обработки финансовых документов, приема заказов и управления
производственными запасами. Характерными для ЭОД являются
системы электронной организации торговли.

Известны следующие разновидности сетей передачи данных:
• сети выделенных каналов — постоянно действующая связь, ба-

зирующаяся на физическом выделении и закреплении за або-
нентами линейного ресурса (проводная пара, квант времени,
частотный поддиапазон);

• сети коммутации каналов — выделение ресурса на время сое-
динения;

• сети коммутации пакетов — применение средств сборки-раз-
борки пакетов, на которые разбивается всякий поток данных
и которые независимо перемещаются в совокупности каналов
передачи.

Перечислим вкратце некоторые сети передачи данных.
Сети выделенной связи. Единая сеть цифровой связи (ФРГ, Вели-

кобритания — /Ж/У, Франция — КМ5, МиМЕК15). Сеть обеспечи-
вает передачу всех видов информации — звуковой, изобразительной,
текстовой — и интегрирует различные виды коммуникационных и
информационных систем — телефон, факсимильная связь, радио,
телевидение, видеотекс и т. д. Через одно присоединение к I8^N
абонент может одновренно установить две-три связи для передачи
речи, текста, изображений и данных. Несколько оконечных аппара-
тов, подключенных в учреждении к общему присоединению 18ОМ,
могут связываться между собой без помощи местного коммутатора.

Появляется впервые во Франции в декабре 1987 г. К концу 1988 г.
к НиМЕК.15 были подключены 300 абонентов. В 1989 г. К11МЕК18
охватила крупные города (Париж, Ренн, Лилль, Лион, Марсель), и
возможности доступа были расширены с основной структуры (сум-
марная пропускная способность — 144 кбит/с) до первичной структу-
ры доступа (2 Мбит). Это позволило подключить к М1ШЕК.13 круп-
ные частные АТС, большие (хост) ЭВМ и сервисные центры. С 1995 г.
происходит переход на оптические линии связи и реализация широ-
кополосной «.N15 (1ВС), или КМ5 2-го поколения (К.М15 2О).

В ФРГ I8^N функционирует с 1988 г. В рамках I8^N реализу-
ется телефонизация с полосой частот до 3,4 тыс. Гц и службы связи
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скоростью обмена 64 кбит/с — факсимильная связь, телетекс,
С°леотекс, цифровая связь и т. п. Из традиционных устройств к
КОМ подключаются факсимильные аппараты, терминалы сетей
пАТЕХ-Ь и ОАТЕХ-Р, видеотексные адаптеры. С 1991 г. I5^N по-
учает прямой доступ к сети пакетной связи Тгапзрас.

Сети коммутации каналов. ФРГ — ОАТЕХ-Ь 300 со скоростью
300 бод, или 37 знаков/с, аналоговый синхронный канал ОАТЕХ-Ь
производительностью 300—64 000 бит/с. Сеть передачи данных об-
щего пользования ОАТЕХ-.1 (3 — аббревиатура, означающая Зейег-
тапп — «ДЛЯ каждого»), созданная в начале 1993 г., привлекла к
себе внимание массового пользователя, о чем свидетельствует скач-
кообразный рост числа пользователей с момента введения сети в
эксплуатацию. Ежемесячное количество вызовов достигает 10 млн.

Сети коммутации пакетов:
а) национальные:
. ТКАМ5РАС (фирма Ргапсе Те1есот). Сеть ТКАКЗРАС имела

в 1987 г. 43,5 тыс. пунктов доступа, их число возрастает на
10 тыс. ежегодно. С европейской стороны ее обеспечивают
спутники связи Те1есот. С июня 1992 г. стала возможна орга-
низация частных сетей передачи данных со скоростью
256 кбит/с, а в конце 1992 г. — до 2 Мбит/с. Тарифы на пере-
дачу 1 Мбайт информации новой службой сети ТКА^РАС
зависят от расстояния и времени сеанса связи, причем они
ниже, чем при передаче по каналам 64 кбит/с;

• ОАТЕХ-Р — сеть передачи данных в пакетном режиме, при-
надлежащая почтовому ведомству ФРГ, работает в промыш-
ленном режиме с 1981 г. Первоначально сеть была рассчитана
максимально на 13 тыс. абонентов. К осени 1988 г. она была
расширена с таким расчетом, чтобы обеспечивать в среднем
36 тыс. соединений. В настоящее время сеть ОАТЕХ-Р может
обеспечить своим абонентам соединение более чем с 70 зару-
бежными сетями передачи данных. Передача осуществляется
пакетами по 128 знаков, скорость 110—48 000 бит/с;

• 5САNЕТ (страны скандинавского региона) — первая в Евро-
пе сеть коммутации пакетов, связанная с Е1ЖСЖЕТ,
ТУМ^Т и др.;

• ОАТАРАК (Финляндия) — национальная сеть передачи данных;
• российские сети — ведомственные «Академсеть» и ИАСНЕТ,

коммерческие «Исток-К», «СОВПАК», 8ОУАМ ТЕЬЕРОКТ
и пр.;

р б) международные: ТЕЬЕЫЕТ, О1А1ЛЧЕТ (сеть службы О1а1ов),
*̂ , ОАТАКЕТ, ТУМ^Т, ТЕЬЕРАС.
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2.2. Каналы телекоммуникаций
8» X I ' *» ^Жч&^Ш^Ш^ЖЙШЯ«*ЙШ««вШШ^ ..

Рассмотрим основные средства и каналы телекоммуникации
(первичной сети связи). К ним относятся:

• кабельные каналы (витая пара и коаксиальные кабели);
• оптоволоконные каналы;
• радиосвязь.
Некоторые физико-технические характеристики каналов теле-

коммуникации г Основным параметром всякого канала связи являет-
ся его пропускная способность, определяющая максимальное количе-
ство информации, передаваемое в единицу времени без потерь и ис-
кажений.

Общепринятой мерой измерения пропускной способности яв-
ляется бод, или 1 бит/с. Например, низкокачественная телефонная
связь обеспечивает не более 2400 бод, высококачественная — до
32 килобод (кбод), цифровая телефония — до 64 кбод и т. д.

Не вдаваясь в подробности, заметим здесь лишь, что на уровень
пропускной способности в свою очередь влияют:

• частотный диапазон канала — интервал частот («широкопо-
лосность») синусоидальных колебаний, передаваемых без по-
вреждений;

• динамический диапазон или отношение «сигнал/шум», измеряе-
мое обычно в децибелах (дБ) — логарифмическая мера отноше-
ния, ослабления, усиления сигнала и пр. (20 дБ — ослабление
или усиление в 10 раз, 40 дБ — в 100 раз, 60 дБ — в 1000 раз
и т. д.).

Спектр используемых для связи частот делится на ряд диапазо-
нов, приведенных в табл. 2.1. и на рис. 2.3.



Далее следуют диапазоны видимого света, ультрафиолетовых,
рентгеновских и гамма-лучей.

23, Кабельные каналы

Для целей телекоммуникаций исторически использовались пер-
выми, основную долю этих каналов составляют телефонные мед-
ные кабели, которые содержат десятки или даже сотни витых пар
проводов. Полоса пропускания таких кабелей обычно составляет
3—3,5 кГц при длине 2—10 км. Эта полоса диктовалась ранее нуж-
дами аналогового голосового обмена в рамках коммутируемой теле-
фонной сети. С учетом возрастающих требований к широкополос-
ное™ каналов витые пары проводов стали заменять коаксиальными
кабелями, которые имеют полосу от 100 до 500 МГц (до 1 Гбит/с), и
полыми волноводами. Именно коаксиальные кабели стали вначале
транспортной средой локальных сетей ЭВМ.

а) б)

С- 2.4. Образцы средств проводной связи: а — витая пара; б — коаксиальный
ель; / _ центральный проводник; 2 — изолятор; 3 — проводник-экран; 4 —

внешний изолятор
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Витая пара. Наиболее дешевым кабельным соединением явля-
ется витое двухжильное проводное соединение часто называемое
«витой парой» (скрученная пара, 1\у1$1ес1 рагг). Она позволяет пере-
давать информацию со скоростью до 100 Мбит/с, легко наращива-
ется, однако отличается слабой устойчивостью к помехам. Длина
кабеля не может превышать 1000 м при скорости передачи
10 Мбит/с.

Различают два типа данного кабеля:
• экранированная витая пара (5ТРГ 5?пеШес1 Т\У1$Гес! Ра1г);
• неэкранйрованная витая пара (УТР, ишгпеШес! Т\у1$1ес! Рая).
Оба типа состоят из пары витых медных проводов. Кабель «неэк-

ранированная витая пара» стал наиболее популярным благодаря
своей низкой стоимости, гибкости и простоте установки. Единствен-
ным недостатком такого кабеля является уязвимость к электрическим
помехам и «шумам» в линии. Экранирование проводов витой пары
увеличивает стоимость и приближает ее цену к цене коаксиального
кабеля. Кабели «витая пара» бывают разной категории (3, 4, 5 или 6).
Номер категории указывает на скорость передачи. Чем выше номер
категории, тем большую скорость передачи поддерживает кабель.

Витые пары бывают одинарными, объединенными в многопарный
кабель или оформленными в виде плоского ленточного кабеля. Не-
сколько витых пар часто объединяют и помещают в одну защитную
оболочку. В качестве такого кабеля можно использовать обычный
телефонный провод (категория 3). Сетевые адаптеры, способные ра-
ботать с витой парой, имеют разъем Ю-45, аналогичный применяе-
мому в импортных телефонных аппаратах (рис. 4.1, в).

Кабели, изготовленные из витых пар категории 5 (волновое со-
противление 100,15 Ом), с полосой 100 МГц обеспечивают пропуск-
ную способность до 155 Мбит/с. При четырех витых парах это позво-
ляет осуществлять передачу до 622 Мбит/с. Кабели категории 6 сер-
тифицируются до частот 300 МГц, а экранированные и до 600 МГц
(волновое сопротивление 100 Ом). Такой кабель пригоден для пере-
дачи информации со скоростью более 1 Гбит/с. В табл. 2.2 приведены
данные по затуханию и перекрестным наводкам (N5X7 — №аг ЕпсЗ
Сго53 Та1к — перекрестные наводки ближнего конца кабеля, АСК —
Аи:епиа1юп-1;о Сго8з1а11с К.а1ло — отношение ослабления к относитель-
ной величине перекрестных наводок).

На рис. 2.5 представлена зависимость ослабления сигнала в не-
экранированной витой паре (именно такие кабели наиболее часто
используются для локальных сетей) от частоты передаваемого сиг-
нала. Следует иметь в виду, что при частотах в области сотен мега-
герц и выше существенный вклад начинает давать поглощение в ди-



электрике. Таким образом, даже если проводники изготовить из
чистого золота, существенного продвижения по полосе пропуска-
ния достичь не.удастся.

Для неэкранированной витой пары 5-й категории зависимость
отношения сигнал/шум от длины с учетом ослабления и наводок
ЫЕХТ показана на рис. 2.6.

Характеристики неэкранированных витых пар американского
стандарта 24 А^С (приведены характеристики кабелей, используе-
мых при построении локальных сетей) для кабелей различной кате-
гории представлены в табл. 2.3.

По мере развития технологии витые пары смогли вытеснить ко-
аксиальные кабели. Это произошло, когда полоса пропускания ви-
тых пар достигла 200—350 МГц при длине 100 м (неэкранированные
и экранированные витые пары категории 5 и 6), а цены на единицу
длины сравнялись. Витые пары проводников позволяют использо-
вать биполярные приемники, что делает систему менее уязвимой
(по сравнению с коаксиальными кабелями) к внешним наводкам.
Но основополагающей причиной вытеснения коаксиальных кабелей
явилась относительная дешевизна витых пар.



Коаксиальная (соосная) система проводников из-за своей симмет-
ричности вызывает минимальное внешнее электромагнитное излу-
чение. Сигнал распространяется по центральной медной жиле, кон-
тур тока замыкается через внешний экранный провод. При заземле-
нии экрана в нескольких точках по нему начинают протекать
выравнивающие токи. Такие токи могут стать причиной внешних
наводок (иной раз достаточных для выхода из строя интерфейсного
оборудования), именно это обстоятельство является причиной тре-
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' вания заземления кабеля локальной сети только в одной точке.
Наибольшее распространение получили кабели с волновым сопро-

лением зд Ом. Это связано с тем, что эти кабели из-за относи-
тельно толстой центральной жилы характеризуются минимальным
ослаблением сигнала (волновое сопротивление пропорционально
погарифму отношения диаметров внешнего и внутреннего провод-
ников).

Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, хорошо помехоза-
щитен и применяется для связи на относительно большие расстоя-
ния (несколько километров). Скорость передачи информации — от
1 до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с.
Коаксиальный кабель используется для основной и широкополос-
ной передачи информации.

Широкополосный коаксиальный кабель не восприимчив к поме-
хам, легко наращивается, но цена его высока. Скорость передачи
информации равна 500 Мбит/с. При передаче информации в базис-
ной полосе частот на расстояние более 1,5 км требуется усилитель
(репитер, повторитель). Поэтому суммарное расстояние при переда-
че информации увеличивается до 10 км. Для вычислительных сетей
с топологией шина или дерево коаксиальный кабель должен иметь
на конце согласующий резистор (терминатор).

Е(Пете1-кабель также является коаксиальным кабелем с волно-
вым сопротивлением 50 Ом. Его называют еще толстый Е(Иегпе(
(Мск), или желтый кабель (уеПоы саЫе). Он использует 15-контакт-
ное стандартное включение. Вследствие повышенной помехозащи-
щенности является дорогой альтернативой обычным коаксиальным
кабелям.

Максимально доступное расстояние без повторителя не превы-
шает 500 м (если общая длина сети больше 500 м, ее необходимо
разбить на сегменты, соединенные друг с другом через специальное
устройство — репитер), а общее расстояние сети ЕШегпе! — около
3000 м. Е(пегпе1-кабель, благодаря своей магистральной топологии,
использует в конце лишь один нагрузочный резистор.

С/геарегпе1-кабель. Более дешевым, чем ЕШепШ-кабель, является
оединение СЬеарегпе1-кабель, или, как его часто называют, тонкий
' пт) Е1Иегпе{. Это также 50-омный коаксиальный кабель со скоро-
стью передачи информации в 10 Мбит/с.

Как правило, большинство сетей ЕШегпе* создано именно на
оазе тонкого кабеля.

1ри соединении сегментов Спеарегпе!-кабеля также требуются
торители. Вычислительные сети с СЬеарегпе(;-кабелем имеют не-

шую стоимость и минимальные затраты при наращивании. Со-
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единения сетевых плат производится с помощью широко использу-
емых малогабаритных байонетных разъемов СР-50. Дополнительное
экранирование не требуется.

Расстояние между двумя рабочими станциями без повторителей
может составлять максимум 300 м, а общее расстояние для сети на
СНеарегпе1-кабеля — около 1000 м. Приемопередатчик Спеарегпе!
расположен на сетевой плате как для гальванической развязки меж-
ду адаптерами, так и для усиления внешнего сигнала.

Тонкий коаксиальный кабель, используемый для ЕШегпе!, име-
ет диаметр 0,2 дюйма и волновое сопротивление 50 Ом. Импортный
кабель К.С-58А/1] соответствует спецификации 10ВА8Е2. Можно
также использовать кабель РК-50, выпускаемый нашей промыш-
ленностью. Сеть ЕгпегпеС на тонком кабеле существенно проще, чем
на толстом.

Следует отметить, что некоторые фирмы выпускают адаптеры
ЕШегпег, способные работать при длине сегмента до 300 м (напри-
мер, адаптеры фирмы ЗСОМ). Однако такие адаптеры стоят дороже
и вся сеть в этом случае должна быть сделана с использованием
адаптеров только одного типа.

В табл. 2.4 приведены характеристики каналов, базирующихся
на обычном и широкополосном коаксиальном кабелях.

Таблица 2.4. Характеристики каналов, базирующихся на обычном и широкополос-
ном коаксиальном кабелях

Максимальная длина канала

Скорость передачи данных

Режим передачи

Ослабление влияния электромагнитных
и радиочастотных наводок

Число подключений

Стандартный кабель

2км

1-50 Мбит/с

Полудуплекс

50дБ

< 50 устройств

Широкополосный кабель

10 -15 км

100-140 Мбит/с

Дуплекс

85 дБ

1500 каналов с одним или более
устройств на канал

На рис. 2.7. показана зависимость ослабления сигнала в кабеле
(внешний диаметр 0,95 см) от частоты передаваемого сигнала.

Некоторые (но не все) сетевые адаптеры ЕШегпе! способны ра-
ботать с кабелем, представляющем собой простую неэкранирован-
ную витую пару (спецификация 10ВА5Е-Т). В качестве такого кабе-
ля можно использовать обычный телефонный провод и уже имею-
щуюся в организации телефонную сеть.



Рис. 2.7. Зависимость ослабления сигнала в кабеле от его частоты

Достоинства сети на базе витой пары очевидны — низкая стои-
мость оборудования и возможность использования имеющейся те-
лефонной сети. Однако есть серьезные ограничения на количество
станций в сети и на ее длину.

Для сети ЕШегпе! на базе витой пары необходимо специальное
устройство — концентратор (НиЬ). Максимальное расстояние от
концентратора до рабочей станции составляет ШО м, при этом ско-
рость передачи данных такая же, как и для коаксиального кабеля, —
10 Мбит/с.

2-4. Оптоволоконные яинии

Наиболее дорогими являются оптические проводники, называе-
мые также оптоволоконным кабелем. Разработка стекловолокон с
низким коэффициентом поглощения в инфракрасном диапазоне
^ ",2 дБ/км) сделало возможным широкое распространение этих

пов каналов связи. Пластиковые волокна применяются при длинах
°ОДинений не более 100 м и при ограниченном быстродействии

1̂ 50 Гц).

Данные передаются с помощью световых импульсов, проходя-
чес П° оптическомУ волокну. Внешнее воздействие помех практи-
н и °тсУтствует. Они обеспечивают защиту данных, так как тех-

ответвлений в оптоволоконных кабелях очень сложна. Вероят-
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ность ошибки при передаче по оптическому волокну не превышает

10~'°, что во многих случаях делает ненужным контроль целостно-
сти сообщений. Допустимое удаление — более 50 км.

Оптоволоконные линии связи работают в частотном диапазоне
1013—1016 Гц, что на 6 порядков больше, чем в случае радиочастотных
каналов (теоретическая пропускная способность 50 000 Гбит/с). В на-
стоящее время оптоволоконный кабель поддерживает пакетную ско-
рость передачи данных 10, 100 или 1000 Мбит/с. Это связано с огра-
ниченным быстродействием оборудования, преобразующего оптиче-
ский сигнал в электрический и обратно. В ближайшие годы следует
ожидать увеличения быстродействия таких устройств в 100—1000 раз.

Хотя этот кабель гораздо дороже и сложнее при монтаже, чем
металлические (УТР), он часто применяется в центральных магист-
ральных сетях, где возникают электромагнитные поля помех или
требуется передача информации на очень большие расстояния без
использования повторителей. Кроме того, благодаря совершенство-
ванию оптоволоконной технологии данный кабель становится все
более приемлемым по цене.

В 1990 г. в США суммарная протяженность оптических волокон
составляла около 9 000 000 км, к 2000 г. произошло утроение этой
длины. Сегодня увеличение протяженности оптоволоконной сети про-
исходит со скоростью около 1000 км оптоволоконного кабеля в день.

При построении сетей используются многожильные кабели
(рис. 2.8), существуют и другие разновидности кабеля: например
двух- или четырехжильные, а также плоские. В верхней части ри-
сунка (а) изображено отдельное оптоволокно, а в нижней (б) сече-

Рис. 2.8. Сечение оптоволоконного кабеля: а — отдельное оптоволокно (/ — клэ"
динг; 2 — полимерный слой); б— восьмижильный кабель (/ — стальной сердеч-

ник; 2 — стальная оплетка; 3 — отдельное оптоволокно)
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восьмижильного оптического кабеля. Свет (длина волны
!* 1350 или 1500 нм) вводится в оптоволокно (диаметром менее
ЮО и — микрон, микрометров) с помощью светоизлучающего диода
ли полупроводникового лазера. Центральное волокно покрывается

ем (клэдинг), коэффициент преломления которого меньше, чем
V центрального ядра (стрелками условно показан ход лучей света в
волокне). Для обеспечения механической прочности извне волокно
покрывается полимерным слоем. Кабель может содержать много во-
локон, например 8. В центре кабеля помещается стальной трос, ко-
торый используется при прокладке кабеля. С внешней стороны ка-
бель защищается стальной оплеткой и герметизируется эластичным
полимерным покрытием.

Существует несколько типов оптических волокон, обладающих
различными свойствами. Они отличаются друг от друга зависимо-
стью коэффициента преломления от радиуса центрального волокна.
На рис. 2.9 показаны три разновидности волокна (а, б и в). Буква-
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ми а и б помечен мулыпимодовый вид волокон (понятие мода связа-
но с характером распространения электромагнитных волн). Тип б
имеет меньшую дисперсию времени распространения и по этой,
причине вносит меньшие искажения формы сигнала. Установлено,
что, придавая световым импульсам определенную форму (обратный
гиперболический косинус), дисперсионные эффекты можно полно-
стью исключить. При этом появляется возможность передавать им-
пульсы на расстояние в тысячи километров без искажения их фор-
мы. По сравнению с медными- проводами оптоволоконные кабели
несравненно легче. Так, одна тысяча витых пар при длине 1 км ве-
сит 8 тонн, а два оптоволокна той же длины, обладающие большей
пропускной способностью, имеют вес 100 кг, т. е. в 80 раз меньше.
Это обстоятельство открывает возможность укладки оптических ка-
белей вдоль высоковольтных линий связи путем подвешивания или
обкручивания силового проводника.

Буквой в на рис. 2,9 помечен одномодовый вид волокна Эта раз-
новидность волокна воспринимает меньшую долю света на входе,
зато обеспечивает минимальное искажение сигнала и минимальные
потери амплитуды. Следует также иметь в виду, что оборудование
для работы с одномодовым волокном значительно дороже. Цент-
ральная часть одномодового волокна имеет диаметр 3—10 ц, а диа-
метр клэдинга составляет 30—125 ц. Число мод, допускаемых волок-
ном, в известной мере определяет его информационную емкость.
Модовая дисперсия приводит к расплыванию импульсов и их вза-
имному искажению. Дисперсия зависит от диаметра центральной
части волокна и длины волны света.

Очевидно, что, чем больше длина волны, тем меньше число мод
и меньше искажения сигнала. Это, в частности, является причиной
работы в инфракрасном диапазоне. Но даже для одной и той же моды
различные длины волн распространяются по волокну с разной ско-,
ростью. Источники излучения, инжектируемого в волокно, имеют
конечную полосу частот. Так, светодиоды излучают свет с шириной
полосы 35 нм, а лазеры 2—3 нм (лазеры имеют, кроме того, более уз-
кую диаграмму направленности, чем диоды). Характеристики свето-
диодов и инжекционных лазерных диодов приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Характеристики светодиодов и инжекционных лазерных диодов

Параметры

Выходная мощность

Время нарастания

Диапазон тока смещения

Светодиод (1ей)

0,5- 11- ,5 мВт

1-20 не

5-150мА

Инжекционные лазерные диоды

3-10 мВт

1-2 не

1 00-500 мА
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Время срабатывания фотодиода ограничивает быстродействие
темы. Немалую роль играет и уровень шумов на входе приемника.

Пои этом световой импульс должен нести достаточно энергии (пре-
(шаюшей уровень шума), чтобы обеспечить низкий уровень оши-

бок В табл. 2.6 приведены характеристики оптических приемников.

Таблица 2.6. Характеристики оптических приемников

Параметры

Чувствительность

Время нарастания

Напряжение смещения

рт

0,5 мкА/мкВт

1 не

10В

Лавинный фотодиод

15мкА/мкВт

2нс

100В

Фототранзиетор

35 мкД/мкВт

2 мкс

,,10 В .

Фотоприемник
Дарлингтона

ШмкД/мкВт

40 мкс

10В

Поглощение света в волокне происходит по нескольким причи-
нам. Поглощение в собственно стекле волокна падает с частотой, в
то время как потери из-за рассеяния на дефектах стекла с увеличе-
нием частоты растут. При сгибании волокна поглощение увеличива-
ется. По этой причине следует избегать малых радиусов изгиба (кро-
ме того, это может привести к разрыву). В результате потери света в
волокне обычно лежат в диапазоне 2—5 дБ/км для длин волн
0,8—1,8 ц. Зависимость поглощения света в волокне от длины волны
показана на рис. 2.10. Используемые диапазоны на рисунке заштри-
хованы. Все эти диапазоны имеют ширину 25 000—30 000 ГГц.

700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
с- 2.10. Зависимость поглощения света в волокне от длины волны
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Из рисунка видно, что минимумы поглощения приходятся на
1300 и ~1500 нм, что и опеределяет диапазоны телекоммуникаций
При длине волны 1300 нм дисперсия скоростей распространения
различных длин волн минимальна. Диапазон -850 нм характеризу-
ется высоким поглощением, но он привлекателен тем, что как лазе-
ры, так и электроника могут быть изготовлены из одного материала
(арсенида галлия).

Зависимость полосы пропускания волокна от его длины приве-
дена на рис. 2.11.

Типовые характеристики оптических волокон представлены в
табл. 2.7.

Таблица 2.7. Типовые характеристики оптических волокон

Тип волокна Диаметр ядра,
мкм

Диаметр клэ-
динга, мкм

А

Длина волны

Одномодовое

Со сглаженным
индексом

Ступенчатый индекс

9,3
8,1

50
62,5
85

200

125
125

125

125

125

380

0,13

0,17

0,2

0,275

0,26

0,27

Затухание, дБ/км

850

2,4

3,0

2,8

6,0

1300

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

1550

0,3

0,25

0,5

0,3

0,4

Полоса пропуска-

ния, МГц/км

5000 для 850 нм

600 для 850 нм;
1500 для 1 300 нм

-I

6 при 850 нм



Оптоволоконные линии 59

Одним из критических мест волоконных систем являются сро-
волокон и разъемы. Учитывая диаметр центральной части во-

СТК

на нетрудно предположить, к каким последствиям приведет
Л° пение осей стыкуемых волокон даже на несколько микрон (осо-
* но в одномодовом варианте, где диаметр центрального ядра ме-

Ю мкм) или изменение формы сечения волокон.
Соединители для оптических волокон имеют обычно конструк-

И1О показанную на рис: 2.12, и изготовляются из керамики. Поте-
света в соединителе составляет 10—20 % (для сравнения: сварка

волокон приводит к потерям не более 1—2 %). Существует также
техника механического сращивания волокон, которая характеризу-
ется потерями около 10 % (врНсе). Оптические аттенюаторы для оп-
тимального согласования динамического диапазона оптического
сигнала и интервала чувствительности входного устройства пред-
ставляют собой тонкие металлические шайбы, которые увеличивают
зазор между волокном кабеля и приемником.

С использованием оптических волокон можно создавать не то-
лько кольцевые структуры. Возможно построение фрагмента сети,
эквивалентного кабельному сегменту, или хабу. Схема такого фраг-
мента сети представлена на рис. 2.13 (пассивный хаб-концентра-
тор). Базовым элементом этой подсети является прозрачный ци-
линдр, На один из торцов которого подводятся выходные волокна
всех передатчиков интерфейсов устройств, составляющих подсеть.
Сигнал с другого торца через волокна поступает -на вход фотопри-
емников интерфейсов. Таким образом, сигнал, переданный одним
из интерфейсов, поступает на вход всех остальных интерфейсов,
подключенных к этой подсети.

Заметного удешевления оптических каналов удалось достичь за
счет мультиплексирования с делением по длине волны. За счет этой
техники удалось в 16—32 раза увеличить широкополосность канала
из расчета на одно волокно. Схема оптического мультиплексирова-
ния показана на рис. 2.14. На входе канала сигналы с помощью

Корпус соединителя

Оптоволокно

Рис. 2.12. Схема оптического разъема



призмы объединяются в одно общее волокно. На выходе с помо- !

щью аналогичной призмы эти сигналы разделяются. Число волокон
на входе и выходе может достигать 32.

Какой кабель выбрать? Показатели трех типовых сред для пере-
дачи приведены в табл. 2.8.
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В табл. 2.9 показано, какой кабель рекомендуется использовать
различных технологий ЛС (10-Мбит/с ЕШегпег, 100-Мбит/с Раз!

р^Негпе! или 1000-Мбит/с СщаЪИ ЕЛегпе1). Например, во всех но-
х инсталляциях для соединения настольных ПК и создания сети

!ла пабочей группы применяется кабель 1_1ТР категории 5.

Подводя итоги, можно сказать, что при расстояниях до 100 м с
успехом могут использоваться витые пары и коаксиальные кабели,
обеспечивая полосу пропускания до 150 Мбит/с, при больших рас-
стояниях или более высоких частотах передачи оптоволоконный ка-
бель предпочтительнее.

1.5. Беспроводные каналы

Применение электромагнитных волн для телекоммуникаций
имеет более чем столетнюю историю. Если не используется направ-
ленная антенна и на пути нет препятствий, радиоволны распро-
страняются по всем направлениям равномерно и сигнал уменьша-
ется обратно пропорционально квадрату расстояния между передат-
чиком и приемником (удвоение расстояния приводит к потерям
" дБ). Радиоканалы для целей передачи информации используют
частотные диапазоны 902—928 МГц (расстояния до 10 км, пропуск-
"а* способность до 64 кбит/с), 2,4 ГГц и 12 ГГц (до 50 км, до

Мбит/с). Они используются там, где не существует кабельных
Ли оптоволоконных каналов или их создание по каким-то причи-

м невозможно или слишком дорого. Более низкие частоты (на-
^Ример, 300 МГц) мало привлекательны из-за ограничений пропу-

°и способности, а большие частоты (>30 ГГц) работоспособны
расстояний не более или порядка 5 км из-за поглощения ра-

ди°волн в атмосфере.

что ^И использовании диапазонов 4, 5 и 6 следует иметь в виду,
По

 юбЬ1е препятствия на пути волн приведут к их практически
У поглощению. Для этих диапазонов заметное влияние ока-
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зывает и поглощение в атмосфере. Зависимость поглощения от дли,
ны волны радиоволн показана на рис. 2.15.

Из рис. 2.15 видно, что заметную роль в поглощении радиоволн
играет вода. По этой причине сильный дождь, град или снег могут
привести к прерыванию связи. Поглощение в атмосфере ограничи-
вает использование частот более 30 ГГц. Атмосферные шумы, свя-
занные в основном с грозовыми разрядами, доминируют при низ-
ких частотах вплоть до 2 МГц. Галактический шум, приходящий
из-за пределов Солнечной системы, увеличивает общий уровень
шумов вплоть до 200 ГГц. Зависимость поглощения радиоволн в ту-
мане и дожде от частоты показана на рис. 2.16.

Мощность передатчика обычно лежит в диапазоне 50 мВт —
2 Вт. Для устройств с частотой 2,4 ГГц и выше, как правило, испо-
льзуются направленные антенны и необходима прямая видимость
между приемником и передатчиком. На аппаратном уровне здесь
могут использоваться радиорелейное оборудование, радиомодемы или
радиобриджи.

Схемы этих устройств имеют много общего. Отличаются они
лишь сетевым интерфейсом. Антенна служит для приема и для пе-
редачи. Трансивер (приемопередатчик) может соединяться с антен-
ной через специальные усилители. Между трансивером и модемом
может включаться преобразователь частот. Модемы подключаются к
локальной сети через последовательные интерфейсы типа К.5-232
или У.35 (К8-249). Для многих из них такие интерфейсы являются



встроенными. Отечественное радиорелейное оборудование имеет в
качестве выходного интерфейс типа С.703 и по этой причине нуж-
дается в адаптере. Радиобриджи имеют встроенный- Е1Негпе1-интер-
фейс. Длина кабеля от модема до трансивера лежит в пределах
30—70 м, а соединительный кабель между модемом и ЭВМ может
иметь длину 100—150 м. Трансивер располагается обычно рядом с
антенной (рис. 2.17).

Перспективным может стать применение радиоканалов в
так называемых «мобильных ЭВМ». Сюда следует отнести ЭВМ

изнесменов, клиентов сотовых телефонных сетей и все случаи,
°гда ЭВМ по характеру своего применения мобильна, например
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медицинская диагностика на выезде, оперативная диагностик
сложного электронного оборудования, когда необходима связь с ба
зовым отделением фирмы, геологические или геофизические иссле
дования и т. д. Радиосредства позволяют смонтировать сеть быстрее
Хесли не считать времени на аттестацию оборудования, получение
разрешения на выбранную частоту и лицензии на использование
данного направления канала). Доступными могут стать точки, ли-
шенные телефонной связи (что весьма привлекательно в условиях
России). Подключение объектов к центральному узлу осуществляет-
ся по звездообразной схеме.

Заметное влияние на конфигурацию сети оказывает ожидаемое
распределение потоков информации. Если все объекты, подключен-
ные к узлу, примерно эквивалентны, а ожидаемые информацион-
ные потоки невелики, можно в центральном узле обойтись простым
маршрутизатором, имеющим достаточное число последовательных
интерфейсов. ,

Применение радиобриджей особенно выигрышно для организа-
ций, имеющих здания, отстоящие друг от друга на несколько кило-
метров. Возможно использование этих средств связи и для подклю-
чения к сервис-провайдеру, когда нужны информационные потоки
до 2 Мбит/с (например, для проведения видеоконференций). Если
расстояния невелики (<5 км), можно воспользоваться всенаправ-
ленной антенной (см. рис. 2.18, а).

Все соединяемые объекты (А, Б, В, и Г) должны быть оснащены
радиобриджами. Такая схема подключения эквивалентна кабельно-
му сегменту ЕШегпе1, так как в любой момент времени возможен
обмен лишь между двумя объектами; кроме того, радиобриджи А, Б,
В и Г логически образуют многопортовый бридж (или переключа-

Рис. 2.18. Схемы радиоподключения: а — подключение объектов через .
бриджи с помощью всенаправленной антенны; б — подключение посреДстБ

направленных антенн
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\ что исключает загрузку локальных сетей объектов «чужими»
1б' етами. Модификации таких схем связи позволяют строить теле-
Паммуникационные системы по схеме сотовых телефонных сетей.

При построении каналов на основе радиорелейных систем или
пиобриджей следует учитывать возможность их взаимного влия-

ия (см. рис. 2.18, б). Проектируя такие каналы в городе и исполь-
направленные параболические антенны, нужно учитывать воз-

можные помехи от зданий и профиля местности.
При звездообразной схеме каналов (как на рис. 2.18) нужно по

возможности выполнить требования на минимальное расстояние
между принимающими антеннами О (оно должно быть больше
определенного значения, зависящего от апертуры антенны и рассто-
яния между передатчиком и приемником).

Это расстояние определяется расходимостью (а) радиолуча и
используемой длиной волны. Если это требование не выполнимо,
следует в смежных каналах использовать разные длины волн. Диа-
грамма излучения направленной антенны показана на рис. 2.19
(стрелкой отмечено основное направление излучения). Эту диаграм-
му следует учитывать при выборе места установки антенны, особен-
но при использовании большой мощности излучения, поскольку
один из лепестков излучения может прийтись на места постоянного
пребывания людей (например, жиЛье).

Стоимость антенного комплекса обычно пропорциональна кубу
диаметра антенны. Стандартная антенна 1п1е1за1 имеет диаметр 30 м
и угол излучения 0,0Г.

Спутниковые каналы используют диапазоны, перечисленные в
табл. 2.10.

Из таблицы видно, что передача ведется на более высокой час-
тоте, чем прием сигнала со спутника. Обычный спутник обладает
1^—20 транспондерами (приемопередатчиками), каждый из которых
имеет полосу 36—50 МГц, что позволяет сформировать поток дан-

6549 М.

Рис. 2.19. Диаграмма излучения параболической антенны

аксимов
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Таблица 2.10. Частотные диапазоны, используемые для спутниковых
телекоммуникаций

Диапазон

С

Ки

Ка

Канал снижения (йоипНпК), ГГц

3,7-4,2

11,7-12,2

17,7-21,7

Канал подъема (ирйп((), ГГц

5,925-6,425

14,0-14,5

27,5-30,5

Источники помех

Наземные помехи

Дождь

Дождь

ных 50 Мбит/с. Такая пропускная способность достаточна для по-
лучения 1600 высококачественных телефонных каналов (32 кбит/с).

Современные спутники используют узкоапертурную технологию
передачи У8АТ (Уегу 8та11 Арешге Тегтта1$). Такие терминалы ис-
пользуют антенны диаметром 1 м и выходную мощность около 1 Вт.
При этом канал к спутнику имеет пропускную способность
19,2 кбит/с, а со спутника более 512 кбит/с. Непосредственно такие
терминалы могут работать друг с другом только через телекоммуни-
кационный спутник. Для решения этой проблемы используются
промежуточные наземные антенны с большим усилением, что,
правда, увеличивает задержку.

Терминальные антены У5АТ имеют диаметр 1—1,5 м и излучае-
мую мощность 1—4 Вт, обеспечивая широкополосность до
64 кбит/с. Такие небольшие антенны не позволяют терминалам об-
щаться непосредственно. На рис. 2.20, а станции А и Б не могут не-
посредственно общаться друг с другом. Для передачи данных ис-
пользуется промежуточная станция с большой антенной и мощно-
стью (антенна В).

Рис. 2.20. Варианты организации спутниковой связи: а — схема спутник»
связи У5АТ; 6 — принцип геостанционарных орбит

«ой
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для создания постоянных каналов телекоммуникаций служат
стационарные спутники, «висящие» над экватором на высоте око-

г 36 000 км. Теоретически три таких спутника могли бы обеспечить
вязью практически всю обитаемую поверхность Земли (см.
ис 2.20, б). Спутники, работающие на одной и той же частоте,

должны быть разнесены по углу не менее чем на 2°. Это означает, -

что число таких спутников не может быть больше 180. В противном
случае они должны работать в разных частотных диапазонах. При
паботе в более высокочастотных диапазонах угловое расстояние
между спутниками можно сократить до Г.

Реально геостационарная орбита переполнена спутниками раз-
личного назначения и национальной принадлежности. Обычно
спутники помечаются географической долготой мест, над которым
они располагаются. На практике геостационарный спутник визуаль-
но не стоит на месте, а выполняет движение по видимой траекто-
рии, имеющей вид восьмерки. Угловой размер этой восьмерки дол-
жен укладываться в рабочую апертуру антенны, в противном случае
антенна должна иметь сервопривод, обеспечивающий автоматиче-
ское слежение за спутником. Из-за энергетических проблем теле-
коммуникационный спутник не может обеспечить высокого уровня
сигнала. По этой причине наземная антенна должна иметь большой
диаметр, а приемное оборудование низкий уровень шума. Это осо-
бенно важно для северных областей, для которых угловое положе-
ние спутника над горизонтом невысоко (это особенно существенно
для широт более 70°), а сигнал проходит довольно толстый слой ат-
мосферы и заметно ослабляется. Спутниковые каналы могут быть
рентабельны для областей, отстоящих друг от друга более чем на
400—500 км (при условии, что других средств связи не существует).
Правильный выбор спутника (его долготы) может заметно снизить
стоимость канала.

Числр позиций для размещения геостационарных спутников
ограничено. В последнее время для телекоммуникаций планируется
применение так называемых нйзколетящих спутников (<1000 км;

е№од обращения ~1 ч). Эти спутники движутся по эллиптическим
итам, и .каждый из них по отдельности не может гарантировать

/"Держание стационарного канала, но в совокупности эта система
спечивает весь спектр услуг (каждый из спутников работает в ре-

ны С <<запомнить и передать»). Из-за малой высоты полета назем-
чл/1х Танш/1и в этом случае могут иметь небольшие антенны и ма-
-'Ую стоимость.

Пус

 Ипичный спутник имеет 12—20 транспондеров с полосой про-
ия 36—50 МГц для каждого. Один транспондер может обес-
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печить информационный поток в 50 Мбит/с или 800 х 64-килобит
ных каналов цифровой телефонии. Два транспондера могут исполь
зовать разную поляризацию сигнала и по этой причине работать на
одной и той же частоте. Каждый телекоммуникационный спутник
снабжен несколькими антеннами. Нисходящий луч может быть
сфокусирован на достаточно ограниченную область на Земле (с диа-
метром несколько сот километров), что также упрощает осуществ-
ление двунаправленного обмена.

Существует несколько способов работы совокупности наземных
терминалов со спутником. При этом может использоваться мульти-
плексирование по частоте (РОМ), по времени (ТОМ), СОМА (Сойе
Ошзюп МиШр1е Ассезк), АШНА или метод запросов.

Схема запросов предполагает, что наземные станции образуют
логическое кольцо, вдоль которого движется маркер. Наземная
станция может начать передачу на спутник, лишь получив этот
маркер.

Система АЬОНА (разработана в Гавайском университете в
70-х гг.) позволяет каждой станции начинать передачу в произволь-
ный момент времени. Такая схема с неизбежностью приводит к
конфликтам. Связано это отчасти с тем, что передающая сторона
узнает о конфликте лишь спустя ~270 мс. После возникновения
коллизии станция ожидает некоторый период времени и совершает
повторную попытку передачи. Такой алгоритм доступа обеспечивает
эффективность использования канала на уровне около 18 %, что
малоэффективно для таких дорогостоящих каналов, как спутнико-
вые. По этой причине чаще используется доменная версия системы
АЬОНА, которая удваивает эффективность. Одна наземная станция
(эталонная) периодически посылает специальный сигнал, который
используется всеми участниками для синхронизации.

Метод мультиплексирования по частоте (РОМ) является ста-
рейшим и наиболее часто используемым. Типичный транспондер с
полосой 36 Мбит/с может быть использован для получения
500 х 64-кбит/с каналов, каждый из которых работает со своей уни-
кальной частотой, чтобы исключить интерференцию с другими.
Соседние каналы должны отстоять на достаточном расстоянии ДРУГ

от друга. Кроме того, должен контролироваться уровень передавае-
мого сигнала, так как при слишком большой выходной мощности
могут возникнуть интерференционные помехи в соседнем канале.
Если число станций невелико и постоянно, .частотные каналы мо-
гут быть распределены стационарно. Но при переменном числе

терминалов или при заметной флуктуации загрузки приходится пе-
реходить на динамическое распределение ресурсов.
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Один из механизмов такого распределение имеет название
срдОЕ он использовался в первых версиях систем связи на базе
1\|ТЕЬ5АТ. Каждый транспондер системы 8РАОЕ содержит 794
,' мпчексных канала по 64 кбит/с и один сигнальный канал со ско-

стью 128 кбит/с, которые используются попарно для обеспечения
лнодуплексной связи При этом восходящий и нисходящий кана-

имеют полосу по 50 Мбит/с. Сигнальный канал делится на
50 доменов по 1 мс (128 бит). Каждый домен принадлежит одной из
наземных станций, число которых не превышает 50. Когда станция
готова к передаче, она произвольным образом выбирает неисполь-
зуемый канал и записывает номер этого канала в очередной свой
128-битный домен. Если один и тот же канал попытаются занять
две или более станции, происходит коллизия" и они вынуждены бу-
дут повторить попытку позднее.

Метод мультиплексирования по времени сходен с РОМ и доволь-
но широко применяется на практике. Здесь также необходима син-
хронизация для доменов. Это делается как и в доменной системе
АШНА с помощью эталонной станции. Присвоение доменов на-
земным станциям может выполняться централизовано или децент-
рализовано. Рассмотрим систему АСТ8 (Айуапсей СотпшшсаИоп
Тес1то1о§у 8а1е1Ше). Система 'имеет 4 независимых канала по
ПО Мбит/с (два восходящих и два нисходящих). Каждый из кана-
лов структурирован в виде миллисекундных кадров, имеющих по
1728 временных доменов. Каждый из временных доменов имеет
64-битовое поле данных, что позволяет реализовать голосовой канал
с полосой в 64 кбит/с. Управление временными доменами с целью
минимизации времени перемещения вектора излучения спутника
предполагает знание географического положения наземных стан-
ций. Управление временными доменами осуществляется одной из
наземных станций (МС8 — Маз*ег Сотго! 8Шюп).

Работа системы АСТ8 организована в трехшаговый процесс.
Каждый из шагов занимает 1 мс. На первом шаге спутник получает
каДР и запоминает его в 1728-ячеечном буфере. На втором — борто-
Вая ^М копирует каждую входную запись в выходной буфер (воз-

Жн° Для Другой антенны). И, наконец, выходная запись передает-
с* наземной станции.
^ исходный момент каждой наземной станции ставится в соот-
Дом ВИб один временной домен. Для получения дополнительного
ст

 а> нагфимер для организации еще одного телефонного канала,

Ль „ я п°сылает запрос МС8. Для этих целей выделяется специа-
Управляющий канал емкостью 13 запросов в секунду.
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!***жищ»**«ч,
Вопросы к главе 2

'"" '*"'<"*зав

•

1. В каких пределах изменяется скорость передачи данных по различ-
ным каналам и в каких единицах она измеряется?

2. Какими факторами определяется пропускная способность канала?
3. Каковы ограничения на скорость оптоволоконных линий? Чем они

определяются?
4. Чем первичная сеть снабжает вторичные сети?
5. Что предоставляют пользователям системы электросвязи?
6. Что такое синхронная и асинхронная передача данных?
7. Что такое телематические службы? Приведите примеры.
8. Что такое сети выделенных каналов? Приведите примеры.
9. Что такое сети коммутируемых каналов? Приведите примеры.

10. Что такое сети пакетной коммутации? Приведите примеры.
11. В каких частотных диапазонах осуществляется связь по различным ти-

пам каналов?
12. Опишите основные характеристики проводных каналов связи. 1

13. Опишите основные характеристики беспроводных каналов связи.
14. Каковы преимущества и недостатки оптоволоконных систем связи по

сравнению с кабельными?
15. Каковы характеристики «тонкого» и «толстого» кабеля ЕтНегпет?
16. Что такое радиобриджи?
17. Охарактеризуйте диаграмму излучения направленной антенны.
18. Каковы характеристики спутниковых каналов?



Глава 3. Технологии «терминал — хост»

Как уже отмечалось ранее, технологии «терминал — хост» явля-

ись основой первых систем коллективного использования вычис-
ельных и информационных ресурсов. Первоначально технологи-

ческой основой подобных систем являлась «связка» большая
2$М _ терминал пользователя. Появление и широкое распростра-
нение ПЭВМ привело к смещению акцентов на взаимодействие
дЭВМ — ПЭВМ, в котором (иногда по очереди) одна из машин реа-
лизует (эмулирует) функции терминала, а вторая — хоста.

Здесь следует отметить, что, вообще говоря, существуют три
основных способа соединения ПЭВМ для передачи данных:

• непосредственная связь через последовательный порт;
• связь через модем;
• объединение в локальные сети (ЛС).
В настоящей главе мы рассмотрим простейшие средства межма-

шинной коммуникации на примере ПК. О локальных сетях речь
пойдет в следующей главе.

3.1. Стандарт Р5-232-С

Всякий современный персональный компьютер оборудован хотя
бы одним последовательным асинхронным адаптером (который рас-
положен на материнской плате либо оформлен в качестве сменной
карты), по-другому называемым последовательным портом К5-232-С.
Интерфейс К8-232-С разработан Е1А (ЮесИопгс 1пйи81пез Аззоаай-
°п — Ассоциация производителей электроники) и является стандар-
°м для соединения ЭВМ с различными последовательными внеш-

Ми Устройствами, -в качестве которых первоначально выступали в
сновном терминалы и печатающие устройства.

ШМ РС-совместимый ПК поддерживает интерфейс К.5-232-С
в полном объеме (разъем, являющийся последовательным пор-

КЗ л^ередает/пРинимает некоторые из сигналов, входящих в состав
п С и имеющих соответствующие этому стандарту уровни на-

ения). В операционных системах компьютеров 1ВМ РС каждо-
°Рту К.8-232-С присваивается логическое имя от СОМ1: до
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СОМ4:. Последовательная передача данных состоит в побитовой
передаче каждого байта цифровой информации в форме кадра дан
ных, содержащего сигнал начала передачи (ЗШЛ), сигнал окончания
передачи (Зюр) и информационные биты (рис. 3.1).

Бит 81? сигнализирует о начале передачи данных, затем переда-
ются информационные биты (начиная с младших). Иногда исполь-
зуется контрольный бит Р, которому присваивается такое значение,
чтобы общее число единиц или нулей в байте данных было четным
или нечетным. Бит Р используется для контроля правильности пе-
редачи кадра. Приемное устройство проверяет кадр на четность и
при несовпадении с ожидаемым значением передает запрос о по-
вторе передачи кадра. Бит 8Р сигнализирует об окончании передачи
байта.

Использование (или нет) битов Р, 8Т, 8Р задает формат переда-.
чи данных (кадра) на уровне К.8-232. Принимающее и передающее .
устройства должны применять одинаковые форматы.

Установка формата данных может быть, например, выполнена в
М8-ОО8 командой МООЕ вида

МООЕ СОМп: ВАОР=т, РАК1ТУ=х, ОАТА=у, ЗТОР=2

Здесь п — номер СОМ-порта — 1, 2, 3, 4;
т — скорость передачи данных в бод (количество передаваемых

бит в секунду с учетом служебных бит — Р, 8Т, 8Р). Стандартные
значения т - 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200;

х — контроль четности, наличие и тип ̂  — контроль отсутст-
вует, О — нечетное число единиц, Е — четное). По умолчанию — Е;

у — число бит в кадре (5, 6, 7, 8). По умолчанию — 7;
г — число стоп-бит в кадре (1, 2). По умолчанию — 1.
Установка параметров в \Ушс1о\у§ N7 иллюстрируется рис. 3.2, #>

кроме того, каждая телекоммуникационая программа имеет свои
возможности по установке или изменению формата кадра для каж-
дого из портов (см. рис. 3.2, б).

Основу последовательного порта составляет микросхема 1]АК
(ишуегза! Азупсгопоих Кесе1уег-Тгап5гшиег — универсальный асинх-
ронный приемопередатчик — 1п1е1 16450/16550/16550А).
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Разъем для подключения последовательного порта может содер,
жать 25 или 9 выводов (соответственные обозначения — О25
О9) — табл. 3.1. Только два провода этих разъемов используются
для передачи и приема данных. Остальные используются для вспо-
могательных и управляющих сигналов, причем для соединения раз-
личных типов устройств может потребоваться различное количество
выводов разъемов.

Таблица 3.1. Структура разъемов интерфейса К8-232-С

Номер контакта
0-25

1

2

. 3

4

5

6

7

8

20

22

Принятое сокращение
по К5-232

М

ВА

ВВ

СА

СВ

СС

АВ

СР

СО

СЕ

Номер контакта
0-9

-

3

2

7

8

6

5

1

4

9

Содержание информации

Р6 (7гате дгоипй) -
защитное (силовое)
заземление

ТО ((гапзтйей йа1а) -
передаваемые данные

НО (гесемес' йай) -
принимаемые данные

ЙТЗ (гериез! (о зепо1) -
запрос для передачи

СТЗ (с!еаг (о зепй) -
сброс для передачи

ОЗК (дай зе! геаоу) -
готовность данных

56 (адпа! дгоипс!) -
сигнальное заземление

ОСО (йай сагпег о'е{ес1) -
обнаружение передачи данных

ОТК (сЫа (ептша! геайу) - '
данные готовы к передаче

В1 (плд Мсайг) -
индикатор вызова

Вход или
выход

-

Выход

Вход

Выход

Вход

Вход

-

Вход

Выход

Вход

Примечания.
1 . Контакты 9-19,21, 23-25 не используются.
2. Уровни напряжения на контактах составляют: для логического нуля -15.. .13 В; для логической едини-
цы +3...+15 В (промежуток -3...-КЗ В соответствует отсутствию сигнала).

Стандарт К8-232-С определяет взаимодействие между устройст-
вами двух типов:

• ОТЕ (Оа(:а Теггшпа! Е^и^ртеп^: — оконечное/терминальное
устройство);

• ВСЕ (Оа1а СотггшшсаНоп Е^и^рте^и — устройство связи).
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о большинстве случаев компьютер, терминал являются ОТЕ,
мы, принтеры, графопостроители — ОСЕ.

М° Если опустить ненужные подробности, то можно сказать, что
связи ОТЕ — ОСЕ (например, компьютер — внешний модем)

•̂  кходимо в разъемах осуществить соединение проводов по прин-
Н ну «вход — вход» и «выход — выход», для связи же ОТЕ — ОТЕ
(например, компьютер — компьютер) принцип соединения дру-
гой — «выход — вход» и «вход — выход» (рис. 3.3). Структура, при-
веденная на рис. 3.3, а, используется для соединения двух ПК и в
обиходе получила название «нуль-модем».

а) б)

Рис. 3.3. Схемы связи проводов в кабелях для соединения ОТЕ — ОСЕ (а)
и ОТЕ - ОТЕ (б)

При передаче цифровых (импульсных) данных на большие рас-
стояния по обычным проводам начинают сказываться эффекты так
называемых «длинных линий», впервые обнаруженные при про-
кладке трансатлантического кабеля для телеграфной связи Евро-
па ~ Америка. Сигналы расплываются, накладываются друг на дру-
а' создают помехи и подвержены внешним помехам. Для избежа-
Ия п°Добных помех необходимо использование кабелей связи с
'сокими характеристиками, а также установка на линии электрон-

Устройств, корректирующих передаваемые сигналы,
'о аналогичным причинам передача цифровой информации при

0№аИНСНИЯХ ™Па ОТ11 ~ ОТК и ОТ11 ~ ОТЕ' описанных выше'
НИР НИЧена определенными расстояниями. Официальное ограниче-
Ля ° Длине соединительного кабеля по стандарту К.5-232-С состав-
чи л м- На практике это расстояние зависит от скорости переда-

нных и может быть значительно больше (табл. 3.2).
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Таблица 3.2. Параметры линии связи через нуль-модем
.

Скорость передачи, бод

<300

1200

2400

4800

9600

Макс, длина экр. кабеля, м

1524

914

304

304

76

"— =,
Макс, длина неэкр. кабеля, м !

914

914

152

76

76

Программная поддержка коммуникации двух компью-
теров через СОМ-порт. 1. ./Уо/тйя СоттапЛег (NС) — простей-
шая программа, которую можно использовать для связи двух ПК
через нуль-модемный кабель (рис. 3.3, 3.4).

Чтобы на экране появилось окно Соттапйег Ьт1с (рис. 3.4), не-
обходимо нажать Р9, выбрать пункт Ьей (или Кщп1:), а затем — Ьш1с.
Далее необходимо выбрать номер порта, через который будет осу-
ществляться связь (СОМ1 — СОМ8), а также режим работы каждо-
го ПК — Ма81ег (основной) или 51ауе (зависимый) (рис. 3.4). Все
манипуляции должны производиться на основном ПК, а зависимый
становится просто добавочным накопителем информации, в связи с
чем в данном режиме (1лпк) с основного компьютера можно:

• копировать и перемещать файлы с одного компьютера над
другой;

• удалять, создавать файлы на зависимом компьютере, изменять
их атрибуты;

• создавать, удалять каталоги на зависимом ПК.
Нельзя: просматривать дерево каталогов и запускать программы

на зависимом ПК.
2. Ра$1\У1ге — другая широко используемая программа связи ПК

через нуль-модем. В отличие от МС, Р\У позволяет запускать про-
граммы на зависимом (удаленном) компьютере.

3.2. Использование модемов для коммуникации ПК — ПК
зм-ш.Щйям'тшгамт»^^

Передача цифровых сигналов на большие расстояния требует
создания специально оборудованных линий и сетей связи с высокой
пропускной способностью. Такие линии достаточно давно сушест'
вуют и интенсивно развиваются. Однако потребность в переда46
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ных между ЭВМ опережала и опережает возможности доступных
Д ей цифровой связи, что привело к необходимости задействовать
се

 таких целей более доступные и массовые сети с низкой пропу-
->й способностью (телефон и телекс).
Для использования телефонной сети как канала передачи циф-

овой информации были разработаны и широко распространились
тройства преобразования цифровой информации в аналоговую и

обратно, основанные на принципе частотной модуляции несущей
частоты, получившие название модемы (модуляторы-демодуляторы).
' После установления связи модемы, расположенные на концах

гшнии, обмениваются тональным сигналом частотой 1000—3000 Гц
(несушей частотой, или сагпег, см. табл. 3.9). Ори передаче данных
на несущую накладываются модуляции или изменения частоты тона
в определенных пределах, при этом повышение или понижение час-
тоты интерпретируются как передача «единицы» или «нуля» цифро-
вой информации.

Современные модемы далеко оставили позади своих предшест-
венников, функции которых исчерпывались кодированием/декоди-
рованием информации при передаче по аналоговым цепям. Уста-
новление соединения, контроль связи, прерывание и возобновление
связи осуществлялись оператором вручную, причем зачастую испо-
льзовалась дублирующая телефонная линия, по которой операторы
договаривались об установлении модемной связи. •

В настоящее время модемы представляют собой сложные аппа-
ратно-программные комплексы управления коммуникацией и реа-
лизуют следующие функции:

• интерпретация команд, поступающих от оператора или ЭВМ;
• выдача сообщений о состоянии связи в ЭВМ или оператору;
• сохранение в регистрах памяти информации (в частности, те-

лефонных номеров) и ее использование;
• набор номеров и установление связи;
• автодозвон и/или автоответ;
• использование различных форматов/протоколов передачи

Данных и распознавание форматов при приеме данных и т. д.

се „ До заметить, что в последние годы пропускная способность
еи общей телефонной связи начинает повышаться в связи с вне-

Нов 1-еМ НОВых технологий, главным образом цифровой микровол-
т и СВязи. На повестке дня стоит выпуск стандартного цифрового
Дач

 Нала, обеспечивающего подвижную связь при скорости пере-
вИде

 До ^ Мбит/с (без ограничения на вид информации — аудио,
вУЮш' Данные и пР-)> что далеко превосходит наилучшие из сущест-

модемов (см. табл. 3.3), при этом сама проблема преобразо-
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вания сигнала снимается и необходимость модема (как собственно
«модема», поскольку сохраняются перечисленные выше и иные
управляющие функции) отпадает.

3.3. Протоколы модемов для обмена данными

Для повышения помехоустойчивости и повышения скорости
связи большинство модемов реализуют алгоритмы (протоколы),
разделяемые на четыре группы — протоколы модуляции, обнаруже-
ния/коррекции ошибок, сжатия данных и передачи файлов. Прото-
колы серии V были предложены МККТТ (Международный кон-
сультативный комитет по телефонии и телеграфии — СС1ТТ); серия
Ве11 является американским национальным стандартом; протоко-
лы/предложения \ШР (Мюгосотт №глюгкш§ Рго1осо15) разработа-
ны фирмой Мюгосотт и являются стандартом де факто.

3.4. Протоколы модуляции
ва̂ шйайваяяздщкгияа̂ аюизию^

1. Частотная модуляция (ЧМ, Р5К — Ргедиепсу 8Ы/1 Кеут§) — на

ней основаны протоколы Ве11 1031 и У.21. Протокол У.21 является
дуплексным и использует частотное разделение каналов. Полоса ча-
стот телефонного канала тональной частоты делится на два подка-
нала. Один из них (нижний) используется вызывающим модемом
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передачи своих данных, а другой (верхний) — для передачи ин-
•зля ,аиии от отвечающего модема. При этом в нижнем канале «1»

сдается частотой 980 Гц, а «О» — 1180 Гц. В верхнем подканале
"̂ Г передается сигналом в 1650 Гц, а «О» — 1850 Гц. Скорость пере-
*. ' и в этом случае составляет 300 бод, но, несмотря на низкую ско-
Д ь протокол У.21 широко используется в качестве аварийного.
Кпом'е того, он применяется в высокоскоростных протоколах на
этапе установления соединения.

Протокол Ве11 103.1: в нижнем подканале «О» передается часто-
той 1070 Гц, а «1» — 1270 Гц, в верхнем подканале — «О» — 2025 Гц,
«1» - 2225 Гц.

Частотная модуляция помехоустойчива, однако плохо использу-
ет пропускную способность канала, поэтому более широкое распро-
странение получили другие виды модуляции.

2. Относительная фазовая модуляция (ОФМ — ПР8К — О1$егепП-
а\ РЫ&е 8Ш/1 Кеут§) — биты кодируются изменением (поворотом)
фазы сигнала относительно предшествующего значения — скорость
повышается, поскольку один поворот фазы кодирует 2—3 бита, но
резко снижается помехоустойчивость.

3. Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ, (ММ — Оиайга-
Шге АтрШийе Мойи1аиоп) — изменяется как фаза, так и амплитуда
сигнала,— повышает помехоустойчивость.

4. Треллис-модуляция (ТСМ — ТгеШз Соа'еа' МойиШюп или СКК —
сигнально-кодовые конструкции) — КАМ совместно с решетчатым
кодированием и т. д.

Табмща 3.3. Некоторые характеристики протоколов модуляции
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3.5. Протоколы сжатия и обнаружения ошибок

Основные принципы этих протоколов следующие:
• объединение в пакеты с удалением стартовых и стоповых би-

тов и за счет этого экономия времени передачи;
• контроль правильности передачи с помощью контрольных

сумм — передающая сторона формирует из потока данных от-
дельные блоки (пакеты) длиной от 16 до до 20 000 байт в зави-
симости от качества связи, каждый блок снабжается заголов-
ком, содержащим проверочную информацию (например, кон-
трольную сумму — КС блока); принимающая, сторона
подсчитывает КС и сравнивает с содержимым заголовка; при
несовпадении выдается запрос на повтор передачи блока;

• сжатие информации с помощью соответствующих методов
(наиболее распространенным является ВТЬ2 — ВгШзЬ Те1е-
сот ЬетреЬНу теШой, патентованный метод компрессии,
использующий принцип двумерного адаптивного кодирова-
ния, эффективность которого может доходить до 400 %);

• настройка на пропускную способность линии путем измене-
ния длины передаваемого блока.

Указанные процедуры могут быть осуществлены как аппаратур-
но, так и программно (аппаратная реализация на 30 % эффектив-
нее). В первом случае говорят, что «модем поддерживает соответст-
вующий протокол», во втором — «программа управления модемом
(телекоммуникационная) эмулирует данный протокол». Не для всех
приводимых протоколов возможны как программная, так и элект-
ронная реализации.

Таблица 3.4. Некоторые характеристики протоколов сжатия и обнаружения ошибок

Протокол
(стандарт)

У.42

У.42Ыз

ММР2

Характеристики и назначение

Рекомендация МККТТ, предполагающая 1АРМ
(1М Ассезз Ргосейиге й>г Мойет (процедура
доступа модема к линии связи) коррекцию
ошибок (согласно ММР4)

Способ передачи с компрессией данных ВШ
в реальном масштабе времени (используется
совместно с У.42)

Использует метод асинхронного группирова-
ния для компрессии и коррекции ошибок
(снижает скорость обмена)

Коррекция

Согласно
ММР4

Тоже

Есть

Сжатие

Сжатие методом
1_етре1-ау,
текст - до 50 %

ВТ12

Нет

Эффектив-
ность, %

До 60

Тоже

-10
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Продолжение табл. 3.4

Протокол
(стандарт)

ММРЗ

ММР4

ММР5

Характеристики и назначение

Использует синхронную группировку, сдвига-
ет стартовые и стоповые посылки при переда-
че каждого информационного символа

Адаптивный метод синхронной передачи, ис-
пользуемый для компенсации низкого качест-
ва линии связи и оптимизирующий фазовые
параметры. При изменении частоты ошибок
на линии меняется длина блока данных

Используется совместно с ММР4 за счет ком-
прессии информации, позволяет повышать
скорость передачи в 2 раза

Коррекция

Есть

Сжатие

За счет удаления
служебных бит

За счет синхрон-
ного метода

Текстовый файл -
до 35 %

Эффектив-
ность, % |

От 0 до +20

+20

До 50

Примечания.
1 . Синхронный метод предполагает удаление служебных битов из кадра данных (ЗТ, Р, ЗР), что приводит к
сокращению передаваемой информации.
2. Алгоритмы сжатия аналогичны используемым в архиваторах и состоят в замене байтов (битовых строк,
байтовых групп) исходного кода битовыми строками разной длины в зависимости от частоты. Очевидно,
при передаче архивных файлов выигрыш отсутствует. !

3,6. Протоколы передачи файлов

Известен ряд протоколов передачи файлов — А8СП, Хтойет,
Хтойет/СКС, Хтойет 1К, Утодет, 2тос1ет, Вшоёет, Кегтгц
иЧРС. Эти протоколы контролируют завершенность передачи фай-
ла (вместе с его атрибутами типа «дата создания», «имя файла» и
пр.) и используют приемы, аналогичные приведенным выше, — пе-
ременная длина блока, контрольные суммы, аппаратная- коррекция
м№ и пр. (см. табл. 3.4).

Протоколы передачи файлов относятся к более высокому уров-
протоколов и опираются на стандарты и форматы модемов.

о С// — при передаче данных не используются средства обнару-
длг °Ши^ок- Обычно можно послать таким образом только фай-

На

 т°иет — предложен Бардом Кристенсеном в 1977 г., иногда
128 ается Хтойет Спп&т.ешеп. Хтодет передает блоки по
пРибк МВолов; если принимающая сторона обнаруживает, что блок
блока Л

г[
1етронутым' она сигнализирует об этом и ждет следующего

роверка ошибок реализуется контрольной суммой или бо-
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лее'изощренной циклической проверкой (протокол в этом слуца

называется Хтос1ет-СК.С — СусНс Кес1ипс1апсу СЬес1с — здесь вмес
то 8-битовой контрольной суммы используется 16-битовый код\
Хтойет требует формата РАК1ТУ=М, ОАТА=8, 5ТОР=1.

Хтодет 1К — если передача идет без ошибок, размер пакета
увеличивается со 128 до 1024 байт. В остальном совпадает с Хщ0-
с!ет.

ХтоАет 1К-С — подразумевает каналы, свободные от ошибок
такие как модемы, корректирующие ошибки (например, МНР ~!
модемы, реализующие аппаратную коррекцию ошибок), или пря-
мые соединения кабелей модемов между двумя компьютерами. Он
достигает высокой скорости путем передачи нескольких блоков без
ожидания подтверждения от принимающего компьютера.

Сотризеп>е <2шс1с В — этот протокол используется только в сис-
теме информации Сотршегуе. Он довольно скоростной и специаль-
но приспособлен для сетей, используемых при доступе к информа-
ционным системам, которые имеют большие временные задержки
цикла обработки.

Утонет — является вариацией Хтойет; позволяет передавать
несколько файлов в один прием, кроме того, вместе с файлом пере-
даются его атрибуты.

Утонет С — обладает большей скоростью за счет передачи блоков
один за другим без ожидания подтверждения (см. Хтоёет 1К-О).

2тос1ет — быстрый протокол передачи файлов по несколько в
окне. Если при передаче файла произошел сбой на линии, то при
повторной попытке передачи этого файла он автоматически будет
передаваться с того места, где произошло прерывание.

5ЕАНп/с — это расширенная версия протокола Хтойет, работа-
ющая на 15—20 % быстрее, чем обычный Хтоёет.

Те/шА: — предназначен главным образом для систем ВВ5 Р1с!о.
Мойет 7 — это модификация протокола Хтойет, который пе-

редает имя файла перед началом передачи.
КегтН — известны две разновидности протокола: стандартный

и ЗирегКегтИ. Протокол разработан в Колумбийском университете в
1981 г. для связи между ЭВМ различных типов и поколений, вклю-
чая большие ЭВМ, мини- и микро-ЭВМ. Кептп! используют для пе-
редачи пакетов переменной длины размером до 94 байт.

ЗирегКегтК предназначен для работы в сетях типа Те1епе1 или
Тутпе1. Эти сети имеют большие задержки при передаче данных,
поэтому пакеты передаются «окнами» составом до 31 пакета. Кеггт1
также использует предварительную компрессию данных для увели-
чения скорости обмена.
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Таблица
2 5 Сравнительные характеристики распространенных протоколов переда-

Параметр

С5

свс
Сжатие данных

длина файла

Дата файла

Мин. блок

Макс, блок

Групп, передача -

Переименование

Скорость, кбод

Хплойет

+

128

128

19,2

Хтос1ет-
СРС

*

Г~~

128

128

19,2

Хтойет
1К

,

128

1 К

+

19,2

Утойет

+

4

+

128

1 К

+

+

19,2

Утойет
е

+
+
+

128

1 К

+

+

19,2

2тос1ет
1

+
+
+
+
64

8К

+

+

38,4

КегтИ

+

+ '

+

+

10

9К

+

+

19,2

I
Вйпойет

+

+

+

+

16

4К

+

+

115

ЗЕА- 1

1Л

+

+

+

128

128

+

„1м!

3.7. Аппаратная реализация

В случае ПК принято две конфигурации модемов — внутренний
и внешний.

Внутренний модем подключается непосредственно к магистрали
(общей шине). Плата модема вставляется в свободный разъем (слот)
материнской платы ПК и содержит в себе как микросхемы
СОМ-порта, так и собственно модем. На торце карты (платы), вы-
ходящей наружу системного блока, находятся один или два четы-
рехконтактных разъема ЮН-С (международный стандарт подклю-
чения телефона). При наличии двух разъемов к одному из них
(ЬшЕ или \УАЬЬ) подключается внешняя линия, к другому
(гНОЫЕ) — телефонный аппарат пользователя (ТАП). В этом слу-
чае при выключенном ПК ТАП подсоединяется к линии напрямую,

РИ включенном — через модем, что создает возможность реализо-
ть на ПК функции автоматического соединения,, автоответчика и

Р. Если разъем один (ЬШЕ), то наличие ТАП на этой линии не
предусматривается.
К8 *ешний модем подключается кабелем (см. рис. 3.2, а) к разъему
све И сна^жен автономным источником питания. Он оснащен
Па

 ди°дными индикаторами, расположенными на его передней
$0 иг-,11 име1°ЩИми следующие буквенные .обозначения: МП, ТК.,

' ко> ОН, СО, АА и др. (см. табл. 3.6).
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Таблица 3.6. Значения световых индикаторов панели внешнего модема

Сигнал

МН (глойет геайу) - готовность
модема

ТВ ((ептнпа! геайу) - готовность
терминала

30 (зепй сйа) - передача данных

ГО (газете йа1а) - прием данных

ОН (о(т-поо1<) - трубка снята

СО (сагпег с!е1ес() - несущая об-
наружена

АА (аи1о апзмег) - автоответ

Содержание |

Зажигается при подаче питающего напряжения, когда модем готов к
функционированию

Зажигается, когда модем обнаруживает сигнал ОТН, инициируемый
коммуникационными программными средствами

Зажигается, когда компьютер посылает на модем данные, предназ-
наченные для передачи к удаленному модему (системе)

Зажигается, когда модем передает компьютеру данные, полученные
от удаленного модема

Зажигается, когда модем находится в состоянии занятия телефонной
линии

Зажигается при обнаружении несущей частоты, принимаемой со
стороны удаленного модема по каналу (линии связи), гаснет при раз-
рыве коммуникации

Зажигается, когда модем запрограммирован на режим автоматиче-
ского ответа на вызов, приходящий со стороны телефонной линии

3.8. Командный язык модемов

Модем имеет два основных режима работы:
• командный режим;
• режим обмена (прием/передача) данных (ПД).
Командный режим дает пользователю возможность выдавать

модему определенные инструкции, например организовать автома-
тический вызов удаленного абонента, прием приходящего вызова и
т. д.

Режим обмена данными — реализация основного функциональ-
ного назначения модема — позволяет посылать/получать информа-
цию. ,

Модем автоматически переходит в командный режим работы,
если:

• включено («передернуто») питание;
• произошла потеря канала (связи) из-за недопустимо низкого

качества ТЛФ линии, канала и т. д. или если повешена трубка
(«Ьоок-оп», «папе! ир») на одном из концов канала;

• в режиме ПД нажаты клавиши <Екс> и <Еп1ег>.



Командный язык модемов

п спе выпуска фирмой «Науез» модемов серии ЗтаПМойет
наный язык, примененный в ней, стал стандартом де факто, ко-

К°М о придерживаются основные производители оборудования. Эта
Т°Р а команд получила название Ьауез-команд, или АТ-команд. Со
СИС ени выпуска первых модемов набор команд несколько расши-
ВР но основные команды остались без изменений (табл. 3.7).

Таблица 3.7. Некоторые из команд модемов

т~
1

2

2а

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Операция

Набрать телефонный номер абонента

Иметь возможность побеседовать с абонентом после набора модемом номера

После беседы перейти в режим ПД

Использовать для ответа удаленному модему определенную последовательность
тональных посылок (только режим приема)

Автоматически перенабрать занятый номер вызываемого абонента

Ожидать в течение одной секунды зуммера ответа станции

Сделать паузу в процессе набора номера абонента

Использовать импульсный набор номера

Использовать тональный набор номера

Вызвать для набора телефонный номер из энергонезависимой памяти модема

Набрать зафиксированный телефонный номер

Переключиться на вызов, пришедший в процессе работы с модемом

Сделать паузу (заводская установка 5 с) после этой команды, прежде чем перей-
ти к использованию следующей команды строки

Команда

0

I

I

В

А/

«

,

Р

Т

&2:п

ОЗп

1

@.

П р и м е ч а н и я к табл. 3.7.

нии ( ~ команды ответа предназначены для занятия модемом телефонной ли-
работГ™ 6 тру^ки ~ «гккЖ-он"») и для отработки процедур ответного режима
дем в ' ^ет иметь в виду, что после выполнения любой из этих команд мо-
и ПРГ, ХОДит из командного режима и приступает к ответу на приходящий вызов

1еРедаче информации).

"Ринад^ Ы наб°Ра номера. Формат команды АТПз, где АТ — вид команды, В —
кции и ^Жность к командам набора, 5 — идентификатор или модификатор фун-1 маоора: '
т°Дом го ДЛЯ наб°Ра телефонного номера импульсным или тональным ме-

°тветственно (для сетей России - Р);
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, — запятая — для создания паузы между наборами цифр телефонного ном
ра, например при выходе на междугородную сеть (длительность паузы определ

С~
ется установкой регистра 88 — заводская — 2с);

; — точка с запятой — модификатор, который устанавливает модем в к
мандный режим после набора номера, если попытка была неудачной. Ислоль»
ется в конце командной строки непосредственно перед <ЕпСег>;

@ — задает модему время ожидания после ответа абонента, после того как
будет зафиксирована пауза «5 секунд тишины», которая обычно фиксируется как
«нет ответа», например:

АТВ ХХХХХ @ УУУУ
сначала набирает ждет 5 с потом набирает это

А — тильда — команда используется для периодического включения вызыв-
ного тона 1300 Гц при тональном наборе (АТВТ).

Функции управления звуком. Ь, М — команды, которые управляют громко-
стью «звукового сопровождения» и определяют, когда звук есть, а когда нет.

1/0 и Ы — низкий уровень громкости.
Ъ2 — средний уровень громкости.
13 — максимальная громкость.
МО — звук всегда выключен.
М1 — звук есть, когда есть несущая.
М2 — звук есть всегда.
МЗ — звука нет, пока идет набор и есть несущая.
\У — модем ожидает перед разрывом или перед Набором 30 с (или другое

время, устанавливаемое в 57).
Подключение протоколов МNР и У.42/У.42Ы$ МККТТ.
\Ап — команда, устанавливающая максимальную длину ММР-блока:

\АО — максимальная алчна блока до 64 символов;
\А1 — максимальная длина блока до 128 символов (заводская установка);
\А2 — максимальная длина блока до 192 символов;
\АЗ — максимальная длина блока до 256 символов.

%Сп — тип компрессии данных:
%СО — запрет компрессии данных;
%С1 — разрешение компрессии данных в соответствии с М№5 (если ис-
пользуется протокол МКР4) или ВЬТ2 (У.42Ы5), если используется
ЬАРМ (У.42) — заводская установка.

5-регистры — ячейки памяти, встроенные в модем и предназначенью Д"" •*
хранения значений параметров и установок (конфигурации). Можно прочитать •
значение любого регистра" командой АТ8п? или изменить значение луте*< •
АТ8п=х, где п — номер регистра, х — значение параметра (табл. 3.6). ™

Для упрощения чтения, понимания и редактирования командной строки вс
смысловые группы, из которых состоит строка, можно разделять знаками проо
ла <5расе>, причем количество пробелов не входит в счет 40 символов на строкУ-

Могут быть использованы круглые скобки, тире, дефис и прочие знаки пун
ктуации, однако они входят в счет 40-значного лимита.

Все команды, передаваемые компьютером модему, начинаю^
префиксом АТ (АЛепНоп — внимание) и заканчиваются нажатие
<Еп1ег> (или <СК>, <Ке1игп>).
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Некоторые замечания:
команды следует употреблять, только если модем пребывает в
командном режиме, так как в режиме ПД все символы, вводи-
мые в ПК с клавиатуры, воспринимаются как данные и на-
правляются удаленной системе (модему);

» команда может быть отдельной либо входить в командную
строку, максимальная длина которой ограничена 40 символа-
ми (включая АТ и <Еп1ег>). Ограничение (40 символов в стро-
ке) можно преодолеть: в качестве последних символов коман-
дной строки поставить точку с запятой..(;), затем <Еп1ег>; мо-
дем воспримет командную строку, после чего вернется в
командный режим, что позволит ввести следующую коман-
дную строку.

Таблица 3.8. Назначение и содержание некоторых регистров памяти модема

Регистр

50

56

57

537

Назначение

Автоответ. Определяет число звонков (одного и того же
телефонного вызова!) до того момента, когда модем
«поднимет трубку»

Время ожццания набора - определяет длительность па-
узы перед началом набора номера или в его середине;
можно также делать паузу (,) или (\«)

Время ожидания несущей после набора (для Напд Чр
или/и модификатора Щ

Установка скорости передачи в соответствии с таблицей

Заводская
установка

0

2

30

Допустимые
значения

Диапазон:
0-255 звонков

Диапазон:
2-255

Диапазон:
1-255

2-300; 3-1200;
4-2400; 5-4800; ...

11-19200;12-38400

| о памяти модема сохраняется последняя командная строка; ис-
1 ск ЬЗУЯ командУ А/, можно осуществлять ее повторное выполнение

ль угодно много раз до общего сброса модема, отключения пита-
ла Г° напРяжения ил! ввода новой командной строки. После вво-

мандной строки модем выполнит введенные команды, по фак-
(). Ра"отки которых на дисплее появляется сообщение «ОК.» или
воп, Нспользовании внешнего модема на его передней панели

спьгхнет светодиод 5О.
ДнУю И Модем не воспринял иди не исполнил введенную коман-
п°яви Троку' на Дисплее появится ответ ЕККОК или же вообще не

Тся никакого сообщения (табл. 3.9).
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Таблица 3.9. Некоторые из сообщений модемов

Сообщение

•ок

ССШЕСТ

В1МО

ШСАВВ1ЕВ

ЕВВОВ

СОММЕСТ1200

N0 ОШШЕ

визу

Ш/ШЛ/ЕВ

САВВ1ЕВ 2400

СОМРВЕ88ЮМ С1А35 Ь

СОМРВЕЗЗЮМ У.42 Ыз

СОМРВЕЗЗЮМ NОNЕ

РРОТОС01: иР-М

Цифровая форма

Г~ о

1

2

3

4

5

6

7

8

47

66

67

69

77

Комментарии

Модем успешно исполнил командную строку

ПД с удаленным модемом на одной из определенных скоро
стей

Модем обнаружил пришедший вызов

Модем потерял или не смог обнаружить сигнал несущей

удаленного модема за время, определенное состоянием ре

гистра 37

Модем обнаружил ошибку в команде (строке) и вернулся

в командный режим

Соединение со скоростью обмена 1200 бит/с произошло

модем вошел в режим ПД

Модем «не смог» обнаружить зуммер ответа станции в тече-

нии 5 с после исполнения команды и перешел в состояние

оК-пооК («отрубился от линии»)

Модем обнаружил сигнал занятия номера вызываемого

абонента, после чего автоматически переходит на режим

повтора занятого номера («пока не дозвонится»)

Наличие паузы более 5 с между завершением набора номе-

ра вызываемого абонента и его ответом при использовании

@ в командной строке

Детектирование несущей для скорости 2400 бит/с

Использование компрессии информации в соответствии

с протоколами ММР5

Использование компрессии информации в соответствии

с рекомендацией МККГТ У.42Ыз

Компрессия информации не используется __\

Использование при обмене информацией протокола 1АР-М

3.9. Терминалы и телекоммуникационные программы
ц1-|ц---1-1.1.1__г̂ --1_-|-̂ 1̂одо11шид-_1|ц-1»г| тп1гч щи I итти-пТ! :ииштд1ГДШЦ1ШШ:лмд лтгшпишптпчпи тпигп ишшшкюакяаиаашхяи^:ыигл-п-Гц--.- тгцтттитнди-!»''"'88'̂ ^ *

Понятие терминала (ОТЕ — оконечное оборудование данных)Б

соответствии с телекоммуникационными стандартами относится
сочетанию устройств ввдда и вывода информации (Например, скаНе?
и принтер и т. п.), однако чаще всего под терминалом понимаете
оконечное устройство ЭВМ, предназначенное для диалога «чело
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__ машина». (Узкоспециализированные устройства — банкома-
веК ~~ссовые аппараты со сканерами штрих-кода — здесь не рас-
ТЫ- \
сматриваются.)

Терминалы — диалоговые или интерактивные устройства, пред-
ченные для ввода/вывода небольших количеств информации,

Н3 воначально с целью управления вычислительным процессом и
йлюдения за его ходом, а в дальнейшем — также для ввода и вы-

на

 исходных данных и результатов работы программ. Первонача-

но в качестве терминалов ЭВМ использовались механические
устройства, заимствованные из смежных технологий (связь и орг-
техника) телетайпы (ТА-67 и др.), телеграфные аппараты (СТА-2М),
электрические пишущие машинки (ПМ типа СОМ8УЬ). Это был
довольно длительный период, в течение которого сложились опре-
деленные стандарты, приемы работы оператора и протоколы вво-
да/вывода и интерпретации данных.

Низкие скорость обмена информацией с ЭВМ и надежность ме-
ханических терминалов, а также трудности с исправлением инфор-'
мации (редактированием) ограничивали их применимость и, в част-
ности, делали бессмысленным их использование пользователя-
ми-программистами для отладки программ и прочих манипуляций.
В ранних версиях операционной, системы О8/360 и других систем
того времени единственный механический терминал устанавливался
в машинном зале и предназначался для оператора ЭВМ. Это
устройство получило название консоль.

Появление в начале 70-х гг. электронных терминалов, специ-
ально разработанных для использования с ЭВМ, привело к настоя-
щему перевороту в применении машин, существенно приблизив
все типы пользователей к вычислительному процессу, облегчив раз-
работку и отладку программ, а также эксплуатацию автоматизиро-
ванных систем.

Ранние модели видеотерминалов (ВТ) не были избавлены от на-
ледия ПМ — построчный ввод и исправление ошибок, прокручи-

ние экрана наподобие бумажной ленты (зсгоШщ?) и, самое глав-
е, — символьный (алфавитно-цифровой) характер выводимой ин-

ни ИИ' хотя> как это хорошо известно из опыта телевидения,
аких технических ограничений на доступ к элементам данных

Ран (в отличие от каретки ПМ) не имеет.

\Т-1отее совеРшенные ВТ, разработанные в 80-е гг. (1ВМ-3270,
>•> во многом определили современное состояние устройств:
°явились возможности прямого доступа к информации на
кране (для ввода и корректировки);
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• на клавиатуре добавились функциональные клавиши
<Рп>, реакция на которые определялась программой, работа
ющей с ВТ;

• клавиши редактирования — <Ое1>, <1ш>;
• клавиши управления курсором (для выбора места на экране)
• управляющая клавиша <Соп1го1>, модифицирующая вводи.

мый код при одновременном, нажатии с символьной клавише^
и т. п.

Терминал ПЭВМ в отличие от старинных ВТ базируется на гра-
фическом выводе информации (в растровой форме) на экран, что
дает возможность отображать не только обычную символьную ин-
формацию, но и квазисимвольную (элементы электронных схем,
шахматные фигуры, редкие алфавиты). Наконец, на подобный ВТ
может быть выведена произвольная растровая информация. Терми-
налы ПЭВМ (относящиеся к так называемым АЫ51-терминалам) по
мере развития технических средств претерпели ряд изменений: у
них улучшилась разрешающая способность (количество точек-пик-
селей на экране), увеличились число уровней яркости и количество
отображаемых оттенков цвета. Это было достигнуто не столько за
счет усовершенствования «телевизора», сколько путем разработки
новых контроллеров (управляющих карт или адаптеров).

Работа в режиме «терминал — удаленный хост» — основной
способ взаимодействия пользователей в сетях (в том числе и между
собой), поскольку в сети сосуществуют компьютеры многих поколе-
ний, рассчитанные на различные типы терминалов, пользователь
должен распознавать тип терминала хоста и настраиваться на него.

3.10. Тип терминала

Под типом терминала понимается возможность устройства рас-
познавать те или иные управляющие символы (дополняющие тек-
стовые символы и встречающиеся в передаваемой информации)-
Наиболее распространены следующие типы терминалов:

• ТТУ — телетайп;
• АМ81 — американский национальный стандарт;
• УТ-52, УТ-100 — терминалы фирмы О1§1(а1 Е^и^ртеп^: Согро-

гаИоп (США);
• 1ВМ-3270 — терминал фирмы 1ВМ (США).
В ряде телекоммуникационных программ могут встретиться так-

же другие типы: АН51-ВВ8, Сотризегуе, В1х, Ауа1аг, НЕХ и пр.
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герминал ТТУ восходит к телетайпам и электрическим ПМ, ко-
,е были первыми оконечными устройствами ЭВМ, ориентиро-

ными на построчный ввод команд и вывод текстов. Терминал
1̂ гу является символьным, он не позволяет управлять цветом экра-

позиционировать курсор в заданном месте экрана. ТТУ распо-
Н яет следующие управляющие символы: возврат каретки; перевод
3 поки; вертикальная табуляция; горизонтальная табуляция; новая
тоаница (очистка экрана и перевод курсора в левый верхний угол).

Терминалы АN5I более универсальны, являются графическими,
ддерЖивают положение курсора, цвет символов и фона. Управ-

ление курсором осуществляется Езс-последовательностями; по-
скольку передача управляющих символов занимает определенное
время, при работе в этом режиме скорость взаимодействия замед-
ляется.

Типы УТ-52 и УТ-100 имеют дополнительные возможности по
управлению экраном и распечатке копии экрана, а также по испо-
льзованию функциональных клавиш и клавиш управления курсо-
ром под управлением хост-машины. \ЛГ-100 является А>Ш-совмес-
тимым и может в ряде случаев заменять АН81-терминал.

Пример соответствия некоторых клавиш УТ-ЮО и ПЭВМ при-
веден на рис. 3.5 (дополнительная цифровая клавиатура).

нателекоммуникационные программы могут быть разделены
следующие основные уровни:

1) поддержка функций терминала (N0, Мпсюш 3.1);
) поддержка функций терминала и функций хоста в неполном

Размере ПеИх, Ргосот, СОМ1Т);
ре

 п°лдержка функций хоста в полном размере (станции ВВ8 —
т°1еАсе<ц, Махитв и пр.).

Ри этом ТКП более высокого уровня включают функции более
!КОГ° Уровня.
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1. Простейшие функции терминала реализованы в программна
оболочках типа МоЛоп Соттапёег, Штс!о\у$ и др. и вызываются пу
тем выбора опции Тегтта! Ети1а1юп\

• выбор последовательного порта (СОМп) и установление ф0о

мата (ОАТА, РАК1ТУ, 5ТОР) и скорости передачи данных
(ВА1Ю) - рис. 3.2;

• создание и ведение списка абонентов (О1а1ш§ О1гесгогу), ка)к_
дая строка которого содержит имя, телефон абонента, формат
.скорость передачи, тип модема и другие особенности абонен-
та, отличающие его от общих установок (рис. 3.6);

• выбор типа терминала ^N31, ТТУ и пр.);
• инициализация модема (установка режима набора, длительно-

сти пауз, числа звонков, времени ожидания ответа, числа по-
пыток набора номера и пр.) — рис. 3.7;

• назначение функциональным клавишам <Рп> макрокоманд
или скриптов;

• прямой ввод команд управления модемом;
• прием (импорт, Во\уп1оас1) и передача (экспорт, Урюас!) фай-

лов с указанием (предварительной настройкой) разделов и ди-
ректорий жесткого диска, где размещены или куда должны
быть помещены файлы, а также протокола передачи файлов.

2. 7X77 промежуточного уровня, которые, во-первых, обычно
поддерживают большее количество типов терминалов, протоколов
передачи файлов, протоколов сжатия и коррекции ошибок, а
во-вторых, имеют дополнительный инструментарий, расширяющий
возможности автономной работы:

• работа с несколькими СОМ-портами одновременно, тем са-
мым осуществляется коммуникация по нескольким телефон-
ным номерам (модемный пул)',

• ведение журнала он-лайновой сессии с возможностью его по-
следующей распечатки и просмотра;

• тестирование оборудования в целом, портов и модемов, про-
верка типа и возможностей, набора команд и пр.;

• наличие редактора для подготовки сообщений или файлов;
• выход в ОО8 для выполнения команд или программ;
• поддержка нескольких списков абонентов, поиск в них по раз-

личным ключам, программирование последовательности авто-
матического вызова абонентов;

• режим помощи (подсказки) контекстной или гипертекстовом,
• настройка и вызов режима хост-машины (ограничение пра

доступа к файлам, настройка на модемы и протоколы
ющего абонента/терминала).





94 Технологии «терминал — хост»

ступа пользователя (0 — доступ только к директориям
и КЕСЕ1УЕ на хост-машине, 1 — доступ ко всем дискам 2
права системного оператора как оператора хоста — §у$Ор)-

• пользователь терминала связывается с хостом с использованы
ем любых ТКП (в том числе простейших);

• после регистрации (набор имени и пароля) пользователь полу
чает доступ к следующему меню действий (рис. 3.8):
[Р]11е <31гес1огу — просмотр оглавления всех или некоторых
разделов и дисков на хост-машине;
[В]о\уп1оас1 — импорт файла с хоста (директория 8ЕКО);
[11]р1оас1 — экспорт файла на хост (в директорию КЕСЕ1УЕ);
[С]Ьа1 — обмен сообщениями операторов хоста и терминала;
[С]оос1Ьуе — конец связи.

Команды II и В, связанные с обменом файлами, выводят на эк-
ран подменю с указанием доступных протоколов передачи файлов.

3. Хост-системы предназначены для поддержки взаимодействия
совокупности (удаленных) пользователей с общими информацион-
ными ресурсами (файлами, базами данных, библиотеками) и обмена
информацией между ними в различных режимах (электронная поч-
та, телеконференции и семинары, магазин, биржа и пр.). Ранее, в
эпоху больших ЭВМ, когда режим «хост — удаленный терминал»
являлся единственным режимом разделенного доступа к вычислите-
льным и информационным ресурсам, функции хост-системы при-
нимала на себя операционная система центральной ЭВМ (иногда
расширенная программными оболочками, обслуживающими терми-
налы пользователя). При этом вся программная активность сосре-
доточивалась на хост-машине, а терминал представлял собой про-
стую «железку» (ёшпЬ {егтта!), как об этом и говорилось выше.
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12 технологии ВВ5

рассмотрим возможности навигации пользователя терминала,
,/лючившегося к хост-ЭВМ, использующей ВВ8 (ВиИеИп Воагй

с° 1ет — электронная доска объявлений) — ТКП Мах1ггш5 (тип тер-
нала — ТТУ). Интерфейс в основном включает следующую сис-

темуменю:
. главное меню;
. меню электронной почты;
. меню файловой области.

Главное меню
МА1М:
М)е5заде агеа Е) Не агеа К) ед!зЬгаЪ1оп X)Ьгаз тегш
С)Ьапде зеЪир и) зегИзЪ С)ЬаЬ тепи 3)ЬаЪ1зЫсз
У)е11 ^ог ЗузОр Н)Ьо 1з оп Е)оос1Ьуе (1од оК) ?)Не1р

5е1есЬ:

Краткое описание основных элементов:
М — режим электронной почты;
Р — режим работы с файловой системой ВВ8;
С — изменение имени, телефона, пароля, под которыми пользо-

ватель зарегистрирован на ВВ8;
8 — отображение на экране статистики диалогового сеанса —

отведенное и израсходованное время, количество переданной и
принятой информации и пр.;

V — вызов системного оператора и обмен с ним запросами, вво-
димыми с клавиатуры;

Ч — получение списка зарегистрированных пользователей ВВ8.

Меню электронной почты
МЕЗЗАСЕ:
А)геа сЬапде Ы)ехЪ теззаде Р)геу1очз Е)пЪег теззаде
К>ер1у В)го«зе ОЪапде Ь)1зЬ
к)з-11 теззаде Ч)р1оас1 М) а!п Е1) Не агеа
с)оой Ьуе К)еас1 гер!у 1)пфд±ге ?)Ье1р
ЗеХесЪ:

Раткое описание основных элементов:

Не ~~ изменение текущей области сообщений (если пользователь
Дои •>\еТ наимен°ваний областей, они могут быть получены коман-

N (Р\
щени ^ -* ~ переход к просмотру следующего (предыдущего) сооб-

По отношению к текущему;
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Е — переход в режим ввода сообщения — заголовка (кому пп
назначено — То:, кем посылается — Ргот:, тема сообщения — §и?~
]ес!:) и текста сообщения;

К — ввести ответ на текущее сообщение (сходна с командой р
за исключением того, что поля То:, 8и1уес1: заполняются автомати
чески), кроме того, здесь доступен режим цитирования, когда в от"
вет вставляются строки из текущего сообщения;

Ъ — вывод на экран списка сообщений из текущей области;
К — удалить текущее сообщение;
I — поиск сообщения, в заголовке которого содержится задан-

ная подстрока;
О — передача заранее заготовленного в виде текстового файла

сообщения;
М — переход к главному меню;
Р — переход к области файлов.

Меню файловой области (архива файлов ВВ8)

ТЪе ПЬЕЗ зесйл.оп, {Не агеа 1
ВЧЬЕЗ:

А)геа сЬапде Ь)оса1:е В1) Не V) 1еи

В)оип1оас! Ц)р1оас1 5) ЪаЫзЫсз С)оп(:еп1:з
М) а!п Ь) осаЬе С) оосйэуе ?Ье1р
Зе1есЪх

Основные команды:
А — выбор одной из нескольких файловых областей (они соот-

ветствуют различным тематикам), например:

Р11е агеаз
I. МгзсеПапеоиз хп^о 2. Ма11/ВВ5 зо^Ъмаге

3. Р1с1опе*;(Ьп) ЕЧ1ез 4. Соттип1са1;±оп Зо^Ь«аге

5. АпЫухгиз Зо^Ьиаге 6. МЗ-ООЗ Ш;±111:1е5
7. Зо^Ъиаге с!еуе1ортеп1 8. Вос1ипепЪ ГНез
9. МЗ Игпйомз РНез 10. ПаЪаЬазе Мападетеп* ЗузЬетг

II. Ьоса! Агеа Ые**гог1сз 12. Е1еоЬгоп1сз Иог!с ЗЬор

21. Ыеиз апй Мадаг1пег 22. Сепега! Зо^Ьмаге

23. Разса! Ке1а1:ес1 КНез 24. С/С++ Ке1аЬес1 5Ч1ез
ЕЧ1е агеа [Агеа#, [ -Рг±ог, ]-ЫехЬ, ? - ЫзЬ

Набрав номер области, можно осуществить переход к ней;

Ь — поиск файла по подстроке по всем файловым областя
ВВЗ; 5

В — импорт файла с ВВЗ, после набора данной команды "
запрашивает протокол передачи, имена файлов;
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и — экспорт файлов;
Г —' просмотр содержимого архивов (обычно при этом поддер-

ются форматы распространенных архиваторов — 21Р, АК.С,

Остальные команды аналогичны ранее рассмотренным.

ВВ§-программы имеют также следующие отличия от простых

ТКП:
. в них возможно использование не только файловых структур

операционных систем, но и СУБД (систем управления базами
данных) для реализации функций управления информацион-
ными ресурсами хоста. Это могут быть как специально разра-
ботанные программы, так и типовые системы (Огас1е, КЪазе и
пр.); ..

. наличие гибкого инструмента конструирования интерфейса
пользователя в зависимости от типа, уровня доступа, профиля
интересов. Поэтому приведенный выше пример не является
исчерпывающим, поскольку могут быть добавлены другие
рубрики меню, подменю, типы сервиса и пр.;

• наличие встроенных или прилагаемых средств программиро-
вания интерфейсов — компиляторов и интерпретаторов язы-
ков скриптов.

Вопросы к главе 3

1. Каков формат кадра в протоколе К5-232?
<•• Какие форматы кадра протоколов физического уровня вам известны?
3. Какие существуют разновидности разъемов К5-232?
4- "то такое настройка последовательного порта? Как она осуществляет-

ся в ОО5, \У1пс1о\л/5 N1, Могтоп Соттапо'ег?
• ючему возникает необходимость использования модемов?

еречислите основные эксплуатационные характеристики модемов,
еречиспите протоколы коррекции ошибок.

• Назовите протоколы передачи файлов.
10 так°е протоколы серии V?

кие виды модуляции вам известны? Перечислите их недостатки и
преимущества.

^2 и ем заключается настройка модема?
• акие команды модема вы знаете?

-̂  . К/-1Г- — _Ког
4 -

6549 МЕ

Да модем переходит в командный режим?

аксимов
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14. Напишите команды набора номера в импульсном режиме для Ме
дугородного вызова.

15. Какие типы терминалов вам известны?
16. Для чего необходимо задавать тип терминала в телекоммуникаций

ной программе?
17. Какие существуют классы телекоммуникационных программ?
18. Что такое ВВ5-станции? Расскажите, каким образом можно обменять

ся файлами с другом через ВВ5-станцию.



Глава 4. Технологии локальных сетей

4.1. Локальные сети

Локальные сети (ЛС) представляют собой разновидность сетей,
объединяющих группу ПК или связывающих их с более мощным
компьютером, выполняющим роль сетевого сервера. Все ПК в лока-
льной сети могут использовать специализированные приложения,
хранящиеся на сетевом сервере, и работать с общими устройствами:
принтерами, факсами и другой периферией. Каждый ПК в локаль-
ной сети называется рабочей станцией, или сетевым узлом.

В зависимости от способа организации обработки данных и
взаимодействия пользователей, который поддерживается конкрет-
ной сетевой операционной системой, выделяют два типа информа-
ционных сетей:

• иерархические сети;
« сети клиент/сервер.
В иерархических сетях все задачи, связанные с хранением, обра-

боткой данных, их представлением пользователям, выполняет цент-
ральный компьютер. Пользователь взаимодействует с центральным
компьютером с помощью терминала. Операциями ввода/вывода ин-
формации на экран управляет центральный компьютер.

Достоинства иерархических систем:
• отработанная технология обеспечения отказоустойчивости,

сохранности данных;
• надежная система защиты информации и обеспечения секрет-

ности.

Недостатки:
высокая стоимость аппаратного и программного обеспечения,
высокие эксплуатационные расходы;

• быстродействие и надежность сети зависят от центрального
компьютера.

1Цгеч
 Римеры иерархических систем: 5НА (Буйет №г«огк Агспйес-
' "РВДложенная 1ВМ СогрогаИоп; О ,̂ разработанная ОЕС.
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В системах клиент/сервер нагрузка по обработке данных распрр
делена между клиентом и сервером, поэтому требования к произво
дительности компьютеров, используемых в качестве клиента и сер.
вера, значительно ниже, чем в иерархических системах.

По организации взаимодействия, в свою очередь, принято выде-
лять два типа систем, использующих модель «клиент — сервер»:

• равноправная (одноранговая) сеть; *
• сеть с выделенным сервером (с централизованным управле-

нием).
Равноправная сеть — это сеть, в которой нет общего центра

управления взаимодействием рабочих станций и единого устройства
хранения данных. Операционная система такой сети распределена
по всем рабочим станциям, поэтому каждая рабочая станция одно-
временно может выполнять функции как сервера, так и клиента.
Пользователю в т'акой сети доступны все устройства (принтеры, же-
сткие диски и т. п.), подключенные к другим рабочим станциям.

Достоинства: низкая стоимость (используются все компьютеры,
подключенные к сети, и умеренные цены на программное обеспече-
ние для работы сети); высокая надежность (при выходе из строя од-
ной рабочей станции доступ прекращается лишь к некоторой части
информации).

Недостатки: работа сети эффективна только при количестве од-
новременно работающих станций не более 10; трудности организа-
ции эффективного управления взаимодействием рабочих станций и
обеспечения секретности информации; трудности обновления и из-
менения ПО рабочих станций.

Сеть с выделенным сервером — здесь один из компьютеров вы-
полняет функции хранения данных общего пользования, организа-
ции взаимодействия между рабочими станциями, выполнения сер-
висных услуг — сервер сети. На таком компьютере выполняется опе-
рационная система, и все разделяемые устройства (жесткие диски,
принтеры, модемы и т. п.) подключаются к нему, он обеспечивает
хранение данных, печать заданий, удаленную обработку заданий.
Рабочие станции взаимодействуют через сервер, поэтому логиче-
скую организацию такой сети обычно можно представить тополо-
гией «звезда», где центральное устройство — сервер.

Достоинства: высокая скорость обработки данных (определяет-
ся быстродействием центрального компьютера, кроме того, на сер-
вер устанавливается специальная сетевая операционная система,
рассчитанная на обработку и выполнение запросов, поступаюши*
одновременно от нескольких пользователей); обладает надежной
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и зашиты информации и обеспечения секретности; проще в
СИСТ<влении по сравнению с равноправными.
УпРа„ лосгпатки: такая сеть дороже из-за отдельного компьютера

..пиеп- обладает меньшей гибкостью по сравнению с равно-поД сер^р,
правной.

Сети с выделенным сервером являются более распространенны-
Поимеры сетевых операционных систем такого типа: 1̂ МЧ 8ег-

МИ

Г 1ВМ Согр., УШЕ5, Вапуап 5уз1ет 1пс., №1\Уаге, МоуеН 1пс.
' Сетевой сервер представляет собой специализированный компь-
Р ориентированный на выполнение основного объема вычисли-

тельных работ и функций по управлению компьютерной сетью.
Этот сервер содержит ядро сетевой операционной системы, под
управлением которой осуществляется работа всей локальной сети.
Сетевой сервер обладает достаточно высоким быстродействием и
большим объемом памяти. При подобной сетевой организации фун-
кции рабочих станций сводятся к вводу-выводу информации и об- «
мену ею с сетевым сервером.

Поскольку основное назначение ЛВС — в распределении ресур-
сов ЭВМ, ЛВС должна иметь надежную и быструю систему переда-
чи данных, стоимость которой должна быть меньше по сравнению
со стоимостью подключаемых рабочих станций. Иными словами,
стоимость передаваемой единицы информации должна быть значи-
тельно ниже стоимости обработки информации в рабочих станциях.
Исходя из этого ЛВС, как система распределенных ресурсов, долж-
на основываться на следующих принципах:

• единая передающая среда;
• единый метод управления;
• единый протокол;
• гибкая модульная организация;
• информационная и программная совместимость.
Любая компьютерная сеть характеризуется топологией, прото-

колами, интерфейсами, сетевыми техническими и программными
средствами.

'опология компьютерной сети отражает структуру связей между
е Функциональными элементами.

Сетевые технические средства — устройства, обеспечивающие
Динение компьютеров в единую компьютерную сеть.

5ОТ

 егпевые программные средства — осуществляют управление ра-
<ЬРЙ„ Компьютерной сети и обеспечивают соответствующий интер-
Феи^с пользователями.
Кцигч токолы — представляют собой правила взаимодействия фун-

°»альных элементов сети.
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Интерфейсы — средства сопряжения функциональных элемен
тов сети. Следует обратить внимание, что в качестве функциональ
ных элементов могут выступать как отдельные устройства, так
программные модули. Соответственно различают аппаратные и про-
граммные интерфейсы.

4.2. Некоторые конкретные технологии ЛС

Рассмотрим ряд технологических решений локальных сетей, на-
зываемых иногда базовыми, или классическими.

Локальная сеть Агспе1. Агспе(; (Аиаспео! Кезоигсе Сотри1ег
^"ПУогк) — простая, недорогая, надежная и достаточно гибкая ар-
хитектура локальной сети. При подключении устройств в Агспе1
применяют топологии «шина» и «звезда». Разработана корпорацией
Оа1арош1 в 1977 г. Впоследствии лицензию на Агспе1 приобрела
корпорация 8МС (81апс1агс1 Мюго8уз1:ет Согрогайоп), которая стала
основным разработчиком и производителем оборудования для сетей
Агспе1. Метод управления доступом станций к передающей среде —
маркерная шина (Токеп Вив). Этот метод предусматривает следую-
щие правила:

• один из компьютеров создает маркер (сообщение специально-
го вида), который последовательно передается от одного
компьютера к другому;

• все устройства, подключенные к сети, могут передавать дан-
ные, только получив маркер (разрешение на передачу);

• в любой момент времени только одна станция в сети обладает
таким правом;

• данные, передаваемые одной станцией, доступны всем стан-
циям сети;

• если станция желает передать сообщение другой станции, она
должна дождаться маркера и добавить к нему сообщение, до-
полненное адресами отправителя и назначения. Когда пакет
дойдет до станции назначения, сообщение будет откреплено
от маркера и передано станции.

Формат передачи данных.. Передача каждого байта в Агспе( вы-
полняется специальной посылкой 1511 (1пГогта1юп 8утЬо1 УпЙ ~~
единица передачи информации), состоящей из трех служебных
старт/стоповых битов и восьми битов данных. В начале каждого па-
кета передается начальный разделитель АВ (А1ег{ Виг${), которЫ
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т цз шести служебных битов. Начальный разделитель выпол-
сос™функиии заголовка пакета.

В; Агспе* определены 5 типов пакетов.
Пакет 1ТТ (1пГогта1юп То ТгаштН) — приглашение к передаче.
посылка передает управление от одного узла сети другому.

г н и и я , принявшая этот пакет, получает право на передачу дан-

НЬ Пакет РВЕ (Ргее ВиЯег Евдишек) — запрос о готовности к прие-
мных. Этим пакетом проверяется готовность узла к приему

данных.
Пакет данных. С помощью этой посылки производится переда-

ча данных.
Пакет АСК (АСКпоАУ1ес1§теп1:з) — подтверждение приема. Под-

тверждение готовности к приему данных или подтверждение приема
пакета данных без ошибок, т. е. в ответ на РВЕ и пакет данных.

Пакет ЫАК (Не§аИуе АсКпо^/]ес1§теп15) —- неготовность к прие-
му. Неготовность узла к приему данных (ответ на РВЕ) или принят
пакет с ошибкой.

Аппаратура Агспе1. Для организации сети Агспе! необходим со-
ответствующий сетевой адаптер. Этот адаптер имеет один внешний
разъем для подключения коаксиального кабеля. Каждый адаптер
Агспе( должен иметь для данной сети свой номер. Эти номера уста-
навливаются переключателями,, расположенными на адаптере, и на-
ходятся в пределах от 0 до 255.

В качестве передающей среды используются: витая пара, коак-
сиальный кабель (КС-62) с волновым сопротивлением 93 Ом или
оптоволоконный кабель. Скорость передачи данных — 2,5 Мбит/с.
Сетевые адаптеры подключаются к концентратору.

Ограничения для сети Агспе1 приведены в т-абл. 4.1.

4. ]. Ограничения для сети Агспе!

аномальная длина кабеля, который идет к активному концентратору, м

инимальное расстояние между рабочими станциями, подключенными к одному кабелю, м

^̂ мальная длина сети по самому длинному маршруту, м

^̂ '̂льное расстояние между рабочей станцией и пассивным концентратором, м

~_____1*ое Рзсстояние между активным и пассивным концентраторами, м

„̂ ^̂ моерасстояние между двумя активными концентраторами, м

300

0,9

6000

30

30

600
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Достоинствами сети Агенс! являются низкая стоимость сетевого
оборудования (по сравнению с ЕгЬегпе!) и большая длина сети (д0

6 км). Однако низкая скорость передачи данных, составляющая
2,44 Мбит/с, ограничивает применение сети Агспе1.

Локальная сеть ТоЬеп Шп§. Этот стандарт предложен фир-
мой 1ВМ. В качестве передающей среды применяется неэкраниро-
ванная (экранированная) витая пара или оптоволоконные кабели
Скорость передачи данных — 4 Мбит/с или 16 Мбит/с. В качестве
метода управления доступом станций к передающей среде использу-
ется метод маркерного Кольца (Токеп Кт§), который разработан
фирмой 1ВМ и рассчитан на кольцевую топологию сети.

Основные положения этого метода:
• компьютеры подключаются в сеть по топологии «звезда» или

«кольцо»;
• все устройства, подключенные к сети, могут передавать дан-

ные, только получив разрешение на передачу (маркер). Мар-
кер передается по кольцу, минуя каждую рабочую станцию в
сети. Рабочая станция, располагающая информацией, которую
необходимо передать, может добавить к маркеру кадр данных.
В противном случае (при отсутствии данных) она просто пере-
дает маркер следующей станции;

• в любой момент времени таким правом обладает только одна
станция сети.

Этот метод напоминает Агенс!, так как тоже использует маркер,
передаваемый от одной станции к другой. В отличие от Агспет, при
методе доступа Токеп Шп§ имеется возможность назначать различ-
ные приоритеты разным рабочим станциям.

В 1ВМ Токеп Шп§ используются три основных типа пакетов:
• пакет управление/данные (Оа1а/Соттапд Ргате) — с по-

мощью такого пакета выполняется передача данных или
команд управления работой сети;

• маркер (Токеп). Станция может начать передачу данных толь-
ко после получения такого пакета; в одном «кольце» может
быть только один маркер и, соответственно, только одна стан-
ция с правом передачи данных;

• пакет сброса (АЬой) — посылка такого пакета вызывает пре-
кращение любых передач.

Аппаратура То&еп Шп§. Что касается топологии сети Токеп Ншё>
то ее название может ввести в заблуждение. Топология этой сети
больше похожа на топологию звезды, чем на топологию колыда-
Вместо того чтобы, соединяясь друг с другом, формировать колыЮ,
рабочие станции Токеп Клщ; подключаются радиально к концентра-
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типа 8228 производства 1ВМ. Однако концентраторов может
'' несколько, и в этом случае концентраторы действительно объ-

°ЫТЬяются в кольцо через специальные разъемы. Если используется
еДИ концентратор, то объединяющие разъемы можно не закольцо-

вывать.
Скорость передачи данных в сети 1океп Кт§ может достигать 4
16 Мбит/с, однако стоимость сетевого оборудования выше, чем

Ш1Я сети ЕШегпет. Кроме того, существуют и другие ограничения
, табл. 4.2). Как видно из этой таблицы, сети Токеп Шп§ не рас-
считаны на большие расстояния. Все компьютеры должны быть
расположены на одном или двух этажах здания. Более высокая сто-
имость оборудования, сравнительно с Е1пегпе1, снижает привлекате-
льность этого решения.

Таблица 4.2. Ограничения для сети ТоЬеп Кш§

I

Максимальное количество концентраторов типа 8228 в сети

Минимальное количество рабочих станций в сети

Максимальная длина кабеля между двумя концентраторами, м

Максимальная длина кабеля, соединяющая все концентраторы в сети, м

12

96

45

120

Локальная сеть ЕгНегпе1. Спецификацию ЕШегпе!: в конце
семидесятых годов XX века предложила компания Хегох Согрогаг!-
оп. Позднее к этому проекту присоединились компании В1§11:а1 Е^и-
1ртеп1 Согрогагюп (ОЕС) и 1п1е1 Согрогагюп. В 1982 г. была опубли-
кована спецификация на Е1Ьегпе1 версии 2.0. На базе Е1пегпе1: ин-
ститутом ШЕЕ был разработан стандарт ШЕЕ 802.3.

На логическом уровне в ЕШегпе! применяется шинная топо-
логия: ' .

• все устройства, подключенные к сети, равноправны, т. е. лю-
бая станция может начать передачу в любой момент времени
(если передающая среда свободна);

• данные, передаваемые одной станцией, доступны всем стан-
циям сети.

ст

 етод Доступа ЕШегпе! является методом множественного до-
Ли

 с пР°слушиванием несущей и разрешением коллизий (конф-
1еси °

в) ~ С8МА/СВ (Сапег Зепзе МиШр1е Ассезз у/НЬ СоШзюп Ое-
п) и был предложен Хегох в 1975 г.

в системе используется топология «общая шина», со-
новрем ' отпРавляемое одной рабочей станцией, принимается од

нно всеми остальными, подключенными к общей шине.
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Сообщение, предназначенное только для одной станции (оно вклю
чает адрес станции назначения и адрес станции отправителя), при
нимается этой станцией и игнорируется остальными. Перед нача
лом передачи рабочая станция определяет, свободен канал или за-
нят. Если канал свободен, станция начинает передачу.

Е1пегпе1 не исключает возможности одновременной передачи
сообщений двумя или несколькими станциями. Аппаратура автома-
тически распознает такие конфликты, называемые коллизиями. По-
сле обнаружения-конфликта станции задерживают передачу на не-
которое время. Это время небольшое и для каждой станции свое.
После задержки передача возобновляется. Реально конфликты при-
водят к уменьшению быстродействия сети только в том случае, если
работает порядка 80—100 станций.

Такая схема наиболее действенна при небольшом числе пользо-
вателей или незначительном количестве передаваемых в сегменте
сообщений. При увеличении числа пользователей сеть будет рабо-
тать не столь эффективно. В этом случае оптимальное решение со-
стоит в увеличении числа сегментов для обслуживания групп с ме-
ньшим числом пользователей. Передаваемые в сети ЕШегпе! пакеты
могут иметь переменную длину.

Таблица 4.3. Ограничения на рабочие характеристики сетей типа Е*Ьегпе1

Параметры

Максимальная длина сегмента, м

Максимальное количество сегментов в сети

Максимальная длина сети, м

Максимальное количество станций, подключенных к одному сегменту (если в
сети есть репитеры, то они тоже считаются как рабочие станции)

Минимальное расстояние между точками подключения рабочих станций, м

Максимальная длина трансиверного кабеля, м

Толстый

500

5

2500

100

2,5

50

Тонкий

185

5

925

100

0,5

_— — — '

Кроме ограничения на длину сегмента существуют ограничения
на максимальное количество сегментов в сети (и, как следствие, на
максимальную длину сети), на максимальное количество рабочих
станций, подключенных к сети, и на максимальную длину транс
иверного кабеля.

Некоторые комплексные поставки сетевого обору^°ва

ния. При планировании одноранговой сети первым делом ну^н
выбрать тип аппаратных компонентов для объединения компьют
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К сфере бизнеса стандартной технологией соединения является
Р°в' огия Е1Негпе1, предполагающая использование сетевых интер-
ТеХН ных плат и прокладку специальных кабелей. Кроме того, для
ФеИ

 я сетей ЕЛегпег требуются концентраторы, обеспечивающие
С°3 вое взаимодействие. Неплохие концентраторы Е1пегпе1 выпус-
Се*гг многие компании, в том числе ЗСОМ, (пге!, Ьш1с8у8 и О-1лпк.
К Как правило, потребителю предлагаются комплекты, состоящие

з набора сетевых интерфейсных плат и концентратора. Такие ком-
И

лекты предназначены для домашних и малых офисов (8ОНО).
Кстати, если перспектива вскрытия корпусов компьютеров для
установки внутренних плат не устраивает, можно приобрести внеш-
ние сетевые платы 118В: они просто подсоединяются к соответству-
ющему порту компьютера. Из базовых сетевых комплектов ЕШегпе!
нам больше всего понравились изделия компании NЕТОЕАК.

Комплект начального уровня 8В104 включает в себя концентра-
тор, несколько кабелей и две интерфейсные сетевые платы. Этих
средств достаточно для организации сети из двух компьютеров.
Комплект 8В104 обеспечивает передачу данных со скоростью
10 Мбит/с. Несколько сложнее выпускаемый той же компанией
№ТСЕАК набор РВ104, который состоит из тех же компонентов,
но позволяет передавать данные со скоростью 100 Мбит/с. Входя-
щие в комплект поставки концентраторы оснащены четырьмя пор-
тами; если же планируется подключать к сети более четырех компь-
ютеров, лучше покупать необходимые компоненты по отдельности,
подбирая при этом концентраторы с числом портов более четырех.

Недостаток технологии ЕтНегпе! в том, что ее реализация связа-
на с прокладкой специальных кабелей. Многие домашние пользова-
тели выбирают более экономичное и удобное сетевое решение,
основанное на использовании телефонных линий. Компьютеры
объединяются в сеть с помощью действующей телефонной линии.

Специальные сетевые платы обеспечивают «внедрение» компь-
терных данных в передаваемый по линии голосовой сигнал. Со-

сование параметров передачи данных берут на себя все те же се-
1е платы, поэтому концентратор для такой сети не требуется,

тп-о, Ветственно, необходимость в приобретении и установке кабеля
юже отпадает.

До

 сетевой технологии на базе телефонных линий тоже есть не-
Ю Мк°К °На позволяет передавать данные со скоростью до

С|СОРО С' Тогла как большинство телефонных линий обеспечивают
сете» ТЬ ПеРедачи не выше 1 Мбит/с. Со временем быстродействие

а основе телефонных линий возрастет, но сети Е1пегпе{ все-
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гда будут производительнее и мощнее. Поэтому для тех, кто намепе

вается работать дома с потоковой информацией, стандарт ЕШегпм
безусловно предпочтительнее.

Тем, кто планирует развернуть сеть на базе телефонных линий
стоит внимательнее присмотреться к пакету начального уровня
ОН1М-910 компании О-Ыпк. Это мощное решение, обеспечивающее
передачу данных со скоростью до 10 Мбит/с. В комплект входят две

сетевые интерфейсные платы для телефонных линий, телефонные
провода и компакт-диск с играми.

Высокоскоростные (более 100 Мбит/с) сети. Новые
требования к производительности сетей, предъявляемые современ-
ными приложениями, такими как мультимедиа, распределенные
вычисления, системы оперативной обработки транзакций, вызыва-
ют насущную необходимость расширения соответствующих стан-
дартов. 10-Мб ЕШегпе!, долгое время занимавший главенствующие
позиции, активно вытесняется более современными и существенно
более быстрыми технологиями передачи данных.

На рынке высокоскоростных сетей предлагается около десятка
различных технологий, как развивающих уже существующие стан-
дарты, так и основанных на концептуально новых. В их число вхо-
дят следующие стандарты и технологии.

Оптоволоконный интерфейс РОО1, а также его расширен-
ный вариант, РВВ1 II, специально адаптированный для работы с
мультимедиа-информацией, и СВВ1, реализующий РВО1 на мед-
ных кабелях. Все версии РОО1 поддерживают скорость обмена
100 Мбит/с.

РОО1 был создан в середине 80-х гг. XX в. специально для объ-
единения наиболее важных участков сети. Достаточная для рабочих
станций скорость передачи данных в 10 Мбит/с для межсерверных
коммуникаций была неудовлетворительной. Исходя из этих потреб-
ностей, РОВ1 был спроектирован для связи между серверами и дру-
гими важными участками сети и предусматривал возможность
управления процессом передачи и его высокую надежность.

РОВ1 использует кольцевую структуру, где устройства объеди-
няются в большое кольцо и передают данные последовательно один
другому. Пакет может проследовать больше чем через 100 узлов,
прежде чем дойдет до адресата. Данный протокол аналогичен ТоКеп
Шп§ и предусматривает передачу маркера по кольцу от одной рабо-
чей станции к другой.

В то время как в Токеп Шп§ используется только один маркер'
который передается от одной машины к другой, РОО1 использУ6

другую идею — так называемый временной маркер. Каждая станин
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!

^______ ,

ает данные следующей в течение определенного периода вре-
П°С о котором они «договариваются» заранее, когда подключают-
^ени, °

к кольцу.
Размер пакета может достигать 20 000 байт, хотя обычно ис-
зуются пакеты размером 4500 байт. Тем не менее, если пакет

П назначен для рабочей станции, подключенной к кольцу с помо-
ю Е1пегпе1, его размер не будет превышать 1516 байт.

Одно из самых больших достоинств РОВ1 — это высокая на-
жность. Эта схема позволяет сети функционировать даже при об-

ыве кабеля. При этом устройства на обоих концах разрыва начина-
ют работать как заглушки, и система продолжает функционировать
как одно кольцо.

Поскольку каждый конкретный путь одвонаправлен и устройст-
ва передают данные в указанное время, такая схема полностью иск-
лючает какие-либо коллизии. Это позволяет РВО1 достичь практи-
чески полной теоретической пропускной способности.

Сети РВВ1 поддерживают скорость 100 Мбит/с и передачу дан-
ных на большие расстояния. Максимальная длина окружности сети
РВО1 составляет 100 км, а расстояние между рабочими станция-
ми — 2 км.

Ран* Е1Ьегпе1 (100ВА5Е-Х. ЕШегпе!). В сети Раз* ЕШегпе* при-
меняется та же базовая технология, что и в ЕШегпе1 — множествен-
ный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов
(С8МА/СО). Обе технологии основаны на стандарте ШЕЕ 802.3.
В результате для создания сетей обоих типов можно использовать
(в большинстве случаев) одинаковый тип кабеля, сетевые устройст-
ва и приложения. Сети Рай Е1пегпе1 позволяют передавать данные
со скоростью 100 Мбит/с, т. е. в десять раз быстрее Е1пегпе{. При
усложнении приложений и увеличении числа обращающихся к сети
пользователей такая повышенная пропускная способность может

°мочь избавиться от «узких мест», вызывающих увеличение време-
ни отклика сети.

Недавно появилось новое решение, обеспечивающее одновре-
КХГм ШирокУю совместимость решений 10-Мбит/с Е1пегпе1 и
Еш" /с ^ай ЕИтегпет.. «Двухскоростная» технология 10/100-Мбит/с
п Гпе1/Ра8{ ЕШегпе! позволяет таким устройствам, как сетевые

СКо ' к^нЦентраторы и коммутаторы, работать с любой из этих
Чень }СТпИ ^В зависимос™ от того, к какому устройству они подклю-
Ьегпе1/р подсоеДинении ПК с сетевой платой 10/100-Мбит/с Е1-
ботат/

 а$<; ^*пегпе1: к порту концентратора 10 Мбит/с он будет ра-
'0/100 \/г° СКОР°СТЬЮ Ю Мбит/с. Если же подключить его к ,

бит/с порту концентратора (такого как ЗСОМ 8ирег8(аск II
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Оиа! ЗреесЗ НиЬ 500), то он автоматически распознает новую ско
рость и поддерживает 100 Мбит/с. Это дает возможность постелен
но, в нужном темпе переходить на более высокую производитель
ность. Кроме того, такой вариант позволяет упростить оборуд0ва.
ние сетевых клиентов и серверов для поддержки нового поколения
приложений, интенсивно использующих полосу пропускания и се-
тевые службы.

100ВА8ЕV<^-Апу^АN — технология построения локальных
сетей, поддерживающая форматы данных ЕШегпе!; и Токеп Шп§ со
скоростью передачи 100 Мбит/с по стандартным витым парам и оп-
товолокну.

В июле 1993 г. по инициативе компаний АТ&Т и Не\у1еп-Рас-
кагс! был организован комитет ШЕЕ 802.12, призванный стандарти-
зовать новую технологию 100ВА8ЕУС. Данная технология представ-
ляет собой высокоскоростное расширение стандарта ШЕЕ 802.3 (из-
вестного также как 100ВА5Е-Т, или ЕШегпе! на витой паре). Далее
компания 1ВМ предложила объединить в новом стандарте поддерж-
ку ЕШегпег и Токеп Кш§. Изменилось и название новой техноло-
гии - ЮОУС-АпуЬАМ.

Технология должна поддерживать как уже существующие сете-
вые приложения, так и вновь создаваемые. На это направлена одно-
временная поддержка форматов кадров данных и ЕШегпе!, и То1сеп
Кт§, обеспечивающая прозрачность сетей, построенных по новой
технологии, для существующих программ.

Поскольку 100УС призвана заменить собой ЕШегпе! и ТоКеп
Шля, она поддерживает топологии, применяемые для этих сетей
(«общая шина» и маркерное «кольцо» соответственно). Физическая
топология — обязательно «звезда», петли или ветвления не допуска-
ются. При каскадном подключении хабов между ними допускается
только одна линия связи. Образование резервных линий возможно
лишь при условии, что в каждый момент активна ровно одна.

Стандартом предусмотрено до 1024 узлов в одном сегменте сети,
но из-за снижения производительности сети реальный максимум —
250 узлов. Похожими соображениями определяется и максимальное
удаление, между узлами — 2,5 км.

Стандартом не допускается объединение в одном сегменте сис-
тем, использующих одновременно форматы Егпегпе! и Токеп Яше-
Для таких сетей предназначены специальные ЮОУС-АпуЬАМ-мостЫ
Токеп Клп§ — ЕШегпе!. Зато в случае конфигурации ЮОУС-ЕШегп^
сегмент Е1пегпе1 с обычной скоростью обмена (10 Мбит/с)
быть присоединен посредством простого преобразователя
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етствии с рекомендациями ШЕЕ 802. Ш между двумя узлами
8 с° „ „РТМ не может быть более семи мостов.

пИОИ *""
ГИя 100ВА5Е-Т Е(Ьегпе1 используются кабели, содержащие че-

неэкранированные витые пары. Одна пара служит для переда-
ТЫ1Э анных, одна — для разрешения конфликтов; две оставшиеся
ЧИ не используются. Очевидно, что передача данных по всем че-

парам даст выигрыш вчетверо. При работе с экранированны-
и кабелями, характерными для сетей Токеп Кт§, используются две
итые пары, но при вдвое большей частоте (благодаря тому, что ка-

бель экранирован). При передаче по такому кабелю каждая пара ис-
пользуется в качестве фиксированного однонаправленного канала.
По одной паре передаются входные данные, по другой выходные.
Стандартное удаление узлов, на котором гарантируются параметры
передачи, —- 100 м для пар третьей и четвертой категории и 200 м
ДЛЯ ПЯТОЙ.

Допускается использование оптоволоконных пар. Благодаря та-
кому носителю покрываемое расстояние увеличивается до двух ки-
лометров. Как и в случае экранированного кабеля, используется
двунаправленное соединение.

Все устройства сети, независимо от их назначения, присоединя-
ются к хабам (или концентраторам). Выделяют два типа соедине-
ний: для связи «вверх» и «вниз». Под связью «вверх» подразумевает-
ся соединение с хабом более высокого уровня. «Вниз» — это соеди-
нение с оконечными узлами и хабами более низкого уровня (по
одному порту на каждое устройство или хаб).

Чтобы защитить данные от несанкционированного доступа, реа-
лизовано два режима работы каждого порта: конфиденциальный и
публичный. В конфиденциальном режиме каждый порт получает
только сообщения, адресованные непосредственно ему, в публич-
ном — все сообщения. Обычно публичный режим используется для
подключения мостов и маршрутизаторов, а также различного рода
Диагностической аппаратуры.

Для того чтобы повысить производительность системы, адресо-
иные конкретному узлу данные только ему и передаются. Данные
> предназначенные для широкого веЩания, задерживаются до

чания передачи, а затем рассылаются всем абонентам,
р '8аЫ1 Е^Негпе! — продолжение развития сетей Е(пегпе1 и
Рой р У61716*- СН§аЫ! Е1Негпе! совместимы с сетевой инфраструкту-
ЮОП 1\л ^ И ^а5* ЕШегпе!:, но функционируют со скоростью
Мошн

 т//с ~ в 10 раз быстрее Рай ЕШегпе!. ОщаЬИ ЕЛегпе! —
сети /°е Решение, позволяющее устранить «узкие места» основной

Уда подключаются сетевые сегменты и где находятся серве-
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ры). «Узкие места» возникают из-за появления требовательных
полосе пропускания приложений, все большего увеличения непред
сказуемых потоков трафика интрасетей и приложений мультимедиа
СщаЬй ЕШегпе1 предоставляет способ перевода рабочих групп ЕгЬег
пе1 и Рай ЕШегпе! на новую технологию. Такой переход оказывает
минимальное влияние на их деятельность и позволяет достичь более
высокой производительности.

АТМ (АхупсЬгопоих Тгап$/ег МоДе), или режим асинхрон-
ной передачи, — это технология коммутации, в которой для пере-
сылки данных применяются ячейки фиксированной длины. Данную
технологию построения высокоскоростных вычислительных сетей с
коммутацией пакетов характеризует уникальная масштабируе-
мость — от небольших локальных сетей скоростями обмена
25—50 Мбит/с до трансконтинентальных сетей. Поддерживаются
скорости обмена от 25 до 622 Мбит/с с перспективой увеличения до
2,488 Гбит/с. В качестве передающей среды используется либо ви-
тая пара (до 155 Мбит/с), либо оптоволокно.

Функционируя с высокими скоростями, сети АТМ поддержива-
ют интегрированную передачу речи, видео и данных в одном кана-
ле, выполняя роль локальных и территориально-распределенных се-
тей. Поскольку их работа отличается от разновидностей 1п1егпе1 и
требует специальной инфраструктуры, такие сети в основном при-
меняются в качестве магистральных сетей (ЬаскЬопе), соединяющих
и объединяющих сетевые сегменты.

Технология эта разрабатывалась далеко не в расчете на компью-
терные сети передачи данных и радикально отличается от обычных
сетевых технологий. Основная единица передачи в этом стандар-
те — это ячейка, в отличие от привычного пакета. Ячейка содержит
в себе 48 байт данных и 5 байт заголовка. Частично это необходимо,
чтобы обеспечить очень маленькое время задержки при передаче
мультимедийных данных. Фактически размер ячейки явился комп-
ромиссом между стандартами американских телефонных компании,
которые предпочитают размер ячейки 64 байта, и европейскими, У
которых он равен 32 байтам.

Устройства АТМ устанавливают связь между собой и передают
данные по виртуальным каналам связи, которые могут быть времен-
ными или постоянными. Постоянный канал связи — это путь, п°
которому передается информация. Он всегда остается открытым вН
зависимости от трафика. Временные каналы создаются по требова
нию и, как только передача данных заканчивается, закрываются.

С самого начала АТМ проектировался как система коммуташ1^
с помощью виртуальных каналов связи, которые обеспечивают з
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специфицированный уровень качества сервиса (Риа111у оГ 5ег-
Ране__ п0$) и поддерживают постоянную или переменную скорость
У'Се=дачи данных. Модель С|о5 позволяет приложениям запросить
ПеРХггированную скорость передачи между приемником и источни-
Га!3 не обращая внимания на то, сколь сложен путь между ними.

АТМ-коммутатор, связываясь с другим, выбирает такой
который гарантирует требуемую приложением скорость.

"Если система, не может удовлетворить запрос, то она сообщает
б этом приложению. Правда, существующие протоколы передачи

данных и приложения не имеют никакого понятия о Оо§, так что
это еще одно отличное свойство, которое никто не использует.

Например, АТМ не имеет встроенной системы широковещате-
льного оповещения (это характерно для АТМ, есть идея, но нет
стандарта). И хотя широковещательные сообщения — извечная го-
ловная боль для любого администратора, в некоторых случаях они
просто необходимы. Клиент, который ищет сервер, должен иметь
возможность разослать сообщение «Где сервер?», чтобы затем, по-
лучив ответ, направлять свои запросы уже непосредственно по нуж-
ному адресу.

АТМ является развитием 8ТМ (Зупспгопоиз ТгапкГег МосЗе), тех-
нологии передачи данных пакетами и речи на большие расстояния,
традиционно используемой для построения телекоммуникационных
магистралей и телефонной сети. •

Модель 8ТМ представляет собой сетевой механизм с коммута-
цией соединений, где соединение устанавливается прежде, чем нач-
нется передача данных, и разрывается после ее окончания. Таким
образом, взаимодействующие узлы захватывают и удерживают ка-
нал, пока не сочтут необходимым рассоединиться, независимо от
того, передают они данные или «молчат».

Данные в 8ТМ передаются посредством разделения всей полосы
канала на базовые трансмиссионные элементы, называемые вре-
менными каналами, или слотами. Слоты объединены в обойму, ео-
Держащую фиксированное число каналов, пронумерованных от 1 до

• К-аждому слоту ставится в соответствие одно соединение. Каждая
ооойм (их тоже может быть несколько — от 1 до М), определяет
и набор соединений. Обойма предоставляет свои слоты для уста-

т НИя соединения с периодом Т. При этом гарантируется, что в
ие этого периода необходимая обойма будет доступна. Пара-

СТа ' ' М и Т определяются соответствующими комитетами по
аРтизации и различаются в Америке и Европе.

сцро

 рамках канала 8ТМ каждое соединение ассоциируется с фик-
нньщ номером слота в конкретной обойме. Однажды захва-
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ченный слот остается в распоряжении соединения в течение все
времени существования этого соединения.

ПЬге СНаппе! — оптоволоконная технология с коммутацие-
физических соединений, предназначенная для приложений, требу
ющих сверхвысоких скоростей. Ориентиры — кластерные вычисл?
ния, организация взаимодействия между суперкомпьютерами и вы
сокоскоростными массивами накопителей, поддержка соединений
типа «рабочая станция — суперкомпьютер».

Для создания стандарта РШге Спаппе! (РС) по инициативе ком-
паний 1ВМ, 8ип и НР создана Р1Ъге Спаппе! А$зос1а{юп.

РС — это технология, обеспечивающая высокоскоростной, дву-
направленный асинхронный обмен между двумя точками. Для по-
строения разветвленной сети используются коммутаторы соедине-
ний. Последовательный обмен позволяет при относительно малых
затратах обеспечить значительную протяженность соединения. В от-
личие от других канальных архитектур, РС поддерживает сетевой
обмен в формате 1Р. Так как нет необходимости в разделении пере-
дающей среды между несколькими абонентами, для каждого соеди-
нения используется вся производительность канала.

Декларированные скорости обмена для линий связи лежат в
диапазоне 100 Мбит/с — 1 Гбит/с. Длина каждой такой линии — до
10 км. Двунаправленность канала, в случае сбалансированной за-
грузки, обеспечивает удвоенную производительность.

РС-технология предоставляет три класса обслуживания. В отли-
чие от традиционных сетей, любой класс обслуживания доступен
всего на двух узлах. Кроме того, каждый класс обслуживания может
быть интегрирован с сервисами других протоколов.

Класс 1 — физическое соединение или система с коммутацией
соединений.

Класс 2 — коммутация пакетов без установления соединений,
когда обеспечивается гарантированная передача с подтверждением
о приеме.

Класс 3 — широконаправленное вещание без установления сое-
динений и подтверждения получения.

Поддерживается также смешанный режим, 1п*еггшх. В этом Ре'
жиме вся полоса канала выделяется под прямое соединение, но до-
пускается его разделение передачами без установления соединении,
когда некоторая часть полосы свободна. Смешанный режим обеспе
чивает доступ даже к тем узлам, которые обладают большой актив-
ностью, требующей максимальной пропускной способности.

Для построения РС-сетей в основном применяются три топ
логии.
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ая применяемая наиболее широко, основана на коммута-
/Ьизичёских каналов и требует как минимум одного переклю-

цИИ Вторая — это простое соединение «точка — точка». Третья,
ЧаТСЛ аемая «управляемая петля» (АгЬИгагес! Ьоор), не требует нали-
назь

 ереключателей и использует медленные кабели, поэтому обла-
ЧИЯ ограничениями по полосе пропускания и возможному удале-

нию узлов. :

Все соединения являются физическими, и каждое из них имеет
А сированные КОНЦЫ) определяемые в момент инициализации со-
тветствуюших узлов. В качестве узла может выступать интерфейс

внешней сети, например АТМ или РВО1.
В явном виде протокол спецификацией РС не определяется.

Считается, что операционной системе уже известны адреса всех
устройств, подключенных к РС, а вопрос взаимодействия возложен
непосредственно на обслуживающие узлы программы.

^^^^ ^#тЖШЙШ«ШШЖ»№йв«а4Ш^ Я •«<:̂ ^VVа8й^^ * ЛИК, •-<!*. 1 3«<ШаЫи

4.3. Технические средства локальных сетей

Технические средства локальных сетей включают в себя следую-
щие функциональные группы оборудования:

• средства линий передачи данных (кабель, витая пара, оптово-
локно и пр.) — реализуют собственно перенос сигнала;

« средства увеличения дистанции передачи данных — репитеры
(усилители), модемы и пр. (осуществляют усиление сигналов
или преобразования в форму, удобную для дальнейшей пере-
дачи);

• средства повышения емкости линий передачи (мультиплек-
сирования) — позволяют реализовывать несколько логиче-
ских каналов в рамках одного физического соединения пу-
тем разделения частот передачи, чередования пакетов во вре-
мени и т. д.;

* средства управления информационными потоками в сети
(коммутации каналов, коммутации пакетов, разветвления ли-
нии передачи) — осуществляют адресацию сообщений;

* средства соединения линий передачи с сетевым оборудовани-
ем узлов (сетевые платы, адаптеры) — реализуют ввод-вывод
Данных с оконечного оборудования в сеть.

Иног

 СмотРим вкратце некоторые образцы данного оборудования,
а Реализующие несколько функций.
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Средства линий передачи. В качестве Средств коммуник
ции наиболее часто используются витая пара, коаксиальный кабеп "
оптоволоконные линии. При выборе типа кабеля учитывают следу
ющие параметры:

• стоимость монтажа и обслуживания;
• скорость передачи информации;
• ограничения на величину расстояния передачи информации

(без дополнительных усилителей-повторителей (репитеров))-
• безопасность передачи данных.
Главная проблема заключается в одновременном обеспечении

этих показателей, например, наивысшая скорость передачи данных
ограничена максимально возможным расстоянием передачи дан-
ных, при котором еще обеспечивается требуемый уровень защиты
данных. Легкая наращиваемость и простота расширения кабельной
системы влияют на ее стоимость.

Сетевые карты (сетевые платы, адаптеры). Сетевые
интерфейсные платы (№С, №1\уогк ГгПегйсе Саги) устанавливаются
на настольных и портативных ПК. Они служат для взаимодействия
с другими устройствами в локальной сети. Существует целый спектр
сетевых плат для различных ПК, имеющих определенные требова-
ния к производительности. Характеризуются скоростью передачи
данных и способом подключения к сети (рис. 4.1, а).

Если рассматривать просто способ приема и передачи данных
на подключенных к сети ПК, то сетевые платы играют активную
роль в повышении производительности, назначении приоритетов
для ответственного трафика (передаваемой/принимаемой информа-
ции) и мониторинге трафика в сети. Кроме того, они поддерживают
такие функции, как удаленная активизация связи с центральной ра-
бочей станции или удаленное изменение конфигурации, что значи-
тельно экономит время и силы администраторов постоянно расту-
щих сетей.

Для сетей типа Е(Негпе1 в стандарте 15А используется три вида
сетевых адаптеров: 8-битовые, 16-битовые и 32-битовые. 8-битовьШ
адаптер может вставляться в 8-битовый или 16-битовый слоты мате-
ринской платы и используется, главным образом, в компьютерах
1ВМ ХТ&1ВМ РС, где нет 16-битовых слотов. Иногда 8-битовые
адаптеры используются для компьютеров 1ВМ АТ, если требования
к скорости передачи данных невысоки. Для 16-битового адаптера
необходимо использовать 16-битовый слот. На компьютерах 8038
или 80486 и выше имеет смысл использовать скоростные 32-бито
вые адаптеры, по крайней мере для тех станций, на которые пг
дится максимальная нагрузка.
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да, канала прерывания, базовый адрес ПЗУ дистанционной загру3

бездисковой станции. и

Как правило, все сетевые адаптеры имеют два разъема. Один
них предназначен для подключения многожильного трансиверног
кабеля, второй — для подключения тройникового соединителя
(Т-соппес1ог, тройник Т-коннектор). Т-коннектор с одной сторонь
подключается к сетевому адаптеру, а с двух других сторон, к нему
подключаются отрезки тонкого коаксиального кабеля с соответству-
ющими разъемами на концах (рис. 4.1, б).

Рабочая станция через сетевой адаптер специальным многожи-
льным трансиверным кабелем подключается к устройству, называе-
мому трансивером. Трансивер служит для подключения рабочей
станции к толстому коаксиальному кабелю. На корпусе трансивера
имеется 3 разъема: два — для подключения толстого коаксиального
кабеля и один — для подключения трансиверного кабеля.

Между собой трансиверы соединяются отрезками толстого ко-
аксиального кабеля с припаянными к их концам коаксиальными
разъемами. \

В табл. 4.4 перечислены устройства, необходимые для подклю-
чения рабочей станции к толстому коаксиальному кабелю.

Таблица 4.4. Оборудование для подключения рабочей станции к толстому коаксиа-
льному кабелю

Сетевой адаптер

Трансиверный кабель

Трансивер

Вставляется в материнскую плату компьютера

Многожильный экранированный кабель, соединяет сетевой адаптер
с трансивером

Соединяется трансиверным кабелем с сетевым адаптером, имеет
два коаксиальных разъема для подключения к толстому кабелю

На открытых концах сети помещаются специальные заглуш-
ки — терминаторы, которые подключаются к свободным концам
Т-коннекторов (коаксиальные разъемы, в корпусе которых установ-
лен резистор с сопротивлением 50 Ом). Корпус одного из термина-
торов должен быть заземлен. В каждом сегменте сети можно соеди-
нять только один терминатор.

Сетевые адаптеры, способные работать с витой парой, имею
разъем, аналогичный применяемому в импортных телефонных аП
паратах (рис. 4.1, в).

В стандартной ситуации для шинной сети ЕЛегпе! часто исп
льзуют тонкий кабель или СЬеарегпе1-кабель с тройниковым соеД ^
нителем. Выключение и особенно подключение к такой сети тре
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ша шины, что вызывает нарушение циркулирующего пото-
ЮТ ^гЬоомации и «зависание» системы.
Ка ИНовые технологии предлагают пассивные штепсельные короб-

еоез которые можно отключать и/или включать рабочие стан-
КИ' „г, япемя работы вычислительной сети. Например коробка
Н И И ВО ог ^

4 1 г) рассчитана на 4 рабочие станции.
Репитеры. Если длина сети превышает максимальную длину

мента сети, необходимо разбить сеть на несколько (до пяти) сег-
мТнтов, соединив их через репитер.

функции репитера заключаются в физическом разделении сег-
ментов сети и обеспечении восстановления пакетов, передаваемых
из одного сегмента сети в другой.

Репитер повышает надежность сети, так как отказ одного сег-
мента (например, обрыв кабеля) не сказывается на работе других
сегментов. Однако, разумеется, через поврежденный сегмент дан-
ные проходить не могут.

Конструктивно репитер может быть выполнен либо в виде отде-
льной конструкции со своим блоком питания, либо в виде платы,
вставляемой в слот расширения материнской платы компьютера.

Репитер в виде отдельной конструкции стоит дороже, но он мо-
жет быть использован для соединения сегментов ЕШегпе!, выпол-
ненных как на тонком, так и на толстом кабеле, так как он имеет и
коаксиальные разъемы, и разъемы для подключения трансиверного
кабеля. С помощью этого репитера можно даже соединить в единую
сеть сегменты, выполненные и на тонком, и на толстом кабеле.

Репитер в виде платы имеет только коаксиальные разъемы и по-
этому может соединять только сегменты на тонком коаксиальном
кабеле. Однако он стоит дешевле и не требует отдельной розетки
Для подключения электропитания.

Один из недостатков встраиваемого в рабочую станцию репите-
Ра заключается в том, чтобы для обеспечения круглосуточной рабо-
ы сети станция с репитером также должна работать круглосуточно.

щ^и ВЫключении питания связь между сегментами сети будет нару-

ра °Ни.ентраторы. В структурированной кабельной конфигу-
(НиЬ ВСС ВХОДЯ1ЦИе в сеть ПК взаимодействуют с концентратором
стан/ ^ли «хаб») — рис. 4.1, д. В зависимости от числа рабочих
пассив"1 И длины кабеля между рабочими станциями применяют
Активы Ые (Раз81уе НиЬ) и активные (Ас^уе НиЬ) концентраторы.
п°Дкл[о К концентРаторы дополнительно содержат усилитель для
Ратор я

 ения 4, 8, 16 или 32 рабочих станций. Пассивный концент-
яется исключительно разветвительным устройством (мак-
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симум на три рабочие станции). Максимальное расстояние от
центратора до рабочей станции составляет 100 метров, при
скорость передачи данных такая же, как и для коаксиального
ля, — 10 Мбит/с.

Соединенные с концентратором ПК образуют один сегмент
локальной сети. Такая схема упрощает подключение к сети боль-
шого числа пользователей, даже если они часто перемещаются
В основном функция концентратора состоит в объединении поль-
зователей в один сетевой сегмент. Функции данных устройств так-
же различны: от простых концентраторов проводных линий до
крупных устройств, выполняющих функции центрального узла
сети, поддерживающих функции управления и целый ряд стандар-
тов (Е1Ьегпе1, Рай ЕШегпе!, О1§аЫ1 ЕШегпе!, РОО1 и т. д.). Суще-
ствуют также концентраторы, играющие важную роль в системе
защиты сети.

Концентратор начального уровня (базовый концентратор) — это
автономное устройство, которое может стать для многих организа-
ций хорошей «отправной точкой». Наращиваемые (стековые) кон-
центраторы позволяют постепенно увеличивать размер сети. Такие
концентраторы соединяются друг с другом гибкими кабелями рас-
ширения, ставятся один на другой и функционируют как один кон-
центратор. Благодаря низкой стоимости в расчете на порт наращи-
ваемые концентраторы стали особенно популярны.

При применении концентратора все пользователи делят между
собой полосу пропускания сети. Пакет, принимаемый по одному из
портов концентратора, рассылается во все другие порты, которые
анализируют этот пакет (предназначен он для них или нет). При не-
большом числе пользователей такая система превосходно работает.
В случае увеличения числа пользователей начинает сказываться
конкуренция за полосу пропускания, что замедляет трафик в лока-
льной сети.

Традиционные концентраторы поддерживают только один сете-
вой сегмент, предоставляя всем подключаемым к ним пользовате-
лям одну и ту же полосу пропускания. Концентраторы с коммута-
цией портов, или сегментируемые концентраторы, позволяют свести
данную проблему к минимуму, выделив пользователям любой из
внутренних сегментов концентратора (каждый из этих сегментов
имеет полосу пропускания 10 Мбит/с). Подобная схема дает воз
можность гибко распределять полосу пропускания между пользова
телями и балансировать нагрузку сети.

Двухскоростные концентраторы (с1иа1-зреес1) можно использова ^
для создания современных сетей с совместно используемыми се
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сегментами. Они поддерживают существующие каналы Е(Ьег-
вЫМ|А Мбит/с и новые сети Раз!; ЕШегпег 10 Мбит/с, автоматически
Пб1 знавая скорость соединения, что позволяет не настраивать кон-
°П уоаиию вручную. Это упрощает модернизацию соединений, пе-

од от сети Е1пегпе1: к Рах! ЕШегпе!, когда необходима поддержка
Р х приложений, интенсивно использующих полосу пропускания

или сегментов с большим числом пользователей.
Кроме того, концентраторы служат центральной точкой для

подключения кабелей, изменения конфигурации, поиска неисправ-
ностей и централизованного управления, упрощая выполнение всех
этих операций.

Коммутаторы
8т1сИ (коммутатор)
1. Многопортовое устройство, обеспечивающее высокоскорост-

ную коммутацию пакетов между портами.
2. В сети с коммутацией пакетов — устройство, направляющее

пакеты, обычно на один из узлов магистральной сети. Такое устрой-
ство называется также коммутатором данных.
. Коммутатор предоставляет каждому устройству (серверу, ПК

или концентратору), подключенному к одному из его портов, всю
полосу пропускания сети. Это повышает производительность и уме-
ньшает время отклика сети за счет сокращения числа пользователей
на сегмент. Как и двухскоростные концентраторы, новейшие ком-
мутаторы часто конструируются для поддержки 10 или 100 Мбит/с,
в зависимости от максимальной скорости подключаемого устройст-
ва. Если они оснащаются средствами автоматического опознавания
скорости передачи, то могут сами настраиваться на оптимальную
скорость — изменять конфигурацию вручную не требуется.

В отличие от концентраторов, осуществляющих широковещате-
льную рассылку всех пакетов, принимаемых по любому из портов,
коммутаторы передают пакеты только целевому устройству (адреса-
У), так как знают МАС-адрес (МесЦа Ассезз СоШго!) каждого под-

юченного устройства. В результате уменьшается трафик и повы-
ется общая пропускная способность, а эти два фактора являются
тическими с учетом растущих требований к полосе пропускания

современных сложных бизнес-приложений,
оммутация завоевывает популярность как простой, недорогой

ные Повышения доступной полосы пропускания сети. Современ-
Чени °Ммутат°Ры нередко поддерживают такие средства, как назна-
сети При°Ритетов трафика (что особенно важно при передаче в
Мц0г

 И или видео), функции управления сетью и управление
10аДресной рассылкой.
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Вот один из примеров данного класса оборудования.
Серия коммутаторов Вау НеРмогкз Ассе1аг 1000 обеспечивает вь

сокую производительность без внедрения новых протоколов, пепе

конфигурирования или замены существующего оборудования, обес
печивая сочетание высокоскоростной пересылки пакетов. Коммутя
торы серии предоставляют широкую полосу пропускания, позволяют
контролировать широковещательный трЙфик с целью минимизации
его отрицательного воздействия на сеть и обеспечивают необходимое
качество сервиса. Наряду с новой технологией СщаЪН ЕШегпе(, ком-
мутаторы Ассе1аг поддерживают стандарты ЕШегпе! и Раз! ЕШегпе!
возможность работы на всех трех скоростях позволяет расширять су
шествующие сети и внедрять технологию 1000 Мбит/с, сохраняя су-
ществующие инвестиции.

Маршрутизирующие коммутаторы серии имеют высокую агре-
гатную производительность и осуществляют маршрутизацию с мак-
симально возможной для среды передачи скоростью. В серию Ассе-
1аг 1000 входит несколько моделей.

Ассе1аг 1200 — модульный коммутатор, выполненный в виде
8-слотового шасси, который способен поддерживать до 12 портов 01-
§аЫ1 ЕШегпег, до 96 портов 10/100 Мбит/с с автоматической настрой-
кой скорости передачи или любые комбинации портов С1§аЫ1 ЕШегпе!
и 10/100 Мбит/с. Конструкция устройства обеспечивает возможности
резервировани источника питания, каналов связи и коммутирующей
фабрики. Коммутатор предназначен для создания высокоплотных ма-
гистралей сетей и использования в сетевых центрах.

Ассе1аг 1250 — модульный коммутатор, выполненный в виде
4-слотового шасси, поддерживает до 6 портов О1§аЫ1 ЕШегпе1, до
48 портов 10/100 Мбит/с с автоматической настройкой скорости
передачи или любые комбинации портов См§аЫ1 ЕИтегпе* и
10/100 Мбит/с. Коммутатор предназначен для создания магистра-
лей сетей и использования в сетевых центрах.

Ассе1аг 1100— автономный коммутатор с 16 портами 10/100ВА5Е-
ТХ и двумя слотами для модулей расширения, в слоты расширения
могут устанавливаться модули для поддержки СщаЪй ЕШегпе,
100ВА5Е-РХ, а также дополнительных портов 10/ЮОВАЗЕ-ТХ. Комму-
татор предназначен для использования в рабочих группах или комму
тационных шкафах.

Общие характеристики всех коммутаторов:
• защита с помощью брандмауэров;
• кэширование ^еЬ-данных, поддержка высокоскоростных

габитных соединений (1000ВА5Е-Т);
• расширенные возможности сетевой телефонии;
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б)

Рис. 4.2. Коммутаторы Ассе1аг 1000:
а — коммутатор Ассе1аг 1200; б — коммутатор Ассе1аг 1250

• зашита настольных компьютеров и сетевое управление;
• фильтрация многоадресного трафика для более эффективного

использования полосы пропускания при работе с видеотрафи-
ком;

• адаптивная буферизация портов с распределением памяти
между буферами портов в реальном времени, обеспечивающая
автоматическую оптимизацию производительности в зависи-
мости от сетевого трафика;

• управление потоками на основе стандартов для обеспечения
максимальной производительности и минимизации потерь па-
кетов при большой загрузке-сети;

• поддержка объединения каналов для создания единого высо-
коскоростного канала связи с другим коммутатором или маги-
стральной сетью;

• автоматическое определение полу/полнодуплексного режима
на всех портах, обеспечивающее максимальную производи-
тельность без ручной настройки;

• порты 100/100 Мбит/с с автоматическим определением скоро-
сти передачи для каждого порта автоматически настраиваются
на скорость подключенного устройства;

• встроенная система контроля и управления позволяет уполно-
моченным администраторам осуществлять поиск и устранение
неисправностей и настройку стека из любого места;
поддержка отказоустойчивых соединений, а также дополните-
льных резервных блоков питания.
"РШрутизаторы могут выполнять следующие простые фун-

• подключение локальных сетей (НАМ) к территориально-рас-
% "Ределенным сетям (\УАМ);

соединение нескольких локальных сетей.
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Маршрутизаторы зависят от используемого протокола (нагт
мер, ТСР/1Р, 1РХ, Арр1еТа11с) и, в отличие от мостов и коммугат
ров, функционирующих на втором уровне, работают на третьем ил ~
седьмом уровне модели О31. Производительность маршрутизатора
плане объема передаваемых данных в секунду обычно пропорцио

нальна его стоимости. Поскольку маршрутизатор работает на основе
протокола, он может принимать решение о наилучшем маршруте
доставки данных, руководствуясь такими факторами, как стои-
мость, скорость доставки и т. д. Кроме того, маршрутизаторы по-
зволяют эффективно управлять трафиком широковещательной рас-
сылки, обеспечивая передачу данных только в нужные порты.

Вот один из примеров данного оборудования.
Маршрутизаторы серии Озсо 7200— 7500 обеспечивают высокую

надежность, отказоустойчивость, поддержку широкого спектра сред
передачи данных. За счет модульности их конструкции заказчик мо-
жет подобрать конфигурацию, соответствующую его запросам, что
позволяет добиться оптимального сочетания функциональности и
стоимости сети. Для обеспечения отказоустойчивости системы пре-
дусмотрена возможность подключения двух источников питания, а
также возможность замены интерфейсных модулей без приостанов-
ки функционирования устройства. Многофункциональные плат-
формы С15СО представляют собой эффективную с точки зрения сто-
имости систему, сочетающую в себе возможности поддержки следу-
ющих технологий:

• интерфейсы глобальных и локальных сетей высокой плот-
ности;

• пакетная маршрутизация поверх сетей 8ОМЕТ/8ВН;
• прямое подключение к глобальным сетям АТМ;
• прямое соединения с 1ВМ-мейнфреймами (большими ЭВМ);
• подключение цифровых АТС;
• поддержка следующих интерфейсов ЛВС: ЕШегпе(, Ра$1 Е1пег-

пет, ЮОУС-АпуЬАМ, Токеп Кт§, РВВ1;
• поддерживаются цифровые голосовые интерфейсы Е1;
• возможность передачи голоса (телефонии) и факсов через сети

ТСР/1Р, обеспечивая при этом соединение телефонов, офис-
ных телефонных станций, передачу факсов в реальном време-
ни и в режиме их маршрутизации через общую сеть 1Р- ЦИ<Р
ровые голосовые модули поддерживают стандарты для обесп
чения качества голоса и факсов, и позволяют обрабатывать Д
120 голосовых соединений;

• для сетей масштаба предприятия и вычислительных центр '
использующих ГВМ-технологии, С1зсо 7500 предоставляет
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74 портов Токеп Клп§ и возможность прямого подключения к
мейнфреймам;

. двойной (резервируемый) внутренний источник питания (Ке-
йипйаШ Ро\уег 8ирр1у — КР8) обеспечивает равномерную на-
грузку по питанию и удваивает время наработки на отказ.

Поддержка маршрутизаторами протокола Но1 81апс1Ъу К.О1Лег
*осо] (Н8КР) обеспечивает возможность быстрого перехода на

зервное оборудование в случае отказа части сетевых устройств
или соединений.

Полное удаленное и локальное управление с использованием
интерфейса командной строки или графического интерфейса поль-
зователя С1§соУ1е\у.

Модульный дизайн обеспечивает легкость внедрения будущих
технологий.

С15СО 7500 обеспечивает широкие функциональные возможно-
сти при высокой производительности. Пользователь может восполь-
зоваться преимуществами высокопроизводительной коммутации се-
тевого уровня и дополнительными сервисами, включая безопас-
ность, качество сервиса и дополнительные возможности управления
трафиком,

Варианты программного обеспечения:
• полный набор сетевых протоколов;
• шифрование на сетевом уровне с использованием стандартной

технологии 1Р8ес (Р1ш ЕпсгурИоп Реа1иге 8е1:);
• межсетевой экран (Ю8 Р1ге\уа11 Реа1иге 8е1).

Рис. 4.3. Маршрутизаторы Слзсо:
а ~ маршрутизаторы 7500; б— маршрутизаторы 12000 О5К
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т, ^рия гигабитных маршрутизаторов Сто 12000 С5К. Марщру,
"Иза^ры серии С15СО 12000, работая на гигабитных скоростях, ЯВЛя,
^ТС5> первыми продуктами в классе гигабитных коммутирую^,
^Р^рутизаторов Устройства Озсо 12000 О5К отвечают требовани-
*М ^споненциального роста по пропускной способности опорной
^ети 1тегпе{ и предоставляют масштабируемые высокоскоростные

С л у гИдлясеТейТСР/1Р.
п Маршрутизаторы серии Слвсо 12000 С8И предназначаются в

*еР*Ую очередь для построения высокопроизводительных магистра-
*ей с обеспечением гарантированного качества услуг в сетях, где
^я Подключения клиентов используются современные высокоско-
^Ные технологии такие как хВ5Ь и передача данных по сетям
^льного телевидения. Эта серия также широко используется в
*а

м

Чест*е магистральных маршрутизаторов в сети 1пйшЛ Поддер-
*>емые интерфейсы включают в себя порты ОС-12 (622 Мб/с) и
^С~48 (2,4 Гб/с) Устройства серии Сгзсо 12000 внедрены во многие

п°Рные сети 1п1егпе1.

^ Про^ммное обеспечение локальных сетей _____

к Существует два подхода к организации сетевого программного
Обеспечения:

' в сетях с централизованным управлением;

• в одноранговых сетях. илй

н В сети с централизованным управлением выделяются•№
"Сколько машин, управляющих обменом данными по сети-Ди
^ленных машин (файл-серверов) доступны всем скталь
К°Мпьютерам сети. На файл-серверах должна работать спеииал
сетевая операционная система. Обычно это мультизадачная о^,.
По^ьзующая защищенный режим работы процессора.
, Остальные компьютеры являются рабочими станциями
^Ми доступ к дискам файл-сервера и совместно исполь ̂  с
ПрИнтерам. С терминала каждой рабочей станции нельзя рас ^
д«сками других рабочих станций. С одной стороны, это хоре> о
Ка* пользователи изолированы друг от друга и не могут су
П°йредитъ чужие данные, с другой стороны, Д™ °бме^ Д

 сОз&'
п°льзователи вынуждены использовать диски файл-сервера,
Вач Для него дополнительную нагрузку. «птяюШие В

Существуют, однако, специальные программы, раьот ъ
Сети с централизованным управлением и позволяющие пер
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непосредственно от одной рабочей станции к другой, минуя
даННЬ

сервер, например НеШпк. После ее запуска на двух рабочих
ФаиЛ

 х можно передавать файлы с диска одной станции на диск
СТЗН я аналогично тому, как копируются файлы из одного каталога
ДРУ '^ ПрИ помощи программы МоПоп Соттапйег. На рабочих
В ииях должно быть установлено специальное программное обес-
°Т ение, часто называемое сетевой оболочкой. Это обеспечение ра-
\ ает в среде той ОС, которая используется на данной рабочей
станции, - ВОЗ, \Утсюте, ОЗ/2 и т. д.

файл-серверы могут быть выделенными или невыделенными.
В первом случае файл-сервер не может использоваться как рабочая
станция и выполняет только задачи управления сетью. Во втором
случае параллельно с задачей управления сетью файл-сервер выпол-
няет обычные пользовательские программы в среде М5-ОО5. Одна-
ко при этом снижается производительность файл-сервера и надеж-
ность работы всей сети в целом, так как ошибка в пользовательской
программе, запущенной на файл-сервере., может привести к оста-
новке работы всей сети. Поэтому не рекомендуется использовать
невыделенные файл-серверы, особенно в ответственных случаях.

Существуют различные сетевые О8, ориентированные на сети с
централизованным управлением. Самые известные из них — \Ут-
йоте N7, МоуеП №г\Уаге, Мюгозоц Ьап Мапа§ег (на базе ОЗ/2), а
также выполненная на базе 1Ж1Х- Зуйет V сетевая О5 УШЕЗ.

Одноранговые сети не содержат в своем составе выделенных сер-
веров. Функции управления сетью передаются по очереди от одной
рабочей станции к другой. Как правило, рабочие станции имеют до-
ступ к дискам (и принтерам) других рабочих станций. Такой подход
облегчает совместную работу групп пользователей, но в целом про-
изводительность сети может понизиться.

Если сеть объединяет несколько рабочих станций, которые дол-
жны совместно использовать такие ресурсы, как лазерный принтер,
файлы на дисках, и если требуется интенсивный обмен данными

ежду рабочими станциями, рассматривают возможность примене-
я НеДорогих одноранговых сетевых средств,

ни рН° И3 достоинств одноранговых сетей — простота обслужива-
• Ьсли для обслуживания сети на базе Моуе11 №1\Уаге, как пра-

бот ' Тре^Уется системный администратор, то для поддержания ра-
ленн П?с°^нос™ одноранговой сети не требуется специально выде-

н^и для этого сотрудник.
1д]хи иб°лее распространены такие одноранговые сети, как АЛ150Й
^ЕТ-лУС' ^^8таг1 компании О-Ьтк Зуйетз, 1пУ151Ые 8огЪ?,'аге

и ^/еЬ N05 компании \УеЬсогр. Все эти сетевые средства
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реализованы как надстройки над ОЗ М8-ООЗ. На основе ОС \у
с1о\у$ 95 и \Утс1ош§ 98 также возможно построение однорангов *
сети. и

Фирма NоVе11 предложила свое решение для организации ра5
ты групп пользователей. Сетевая оболочка МоуеП №(ЛУаге Ц{е н '
поминает одноранговые сетевые оболочки тем, что для организации
сети не требуются выделенные файл-серверы, облегчено совместное
использование дисков и принтеров. 1Чоуе11 №1У/аге Ыге запускается
как набор резидентных программ в среде М5-ОО5. Однако МоуеЦ
№1\Уаге 1Ле не является одноранговой сетью. Скорее, это сеть с
централизованным управлением, в которой может быть несколько
невыделенных или выделенных серверов.

В целом МоуеИ ЫстЛУаге 1л1е представляет достаточно удачное
решение для организации небольших сетей. Кроме того, 1Моуе11 N61-
\Уаге Ы1е хорошо уживается с МоуеИ ^т^аге 3.11, что позволяет
комбинировать возможности сетей с централизованным управлени-
ем на базе №г\Уаге 3,11 с-удобным разделением ресурсов отдельных
рабочих станций.

Из всего разнообразия сетевых О5 и оболочек самые распро-
страненные изделия — МоуеП №тЛУаге и Штйошз N7 4.0 (N7 8егуег
и N7 Шогк51а1юп). Сегодня Мюгозоп продает ^т<1о\У8 2000 Вегуег и
запускает ^тс!о\У8^Е7 Зег/ег (пока вышла бета-версия 3).

Сетевая операционная система необходима для управления по-
токами сообщений между рабочими станциями и серверами. Она
может позволить любой рабочей станции работать с разделяемым
сетевым диском или принтером, которые физически не подключе-
ны к этой станции.

Компоненты сетевой операционной системы на каждой рабочей |
станции и файловом сервере взаимодействуют друг с другом в рам-
ках соглашений, называемых протоколом. Одним из общих прото-"
колов является протокол фирмы 1ВМ N6(6108 (НеРмогК Ваыс 1прЖ
ОШрШ 5уз1ет — Сетевая операционная система ввода-вывода). ДРУ"
гим распространенным протоколом является 1РХ (1п(ете(-уог1( Рас~
/се1 ЕхсЬаще — Межсетевой обмен пакетами) фирмы ТЧоуеИ.

В табл. 4.5 приведен список некоторых сетевых операционны
систем с указанием их производителей.

Рассмотрим некоторые из этих операционных систем.
ОС №(№аге фирмы Ко\е11. МоуеП была одной из первь^

компаний, которые начали создавать ЛВС. Она производила как
паратные средства, так и программные, однако в последнее вре

фирма МоуеН сконцентрировала усилия на программных средст

ЛВС.
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Операционная система Производитель

Арр1е Та1К

ЦМазйс

МейЛ/аге

№№/аге Ше

Регзопа! МеЙЛ/аге

МРЗ

03/2 ЦМ Мападег

05/2 1ЛМ Зегеег

Мпйоиз N1 Айуапсей Зетег

РОЛШиаоп

РО№ЕК1ап

Арр1е

АП130Й

МогеИ

N«611

МогеП
.

Зш МюгозузШтз

МЮГОЗОЛ

1ВМ

МюгозоН

РегЬгтапсе Тес(шо1оду
•

РеггЪгтапсе Тес(то1оду

Приведем некоторые характеристики программных продуктов

В среде Ые1\Уаге способно работать большее количество прило-
жений, чем в любой другой ЛВС. ОС МегШаге способна поддержи-
вать рабочие станции, управляемые ВОЗ, ОО5 и У/тдолу§, О5/2,
УН1Х, \^пс1о\У8 N7, Мае 5уз1ет 7 и другими ОС. ЛВС НеМаге мо-
жет работать с большим количеством различных типов сетевых
адаптеров, чем любая другая операционная система. Для достиже-
ния поставленных целей вы можете выбрать аппаратные средства от
множества разных поставщиков. С №1ЛУаге можно использовать

Спе1, ЕШегпе!, Токеп Шп§ или практически любой другой тип се-
тевого адаптера.

Средства защиты данных, предоставляемые Ме1\Уаге, более чем
Достаточны для большинства ЛВС.

етаге допускает использование более чем 200 типов сетевых

Да

 еР°в, более чем 100 типов дисковых подсистем для хранения
^ > Устройств дублирования данных и файловых серверов.

МоуеП имеет контракты о поддержке ОС ЫетДУаге с наи-
и мощными из независимых организаций, таких

, ВЕС, Не\у1еи-Раскагс1, 1п1е1, Рпте, Ушзуз и Хегох.
как Ве11
5.

6549 Макс„мои
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Рассмотрим подробнее структуру данной ОС.
Файловый сервер в Не1\Уаге является обычным ПК, сетевая Ог

которого осуществляет управление работой ЛВС. Функции управл
ния включают координацию рабочих станций и регулирование про
цесса разделения файлов и принтера в ЛВС. Сетевые файлы все
рабочих станций хранятся на жестком диске файлового сервера
не на дисках рабочих станций. Все версии ОС хорошо совместимы
между собой, поэтому в одной и той же компьютерной сети можно
иметь файловые серверы с разными версиями ОС №1\Уаге.

Некоторые команды ОС Nе^]Vа^е.
№КШТ — передача текстового файла на принтер.
ШСШ — команда подсоединения к серверу (для отсоедине-

ния - шооит).
\УНОАМ1 — идентификация пользователя (информация о теку-

щем сеансе).
ШЕКЫ8Т — выдача имен пользователей, подсоединенных к

ЛВС в данный момент.
^N0 — посылка сообщения какому-либо пользователю.
В Не1\Уаге различают три типа накопителей: локальные накопи-

тели, сетевые накопители и поисковые накопители. Локальные на-
копители физически подключены к рабочим станциям. Сетевые на-
копители — это накопители на жестких дисках файлового сервера.
Аналогично тому, как в ВО8 применяется средство РАТН для зада-
ния списка накопителей и каталогов, в которых по умолчанию ра-
зыскиваются прикладные программы, в ОС №1\Уаге используется
понятие поискового накопителя.

МАР — просмотр текущего статуса накопителей (без парамет-
ров) и переназначение их (с параметрами).

ОС №1\Уаге позволяет манипулировать файлами и директория-
ми различными способами. Можно копировать, уничтожать, пере-
именовывать, записывать, распечатывать и разделять файлы в ЛВС.
Есть также определенная система прав доступа к файлам и директо-
риям.

Как файлы, так и каталоги на сервере в ЛВС под управлением
ОС №г\Уаге имеют атрибуты. Эти атрибуты могут отменять права.
предоставленные пользователям в ЛВС.

К.1СНТЗ — список прав, которыми вы обладаете для данног
каталога.

МСОРУ — копирование файлов.
N0111 — список файлов данного каталога. В отличие от ^0^0

ской команды ОШ она выводит дополнительную информацию Д
каждого файла и каталога.
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др-руКЕ — перенаправление печати на разделяемый сетевой

^ гарвер и файловая система ОС Nе^]Vа^е. Есть некоторые отли-
сервера ЛВС №1\\^аге от обычного ПК. Для накопителя на же-

ЧИ>' м диске этого компьютера применена структура форматирова-
СТ отличная от той, которая применяется в ОО5. Невозможно
НИ ' и т ь доступ к жесткому диску такого сервера, если ОО5 загру-
П ть с дискеты. Но для пользователя ЛВС, который работает под

оавлением рОЗ и получил доступ к серверу со своего терминала,
жесткий диск сервера представляется просто как дополнительный к
существующим.

Формат записи данных на жестком диске, который применен в
ОС №1\Уаге, включает большее количество информации о файлах и
директориях, чем это было возможно в ОО8. Файлы в ОС №1\Уаге
наряду с атрибутами «только для чтения», «скрытый» и «архивный»
могут дополнительно иметь атрибут «неразделяемый» и «разделяе-
мый» (он указывает на возможность совместной работы с файлом
одновременно нескольким пользователям). Кроме этого, ОС~№{-
\Уаге добавляет к информации о файле следующие элементы: исход-
ную дату создания, имя создателя файла, дату последнего доступа к
файлу, дату последней модификации файла, дату и время последней
архивации файла.

Защита данных в ОС Nе^]Vа^е. 'Система защити данных в ЛВС
№(\Уаге включает в себя следующие меры:

• защита от несанкционированного присоединения к ЛВС пу-
тем присвоения имен и паролей пользователям, а также огра-
ничениями на доступ к ЛВС пользователей с определенными
именами в определенное время дня;

• система доверяемых прав (4ги$1ее гщЫз), позволяющая контро-
лировать, к каким файлам и директориям может иметь доступ
пользователь, а также какие операции он может производить с
ними;

• система атрибутов для каталогов или файлов, которые опреде-
ляют возможность копирования, просмотра, записи и разделе-
ния их в ЛВС.

храп Я каждого каталога существует маска максимальных прав,
Пол

 Щая Максимальные. привилегии, которые может в ней иметь
Укд., ателъ. Ниже перечислены восемь прав, которые могут быть

^ань1 в этой маске:
| право чтения из открытых файлов;
, Право записи в открытые файлы;

"Раво открывать файлы;
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• право создавать новые файлы;
• право уничтожать файлы;
• право создавать, переименовывать или удалять подкаталоги

устанавливать доверяемые права над директориями внутри ка
талога и ее поддиректориях;

• право производить поиск файлов в каталогах;
• право модификации атрибутов файла.
Отказоустойчивость системы Не№аге. Отказоустойчивость яв-

ляется на сегодняшний день одной из наиболее важных характери-
стик, и разработчики Не^аге уделили должное внимание этому во-
просу. В версиях 2.2, 3.12 и 4.0 ОС №1\Уаге применена технология
8РТ (ЗуМет Раи11 То1егап( —- Система защиты при отказах оборудо-
вания). Во всех версиях Ке^аге имеются средства минимизации
потерь данных в случае физических повреждений поверхности на-
копителей. Система 8РТ пошла дальше в этом отношении, предло-
жив методы зеркального отображения дисков и дублирования дисков.

В системе №с\Уаге имеется возможность контроля сигналов ис-
точника бесперебойного питания 11Р5. При обнаружении перебоя с
подачей электроэнергии ОС уведомляет пользователей об этом и со-
общает, каким промежутком времени они располагают для заверше-
ния работы. По истечении этого промежутка времени ОС автомати-
чески закроет все файлы в системе и выключит себя.

Наконец, система 8РТ предлагает систему ТТЗ (трассировки об-
работки запроса). Прикладные программы, использующие эту сис-
тему, интерпретируют последовательность действий с базами дан-
ных как одну операцию — либо все действия выполнены успешно,
либо ни одно из них.

Сетевая ОС ЬАН1ая1Н<. По популярности и числу продаж^
сетевая ОС ЬАМгакШс фирмы Агпзой в течение длительного време-
ни являлась лидером на рынке одноранговых ЛВС. ОС ЬА№а5НС
обладает рядом характеристик, позволяющих ей эффективно функ-1
ционировать, несмотря на то, что она является не самой быстро-
действующей из сетевых ОС для одноранговых ЛВС. ОС ЬА№а5и
имеет прекрасные возможности совместного использования ил
разделения ресурсов принтера. С дополнительными аппаратным
средствами, поставляемыми фирмой Агйкоп, возможна организаи
звуковой электронной почты в ЛВС. ОС ЬАМйзИс требует неболь^
шого объема памяти и имеет средства для совместного Д°СТУП^,
накопителям типа СВ-КОМ. Фирма Айлзой предлагает
адаптеры ЕШегпе!;, которые работают особенно хорошо с ОС
1айю. Имеется возможность включения компьютеров
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чкГ управляемую ОС ЬАМ1аз(:1с. Кроме того, система совместима

с Мпс1о*5.
Возможности ОС ^АNГа5^^с. 1_АМ1а$Ис является популярной сете-

й ОС уже в течение ряда лет. В версии 6.0 ОС ЬАМШзПс предусмот-
средства для работы с факсами в ЛВС. Для этого необходимо

Р

становить факс-модем на ПК, являющийся сервером, загрузить до-
опнительный модуль ЬАМ1аз1лс для обслуживания факсимильного

аппарата и можно начинать принимать и отправлять факсы из всей
ЛВС Новая версия ОС ЬАМтлзйс предоставляет больше средств для
управления сервером, включая контроль использования его ОЗУ. Это
средство позволяет максимизировать объем памяти, которую может
использовать сервер для ускорения обработки запросов файлов. Вер-
сия 6.0 .ОС ЬАМШзтю также содержит собственный модуль
8НАКЕ.ЕХЕ, имеющий более высокое быстродействие, чем про-
грамма 8НАКЕ, входящая в комплект ОО8, хотя с ней эта ОС также
может работать.

ОС 1А№а5т1с может работать в ЛВС, насчитывающей от двух до
нескольких сотен рабочих станций. При большом количестве рабо-
чих станций производительность ЛВС падает (из-за того, что ОС на
сервере базируется на ОО5). Для преодоления этого эффекта фирма
Аги$оя предлагает использовать в таких случаях один или несколько
ПК в качестве выделенных файловых серверов.

В своем составе ОС ЬА№аз1:ю содержит много полезных сетевых
утилит, имеющих интерфейс с пользователем через систему меню
или из командной строки ОО8. Имеются также средства для орга-
низации между пользователями ЛВС диалога с помощью клавиату-
ры, электронная почта и средства для выполнения административ-
ных функций. Кроме этого, ОС ЬА№аз1ю включает резидентную
программу ЬАЫРУР использования «горячих клавиш» для доступа к
системе меню сетевых утилит. В табл. 4.6 приведены основные
команды ОС.

Система меню в ОС ЬАМахИс. При запуске команды ЫЕТ без
параметров автоматически активируется система меню ОС -1АМ-

с- Меню Мат Рипс(юп$ в ОС ЬА№а$Ис имеет следующие оп-
ции:

• сетевые накопители и принтеры;
• Управление очередями печати;
• почтовая служба;

переговоры с другими пользователями;
• подключение/выход из системы;
• Управление регистрацией пользователей;
• °бзор действий сервера.
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Таблица 4.6. Команды сетевой ОС

Команда Функция
1 _____

АТТАСН

•А1ЮГГ

СНАМСЕТО

СНАТ

СШСК

СОРУ

ОБГАСН

01В

015АВ1ЕА

ЕХРАМО

НЕ1Р

1ШВЕСТ

1ШМ

ШСОЦТ

1РТТ1МЕОШ"

МАИ

МЕ55АСЕ

РОЗТВОХ

РВ1МТ

011ЕУЕ НА1Т

ОУЁ11Е РАУЗЕ

ОИЕУЕ ВЕ5ТАВТ

ОУЕиЕЗТАтиз
ВЕСЕ1УЕ

В1Ш

Выделить все разделяемые диски на сервере )

Поместить контрольную информацию в 1од-файл ~ ]

Изменить пароль

Начать набирать сообщение другому пользователю

Синхронизировать часы рабочей станции с часами файлового сервера

Копировать файл из сервера на рабочую станцию

Отменить переназначение сетевых накопителей

Аналог команды 01В 008, но показывает также сетевую информацию и атрибуты
файлов

Отменить псевдоним

Определить полный путь к файлу

Выдать подсказку

Позволяет создать косвенный (юоЧгес!) файл, т. е. содержащий ссылку на файл в дру-
гой каталог. Если указать прикладной программе использовать косвенный файл, та ОС
1АМ1а5йс, переназначая его, будет в действительности обращаться к тому файлу, на ко-
торый приведена ссылка. Таким образом, эта команда позволяет получить доступ
к файлам в других директориях без изменения текущего каталога

Начать сетевой сеанс

Закончить работу в ЛВС

Задать длительность перерыва для спулера печати ОС ЦЩазйс, по истечении которо-
го печать файла считается законченной

Передать почтовое сообщение

Разрешить или запретить уведомление о поступлении очередного почтового
сообщения

Сообщить о поступивших почтовых сообщениях

Аналогична команде РВ1МТ в 005

Остановить сетевой спулер печати

Временно приостановить сетевой спулер печати ' ____

Возобновить работу спулера печати ___-—-—

Показать очередь печати

Показать последнее сетевое сообщение ^______—

Запустить 005-программу на указанном сервере _____«. ^=^
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Продолжение табл. 4.6

Команда

5ЕМО
_—- — "

ЗгШ

"знитоош
___ — —

1ШЗЕ

УЗЕ

Функция

Послать сообщение другому пользователю ЛВС

Сообщить о конфигурации рабочей станции в ЛВС, к каким серверам она присоедине-
на, и показать список веющихся серверов

Задать остановку или перезагрузку файлового сервера

Отменить переназначение накопителей на жестких дисках и принтеров

Произвести переназначение накопителей на жестких дисках и принтеров в ЛВС

Производительность. По своему быстродействию ОС
занимает среднее положение среди сетевых ОС,-Для ускорения вы-
полнения запросов на обслуживание файлов в ней предусмотрена
система кэширования, называемая ЬАМсасНе, которая может рабо-
тать в расширенной, дополнительной или обычной памяти. Пользо-
ватель может задать объем памяти, используемый для этих целей,
по умолчанию берется вся имеющаяся расширенная или дополните-
льная память. Эта система имеет настраиваемую временную задерж-
ку при записи данных на диск (с1е1ауе<3 \угНе йщсИоп). Такая времен-
ная задержка, когда сервер отвечает рабочим станциям, что данные
записаны на диск, хотя фактически это производится лишь некото-
рое время спустя, может привести к потере части данных при сбоях
в системе электропитания файлового сервера.

Надежность работы. В ОС ЬА№а81ю корректно производится
разделение файлов, захват записей в файлах, взаимосвязь с исполь-
зованием N616108 и другие сетевые операции. Поэтому прикладные
программы должны работать хорошо в этой ОС, особенно если они
являются сетевыми. При сбоях в сети электроснабжения ОС ЬАМ-
1аз11с может опознавать сигналы источника бесперебойного питания
и автоматически сохранять данные.

В ранних версиях ОС ЬА№а§{1с при перезагрузке файлового
еРвера у рабочих станций возникали проблемы при восстановле-
Ии связей с сервером, начиная с версии 6.0 в систему добавлены
Р детва для автоматического восстановления связи рабочих стан-

с сервером после его перезагрузки.
'Ростота использования. ОС ЬА№а81ю проста в установке и ад-

истрировании. Инструкции и документация просты, и ими лег-
тру °льзоваться- Однако поиск в предметном указателе бывает за-
Уста еН' а докУментаЦия не содержит упоминания о том, что при

Овке 1А№а§ис в ОО8 версии 5.0 и выше необходимо исполь-
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зовать программу 1.ОАОР1Х. Система подсказок и меню предельн
упрощает администрирование и каждодневную работу в этой ЛВС

Система защиты данных. Система защиты данных от несанкци
онированного доступа в.ОС 1_АМ1а81лс предлагает много возможно-
стей. После регистрации каждого из пользователей ЛВС можно в
окне системы \№ш<1о\У8 назначить ему нужные права и разрешения
То же можно сделать и с помощью команды NЕТ_1VIСК для адми-
нистрирования системы защиты данных. В обоих случаях для вы-
полнения этих, функций необходимо иметь привилегии системного
администратора.

Команды ЫЕТ_МСК требуют специального пароля — это пер-
вая линия обороны в системе безопасности ОС ЬА№а&Пс. Фирма
АгИхой рекомендует пользователям периодически изменять свои па-
роли, и ОС может автоматически напоминать об этом через про-
граммируемые промежутки времени. К. числу мер защиты данных
также относится предоставление прав доступа к определенным ди-
ректориям на файловом сервере. При помощи средства контроля
сервера можно следить за доступом к файлам и устанавливать опре-
деленные дни недели и часы, когда пользователи с определенными
псевдонимами могут получать доступ к файлам ЛВС.

Сетевые ОС ^АN Мапа§ег, УУтйоюз N1 и ЬАМ 5е^Vе^.
Хотя эти сетевые операционные системы пользуются меньшей по-
пулярностью, чем ОС №Шаге, они больше подходят под программ-
ную технологию «клиент — сервер».

Обе сетевые ОС 1АК Мапа^ег и 1АМ Зегуег работают, опираясь
на ОЗ/2. Для работы ОС ЬАМ Мапа^ег 2.2 требуется ОЗ/2 версии
1.21 или выше, в то время как 1АЫ Зегуег 3.0 требует О8/2 2.0. Ра-
бочие станции могут управляться ОО8 версии 3.3 или О5/2 версии
1.21.

При использовании О5/2 в качестве операционной системы для
управления файловым сервером ЛВС появляется возможность об-
служивания запросов рабочих станций в многозадачной среде,
основанной на принципе разделения памяти. Каждой задаче или
прикладной программе выделяются определенные области памяти,
непосредственно недоступные другим задачам.

Интерфейс командной строки. Для ввода сетевых команд необхо-
димо запустить программу NЕТ с некоторыми параметрами. Дале

приводятся наиболее важные и часто используемые варианть
команды НЕТ с параметрами.

Команды для обычной рабочей станции:
ШАВ — загружает сетевые протоколы;
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вание;

СОМТИЧУЕ — продолжает приостановленное обслужи-

НЕЬР — выводит подсказку для команды;
МЕТ NАМЕ — присваивает имя компьютеру;
МЕТ РАУЗЕ — приостанавливает связь с сетью;
МЕТ РЯЖТ — выводит очередь заданий печати или отправляет

файл на печать;
МЕТ 8ТАКТ — запускает сеть;
\УОК.К.5ТАТ1С^ МЕТ \_)8Е — выводит на экран перечень разде-

ляемых ресурсов или присваивает буквенные обозначения дискам
или имена новым разделяемым ресурсам;

КМЬОАО — выгружает сетевой протокол.
Дополнительные команды для улучшенной рабочей станции:
МЕТ АССЕ53 — просматривает разрешение допуска;
МЕТ СОРУ — копирует сетевые файлы;
МЕТ ШССЖ — присоединяет к сети;
МЕТ ШООРР — отсоединяет от сети;
МЕТ РА53ЖЖВ — изменяет-пароль;
МЕТ ЗТАКТ — запускает рабочую станцию или определяет, с

какими рабочими станциями существует соединение;
МЕТ Т1МЕ — производит синхронизацию часов рабочих стан-

ций с часами файлового сервера;
НЕТ УЗЕ — выводит на экран разделяемые ресурсы или при-

сваивает буквенные обозначения дискам;
МЕТ VIЕШ — выводит на экран список серверов и их ресурсов;
НЕТ \УНО — показывает список пользователей, работающих в

сети.

При использовании накопителей администратор определяет, ка-
кие ресурсы файлового сервера могут быть разделяемыми. С рабо-
Чеи °танции обнаружить, что разделяемым является весь диск или
т°лько его директория, невозможно.

Защита данных. Файловые серверы и рабочие станции органи-
ваны в области. Область — это группа серверов и рабочих стан-
и с аналогичными требованиями к защите данных. В больших
ях под управлением ЬАМ Мапа§ег и 1лШ Зер/ег имеется воз-

Пп Нос1ть Установки нескольких областей. Области предоставляют
Тек °ТО" спос°б Для контроля доступа пользователей к сети и к се-
Ки

 м РесУрсам. Пользователь может регистрироваться в несколь-
ко» ° СТях> но присоединяться к сети он может только в ка-

~т° одной из этих областей.
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В сети под управлением 1̂ ^ Мапа§ег и ЬАН Зегуег защита дан-
ных на уровне пользователя состоит из контроля при присоедине-
нии к сети и системы разрешений.

Каждый зарегистрированный пользователь имеет пароль. для

доступа к сети в определенной области пользователь указывает свое
имя и пароль. Сетевой администратор может ограничить доступ не-
которым пользователям в определенное время, в определенные дни
или с определенных рабочих станций. Эти ограничения устанавли-
вают пределы, в которых пользователи имеют право доступа к раз-
деляемым ресурсам. Пользователь может присвоить файлам и ди-
ректориям определенные атрибуты (табл. 4.7).

Таблица 4.7. Атрибуты файлов и каталогов в Мапа§ег

Разрешение

Смена атрибутов

Смена разрешений

Создать

Удалить

Выполнить

Прочитать

Записать

Описание

Отмечает файлы как «только для чтения» или «только для записи»

Предоставляет или отменяет доступ другим сотрудникам

Создает файлы и каталоги

Удаляет файлы и каталоги (при наличии разрешения у пользователя)

Запускает выполнение файлов с расширениями ЕХЕ, ВАТ или СОМ, но не про-
изводит чтения или копирования этих файлов.

Позволяет чтение или копирование файлов, запуск программ, смену каталога
и применение расширенных атрибутов системы 03/2 для файлов

Позволяет записать файл

Рассматриваемые сетевые операционные системы ^АN Мапа^ег
и ЬАН 8егуег дают возможность контролировать доступ к клавиатуре
и экрану файлового сервера. В специальном невыделенном режиме
работы файловый сервер позволяет пользователям просматривать и
управлять очередями печати, но не разрешает изменять псевдонимы
зарегистрированных пользователей или другие административные
данные. Для доступа к экранам с административными данными по-
льзователь должен задать специальный пароль.

Сетевая ОС \У1п(1о*>$ МТ А^апсеЛ Бегуег. В начале
1993 г. фирма МюгозоГ! выпустила новую сетевую ОС N7 Айуапсео
Зегуег, и эта операционная система расширила характеристики и
преимущества ОС 1АН Мапа^ег по нескольким направлениям.

ОС Айуапсес! Зегуег является 32-разрядной операционной си'сте
мой, но, в отличие от 1̂ Мч1 Зегуег, N7 Айуапсес! 5ел/ег может ра&о-
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и на платформах М1Р8 К.4000 фирмы 1п1:е1 или А1рпа фирмы
г>РС Предусмотрена работа системы Аёуапсес! 8еп/ег в симметрич-

I мультипроцессорном (с несколькими центральными процессо-
Н

 ми) компьютере. Дополнительные вычислительные мощности на
Файловом сервере могут быть использованы для приложений типа
клиент/сервер.

В системе Адуапсеё 8егуег предоставляется защита данных
уровня С2. Это означает, что сетевая ОС имеет защищенную про-
цедуру присоединения к ЛВС, защиту памяти, учет и контроль до-
ступа (владелец разделяемых ресурсов имеет возможность опреде-
лить, кто в данный момент пользуется этими ресурсами). Уровня
зашиты С2 или выше требуют некоторые промышленные или воен-
ные ЛВС. Что касается надежности, то система Аёуапсео! 8егуег ис-
пользует файловую систему, основанную на транзакциях и позво-
ляющую отменить целую серию связанных модификаций файлов,
если эта серия не была завершена успешно. Она также имеет сред-
ства поддержки КАШ пятого уровня (КеДипа'ап! Аггау о/ Ыехрепше
ШзЬ — Избыточный массив недорогих накопителей), возможность
распознавания сигналов от источника бесперебойного питания и
программное обеспечение для сохранения данных на магнитной
ленте.

К имеющейся в ]̂ Мч1 8егуег и 1̂ ^ Мапа§ег системе областей в
ОС N7 Айуапсес! Зегуег добавлено новое решение, называемое Об-
ластями доверия (ТгиМеа' Вотата). Оно заключается в том, что из
одной области можно «доверить» свои файлы другой области, и тог-
да пользователь второй области сможет получить к ним доступ без
дополнительного присоединения к сети в первой области.

Системным администраторам в управлении системой N7 Ас1-
уапсей Зегуег помогает утилита РегГогтапсе Мош1ог. Кроме того, эта
сетевая ОС поддерживает протоколы 8NМР и №*У1е\у по управле-
нию сетью. Другими утилитами, входящими в состав Адуапсес! 8ег-
Уег, являются Узег Мапа§ег, О18К Айт1шз1га1ог, ЕУСП! У1е\уег и улуч-
шенная Сотго! Рапе1.

Полезным является средство Вго\у$е-Ма51ег. Каждый ПК с раз-
ляемыми ресурсами периодически сообщает серверу Вку\у§е-Ма8-
г список этих ресурсов. При нажатии на рабочей станции кнопки
г°*8е>> выдается список доступных ресурсов, полученных ВГО\У-
паз^ег от компьютера. Этот метод уменьшает трафик ЛВС, так
теперь рабочим станциям и серверам не нужно непрерывно об-
иваться информацией о ресурсах друг с другом.

щ~ Истем& Адуапсед 8егуег использует протокол 8МВ на базе N61-
Для обмена информацией о перенаправлении файлов. Кроме
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того, система Аёуапсес! Зегуег совместима с системами 1̂ Ш Мапа-
§ег, 1̂ ^ Зегуег, \У1пс1о\УЗ Гог \Уогк§гоир5 и даже РС 1л̂  Рго§гагп
Кроме этого, с системе Аёуапсес! Зегуег имеются средства поддерж_
ки протоколов транспортного уровня, таких как ТСР/1Р и 1РХ/8РХ
фирмы NоVе11.

Различия между ЬМ, N7 и Ь5. Для настройки системы ^АN Зег-
уег можно просто модифицировать файлы сопГщ.зук и 1Ьт]ап.1п1
В системе 1_АН Мапа§ег имеется средство автоподстройки, которое
контролирует действия файлового сервера и автоматически осуще-
ствляет модификации в инициализирующих файлах. Чтобы эти из-
менения вступили в силу, необходимо время от времени выключать
и включать файл-сервер.

Другой отличительной чертой системы 1АН Мапа^ег является
запоминание сетевых связей. Пользователи при очередном присое-
динении к ЛВС автоматически будут иметь те же связи, что и в по-
следнем сеансе. Это свойство можно разрешить или отменить с по-
мощью опции /РЕК.818ТЕМТ = команды NЕТ 118Е.

Архитектура протоколов по требованию (ОРА — Оетапй Рго1осо\
АгсИНеаиге) является характеристикой, которую фирма Млсгозой за-
имствовала у фирмы ЗСОМ. Эта компания купила у фирмы Мюго-
зой лицензию на систему ЬАН Мапа§ег и несколько улучшила эту
систему, но фирма ЗСОМ не смогла продать значительного числа
копий этой улучшенной версии ЬМ. Когда она решила оставить по-
пытки перепродажи улучшенной версии программного обеспече-
ния, фирма Мюгозоп. выкупила обратно лицензию у фирмы ЗСОМ.
В общих чертах система ОРА позволяет динамически загружать и
выгружать набор протоколов. ОРА можно использовать для эпизо-
дического доступа к файловому серверу под управлением Нет-^аге.
В этом случае система ОРА временно загрузит на рабочей станции
программное обеспечение 1РХ и ЫЕТХ сетевой ОС ^гУ/аге. По
окончании сеанса связи с файловым сервером под управлением
№1\Уаге система ОРА освободит области памяти, использованные
для размещения 1РХ и МЕТХ. Однако в повседневной деятельности
пользователям сети с файловыми серверами, управляемыми 1л̂
Мапа§ег или Ыег^аге, требуется не только временный доступ к обе-
им типам серверов. Поэтому хотя система ОРА представляет техни-
ческое решение, его вряд ли можно считать вполне полезным и
практичным. В системе 1̂ \̂  Мапа§ег имеется специальное средст-
во, называемое КетЛУаге Соппес1тгу, позволяющее легко получать
одновременный доступ как к файловому серверу под управлением
ЬАЫ Мапа§ег, так и к файловому серверу под управлением №шаг
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Система ЬМЧ Мапа§ег также предоставляет средство для диста-
ного администрирования. Если вы обладаете привилегиями ад-

ЦИ истратора, вы можете принимать или исключать пользователей
МИ ыполнять другие административные задачи с любой рабочей
И ниии, управляемой ОЗ/2, или улучшенной рабочей станции под
Справлением ЬАЫ Мапа§ег. Таким образом, для выполнения адми-
У

истративных функций нет необходимости обязательно находиться
у файлового сервера.

Система 1̂ Ш Мапа§ег имеет средство установления пароля для
ограничения доступа к разделяемым ресурсам или устройству. Этого •
свойства нет в системе Ц^ Зегуег.

Обе системы, ЬАН Мапа^ег и 1_А^ Зегуег, используют концеп-
ции защиты данных посредством областей и' паролей для доступа к
сети, но несколько различными путями. Поэтому если вам захочет-
ся использовать ЬАН Мапа^ег и ЬАЫ Зегуег в одной и той же сети,
то вам придется организовать раздельные области для каждой из
этих сетевых ОС. В одной из этих областей все файловые серверы
должны будут работать под управлением ЬАЫ Мапа§ег, а в другой —
под управлением ЬАК Зегуег. При этом если рабочая станция в об-
ласти под контролем ЬАЫ Зегуег пытается получить доступ в об-
ласть контроля ЬАК Мапа§ег, то предварительно необходимо убеди-
ться в том, что она была присоединена к сети в области, управляе-
мой ЦУЧ Зегуег. При работе с рабочими станциями из области ЬАК
Мапа^ег такой проблемы не существует.

В системе ЬАН Зегуег для разделяемых ресурсов можно приме-
нять сокращенные имена, а в системе 1̂ \]М Мапа§ег такой возмож-
ности нет. В этой системе нужно использовать полные имена разде-
ляемых ресурсов.

Предположим, что в системе 1л\>1 Зегуег к компьютеру с име-
нем РКООисПСЖ подключен разделяемый принтер с сокращен-
ным именем КЕРОКТ8. Полное имя разделяемого принтера есть
\\РКОВистюЫ\РКШТЕК1. Таким образом, рабочая станция,
Кр)рВЛЯемая систем°й 1лШ Зеп/ег, может разделять устройство

ОкГЗ, а рабочая станция, управляемая системой 1̂ \ЛЫ Мапа§ег,
Доступа к этому устройству должна будет использовать его по,л-

НОеимя\\РЯООисТ1(Ж\РК11ЧТЕК1.
стн истемы ^АN Мападег и 1̂ Ш Зегуег хорошо работают совме-
^ег

 в ЛВС Токеп Рип§, но не совмещаются идеально в ЛВС Е1-
Ни ' "Ри работе в ЛВС Е1Ьегпе1, возможно, понадобится изме-
1~А1\[ ^онФигУРации обеих сетевых ОС. Дело в том, что система
сии -, е1Л1ег поддерживает протокол О1Х фщИа1 1п1е1 Хегох) вер-

•и и протокол 1ЕЕЕ 802.3, а ^АN Мапа^ег не поддерживает



^
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протокол О1Х. Поэтому, чтобы при работе в ЛВС Е(пегпе{ раб„
чие станции могли использовать оба типа серверов, необходим
переключить обе системы, ЬМ и Ь8, на использование протокол
1ЕЕЕ 802.3.

Дополнительные сетевые службы для \У'тдоу>$ NТ Зегуег.
Следующие службы обеспечивают дополнительные возможно-

сти по сравнению с основными сетевыми возможностями ^тс!о\у$
N7 Зегуег:

• протокол ТСР/1Р;
• служба шлюза для КеМ'аге;
• служба удаленного доступа «Службы» для МасшШкп;
• служба удаленной загрузки;
• администратор клиентов сети.
Дополнительные сетевые службы для ]Утс1от NТ }Уог1с51аиоп\
• протокол ТСР/1Р;
• служба клиента для КетЛУаге;
• служба удаленного доступа.
Данные службы обеспечивают доступ к 1п1егпе1, сетям №{\Уаге,

сетям 11М1Х, а также к удаленным компьютерам и сетям. Операци-
онная система \\*тс1о\У8 N7 Зегуег поддерживает также доступ к
файлам и печать для клиентов сетей Маст1озп, позволяет клиентам
загружать по сети программное обеспечение М8-ОО8 или \Утс1ош
для рабочих групп и управляет установкой программного обеспече-
ния клиентов, входящего в комплект \Ушс1о\у§ N7 Зегуег, на компь-
ютерах, не имеющих установленной системы \Утс1о\У8 N7.

После установки ХУтдоте N7 пользователь имеет возможность
установить эти службы с помощью значка «Сеть» Панели управле-
ния. На вкладке «Службы» нажмите кнопку «Добавить». Затем вы-
берите службу в списке «Сетевые службы», нажмите кнопку «ОК» и
укажите путь к файлам дистрибутива.

Кроме того, эти службы можно установить при настройке про-
токола 7СР/1Р во время выборочной установки. Службы для N01-
\Уаге можно установить во время обычной установки.

Система 1̂ ^ Мапа§ег — это 16-разрядное программное обеспе-
чение,, в то время как \Уш<1о\У5 N7 А8 и ^АN Зегуег являются
32-разрядными. 7аким образом, теоретически последние два про-
граммных продукта больше подходят для использования в совре
менных компьютерах, оснащенных 32-разрядными процессорами.

7абл. 4.8, 4.9 содержат команды, измененные, добавленные ил
отмененные в ^Ушс1о\у$ N7 в сравнении с системой ЬАЫ Мапаё
версии 2.2.
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примеру, функции совместной работы с файлами и принтерами, а
таюке функция 1п1егпе1 СоппесПоп 5папп§ (1С5), позволяющая не-
скольким системам подключаться к 1п1егпе1 с помощью одного сое-
динения. Прибавьте к этому реализованную в Штёоте 2000 систе-
му управления учетными записями пользователей и правами досту-
па в стиле \Ушс1о\У8 N7, и станет ясно, что новая ОС представляет
собой довольно мощное средство для организации сетей. К тому же
\Ушс1о\У5 2000 РгоГе§зюпа1 обладает замечательными характеристика-
ми по обратной совместимости. Так, эту систему можно спокойно
включить в одноранговую сеть из клиентов Шшс1о\У8 9х или, наобо-
рот, подключить клиентов \Ушс!о\у§ 98 в установленную сеть \Ущ-
СЮ\У$ 2000 Рго. ХУшйото 2000 РгоГезкюпа! допускает использование
№1ВЕ1Л и других применявшихся ранее протоколов, поэтому
можно свободно формировать сети из клиентов Ш1пёо\уз разных
поколений. Обычно в одноранговых сетях Мпйочте в качестве
основного транспортного протокола применяется ТСР/1Р, но, что-
бы иметь возможность использовать имена компьютеров \Утс1о*§,
придется установить протокол №ШЕШ.

Основные этапы организации сети. \Утс1о\У8 2000 Рго позволяет с
легкостью создавать одноранговые сети, объединяющие до 10
компьютеров (возможности подключения к одноранговой сети Мп-
йошх 2000 Рго большего числа машин программные средства Мюго-
8оЯ не предусматривают).

Процедура формирования сети состоит из нескольких этапов.
1. Установка и конфигурирование сетевых интерфейсных плат.

Формирование сети ^тс!о\У8 2000 Рго начинается с инсталляции и
настройки сетевых интерфейсных плат. Их установка выполняется в
соответствии с прилагаемыми к платам инструкциями.

2. Подключение компьютеров. Следующий этап — физическое
объединение компьютеров в сеть. В зависимости от выбранной тех-
нологии для этого используются либо концентратор и кабели, либо
телефонная линия.

3. Объединение компьютеров в одну рабочую группу.
4. Создание пользовательских учетных записей на каждом

компьютере. Доступ пользователей к другой входящей в сеть маши-
не можно организовать двумя способами. Можно, например, завес-
ти на каждом компьютере учетную запись для незарегистрирован-
ных пользователей (так называемую «гостевую» запись, или %ие&1 ас-
соип() и предоставить всем, кто работает в сети, пароли для
«гостевых» учетных записей. И тогда всякий раз при обращении к
другому входящему в сеть компьютеру удаленная машина будет
предлагать «гостю» ввести пароль. При такой организации каждыи
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• ьзователь должен помнить различные пароли, действительные
^я всех компьютеров сети.

Другой и более удобный способ управления учетными записями
ользователей в одноранговой сети состоит в том, чтобы назначить
аждому пользователю единое имя и пароль для доступа ко всем

входящим в сеть компьютерам.
5. Совместное использование дисков, папок или файлов. \Ут-

{]о№8 2000 Рго позволяет автоматически устанавливать в системе все
компоненты, необходимые для совместной работы с файлами и
принтерами, поэтому организовать использование разделяемых ре-
сурсов не составляет труда. Достаточно на любом подключенном к
сети компьютере выделить ресурс, который будет предоставлен для
совместного использования. Это может быть файл, папка или даже
весь диск (тем, кому приходится много работать с Метет, из сооб-
ражений безопасности лучше воздержаться от предоставления в об-
щее пользование всего диска).

6. Совместное использование принтера. Механизм совместного
использования принтеров практически идентичен механизму совме-
стного использования папок.

7. Организация доступа к разделяемым ресурсам. Пользователи,
имеющие полный доступ к упомянутым папкам, могут выполнять
над ними тот же набор операций, что и над папками, которые хра-
нятся в их локальных системах (создавать новые подкаталоги, изме-
нять содержимое, удалять файлы и т. д.).

И/шс?он'5 2000 5ел>егМ — многофункциональная операционная
система, обеспечивающая функции сервера файлов и печати, серве-
ра приложений, \^еЬ-сервера и коммуникационного сервера. Новая
система по сравнению с предыдущей обеспечивает большую надеж-
ность, быстродействие и легкость управления. Что еще важнее — в
тпсЗо\У5 2000 Зеп/ег имеется большой набор распределенных служб,
построенных на базе АсПуе О1гесЮгу — многоцелевого, масштаби-
руемого каталога, созданного с использованием Тпгегпет-технологий
и Полностью интегрированного с системой. АсПуе О1гес1огу значи-
тельно упрощает администрирование систем и поиск ресурсов в
корпоративной сети.

Многочисленные ШеЬ- и Тпгегпет-службы, входящие в состав
'пасп»1/8 2000 8егуег, позволяют организациям широко использовать
егпе!-технологии, создавая сложные \УеЪ-приложения и службы
пространения потоковой информации (аудио, видео и т. п.) и
ользуя Мпйото 2000 8егуег в качестве платформы для построе-

Ния сетей Ьтгапет.



148 Технологии локальных сетей

Мпёоте 2000 Зегуег является перспективной целевой и инстру-
ментальной платформой для независимых поставщиков програм-
много обеспечения (1пс1ерепбет 5ой\уаге УегкЗог, 15У) и разработ-
чиков заказных бизнес-приложений, поскольку в этом продукте
поддерживаются и развиваются самые передовые службы распреде-
ленных приложений, такие как ОСОМ, серверы транзакций и оче-
редей сообщений. Кроме того, для повышения производительности
\Ушс1о\У8 2000 8егуег базовый продукт в семействе серверов Мюго-
5ой поддерживает многопроцессорную симметричную обработку
(8МР) на двух процессорах и память объемом до 4 Гб.

\Ут(1от 2000 А&апсес1 8еп>ег, более мощная по сравнению с
>Ушсю\У8 2000 Зегуег серверная сетевая операционная система, обес-
печивает возможность создания высоконадежных, масштабируемых
кластерных систем и позволяет использовать физическую память до
64 Гб. Эта система поддерживает работу (ЗМР) до 4 процессоров и
является эффективным решением для построения интенсивно ис-
пользуемых баз данных, обеспечивая высокую производительность,
надежность и возможность распределения сетевой нагрузки и за-
грузки компонентов системы.

Среди ключевых особенностей ^гЦо'й'з 2000 Ас1уапсес1 Бегуег
можно отметить следующие:

• корпоративная архитектура, памяти (ЕШегрше Метогу АгсЫ-
1есШге, ЕМА). Большая физическая память может существен-
но ускорить обработку транзакций на больших наборах дан-
ных, поскольку приложения могут использовать адреса выше
4 Гб для кэширования данных в памяти. Примером такого
приложения является Мюгохой 8С>Ь 8ег/ег, Еп(егрше ЕсШюп;

• улучшенная масштабируемость многопроцессорной симмет-
ричной обработки (8уттегпс МиШргосе8зт§, ЗМР). Модер-
низированный код, поддерживающий 8МР, обеспечивает бо-
лее линейное возрастание производительности при увеличе-
нии числа процессоров;

• кластеризация с высокой готовностью. Служба кластеризации
является стандартной. Главное ее назначение — обеспечение
высокой надежности приложений и данных. Подход М1сго5ОЙ
к кластеризации направлен не столько на масштабируемость,
сколько на обеспечение высокой готовности системы. Служба
кластеризации в ^шс!о\у$ 2000 Адуапсес! Зегуег позволяет объ-
единять в кластер два сервера с общим числом процессоров Д°
64. Необязательно, чтобы серверы были одной мощности или
одинаковой конфигурации;
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высокопроизводительная сортировка. \Ушс1о\У5 2000 АсКапсес!
Зегуег позволяет оптимизировать работу стандартных про-
грамм сортировки на больших наборах данных. Такая сорти-
ровка обычно используется при загрузке информации в хра-
нилища данных, при ''подготовке больших отчетов или пакет-
ной обработке данных.

МП^ОУОХ 2000 Ва1асеп(ег Зегуег — наиболее мощная и функцио-
нально полная серверная операционная система из всех когда-либо
предлагавшихся компанией Мюгозой. Она поддерживает работу до
32 процессоров (8МР) и до 64 Гб физической памяти. Стандартны-
ми возможностями этой системы, как и Штёото 2000 Адуапсес! 8ег-
уег являются службы кластеризации и балансировки нагрузки. Кро-
ме того, система \Утс1о\Уз 2000 Оа1асеп1ег ,.8егуег оптимизирована
для больших хранилищ данных (с1а1а ^агеЬоизе), эконометрического
анализа, крупномасштабного научного и инженерного моделирова-
ния, оперативной обработки транзакций, многосерверных и боль-
ших 18У- и \\^еЬ-проектов.

Мпс1о\У8 2000 8егуег обладает всеми возможностями \>Утс1о\У8
2000 РгоГевзюпа!, а также имеет другие новые средства, перечис-
ленные ниже. Кроме того,, этот продукт содержит разнообразные
средства администрирования, построенные на основе Мюгозой
Мапа§етеп1 Соп<ю1е. Среди новых возможностей отмечены те, ко-
торые могут также использоваться как «расширение» \Утс1б\У5 N7
Зег/ег 4.0: " У

• Асйуе О1гес1:огу — служба каталога, позволяющая хранить в
одном месте информацию обо всех объектах сети (пользовате-
лях, компьютерах, общих каталогах, принтерах и т. д.). Такая
служба будет, в частности, полезна пользователям, работаю-
щим на удаленных или новых компьютерах, поскольку они
смогут получить привычную рабочую среду. Служба каталога
позволила использовать транзитивные (переходные) доверите-
льные отношения (1гапзШуе {шйз), которые автоматически
устанавливаются между доменами \Утс1о\Уз 2000; это значите-
льно облегчает работу администраторов сети;

• Оупатю В^ (ОВК8) — служба динамических доменных
имен, заменяющая существующую службу \УШ8 (\Утс1о\Уз 1п-
1егпе( Магтп§ 8етсе) на механизм индексирования имен;

• Сгоир Ро11су ЕсШог (Редактор групповой политики) — с его по-
мощью администраторы могут назначать политики безопасно-
сти пользователям и группам и применять их в заданной обла-
^ти, домене или организационной единице Ас11Уе В;гес1огу.
^правление с использованием политик позволяет автоматизи-
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ровать обновление операционной системы, инсталляцию
ложений и работу с пользовательскими профилями и ограни
чивать возможности клиентских систем. Редактор группово"
политики можно использовать и на ХУто'о'Л'з 2000 Рго{е$$!опа1-
О1з1пЬигес1 РПе 5у51ет (ОР5) (Распределенная файловая сис-
тема), обеспечивающая возможность разделения файловой
структуры между несколькими серверами и, при необходи-
мости, повышающая отказоустойчивость благодаря дублиро-
ванию элементов файловой структуры на различных серве-
рах. Данная версия совместима также с \Ушс1о\Уз N1 8ег-
уег 4.0;
Мюгозой 1п51а11ег — новая технология, упрощающая инсталля-
цию программного обеспечения в среде У/шс1о\у$ (она входит в
широко рекламируемую технологию 1п1еШМ1ггогК). Наиболь-
шей эффективности от ее использования можно добиться то-
лько на платформах УЛпсюте 2000 РгоГеквюпа!. Технология
Мюгозой 1пв1а11ег является ключевым элементом для полной
реализации продвигаемой компанией М1СгозоГ( методологии
2А\У (2его, Айгшшзтхатдоп Гог ^тдоте, Нулевое администри-
рование для ХУтсюхте); с ее помощью можно значительно уме-
ньшить вероятность конфликтов ^^^ (динамически связывае-
мых библиотек) и улучшить конфигурируемость настольных
приложений;
средства \УеЪ-Вакес1 Еп1егрпзе Мапа§етеп1 (\УВЕМ, Управле-
ние корпоративными ресурсами с помощью \УеЬ -техноло-
гий) — стандарт, призванный упростить управление драйвера-
ми и приложениями, расширить возможности администриро-
вания и, как следствие, снизить ТСО;
В1з1пЬи1ей СОМ (ОСОМ) — распределенная модель компо-
нентных объектов, платформа для построения распределенных
приложений;
АсИуе Оггес1огу Зетсез 1п1егГасе (АВ51) — стандартный ин-
терфейс для разнообразных служб каталога; обеспечивает так-
же унифицированный доступ к другим каталогам, для которых
имеется соответствующий поставщик услуг (АОЗЬргоуШег);
Тгапзас1юп Зегуег — позволяет более эффективно управлять
различными программными компонентами по сравнению
традиционными технологиями, использующими механиз
транзакций. (Последняя версия данного продукта имеете
также для ХУтйочук МТ Зегуег 4.0, являясь частью пакета
оп Раек.);
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Ме$5а§е С^иеие Зел/ег — система передачи сообщений и запро-
сов, реализующая надежную доставку сообщений и данных в
распределенной среде. (Последняя версия данного продукта
имеется также для \Утёо\уз Т^Т 5еп/ег 4.0, являясь частью па-
кета Орион РасК.);

. 1пХегпе1 (пГогтагюп 5еп/ег (У5) 5.0 — последняя версия 1гйег-
пеЬсервера от Мюгозой, позволяющего легко реализовать в
сети службы РТР и НТТР. (Последняя версия данного продук-
та имеется также для Мпёо^з N1 Зеп/ег 4.0, являясь частью
пакета Оргюп Раек.);

• 1пс1ех Зеп/ег — обеспечивает индексирование текстового со-
держимого и свойств файлов различного типа, включая файлы
НТМЬ- Созданные индексы ускоряют поиск документов и
обеспечивают гибкость поиска. Продукт используется вместе с
115, для локальных компьютеров указанные функции выпол-
няет стандартная служба (сервис) 1пс1ехт§ Зешсе. (Последняя
версия данного продукта имеется также для \Ушс1о\У5 N7 Зег~
уег 4.0, являясь частью пакета Ортлоп Раек.);

• аутентификация КегЬегоз — протокол безопасности, использу-
емый в распределенных средах для аутентификации пользова-
телей;

• РиЬНс Кеу СеПШсате 5ег/ег (Сервер сертификатов с открыты-
ми ключами) — позволяет использовать при работе с домен-
ными учетными записями аутентификацию пользователей с
применением открытых ключей по протоколу ЗЗЬ/ТЬЗ (Зеси-
ге 8оске1з Ьауег/ТгапзрогС Ьауег Зесипгу). Эти протоколы обес-
печивают защиту данных, передаваемых через 1п1егпе1;

• (Зиайу оГЗешсе (С^оЗ, Службы качества обслуживания) — по-
зволяют совместимым с Ро3 приложениям резервировать по-
лосу пропускания и менять приоритет передаваемых данных;

• многопротокольная маршрутизация — позволяет использовать
сервер как маршрутизатор в 1Р- и 1РХ-сетях. (Также имеется
версия, совместимая с 1МТ Зегуег 4.0.)

Распределенная обработка данных. Системы \Ушс1о\У8 2000 имеют
своем составе несколько служб, обеспечивающих построение рас-

Ределенных систем. К ним можно отнести:
• О^зШЬигес! СотропеЩ ОЬ)ес1 Мойе! (ОСОМ, Распределенная

модель компонентных объектов);
1л$1:пЪщес1 Р11е 5уз1ет (ВРЗ, Распределенная файловая сис-
тема);

' каталог Ас11уе Втесгогу.
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Кроме того, следует отметить, что ХУшёото 2000 поддерживает
технологию ХУтйошз Мапа§етеп1 [шттитепШюп (ЛУМ1, Инстру-
менты управления \Ушсю\У5), которая позволяет создавать средства
удаленного администрирования и ресурсы (объекты управления)
которыми можно управлять дистанционно — все это в совокупно-
сти можно также рассматривать как распределенную систему.

Распределенная файловая система — скорее средство для постро-
ения распределенных ресурсов (с которыми может работать любой
компьютер или приложение в сети), а не приложений. Астлуе В1гес1о-
гу можно рассматривать как централизованное хранилище информа-
ции, к которому обращаются любые пользователи и программы. То-
лько модель ВСОМ действительно служит для построения распреде-
ленных приложений, модули которых могут находиться в различных
точках сети, передаваться и взаимодействовать друг с другом по сети.

ПСОМ. Фактически модель ВСОМ (называемая ранее №Г\УОГ!С
ОЬЕ или В18т.пЪи1ес1 ОЬЕ) появилась в ̂ тёоте N7 4.0 в 1996 г. Од-
нако все достоинства ВСОМ нельзя было реализовать до тех пор,
пока в Мпёоте 2000 не появилась служба каталога Асггуе В1гес1огу.
Это объясняется различными принципиальными проблемами. Воз-
можно поэтому технология ВСОМ не нашла пока широкого рас-
пространения. Без Асйуе В1гес1огу модель ОСОМ должна работать
по соединению «точка — точка» с компьютером, являющимся для
клиента ОЬЕ-сервером. Такой подход усложняет администрирова-
ние, масштабируемость и отказоустойчивость приложений. Каталог
АсИуе В1гес(огу позволяет помещать ВСОМ-компоненты приложе-
ния в любой точке сети, обеспечивая, таким образом, необходимые
масштабируемость и надежность.

ВСОМ позволяет создавать приложения на основе компонен-
тов, распределенных по сети (ЬАМ, \УАН или даже 1п1егпе1), и, та-
ким образом, ВСОМ является сетевым расширением модели Сот-
ропеп!: ОЬ]ес1; Моде! (СОМ, ранее известной как ОЬЕ/АсйуеХ).
Модель ВСОМ имеет несколько достоинств, позволяющих рас-
сматривать ее как ключевую технологию для построения многопо-
льзовательских приложений широкого назначения:

• модель ВСОМ имеет в своей основе одну из самых распро-
страненных компонентных технологий. Она является низко-
уровневым расширением модели СОМ, ключевой объектной
технологии в составе М1сгозой АсПуеХ. Средства разработки
компонентов Ас1луеХ выпускают все ведущие производители
систем проектирования, включая Мюгомэй, ВоНапс! Зой^аге
Согрогагюп, Ро\уег5ой/5уЬазе, Зутап1ес, ОКАСЬЕ и 1ВМ. Эти
средства разработки и приложения, созданные с их помошы°>
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автоматически поддерживают ОСОМ, делая эту модель наибо-
лее распространенной в отрасли;

. модель ОСОМ является отличной сетевой технологией для со-
здания компонентных приложений для 1п1егпе1. Имея в своей
основе Асг1УеХ, модель ОСОМ изначально приспособлена для
1п1егпе1-технологий, таких как ТСР/1Р, ^уа и протокол НТТР,
и позволяет строить коммерческие объектные приложения,
работающие в сети У/еЬ. С помощью ОСОМ можно создавать
распределенные Зауа-программы, не требующие какого-либо
кода или дополнительных модулей, таких как удаленные клас-
сы, для решения коммуникационных задач.

ОСОМ — это открытая технология, работающая на многих
платформах. Компания МюговоЙ продает другим фирмам лицензию
на использование ОСОМ в различных операционных системах,
включая различные версии 1Ж1Х. Компания Зой\уаге АО обеспечи-
ла функционирование ОСОМ в среде Зо1аш. Кроме этого, компа-
ния Мюгохой старается работать с такими «законодателями» в мире
Шегпе1, как 1ЕТР и \УЗС, и продвигает ОСОМ как общедоступную
Ыегпег-технологию.

Нулевое администрирование ]Утс1о'юз (2А\У). Эффективное управ-
ление рабочей средой настольных систем является главной и наибо-
лее трудоемкой задачей администратора сети или специалиста по
информационным технологиям! Средства администрирования при-
званы помочь техническому персоналу планировать, размещать, эф-
фективно поддерживать и централизованным образом управлять
распределенной вычислительной средой.

Компания Мюгохой выступила с так называемой Инициативой
нулевого администрирования ^Ушдошз — 2его Адгшш$1га1юп Гог
^тйошз (2А\\0, направленной на уменьшение расходов на админи-
стрирование настольных систем и, следовательно, на уменьшение
общей стоимости владения (Тога! Соз1:8 оГ О\УпегзЫр, ТСО). Основу
этого технологического решения составляет множество технологий,
взаимосвязанных друг с другом средств, из которых некоторые уже
получили распространение, а другие только разрабатываются. Клю-
чевым компонентом 2А\У является технология 1п1еШМ1ггог, которая
Рассматривается как одна из основных новинок в продуктах \Уш-
а(№$ 2000 РгоГе58юпа1 и ХУтдоте 2000 Зеп/ег.

Компоненты 2А\У. Ниже перечислены технологические решения
компоненты, входящие в состав 2А^/; компоненты, входящие в

°став ^ШЙОАУЗ 2000, отмечены звездочкой (*).
Ьуйегпз Мапа§етеп1; Зегуег — пакет для администрирования си-

в организациях среднего и крупного размера, нуждающихся в

I
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масштабируемой и расширяемой инфраструктуре для управления
распределенными системами на базе \\чп<1оу/з. Обеспечивает авто-
матическую инвентаризацию программных и аппаратных средств
распространение программных продуктов и диагностику. В настоя-
щий момент выпускается версия 1.2; версия 2.0 позволит раскрыть
полностью возможности систем \Утс1ош8 2000 по администрирова-
нию сложных систем. •

* Мюгокоп Мапа§етеп! Сошо1е (ММС) — универсальная среда
для административных утилит, реализованных в виде дополнитель-
ных модулей или оснасток (зпар-ш), которые производятся компа-
нией Мюгозой и сторонними разработчиками. ММС позволяет ад-
министраторам создавать из множества оснасток специализирован-
ные инструменты, ориентированные на выполнение конкретных
задач, и передавать их, а следовательно, и часть административных
функций полномочным пользователям.

* ̂ тсюте Мапа§етеп1 ЫзггитепШюп С^М!) — компания Мю-
гозой предложила \УМ1 как свою ориентированную на платформы
\\?тёо\тс реализацию спецификации ^еЪ-Вазес! ЕгЛегрпзе Мапа^е-
теп1 (\УВЕМ) и использовала принципы М/М1 в ^/тёоте 2000 и
ХУтйо^з 98. Предложенная технология обеспечивает создание раз-
витых средств управления \Утс1о\у$ при сохранении совместимости
с существующими технологиями административных инструментов,
включая Оеуюе Мапа^етеп! 1пз(ттеп1а1юп (ВМ1).

* Оггессогу Зетсе Айгшш8(га1юп — средства управления новой
службой каталога АсНуе В1гес1огу, предложенной компанией Мюго-
хоЛ. Позволяют администраторам централизованно добавлять поль-
зователей, управлять принтерами и серверами и выполнять множе-
ство других функций.

* Мпйошз 5спр1т§ Ноз! (У/8Н) — не зависящий от языка сервер
сценариев, позволяющий выполнять сценарии непосредственно из
командной строки, а не из НТМЬ-документов. Сценарии могут
иметь графический интерфейс или работать в сеансе М8-ОО5.
\У8Н — идеальное средство для сценариев регистрации в системе
или выполнения служебных задач.

* \УеЪ-Вазес! ЕгЛегрпзе Мапа^етеМ (ЛУВЕМ) — инициатива,
поддержанная многими производителями и включающая в себя
множество открытых, расширяемых стандартов, созданных яля
управления системами, сетями и пользователями с применением 1п-
1егпе1-технологий. Часть этих стандартов одобрена консорциумом
Оезйор Мапа^етеп! Тахк Рогсе (ОМТР) в качестве Соттоп 1пюг-
та(1оп Мос1е1 (С1М, Общая информационная модель).
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* Управление с использованием политик безопасности (РоН-
Ьазес! Мапа§етегП) — важная часть 2А\М в среде ^Лпйоте 2000

с'егуег, призванная уменьшить стоимость администрирования стан-
дартных систем на базе ^/тйо^в. Управление с использованием по-
литик безопасности позволяет автоматизировать такие задачи, как
обновление операционной системы, установка программного обес-
печения, поддержка пользовательских профилей и т. д. Политики
безопасности расширяют функции дополнительных продуктов ад-
министрирования, таких как Зуйетз Мапа§етеп1 Зегуег.

2его А(1гшш51га1юп КЛ — компонент 2А\У, в котором использу-
ются решения, уже существующие в продуктах ^ШЙОЛУЗ N7 8ег-
уег 4.0 и 5уз{ет5 Мапа§етеп1 Зегуег для установки политик на на-
стольных системах.

Таблица 4.10. Средства администрирования систем в УУшйстх 2000
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Вопросы к главе 4

1. Назовите ограничения на сети, реализуемые по технологии Агспе!
Какими технологическими приемами их можно обойти или преодо-
леть?

2. Назовите ограничения на сети, реализуемые по технологии ЕтЬегпе!
Какими технологическими приемами их можно обойти или преодо-
леть?

3. Назовите ограничения на сети, реализуемые по технологии То!<еп
Кшдт, Какими технологическими приемами их можно обойти или пре-
одолеть?

4. В каких направлениях развивается семейство сетей Е!Негпе1? Агспет?
То1<еп К1пд? Приведите примеры улучшения характеристик или сниже-
ния затрат.

5. Назовите технологии высокоскоростных локальных сетей и сформули-
руйте принципы их развития,

6. Каковы преимущества и недостатки оптоволоконных систем связи по
сравнению с кабельными?

7. Каковы функции коммутаторов, концентраторов, маршрутизаторов?
8. Какие типы программного обеспечения локальных сетей вам извест-

ны?
9. Охарактеризуйте функции сетевой ОС для одноранговой сети. Приве-

дите примеры ОС.
10. Охарактеризуйте функции сетевой ОС для серверной сети. Приведи-

те примеры ОС.



Глава 5. 1птегпет: протоколы
транспортного уровня

5.1. Система адресов 1птегпе1

Сеть сетей — 1тегпе(: базируется на принципах пакетной комму-
тации и реализует многоуровневую совокупность протоколов, по-
добную рассмотренной выше модели О81. Прежде чем перейти к
описанию этих протоколов, отметим, что на каждом из уровней ис-
пользуются определенные системы адресации, позволяющие осуще-
ствлять передачу сообщений и адресацию информационных ресур-
сов. Основными типами адресов являются следующие:

• адрес ЕШегпе!;
• 1Р-адрес (основной адрес в 1п1ете1);
« доменные адреса;
• почтовые адреса;
• номера портов;
• универсальный локатор (идентификатор) сетевого ресурса

(ШЬДШ).
Адрес Е1Негпе1. 1п1егпе1; поддерживает разные физические сре-

ды, из которых наиболее распространенным аппаратурным средст-
вом реализации локальных сетей (нижний уровень многоуровневых
сетей) является технология ЕШегпе!.

В локальной сети обмен осуществляется кадрами Е1/гегпе(, каж-
дый из которых содержит адрес назначения, адрес источника, поле
типа и данные. Каждый сетевой адаптер (интерфейс, карта ЕШег-
пе* — физическое устройство, подключающее компьютер к сети)
имеет свой сетевой адрес, размер которого — 6 байт.

Существенно то, что такой адрес является глобально уникаль-
ЫЛ*, — фирмам-производителям выделены списки адресов, в рамках

которых они обязаны выпускать карты (см. Приложение 1). Адрес за-
Исывается в виде шести групп шестнадцатеричных цифр по две в
аждой (шестнадцатеричная запись байта). Первые три байта назы-
ются префиксом (что определяет 224 различных комбинаций или
чти 17 млн адресов), и именно они закреплены за производителем.
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Адаптер «слушает» сеть, принимает адресованные ему кадры и
широковещательные кадры с адресом РР:РР:РР:РР:РР:РР и отправ-
ляет кадры в сеть, причем в каждый момент времени в сегменте
узла сети находится только один кадр.

Собственно Е1Ьегпе1-адрес соответствует не компьютеру, а его
сетевому интерфейсу. Таким образом, если компьютер имеет неско-
лько интерфейсов, то это означает, что каждому интерфейсу будет
назначен свой Е1петег-адрес. Каждой карте Е1Ьегпе1 соответствуют
ЕШегпеЬадрес и 1Р-адрес, которые уникальны в рамках 1п1егпе1.

1Р-адрес — представляет собой 4-байтовую последователь-
ность, причем каждый байт этой последовательности записывается
в виде десятичного числа. Адрес состоит из двух частей: адреса сети
и номера хоста. Обычно под хостом понимают компьютер, подклю-
ченный к 1п1егпе1, однако это может быть и принтер с сетевой кар-
той, и терминал или вообще любое устройство, которое имеет свой
сетевой интерфейс.

Существует несколько классов адресов, отличающихся друг от
друга количеством битов, отведенных на адрес сети и адрес хоста.в
сети. На рис. 5.1 приведены характеристики основных классов.

Класс сети

А

В

С

Байт

0

1

Сеть

10

Байт 2 Байт 3 Байт 4

Номер хоста

Номер сети

110

Номер хоста

Номер сети Хост

Рис. 5.1. Классы 1Р-адресов

Назначение классов 1Р-адресов:
• А — использование в больших сетях общего доступа;
• В — в сетях среднего размера (большие компании, научно-ис-

следовательские институты, университеты);
• С — в сетях с небольшим числом компьютеров (небольшие

компании и фирмы).
Среди 1Р-адресов несколько зарезервировано под специальные

случаи (рис. 5.2).
Для установления соответствия 1Р-адреса адресу ЕШегпе* в ло-

кальных сетях используется А<1ге$$ КезоЫюп Рго(осо1 (АКР). Отобра-
жение адресов осуществляется в АКР-таблице (табл. 5.1), которая
необходима, так как адреса выбираются произвольно и нет како-
го-либо алгоритма для их вычисления. Если машина перемещается
в другой сегмент сети, то ее АКР-таблица должна быть изменена.
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']р-адрес

: номер сети

ГсННО^ЮОш)__1

! номер сети

1оо__ 1
|255^25МРРРР1б)

I Номер сети

Номер хоста

0.0

0.0

Номер узла

255.255 (РРРР1б)

255.255

Интерпретация

Данный узел сети

Данная !Р-сеть

Узел в данной (локальной) сети _,

Все узлы в данной локальной 1р-сети

Все узлы указанной !Р-сети

Рис. 5.2. Зарезервированные 1Р-адреса

Таблица 5.1. Пример соответствия 1Р- и Е1Ьегпе1-адресов

1Р-адрес

' 223.1.2.1

223.1.2.3

| 223.1.2.4

Ей1егпе(-адрес

08:00:39:00:2Р.СЗ

08:00:5А:21:А7:22

08:00-.10:99:АС-.54

АКР-таблица заполняется автоматически; если нужного адреса в
таблице нет, то в сеть посылается широковещательный запрос типа
«Чей это 1Р-адрес?», который получают все сетевые интерфейсы, но
отвечает только владелец адреса.

Следует отметить, что если искомого 1Р-адреса нет в локальной
сети и сеть не соединена с другой сетью шлюзом, то разрешить за-
прос не удается. 1Р-модуль будет уничтожать такие пакеты, обычно
по 11те-ои1 (превышен лимит времени на разрешение запроса). Мо-
дули прикладного уровня при этом не могут отличить физического
повреждения сети от ошибки адресации.

Система доменных имен. Хотя числовая адресация удобна
Для машинной обработки таблиц маршрутов, она очевидно непри-
емлема для использования человеком. Для облегчения взаимодейст-
вия вначале применялись таблицы соответствия числовых адресов
именам машин. Эти таблицы сохранились и используются многими
прикладными программами. Если речь идет об ОС 11М1Х, то это
файл с именем Но818, расположенный в каталоге /е{с и который мо-
жет иметь следующий вид:

1Р-адрес

127.0.0.1

144.206.160.32

144.206.160.40

Имя машины

1оса11ю51

Ро1уп

АроНо
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Пользователь для обращения к машине может использовать как
1Р-адрес, так и имя.

По мере роста сети была разработана система доменных имен —
О^ (Ооташ №те Зузгет), которая строится по иерархическому
принципу, однако эта иерархия не является строгой. Фактически
нет единого корня всех доменов 1п1егпе1. В 80-е гг. были определе-
ны первые домены (национальные, США) верхнего уровня: §ОУ, тЦ
еёи, сот, пе{. Позднее появились национальные домены других
стран: иК, ^р, аи, сЬ и т. п. Для СССР был выделен домен ей, однако
после приобретения республиками Союза суверенитета, многие из
них получили свои собственные домены: на, ги, 1а, 11 и т. п. Однако
домен 811 был сохранен, и таким образом, например в Москве, су-
ществуют организации с доменными именами типа 1иае.$и и т8К.ги.
(см. также Приложение 2).

Вслед за доменами верхнего уровня следуют домены, определя-
ющие либо регионы (гп5К), либо организации (к1ае); следующие
уровни иерархии могут быть закреплены за небольшими организа-
циями, либо за подразделениями больших организаций (рис. 5.3).

Наиболее популярной программой поддержки В№ является
ВШП, или ВегШеу 1п(егпе( Nате Вотат, — сервер доменных имен,
реализованный в Университете Беркли, который широко применя-
ется в 1п1епе1. Он обеспечивает поиск доменных имен и 1Р-адресов
для любого узла сети. ВШО обеспечивает также рассылку сообще-
ний электронной почты через узлы 1п1егпе1.

ВШО реализован по схеме «клиент — сервер». Различают четы-
ре вида серверов:

• рптагу таз1ег-сервер — поддерживает свою базу данных имен
и обслуживает местный домен;

• весопЛагу тах(ег-сервер — обслуживает свой домен, но данные
об адресах части своих машин получает по сети с другого сер-
вера;



Система адресов 1п1егпе( 161

, сасМп^-сервер не имеет своего домена. Он получает данные
либо с одного из таз^ег-серверов, либо из буфера;

. удаленный сервер — обычный таз1;ег-сервер, установленный на
удаленной машине, к которому обращаются программы по
сети. В 1ЛМ1Х-системах обычно адрес сервера указывается в
файле •/еИс/гезоК'.сопГ.

Рптагу или зесопйагу таз1ег-серверы устанавливаются обычно
на машинах, которые являются шлюзами для локальных сетей. Во-
обше говоря, сервер имен может быть установлен на любой компь-
ютер локадьной сети. При выборе машины для установки сервера
имен следует принимать в расчет то обстоятельство, что многие реа-
лизации серверов держат базы данных имен в оперативной памяти.
При этом часто подгружается информация и с других серверов. Все
это может вызвать задержки при разрешении запроса на адрес по
имени машины, если для сервера имен будет использоваться мало-
мощный компьютер.

Почтовые адреса. В 1шегпе{ принята система адресов, которая
базируется на доменном адресе машины, подключенной к сети. Поч-
товый адрес состоит из двух частей: идентификатора пользователя,
который записывается перед знаком «коммерческого АТ» —. «@», и
доменного адреса машины, который записывается после знака «@».

Различают следующие типы адресов:
• местный адрес — распознается как адрес на машине, с кото-

рой осуществляется отправка почты;
• адреса 1111СР — могут имеют вид:

поз1!шег;
поз{!по51!изег;
изег@по51.ииср;

• адреса 5МТР — стандартные для 1п1егпег:
и8г@поз1;'
шг@поз1.с1отат;
изег@[гето1:е.Ьо81шз.1п1;егпе1.ас1ёге8з].

Если машина, с которой отправляется почта, имеет прямую ли-
нию связи по протоколу 1ШСР со следующей машиной (в адресе),
то почта передается на эту машину; если такого соединения нет, то
почта не рассылается и выдается сообщение об ошибке. (Программа
Рассылки почты 8еп<3та11 сама преобразует адреса формата ЗМТР в
Дреса 1ЛЛСР, если доставка сообщения осуществляется по этому
Ротоколу.) Если в системе для адресации используется Вегке1еу 1п-
0161 ^те Ооташ сервер, то ЗепётаП может определять адреса
•"Учателей, используя сервис ВШО, если нет, то ЗепдтаП сама

°пРеделяет адреса.
6 - 6549 Максимов '
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При рассылке может использоваться и смешанная адресация:
• изег%Ьо81А@Ьо51В — почта отправляется с машины ЬойВ на
. машину поз1А;
• изег!по81А@1юз1:В — почта отправляется с машины поз1В на ма-

шину гюзгА;
• Ьоз1А!изег%1ю8Т;В — почта отправляется с поз(А на ЬозШ.
ТСР/1/ОР-порт — условный номер соединения с хост-машиной

по определенному протоколу прикладного уровня (точнее, инфор-
мационный сервис, \УК8 — УУеИ КПО\УП 8егуюез, или прикладная
программа, которая осуществляет обслуживание по определенном
порту ТСР или 1ЮР). К сервисам относятся: доступ в режиме уда-
ленного терминала, доступ к файловым архивам РТР, доступ к сер-
верам \УогШ ^1Йе \УеЬ и т. п. В 1Ж1Х-системах распределение сер-
висов по портам можно найти в файле /ею/зетсез (см. табл. 5.2).

Система универсальных индентификаторов ресурсов
(ИК1/1]В.Ь) разработана для использования в системах \\^\У\У, и в
ее основу заложены следующие принципы.

Расширяемость — новые адресные схемы должны были легко
вписываться в существующий синтаксис 1Ж1; была достигнута за
счет выбора определенного порядка интерпретации адресов, кото-
рый базируется на понятии «адресная схема». Идентификатор схе-
мы стоит перед остатком адреса, отделен от него двоеточием и
определяет порядок интерпретации остатка.

Полнота — по возможности любая из существовавших схем дол-
жна была описываться посредством 1Ж1.

Читаемость — адрес должен легко пониматься человеком, что
вообще характерно для технологии \У\У\У, — документы вместе с
ссылками могут разрабатываться в обычном текстовом редакторе.

Формат СЖЬ включает:
• схему адреса (тип протокола доступа — пИр, §орпег, \уа1§, *е1-

пе(, йр и т. п.);
• 1Р- или доменный адрес машины;
• номер ТСР-порта;
• адрес ресурса на сервере (каталог или путь);
• имя НТМЬ-файла и метку;
• критерий поиска данных.
Для каждого вида протокола приложений выбирается свое под-

множество полей из представленного выше списка. Прежде чем
рассмотреть различные схемы представления адресов, приведем
пример простого адреса 1ЖЬ:

Ы;{:р://ро1ул . пеЬ . Ыае. зи/ро1уп/1пс1ех . Ы;т1
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В данном случае путь состоит из доменного адреса машины, на
которой установлен сервер НТТР, и пути от корня дерева сервера к
Файлу тйех.Ыт!.

Кроме подобной полной записи 1ЖЬ существует упрощенная, ко-
Рая предполагает, что к моменту ее использования многие основ-
е компоненты адреса ресурса уже определены (протокол, адрес
Шины в сети, некоторые элементы пути). В данном случае доста-
но указывать только адрес, относительный определенных базо-

вь« ресурсов.

^хема НТТР — основная для \\Г\У\У; содержит идентификатор,
с Машины, ТСР-порт, путь в директории сервера, поисковый
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критерий и метку. Приведем несколько примеров 1Ж1 для схемы
НТТР:

ЬЫ:р: //ро1уп.пеЪ . 1с1ае . зи/ро1уп/тап1ЕезЬ . Ъш!

Это наиболее распространенный вид 1ЖЬ, применяемый в д0,
кументах \У\У\У. Вслед за именем схемы (НИр) следует путь, состоя-
щий из доменного адреса машины и полного адреса НТМЬ-доку-
мента в дереве сервера НТТР.

В качестве адреса машины допустимо использование и 1Р-ад-
реса:

ЪИ^р://144.206.160.40/г15!</г15]с.Ы:т1

Если сервер протокола НТТР запущен на обслуживание отлич-
ного от 80 (стандарт) порт ТСР, то это отражается в адресе:

Ъ^р://144.206.130.137:8080/а11а1/л.пс1ех.ЪЬп1

При указании адреса ресурса возможна ссылка на точку внутри
файла НТМЬ. Для этого вслед за именем документа может быть
указана метка внутри НТМЬ-документа:

Ы^р : //ро!уп . пе1;. 1с1ае . 8и/а1Ьа1^о1шпе4 . ЬЬтИЛгзЪ

Символ «#» отделяет имя документа от имени метки. Другая
возможность схемы НТТР — передача параметров. Первоначально
предполагалось, что в качестве параметров будут передаваться клю-
чевые слова, но, по мере развития механизма СО1-скриптов, в каче-
стве параметров стала передаваться и другая информация.

ЪЬЬр: //ро!уп.пеЪ. К1ае . 5и/1з1пйех .Ы;т1?1сеуиогй1-1-1сеу«огй2

В данном примере предполагается, что файл 1зшс1ех.1т1т1 — до-
кумент с возможностью поиска по ключевым словам.

При использовании НТМЬ Рогтз параметры передаются как
поименованные поля:

ЬЫ:р: / / р о Х у п . п е Ъ . К1ае. 5и/1з1пс1ех .Ы:т1? :Е1е1с11=^а1ие1 + :Ё:].~
^ е!с12=уа1ие

Схема РТР позволяет адресовать файловые архивы РТР из про-
грамм-клиентов ^огЫ \У1с1е У/еЬ. При этом возможно указание не
только имени схемы, адреса РТР-архива, но и идентификатора по-
льзователя и даже его пароля. Наиболее часто данная схема исполь-
зуется для доступа к публичным архивам РТР:

{Ър: //ро!уп.пе1:. 1с1ае . зи/риЪ/01п<1ех . ЬхЬ

В данном случае записана ссылка на архив ро1уп.пе1.к!ае.5и
идентификатором «апопутоиз» или «Йр» (анонимный доступ)- Ьс
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есть необходимость указать идентификатор пользователя и его па-
ль, то можно это сделать перед адресом машины:

гЪр://поЬойу:ра55иогй@ро1уп.пе1:.Х1ае.зи/изегз/1оса1/риЪ

В данном случае эти параметры отделены от адреса машины
символом «@», а друг от друга — двоеточием. В некоторых системах
можно указать и тип передаваемой информации, но данная возмож-
ность не стандартизована.

Схема СорНег используется для ссылки на ресурсы распределен-
ной информационной системы СорЬег; состоит из идентификатора
и пути, в котором указывается адрес Сорпег-сервера, тип ресурса и
команда ОорЬег.

дорЬег : //дорЬег . >с1ае . зи : 70 : /7/зо:ЁЬиа5:е

В данном примере осуществляется доступ к СорЬег-серверу §ор-
Ьег.Ыае.зи через порт 70 для поиска (тип 7) слова $о/Рмаге. Следует
заметить, что тип ресурса, в данном случае 7, передается не перед
командой, а вслед за ней.

Схема МА1Ь ТО предназначена для отправки почты по стандарту
КРС-822 (стандарт почтового сообщения). Общий вид схемы выгля-
дит так:

та 111: о :раи!@диезЪ . ро^уп . 1<:1ае. зи

Схема NЕ]V5 — просмотр сообщений системы Узепе!:. При этом
используется следующая нотация:

пемз : сотр . 1пЕозуз1:етз . дорЬег

В данном примере пользователь получит идентификаторы ста-
тей из группы сотр.т{о8у81ет8.§орпег в режиме уведомления.
Можно получить и текст статьи, но тогда необходим ее идентифи-
катор:

пеиз:08б@сотр.гпГозузЬетз.дорЬег

(86-я статья из группы.)

Схема NN7? — еще одна схема получения доступа к ресурсам
и$епег, в которой, например, обращение к группе сотрлпГокуз-
егг!5.§орЬег для получения статьи 86 будет выглядеть так:

ппЬр : сотр . 1п:Еозуг1;ет5 . дорЪег/086

Следует обратить внимание на то, что адрес сервера 13кепе1; не
азан. Программа-клиент должна быть предварительно сконфигу-

рирована на работу с одним из серверов Шепег. Сама служба Шепе1:
ляется распределенным информационным ресурсом, и группа
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сотр.тГо8у$1ет8.§орпег на сервере в домене Ыае.зи или где-либо
еще в мире содержит одни и те же сообщения.

Схема Те1пеГ осуществляет доступ к ресурсу в режиме удаленно-
го терминала. Обычно клиент вызывает дополнительную программу
для работы по протоколу ге!пе1. При использовании этой схемы не-
обходимо указывать идентификатор, пользователя, допускается ис-
пользование пароля:

Ье1пе1;: / / д и е з Ь :раззмогс!@аро11о .ро!уп . К1ае . зи

Схема ]УА15 (протокол 239.50). \УА18 — распределенная инфор-
мационно-поисковая система, работающая в режимах поиска и про-
смотра. При поиске используется форма со знаком «?», отделяю-
щим адресную часть от ключевых слов:

иа!з : //иа!з . 1:Ып1с. сот/иа1з?ди1с1е

В данном случае обращаются к базе данных ^А18 на сервере
\уа1§.1:Ыпк.сот с запросом на поиск документов, содержащих слово
%иШе. Сервер возвращает клиенту список идентификаторов доку-
ментов, после получения которого можно использовать вторую
форму схемы "\УА15-запрос на просмотр документа:

иа!з : //иа!з . ЬЫпК . сот/иа!з/и1:уре/039=/изег/1е1:'Ьег . "ЬхЪ,

где 039 — идентификатор документа.

Схема Р1ЬЕ. \У\У\У-технология используется как в сетевом, так
и в локальном режимах. Для локального режима используют схему
Р1ЬЕ.

Е11е:///С|/1:ех1:/Ы:т1/1пс1ех.Ы;т

В данном примере приведено обращение к локальном докумен-
ту на персональном компьютере с М5-О08 или МЗ-'Мпдоте.

Существует еще несколько схем. Эти схемы реально на практи-
ке не используются или находятся в стадии разработки, поэтому
останавливаться на них мы не будем.

5.2. Совокупность протоколов 1птегпе*

Совокупность протоколов 1п1егпе1: (стек, или семейство прото-
колов ТСР/1Р) отличается от ранее рассмотренной модели О51 и
обычно редуцируется до схемы, представленной на рис. 5.4. Обе ар-
хитектуры включают похожие уровни, в ТСР/1Р несколько слоев
031-модели объединены в один.
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Модель О51 ТСР/1Р (1п*егпе1)

Прикладной

Представительный

Сеансовый

Транспортный

Сетевой

Передача данных

Физический

Уровень приложений (прикладные
программы конечных пользователей)

Транспортный уровень (связь между •
программами в сети)

Сетевой уровень (базовые коммуникации,
адресация и маршрутизация)

Канальный уровень (сетевые аппаратные
средства и драйверы устройств)

Рис. 5.4. Структура стека протоколов ТСР/1Р

В иМ1Х-системах список поддерживаемых протоколов содер-
жится в файле /е(с/рго1осо1$ (табл. 5.3). В первой колонке здесь указа-
ны названия программных модулей, поддерживающих , протокол
(взаимодействующих с драйвером, с сетевыми прикладными про-
граммами или с другими модулями), и, как видно из содержания ко-
лонки 2, всем основным протоколам присвоены уникальные номера.

Таблица 5.3. Фрагменты содержания файла /е(с/рго(:осо!$

Модуль

|р
ютр

1дтр

ддр
|репсар

5*

(ср

едр

ийр

птр

хпз-йр

гф

Номер

0

1

2

3

4

5

6

8

17

20

22

27

Аббревиатура

1Р

1СМР

1СМР

се?
1Р-ЕМСАР

ЗТ

ТСР

ЕОР

1ЮР
НМР

ХЫ5-ЮР

ВОР

Полное наименование протокола, примечания

1п(егпе1 Рго1осо1, Рзеийо Рго*осо1 ЫитЬег

1п1егпе{ Соп(го1 Меззаде Рго1осо1

1п1егпе( Сгоир Мападетеп!

Ватеиау-0а1е»ау Рго1осо1

1Р ЕпсарзЫаЫ 1п 1Р (оШс!а11у «1Р»)

ЗТ Оатадгалл Мойе

Тгапзпи'ззюп Соп<го( Ргойсо!

Ех(еггог За<ешу Рго(осо1

Узег Оайдгат Рго(осо1

Ноз( МопИоппд Рго<осо1

Хегох N5 ЮР

КеНаЫе ОаШдгат Рго(осо1



168 Шегпег: протоколы транспортного уровня

Продолжение табл. 5 з

Модуль

1зо-1р4

х1р

Мрг-спЛр

гзур

Vт^р

озр(

епсар

Номер

29

36

39

46

81

89

98

Аббревиатура

130-ТР4

ХТР

ЮРН-СМТР

Н5УР

УМТР

08РРКЗР

ЕNСАР

.Полное наименование протокола, примечания

150 ТгапзроП Ргойсо! с!азз 4

Хргезз Тгапзтег Рго(осо1

ЮРН Соп{го1 Меззаде ТгапзроП !

Везоигсе НеЗеЛ/айоп Рго(осо1

УегзаШе Меззаде ТгапзроП

Ореп 5пог1ез( Ра(п Игй ЮР

Уе( АпоШег 1Р Епсарзи1а(юп

Взаимодействие на уровне прикладных протоколов осуществля-
ется путем обмена командами установления/прекращения соедине-
ний (типа ореп/с!о8е), приема/передачи (вепй/гесеЬ'е) и собственно
данными. Прикладные протоколы (Те1пе1, электронная почта, Оор-
Ьег, РТР, НТТР, \\^А18) будут рассмотрены далее, совместно с ин-
формационными сервисами доступа к информационным ресурсам,
здесь же мы ограничимся рассмотрением собственно протоколов
ТСР/1Р — канального, сетевого, транспортного уровней. Вот эти
протоколы:

• ТСР — Тгапзпшзюп Соп1го1 Рго1осо1 — базовый транспортный
протокол, давший название всему семейству протоколов
ТСР/1Р;

• ПОР — ТЛ§ег Оа(а§гат РГОТ.ОСО! — второй по распространенно-
сти транспортный протокол семейства ТСР/1Р;

• 1Р — 1п1егпе1 Рго(осо1 — межсетевой протокол;
• АКР — АсШгезх Ке5о1и11оп Рго^осо! — используется для опреде-

ления соответствия 1Р-адресов и Е1глегпе(-адресов;
• 5ЫР — 8епа1 Ыпе 1п1егпе1; РГОТ.ОСО! — передачи данных по те-

лефонным линиям;
• РРР — Рот1 1о Ро1п1; Рго1;осо1 (протокол обмена данными

«точка — точка»);
• К.РС — Кетоге Ргосез$ Соп1го1 (протокол управления удален-

ными процессами);
• ТРТР — Тгта! РПе ТгапзГег РгоЮсо! (тривиальный протокол

передачи файлов);
• ВМ8 — Ооташ N3016 8у81ет (система доменных имен);
• ШР — Кои1т§ 1пГогта110п РгоЮсо! (протокол маршрутиза-

ции).
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Некоторые предварительные замечания. На каждом из уровней
схемы рис. 5.4 физически коммуникация осуществляется блоками
(пакетами), и при переходе с уровня на уровень реализуются следу-
ющие преобразования форматов: инкапсуляция/экскапсуляция; фраг-

ментация/дефрагментация.
Инкапсуляция — способ упаковки данных в формате выше-

стоящего протокола в формат нижестоящего протокола. При этом
один или несколько первичных пакетов преобразуются в один вто-
ричный пакет и снабжаются управляющей информацией, характер-
ной для принимающего уровня. Например, помещение пакета 1Р в
качестве данных Е1пегпе1-кадра, помещение ТСР-сегмента в качест-
ве данных в 1Р-пакет (рис. 5.5). При возррате на верхний уровень
исходный формат восстанавливается в соответствии с обратной
процедурой — экскапсуляцией.

фрагментация — реализуется, если разрешенная длина паке-
та нижнего уровня недостаточна для размещения первичного паке-
та, при этом осуществляется «нарезка» пакетов (например, на паке-
ты ЗЫР или фреймы РРР); аналогично при возврате на первичный
уровень пакет должен быть дефрагментирован.

При описании основных протоколов стека ТСР/1Р будем следо-
вать модели, представленной на рис. 5.4. Первыми будут рассмотре-
ны протоколы канального ровня ЗЫР и РРР. Это единственные
протоколы, которые были разработаны в рамках 1п1егпе1 и для 1п1ег-
пе1. Другие протоколы, например N018 или ОВ1, мы рассматривать
не будем, поскольку они создавались в других сетях, хотя и могут
использоваться также в сетях ТСР/1Р.

Уровень приложений
(НТТР, РТР и т. п.) Блок данных

Уровень ТСР Заголовок ТСР Блок данных ТСР, включающий все
сообщение прикладного уровня

Заголовок 1Р Заголовок ТСР Блок данных ТСР, включающий все
сообщение прикладного уровня

-< Блок данных пакета протокола 1Р >•

Уровень |р

ис- 5.5. Инкапсуляция протоколов верхнего уровня в протоколы ТСР/1Р
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5.3. Протоколы канального уровня 511Р и РРР

Протоколы канального уровня 81ЛР и РРР применяются как на
коммутируемых, так и на выделенных телефонных каналах! При по-
мощи этих каналов к сети подключаются большинство индивидуаль-
ных пользователей, а также небольшие локальные сети. Подобные
линии связи могут обеспечивать скорость передачи данных до
115 200 бит/с.

5епа1 Ыпе 1Р (8ЫР). Согласно КРС-1055 впервые 81ЛР был
включен в качестве средства доступа к 1Р-сети в пакет фирмы
ЗСОМ-ШЕТ. В 1984 г. Рик Адаме (КкЖ Айатз) реализовал 8ЫР
для В8В 4.2, и таким образом 81ЛР стал достоянием 1п1егпе1 в це-
лом. Обычно этот протокол применяют как на выделенных, так и
на коммутируемых линиях связи со скоростью передачи от 1200 до
19 200 бит/с.

Такие операционные системы, как РгееВ8В, 1лпих, N61880, ко-
торые можно свободно скопировать и установить на своем персона-
льном компьютере, или НР-УХ, которая поставляется вместе с ра-
бочими станциями Не\у1еи-Раскагс1, имеют в своем арсенале про-
граммные средства типа $Нр1о§ш (РгееВ8В) или з!р (НР-УХ),
обеспечивающие работу компьютера в качестве 8ЫР-сервера для
удаленных пользователей, подключающихся к 1Р-сети по телефону.
Хотя в стандарте 8ЫР нет определения понятия «8ЫР-сервер»,
обычно используют термины «8ЫР-клиент» для компьютера, ини-
циирующего физическое соединение, и «8ЫР-сервер» для машины,
постоянно включенной в 1Р-сеть.

В рамках протокола 81ЛР осуществляется фрагментация 1Р-па-
кетов, при этом 81ЛР-пакет должен начинаться символом Е8С (во-
сьмеричное 333 или десятичное 219) и заканчиваться символом
ЕN^ (восьмеричное 300 или десятичное 192). Стандарт не опреде-
ляет размер 81ЛР-пакета, поэтому любой интерфейс имеет специа-
льное поле, в котором пользователь должен указать эту длину.
8ЫР-модуль не анализирует поток данных и не выделяет какую-ли-
бо информацию в этом потоке, а также не позволяет выполнять ка-
кие-либо действия, связанные с адресами, так как в структуре паке-
та не предусмотрены поле адреса и его специальная обработка.
Компьютеры, взаимодействующие по 81ЛР, обязаны знать свои
1Р-адреса заранее. 8ЫР не предусматривает корректировку ошибок
линии связи, и коррекция ошибок возлагается на протоколы транс-
портного уровня — ТСР, иОР. В стандартном 8ЫР не предусмот-
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пена компрессия данных, но существуют варианты протокола с та-
кими возможностями.

Соединения типа «точка — точка» — протокол РРР (Рот! (о РотГ
Ргоюсо!). Согласно КРС-1661 данный протокол обеспечивает стан-
дартный метод взаимодействия двух узлов сети. Предполагается, что
обеспечивается двунаправленная одновременная передача данных.
Как и в 5ЫР, данные разбиваются на пакеты, которые передаются
от узла к узлу упорядоченно. В отличие от 5ЫР РРР позволяет одно-
временно передавать по линии связи пакеты различных протоколов.
Кроме того, РРР предполагает процесс автоконфигурации обеих
взаимодействующих сторон. Собственно говоря, РРР состоит из трех
частей: механизма инкапсуляции (епсар§и!а*юп), -протокола управле-
ния соединением (НпК соп1го! ргсЛосо!) и семейства протоколов
управления сетью (пе(^огк соп1то1 рго1осо!з).

Под датаграммой в РРР понимается информационная единица
сетевого уровня (применительно к 1Р — 1Р-пакет). Под фреймом по-
нимают информационную единицу канального уровня (согласно
модели О31). Для обеспечения быстрой обработки информации
длина фрейма РРР должна быть кратна 32 битам. Фрейм состоит из
заголовка и хвоста, между которыми содержатся данные. Датаграм-
ма может быть инкапсулирована в один или несколько фреймов
(рис. 5.6). Пакетом называют информационную единицу обмена
между модулями сетевого и канального уровней. Обычно каждому
пакету ставится в соответствие один фрейм, за исключением тех
случаев, когда канальный уровень требует большей фрагментации
данных иди, наоборот, объединяет пакеты для более, эффективной
передачи.

В поле «Протокол» указывается тип инкапсулированной датаг-
раммы. Существуют специальные правила кодирования протоколов
нэтом поле (см. 15О 3309 и КРС-1661). В поле «Информация» запи-
сывается собственно пакет данных, а в поле «Хвост» добавляется за-
полнитель для выравнивания на 32-битовую - границу. По умолча-
нию длина фрейма РРР устанавливается в 1500 байт, но в это число
не входит длина поля «Протокол».

Протокол
8/16 битов Информация Хвост

Рис. 5.6. РРР-фрейм
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Протокол управления соединением предназначен для установки
соглашения между узлами сети о параметрах инкапсуляции (размер

.фрейма и т. п.), кроме того, он позволяет проводить идентифика-
цию узлов. Первой фазой установки соединения является проверка
готовности физического уровня передачи данных. При этом такая
проверка может осуществляться периодически, позволяя реализо-
вать механизм автоматического восстановления физического соеди-
нения, как это бывает при работе через модем по коммутируемой
линии. Если физическое соединение установлено, то узлы начина-
ют обмен пакетами протокола управления соединением, настраивая
параметры сессии. Любой пакет, отличный от пакета протокола
управления соединением, не обрабатывается во время этого обмена.
После установки параметров соединения возможен переход к иден-
тификации. После всех этих действий происходит настройка пара-
метров работы с протоколами межсетевого обмена (1Р, 1РХ и т. п.).
Для каждого из них используется свой протокол управления. Для
завершения работы по протоколу РРР по сети передается пакет за-
вершения работы протокола управления соединением.

Процедура конфигурации сетевых модулей операционной сис-
темы для работы по протоколу РРР более сложна, чем для протоко-
ла 8ЫР, однако возможности РРР-соединения гораздо более широ-
кие. Например, при работе через модем модуль РРР сам восстанав-
ливает соединение при потере несущей частоты. Кроме того, модуль
РРР автоматически определяет параметры фреймов, в то время как
при 8ЫР их надо задавать вручную, и т. д.

5.4. Межсетевые протоколы

Протокол 1Р является основным в иерархий протоколов
ТСР/1Р и используется для управления рассылкой ТСРДР-пакетов
по сети 1п1егпе1. Среди различных функций, возложенных на 1Р,
обычно выделяют следующие:

• определение пакета, который является базовым понятием и
единицей передачи данных в сети 1пгегпе1. Многие зарубеж-
ные авторы называют такой 1Р-пакет датаграммой;

• определение адресной схемы, которая используется в сети

передача данных между канальным уровнем (уровнем досту-
па к сети) и транспортным уровнем (другими словами, пре-
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образование транспортных датаграмм во фреймы канального
уровня);

. маршрутизация пакетов по сети, т. е. передача пакетов от од-
ного шлюза к другому с целью передачи пакета машине-полу-
чателю;

. фрагментация и дефрагментация пакетов транспортного
уровня.

Главной особенностью протокола 1Р является отсутствие ориен-
тации на физическое или виртуальное соединение. Это значит, что,
прежде чем послать пакет в сеть, модуль операционной системы,
реализующий 1Р, не проверяет возможность установки соединения,
т е. никакой управляющей информации кроме той, что содержится
в самом 1Р-пакете, по сети не передается. Кроме того, 1Р не забо-
тится о проверке целостности информации в поле данных пакета,
что заставляет отнести его к протоколам ненадежной доставки. Це-
лостность данных проверяется протоколами транспортного уровня
(ТСР) или протоколами приложений.

Таким образом, вся информация о пути, по которому должен
пройти пакет, определяется по состоянию сети в момент прохожде-
ния пакета. Эта процедура называется маршрутизацией в отличие от
коммутации, используемой для предварительного установления
маршрута следования отправляемых данных.

Принцип маршрутизации является одним из тех факторов, кото-
рые определяют гибкость сети 1п1:егпе1 и ее преимущества по отно-
шению к другими сетевым технологиям. Маршрутизация представ-
ляет собой ресурсоемкую процедуру, так как предполагает анализ
каждого пакета, который проходит через шлюз или маршрутизатор,
в то время как при коммутации анализируется только управляющая
информация, устанавливается канал (физический или виртуаль-
ный), и все пакеты пересылаются по этому каналу без анализа мар-
шРУтной информации. Однако при неустойчивой работе сети паке-
ты могут пересылаться по различным маршрутам и затем собираться
в единое сообщение. При коммутации путь придется устанавливать
заново для каждого пакета, и при этом потребуется больше наклад-
НЬ1Х затрат, чем при маршрутизации.

Существует несколько версий протокола 1Р. В настоящее время
пользуется версия 1ру4 (К.РС791), структура пакета которой пред-

^тавлена на рис. 5.7.
Фактически в заголовке пакета определены все основные дан-
' Необходимые для перечисленных выше функций протокола 1Р:

рес отправителя, адрес получателя, общая длина пакета и тип пе-
Ь1лаемой датаграммы.
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Рис. 5.7. Формат пакета 1ру4

Используя данные заголовка, машина может определить, на ка-
кой сетевой интерфейс отправлять пакет. Если 1Р-адрес получателя
принадлежит одной из ее сетей, то на интерфейс этой сети пакет и
будет отправлен, в противном случае пакет отправят на другой
шлюз.

На основе протокола транспортного уровня 1Р-модуль произво-
дит экскапсуляцию информации из 1Р-пакета и ее передачу на мо-
дуль обслуживания соответствующего транспорта.

При обсуждении формата заголовка пакета 1Р вернемся еще раз
к инкапсулированию. Как уже отмечалось, при обычной процедуре
инкапсулирования пакет просто помещается в поле данных фрейма,
а в случае, когда это не может быть осуществлено, разбивается на
более мелкие фрагменты. Размер максимально возможного фрейма,
который передается по сети, определяется величиной МТ11 (Мам-
тит Тгапш1шоп 1/п11), определенной для протокола канального
уровня. Для последующего восстановления пакет 1Р должен держать
информацию о своем разбиении, и для этой цели используются
поля Р1а%х и Гга§пгеп(а1юп о//зе1. В этих полях определяется, какая
часть пакета получена в данном фрейме, если этот пакет был фраг-
ментирован на более мелкие части.

1СМР (1шегпет Соп1го1 Мехха^е Р^о^осо^) — наряду с 1Р и

АКР относится к межсетевому уровню. Протокол используется для
рассылки информационных и управляющих сообщений. При этом
используются следующие виды сообщений.
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Р1оу соп(го1 — если принимающая машина (шлюз или реальный
пучатель информации) не успевает перерабатывать информацию,

о данное сообщение приостанавливает отправку пакетов по сети.
[)е{ес11п% ипгеасНаЫе Ае$ипа1юп — если пакет не может достичь

ста назначения, то шлюз, который не может доставить пакет, со-
обшает об этом отправителю пакета. Информировать о невозмож-
ности доставки сообщения может и машина, чей 1Р-адрес указан в
пакете. Только в этом случае речь будет идти о портах ТСР и УОР,
о чем будет сказано чуть позже.

КесНгес! гоийщ — это сообщение посылается в том случае, если
шлюз не может доставить пакет, но у него есть на этот счет некото-
рые соображения, а именно адрес другого шлюза.

СНесЫпц гето(е Ъо$1 — в этом случае используется так называе-
мое 1СМР Еспо Мез$а§е. Если необходимо проверить наличие стека
ТСР/1Р на удаленной машине, то на нее посылается сообщение
данного типа. Как только система получит это сообщение, она не-.
медленно высылает подтверждение.

1СМР используется также для получения сообщения об истече-
нии «срока жизни» пакета на шлюзе. При этом используется «время
жизни» пакета, определяющее число шлюзов, через которые пакет
может пройти. Программа, использующая эту информацию (сооб-
щение Т1те ехесеес! протокола }СМР), называется Тгасегои1е.

При посылке пакета через 1п1егпе1 1гасегои1;е устанавливает зна-
чение ТТЬ (Т1те То 1луе) последовательно от 1 до 30 (значение по
умолчанию). ТТЬ определяет число шлюзов, через которые может
пройти 1Р-пакет. Если это число превышено, то шлюз, на котором
происходит обнуление ТТЬ, высылает 1СМР-пакет. Если же пакет
достиг получателя, то в этом случае возвращается сообщение друго-
го типа — Пе1ес(т§ ипгеасНаЫе йезипаиоп, так как 1Р-пакет передает-
ся на транспортный уровень.

5-5. Протоколы управления маршрутизацией
'̂'1аджшвж*!^^

Наиболее распространенный из них — протокол К1Р.
Протокол К1Р (Коиг1п§ 1п/огтаг1оп РгоЮсо1) — предназ-

ачен для автоматического обновления таблицы маршрутов, при
м используется информация о состоянии сети, которая рассыла-

ся маршрутизаторами (гои1ег$). В соответствии с протоколом К.1Р
ОУ• Машина может быть маршрутизатором. При этом все марш-

Изат°ры делятся на активные и пассивные. Активные маршрути-
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заторы сообщают о маршрутах, которые они поддерживают в сет
Пассивные маршрутизаторы читают эти широковещательные сооб
щения и исправляют свои таблицы маршрутов, но при этом сам
информацию в сеть не предоставляют. Обычно в качестве активных
маршрутизаторов выступают шлюзы, а в качестве пассивных —
обычные машины (Ьозгз).

В основу алгоритма маршрутизации по протоколу К1Р положена
простая идея: чем больше шлюзов надо пройти пакету, тем больше
времени требуется для прохождения маршрута. При обмене сообще-
ниями маршрутизаторы сообщают в сеть 1Р-номер сети и число
«прыжков» (Ьорз), которое надо совершить, пользуясь данным мар-
шрутом. Надо сразу заметить, что такой алгоритм эффективен толь-
ко для сетей, которые имеют одинаковую скорость передачи по лю-
бому сегменту сети.

5.6. Протоколы транспортного уровня

Оа1а§гат РгоЮсо! — 11ОР — один из двух протоколов
транспортного уровня, используемых в стеке протоколов ТСР/1Р.
1ЮР позволяет прикладной программе передавать свои сообщения
по сети с минимальными издержками, связанными с преобразова-
нием протоколов уровня приложения в протокол 1Р. Однако при
этом прикладная программа сама должна обеспечивать подтвержде-
ние того, что сообщение доставлено по месту назначения. Заголовок
1ГОР-датаграммы (сообщения) имеет вид, показанный на рис. 5.8.

Порты в заголовке определяют протокол 1ЮР как мультиплек-
сор, который позволяет собирать сообщения от приложений и от-
правлять их на уровень протоколов. При этом приложение исполь-
зует определенный порт. Взаимодействующие через сеть приложе-

32

Рис. 5.8. Структура заголовка (ЛОР-сообщения
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могут использовать разные порты, что и отражает заголовок
кета. Всего можно определить 2'6 разных портов. Первые 256 пор-

закреплены за так называемыми «шеН КПОХУП зепасез (\\^К8)»
(см., например, табл. 5.2).

Поле Ьещ(И определяет общую длину сообщения. Поле СИесЬ-

т служит для контроля целостности данных. Приложение, кото-
рое использует протокол УОР, должно поддерживать целостность
дайных, анализируя поля СЬесккит и Ьеп§1Ь. Кроме этого, при об-
мене данными по 1ШР прикладная программа сама должна заботи-
ться о контроле получения данных адресатом. Обычно это достига-
ется обменом подтверждениями о доставке между прикладными
программами.

Наиболее известными сервисами, основанными на 1ЛВР, явля-
ются служба доменных имен ВШО и распределенная файловая сис-
тема №8. Собственно, именно сообщение 1ЮР и посылается в
сеть, но при этом используется такой порт, который не имеет об-
служивания, поэтому порождается 1СМР-пакет, который и опреде-
ляет отсутствие сервиса на принимающей машине, когда пакет на-
конец достигает машины-адресата.

Тгапх/ег Соп1го1 Ргогосо1 — ТСР. В том случае, когда конт-
роль качества передачи данных по сети имеет особое значение для
приложения, используется протокол ТСР. Этот протокол также на-
зывают надежным, ориентированным на соединение потокоориен-
тированным протоколом. Рассмотрим формат передаваемой по сети
датаграммы (рис. 5.9). Согласно этой структуре в ТСР, как и в ^^Р,
используются порты. В поле 8е^иепсе МигпЬег определен номер па-
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Рис. 5.9. Структура пакета ТСР
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кета в последовательности пакетов, которая составляет сообщение
затем идет поле подтверждения А5/спок>Ы§теп1 МитЬег и другая
управляющая информация.

Надежность ТСР обеспечивается тем, что источник данных по-
вторяет их передачу, если только не получит в определенный про-
межуток времени от адресата подтверждение об их успешном полу-
чении. Этот механизм называется РозШуе АзкпоыЫкетет и>/?Л
Ке-1юпзт155'юп (РАК). В заголовке ТСР предусмотрено поле контро-
льной суммы. Если при пересылке данные повреждены, то по конт-
рольной сумме модуль, вычленяющий ТСР-сегменты из пакетов 1Р,
уничтожает поврежденный пакет (сообщение источнику не переда-
ется). Если же данные не были повреждены, то они пропускаются
на сборку сообщения приложения, а в адрес источника отправляет-
ся подтверждение.

Ориентация на соединение определяется тем, что, прежде чем от-
править сегмент с данными, модули ТСР-источника и получателя
обмениваются управляющей информацией. Такой обмен называется
Напа'зЬаке (буквально «рукопожатие»). В ТСР используется трехфаз-
ный Ьапс1§паке:

• источник устанавливает соединение с получателем, посылая
ему пакет с флагом «синхронизации последовательности но-
меров» (Зупспгошге Зеяиепсе МитЪегз — 8УТЧ). Номер в по-
следовательности определяет номер пакета в сообщении при-
ложения. Это не обязательно должен быть 0 или 1, но все
остальные номера будут использовать его в качестве базы, что
позволит собрать пакеты в правильном порядке;

• получатель отвечает номером в поле подтверждения получе-
ния 8Уг>}, который соответствует установленному источником
номеру. Кроме того, в поле «Номер в последовательности»
может также сообщаться номер, который запрашивался ис-
точником;

• источник подтверждает, что принял сегмент получателя и от-
правляет первую порцию данных.

После установки соединения источник посылает данные полу-
чателю и ждет от него подтверждений об их получении, затем снова
посылает данные и т. д., пока сообщение не закончится. Заканчива-
ется сообщение, когда в поле флагов выставляется бит РШ, что
означает «больше нет данных».

Потоковый характер протокола определяется тем, что 5УТ4*
определяет стартовый номер для отсчета переданных байтов, а не
пакетов. Это значит, что если ЗУТ^ был установлен в 0 и было пере-
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но 200 байтов, то номер, установленный в следующем пакете, бу-
дет равен 201, а не 2.

Потоковый характер протокола и требование подтверждения
получения данных порождают проблему скорости передачи данных.
для ее решения используется поле №тдсм (окно). Идея применения
окна достаточно проста: передавать данные, не дожидаясь подтвер-
ждения об их получении. Это значит, что источник передает неко-
торое количество данных, равное №Мом>, без ожидания подтверж-
дения об их приеме, и только после этого останавливает передачу и
ждет подтверждения. Если он получит подтверждение только на
часть переданных данных, то начнет передачу новой порции с но-
мера, следующего за подтвержденным.

Вопросы к главе 5

1. Перечислите по порядку уровни в архитектуре протокола ТСР/1Р.
2. Какую функцию выполняет протокол ТСР?
3. Какую функцию выполняет протокол 1Р?
4. Что входит в систему адресов 1птегпе1?
5. Какую структуру имеет адрес Е+Негпе1?
6. Какую структуру имеет 1Р-адрес?
7. Что такое зарезервированные 1Р-адреса?
8. Что из себя представляет система доменных имен?
9. Что такое сервер доменных имен? ,

10. Что такое адреса ШСР и 5МТР?
11. Какие разновидности УК1 вам известны?
12. Какие протоколы транспортного уровня вы знаете?
13. Что такое инкапсуляция и фрагментация?
14. Что такое ТСР/ШР-порт?
15. Что представляют собой протоколы управления маршрутизацией?
16. Какова структура пакета ТСР?
17. Что представляет собой АКР?
1°- Что такое класс локальной сети, входящей в 1птегпет?



Глава 6. Информационные ресурсы
1птегпе* и протоколы
прикладного уровня

В дальнейшем мы предполагаем рассмотреть основные протоко-
лы прикладного уровня, обеспечивающие доступ к информацион-
ным ресурсам Мете! (и не только к ним), а также соответствующее
программное обеспечение (программы-клиенты и программы-сер-
веры). К указанным средствам относятся:

• протокол эмуляции терминала Те1пе1;
• протоколы электронной почты 8МТР, 1Л1СР;
• протоколы распределенных файловых систем — NN1?,

СорЬег, РТР,
• протокол пересылки гипертекста — НТТР.
Каждый из перечисленных протоколов предполагает наличие

некоторой совокупности команд (командный язык), которыми об-
мениваются программы-клиенты и программы-серверы данного
протокола. Естественно, целью такого взаимодействия является об-
мен пользовательскими данными.

Кроме того, к протоколам прикладного уровня 1п1егпе1 относит-
ся 239.50 — протокол управления поиском в распределенных базах
данных.

Могут быть выделены два Основных класса средств доступа и
организации ИР:

• распределенные файловые системы (Шепе1, РТР, СорЬег);
• распределенные информационные системы (\УУЛУ, \УА18).
В настоящей главе наряду с протоколами и сервисами Те1пе1 и

5МТРДШСР будут рассмотрены средства доступа к информацион-
ным ресурсам 1п1егпе{, входящим в категорию распределенных, файло-
вых систем.

6.1. Протокол эмуляции удаленного терминала Те1пе*

Протокол эмуляции удаленного терминала Те1пе1 — одна из са-
мых старых информационных технологий 1п1егпе1, и по степени
проработанности она значительно отличается от ранее упоминав-
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-я технологий передачи файлов (2тос1ет, КегтИ) и организа-
Гихост-систем (ВВ5).

Протокол Те1пе1 впервые описан в К.РС-854 (май, 1983 г.) и его
торы 3- Ро5*е1 и .1. КеупоШз во введении к документу определили

^назначение:
«Назначение Те1пеГ-протокола — дать общее описание, насколько

это возможно, двунаправленного восьмибитового взаимодействия,
главной целью которого является обеспечение стандартного метода
взаимодействия терминального устройства и терминал-ориентиро-
ванного процесса. Этот протокол может быть использован и для ор-
ганизации взаимодействий "терминал — терминал" (связь) и "про-
цесс — процесс " (распределенные вычисления)». ,,

Те1пе1 строится как прикладной протокол над транспортным
протоколом ТСР и базируется на следующих основных понятиях:

• концепция сетевого виртуального терминала;
• принцип договорных опций (согласование параметров взаи-

модействия);
• симметрия связи «терминал — процесс».
Сетевой виртуальный терминал (НеГмог/с У1г(иа1 Тегтта! — ' •

NVТ) — это стандартное описание наиболее широко используемых
возможностей реальных физических терминальных устройств, что
позволяет описать и преобразовать в стандартную форму способы
отображения и ввода информации. Терминальная программа
(«изег») и процесс («зегуег»), работающий с ней, преобразовывают
характеристики физических устройств в спецификацию НУТ, что
позволяет, с одной стороны, унифицировать характеристики физи-
ческих устройств, а с другой — обеспечить принцип совместимости
устройств с разными возможностями. Характеристики диалога дик-
туются устройством с меньшими возможностями. Если взаимодей-
ствие осуществляется по принципу «терминал — терминал» или
«процесс — процесс», то «шег» — это сторона, инициирующая сое-
динение, а «зег/ег» — пассивная сторона.

Принцип договорных опций или команд позволяет согласовать воз-
ожности представления информации на терминальных устройст-

ах. НУТ — это минимально необходимый набор параметров, кото-
РЬ!е дают возможность работать по Те1пе1 даже очень старым

тройствам, однако реальные современные устройства обладают
р. Здо большими возможностями представления информации.
^ РИНЦИП договорных команд позволяет использовать эти возмож-
но ТИ ^апРимеР> ^'УТ является терминалом, который не может ис-
Ко"

 ОВать функции управления курсором, а реальный терминал, с
Рого осуществляется работа, имеет такие возможности. Исполь-
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зуя команды договора, терминальная программа предлагает обсл
живающему процессу использовать Езс-последовательности дл~
управления выводом информации. Получив такую команду, Поо

цесс начинает вставлять управляющие последовательности в дан

ные, предназначенные для отображения.
Симметрия взаимодействия по протоколу Те1пе{ позволяет в те-

чение одной сессии программе-«изег» и программе-«5егуег» менять-
ся местами. Это принципиально отличает взаимодействие в рамках
Те1пе{ от традиционной схемы «клиент — сервер». Симметрия
взаимодействия связана с процессом согласования формы обмена
данными между участниками Те1пет-соединения. Когда речь идет о
работе на удаленной машине в режиме терминала, то возможности
ввода и отображения информации определяются только конкрет-
ным физическим терминалом, и договорной процесс сводится к
заказу терминальной программой характеристик этого терминала.
Все гораздо сложнее, когда речь идет об обмене информацией
между двумя терминальными программами в режиме «терминал —
терминал». В этом случае каждая из сторон может выступать ини-
циатором изменения принципов представления информации, и
здесь проявляется еще одна особенность протокола Те1пе{. Прото-
кол не использует принцип «запрос — подтверждение», а применя-
ет принцип «прямого действия». Это значит, что если пользователь
терминальной программы хочет расширить возможности представ-
ления информации, то она делает это (например, вставляет в ин-
формационный поток Езс-последовательности), и если в ответ она
получает информацию в новом представлении, то это означает, что
попытка удалась, в противном случае происходит возврат к стан-
дарту НУТ.

Обычно процесс согласования форм представления информа-
ции происходит в начальный момент организации Те1пе1-соедине-
ния. Каждый из процессов старается установить максимально воз-
можные параметры сеанса. Однако эти параметры могут быть изме-
нены и позже, в процессе взаимодействия (например, после запуска
прикладной программы).

В ТЛЧ1Х-системах параметры терминалов обычно содержатся в
файлах описания терминалов (егтсар. При инициировании Те1-
пе1-соединения обычно именно эти параметры используются в про
цессе согласования формы представления данных, причем не вс
функции данного терминала будут задействованы. В процессе дого-
вора останутся только те, которые поддерживаются на обоих кони
соединения.
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3 стандарте Те1пе{ МУТ определен как двунаправленное символь-
устройство, состоящее из принтера и клавиатуры. Принтер

""едназначе'н для отображения приходящей по сети информации, а
павиатура — для ввода данных, передаваемых по сети, и, если
ключей режим «еспо», вывода их на принтер. По умолчанию пред-
олагается, что для обмена информацией используется 7-битовый

код и$ А8СП, каждый символ которого размещен в 8-битовом
поле. Любое преобразование символов является расширением стан-
дарта НУТ.

Остановимся более подробно на понятиях принтера и клавиату-
ры в концепции НУТ.

Принтер имеет неограниченные ширину и длину страницы и
может отображать все символы Ш А5СП (коды 32—127), расши-
ренный набор символов (коды 128—255), а также распознает управ-
ляющие коды (0—31 и 127). Некоторые из них имеют специальные
значения (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Коды управления терминалами

Обязательные коды

Код

мин

Перевод строки Упе Реей (1_Р)

Возврат каретки Сагпде РеШгп (СР)

Интерпретация

Нет операции

Переход на другую строку с сохранением текущей пози-
ции в строке

Устанавливает в качестве текущей первую позицию теку-
щей строки

Рекомендованные коды

Код

Звонок (ВЕЦ.

Сдвиг на одну позицию назад (ВАСК 8РАСЕ)

°Ризонтальная табуляция Нопгопй! ТаЬ (НТ)

Ртикальная табуляция Уегёса! ТаЬ (\Я)

1!*^РаницыВ)ппРёв(1{рр)

Интерпретация

Звуковой сигнал

Перемещает каретку на одну позицию
строке

Перемещение к следующей позиции
табуляции

назад в текущей

горизонтальной

Перемещение курсора к следующей позиции вертикаль-
ной табуляции

Переход к новой странице
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Команды протокола Те1пе1. Клавиатура должна иметь воз
можность ввода всех символов Ш А8СП, а также генерировать спе
циальные стандартные функции управления терминалом (эти функ
ции могут или присутствовать в реальном терминале, и тогда они
должны представляться в стандартной форме команды, или отсутст-
вовать, и тогда заменяться командой N0 (ГЧо-Орегайоп)):

• 1Р — 1п1еггир1 Ргосезз (прервать процесс). Данная команда реа-
лизует стандартный для многих систем механизм прерывания
процесса выполнения задачи пользователя (С1Н+С в 1ЛЧ1Х-си-
стемах или С1г1+ВгеаК в М8-ВО8). Следует заметить, что
команда 1Р может быть использована и другим протоколом
прикладного уровня, который может использовать Те1пе1;

• АО — АЪог1,Ои{ри1 (прервать процесс выдачи). Многие систе-
мы позволяют остановить процесс, выдающий информацию
на экран. Здесь следует понять отличие данной команды от
1Р. При выполнении 1Р прерывается выполнение текущего
процесса пользователя, но не происходит очистка буфера вы-
вода, т. е. процесс может бить остановлен, а буфер вывода бу-
дет продолжать передаваться на экран. Обычно это происхо-
дит при взаимодействии по медленным линиям связи;

• АУТ — Аге Уои ТЬеге (вы еще здесь?). Назначение этой коман-
ды — дать возможность пользователю убедиться, что в процес-
се работы по медленным линиям он не потерял связи с уда-
ленной машиной. В силу буферизации ввода и вывода может
оказаться, что пользователь будет продложать вводить данные,
а связь с удаленной машиной уже потеряна. В стандартной си-
туации этот факт будет обнаружен только после нажатия кла-.
виши <Еп1ег>. Те1пег дает возможность убедиться в наличии
связи в любой момент времени;

• ЕС — Егаке СЬагас1ег (удалить символ). Многие системы обес-
печивают возможность редактирования командной строки пу-
тем введения символов «забой» или удаления последнего на-
печатанного символа на устройстве отображения. В любом
случае последний введенный в буфер символ удаляется-
Команда ЕС призвана стандартизировать реализацию этого
механизма;

• ЕЬ — Ега§е 1лпе (удалить строку). Команда аналогична ЕС, но
удаляет строку ввода целиком. Обычно выполнение это
команды приводит к очистке буфера ввода, так как при работ
в режиме командной строки существует только одна стро
ввода.
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Команды Те1пе1 имеют определенный формат. Команда — это
йяйтовая последовательность, состоящая из Езс-символа (255)

тдС (1п1егрге1 ах Соттапо1) и кода команды (240—255). Команды,
язанные с процедурой согласования параметров сеанса, имеют
байтовый формат: третий байт — ссылка на устанавливаемую

опиию.
Интерфейс пользователя (Те1пе1) и демон (Те1пеШ). Для того что-

бы протокол стал реально существующим стандартом, необходимы
программные модули его реализации (в и№Х-системах такими
программами являются Те1пе1 и Те1пе1с1).

Программа-сервер (Те1пеЫ). Обычно Те1пе1с1 запускается • через
сервис 1п1егпе1 (те1д), в некоторых системах может быть запущен и
вручную. Те1пе1х1 обслуживает ТСР-порт 23, но может быть запущен
и на другой порт.

Принцип работы сервера заключается в том, что он «слушает»
порт ТСР.и в случае поступления запроса на обслуживание назнача-
ет каждому удаленному клиенту псевдотерминал (р{у) в качестве
стандартного файла ввода (зЫт), стандартного файла вывода (з1й-
ои!) и стандартного файла ошибок (зйегг). При установке взаимо-
действия с удаленным клиентом Те1пе1:с1 обменивается командами
настройки (эхо, обмен двоичной информацией, тип терминала, ско-
рость обмена, переменные окружения).

Надо сказать, что Те1пе1с1 реализует протокол Те1пе1 частично.
При работе по Те1пе1 никогда не используется сигнал Со АНеао1

(СА). Двоичный режим передачи данных можно реально использо-
вать только для одинаковых операционных сред.

Программа-клиент (Те1пе1) — это интерфейс пользователя для
работы по протоколу Те1пе1. Программа работает в двух режимах: в
режиме командной строки (соттапс! тос!е) и в режиме удаленного
терминала (три* тоде).

При работе в режиме удаленного терминала Те1пе1 позволяет ра-
ботать с буферизацией (Нпе-Ьу-Нпе) или без нее (спагасйг-ас-а-ите).

ФИ работе без буферизации каждый введенный символ немедленно
управляется на удаленную машину, с которой приходит «эхо». При

Уферизованном обмене введенные символы накапливаются в лока-
Ном буфере и отправляются на удаленную машину пакетом. «Эхо»
оследнем случае также локальное.
Для переключения между режимом командной строки и режи-

терминала используют последовательность л], которая может
1ТЬ изменена командами Те1пе1 (табл. 6.2).
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Таблица 6.2. Основные команды режима командной строки Те1пе1

Иногда доступ к удаленной машине 1Мегпе(; осуществляется не
прямо, а через промежуточный сервер, например, пользователь ис-
пользует программу дозвона (сНаЫп) на персональном компьютере
для доступа к 1ЛЧ1Х-машине, а затем Те1пе* для доступа к другому
компьютеру, подключенному к 1п1егпе1;.

Протокол Те1пе{ широко используется в интерфейсах более дру-
жественного типа (Мозаю, №1зсаре, Мтие1 и т. п). Однако стоит
заметить, что все перечисленные программы либо сами имеют воз-
можность взаимодействовать по протоколу Те1пе(, либо запускать
внешнюю программу для работы с этим протоколом. Использова-
ние программы Теше1 — наиболее простой способ доступа к локаль-
ному информационному ресурсу (базе данных или информацион-
но-поисковой системе) без каких-либо переделок последнего (какая
разница, с каким терминалом работать — локальным или удален-
ным).

На базе Те1пе( разработана гипертекстовая система Ну1е1пе1, ре-
ализованная практически для всех аппаратных платформ и операци-
онных сред (ЫМХ, ООЗ, ШшсЗо\У8, МасшЮзЬ 8уз1ет-7). Главное от-
личие заключается в том, что Ну1е1пе1 использует для инициализ
ции Те1пе1-сессии с интерфейсом типа меню (рис. 6.1).

Список в центре экрана — это позиции меню. Пользователь пе
ремещается по ним при помощи клавиш управления курсором и н



Рис. 6.1. Корневое меню Ну1е1пе1

жатием <Еп1ег> выбирает Нужное. Идентификатор и пароль пользо-
вателя, которые хранятся в базе данных Нуге1пе1:, вводятся програм-
мой автоматически.

Информационные ресурсы 1п(егпе(, доступные через Те1пе(. Доступ
по Те1пе1 предполагает, что пользователь имеет регистрацию (ассо-
ип!) на удаленной машине. Однако подавляющее большинство оте-
чественных пользователей такой регистрации не имеет. В связи с
этим многие авторы считают, что рассматривать Те1пе1 как инфор-
мационный ресурс не имеет смысла. Однако многие машины в 1п-
1егпе1 имеют списки специально зарезервированных пользователей
для обеспечения доступа к их информационным ресурсам по прото-
колу Те1пе1:. В табл. 6.3 приводится краткая выборка из списка таких
адресов.

Таблица 6.3. Информационные ресурсы 1п1егпе4, доступные по Те1пе(
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6.2. Электронная почта

Электронная почта (ЭЛ) является самым массовым средством
электронных коммуникаций 1п1егпе1, через нее можно получить до-
ступ практически ко всем ресурсам 1п1егпе(;, а также к информаци-
онным ресурсам других сетей.

При коммуникации в режиме ЭП корреспонденция готовится
пользователем посредством программы подготовки почты, которая
вызывает текстовой редактор, предпочитаемый пользователем всем
остальным программам этого типа (рис. 6.2). Затем следует вызвать
программу отправки почты (программа подготовки почты вызывает
программу отправки автоматически). Стандартной программой от-
правки является 8епс1та11, работающая как почтовый курьер, кото-
рый доставляет почту в отделение связи для дальнейшей рассылки
(в'КМХ-системах 8епёта11 сама является отделением связи — сор-
тирует почту и рассылает ее по адресатам). Для пользователей пер-
сональных компьютеров, имеющих почтовые ящики на своих ма-
шинах и работающих с почтовыми серверами через коммутируемые
телефонные линии, могут потребоваться дополнительные средства.

Для работы электронной почты в ТгЛегпег используется прото-
кол прикладного уровня 8МТР (81тр1е МаП ТгапкГег Рго1осо1), кото-
рый использует транспортный протокол ТСР. Однако совместно с
этим протоколом может использоваться и 1ШСР.

При работе по протоколу 5МТР почта реально отправляется то-
лько тогда, когда установлено интерактивное соединение с програм-
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мой-сервером на машине-получателе почты. При этом происходит
обмен командами между клиентом и сервером протокола 8МТР в

режиме оп-Нпе, и почта достигает почтового ящика получателя за
считанные минуты.

При использовании 1ШСР почта передается по принципу
«8!ор — Со», т. е. почтовое сообщение передается по цепочке поч-
товых серверов, пока не достигнет машины-получателя, что позво-
ляет доставлять почту по плохим телефонным каналам, поскольку
не требуется поддерживать связь все время доставки от отправителя
к получателю. Надо заметить, что если почта ушла с машины отпра-
вителя, то это не означает, что она поступит получателю, — проме-
жуточная машина может вернуть почту назад. Электронная почта
действительно работает как система обычной почты, физически пе-
ремещая и храня сообщения на промежуточных почтовых станциях.

При смешанной адресации доставка почты происходит по сме-
шанному сценарию. О том, как шла доставка и как маршрутизиро-
валось сообщение, можно узнать из заголовка сообщения, которое
вы получили.

Согласно схеме почтового обмена (рис. 6.2, взаимодействие
между участниками этого обмена строится по схеме «клиент — сер-
вер». При этом схему можно подразделить на несколько этапов.
Первый — взаимодействие по протоколу 8МТР между почтовым
клиентом (1п1егпе{ МаП, Еиёога, №1зсаре СоттишсаЮг, М8 Оииоо1с
Ехргезк и т. п.) и почтовым транспортным агентом (8еп<1таП, 8таЛ,
№тан и т. п.), второй — взаимодействие между транспортными
агентами в процессе доставки почты получателю, результатом кото-
рого является доставка почтового сообщения в почтовый ящик по-
льзователя, и третий — выборка сообщения из почтового ящика по-
льзователя (на сервере) почтовым клиентом и передача в почтовый
ящик пользователя на машине пользователя по протоколу РОРЗ или
ШАР.

Форматы электронной почты. Формат почтового сообще-
ния 1п1егпе1 определен в документе КРС-822 (51апйаг<1 /ог АКРА 1п-
1егпе1 Тех( Мех5а§е).

Почтовое сообщение состоит из трех частей: конверта, заголов-
ка и тела сообщения (рис. 6.3). Пользователю доступны только заго-
ловок и тело сообщения. Конверт используется программами до-
ставки. Заголовок всегда находится перед телом сообщения, отделен
от него пустой строкой и состоит из полей (имя и содержание). Имя
поля отделено от содержания символом «:». Минимально необходи-
мыми являются поля: Оа1е (дата отправки сообщения), Ргот (отпра-
витель), ее и То — получатель(и).



Примечания. Поле 5еп<1ег указывает, что Оеог§е .1опе5 не явля-
ется автором, но только переслал сообщение, которое получил из
8есу@ЗНО8Т. Мезза§е-Ш содержит уникальный идентификатор со-
общения и используется программами доставки почты, 8иЬ]ес1 опре-
деляет тему сообщения, Кер1у-То — пользователя, которому отвеча-
ют, Сопгтеп! — комментарий, 1п-Кер1у-То показывает, что сообще-
ние относится к типу «ответ на ответ».

Стандарт М1МЕ (МиШршрозе Шегпе! МаИ Ех(етюп —
КРС-1341) предназначен для описания тела почтовбго сообщения
1п1егпе1 и дополняет КРС-822: если последний подробно описывает
в заголовке почтового сообщения текстовое тело письма и механизм
его рассылки, то М1МЕ главным образом ориентирован на описа-
ние в заголовке письма структуры тела почтового сообщения и воз-
можности составления письма из информационных единиц различ-
ных типов.

В стандарте зарезервировано несколько способов представления
Разнородной информации. Для этой цели используются специаль-

Ь!е поля заголовка почтового сообщения:
• поле версии М1МЕ, которое указывается в заголовке почтово-

го сообщения и позволяет определить программе рассылки
почты, что сообщение подготовлено в стандарте М1МЕ;
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• поле описания типа информации в теле сообщения, котопо
позволяет обеспечить правильную интерпретации данных
Стандарт М1МЕ определяет семь типов данных, которые мож
но передавать в теле письма: текст (1ех1); смешанный тип
(тиШрай); почтовое сообщение (теззаяе); графический образ
(1та§е); аудиоинформация (аийю); фильм или видео (уйеоу
приложение (аррНсагюп);

• поле типа кодирования сообщения (Соп1еп1>ТгапзГег-Епсо-
с1т§). Многие данные передаются по сети в их исходном виде
Однако при работе в разнородных почтовых средах необходи-
мо определить механизм их представления в стандартном виде
(1)8 А8СП). Для этого существуют процедуры кодирования та-
кого сорта данных (наиболее широко применяемая — ииепсо-
<1е). Поле типа кодирования почтового сообщения введено для
того, чтобы при получении данные были правильно распако-
ваны.

Стандарт определяет еще два дополнительных поля: Соп(еп(-Ш
и Соп1еп1-Оехспр1юп. Первое поле определяет уникальный иденти-
фикатор содержания, а второе служит для комментария содержания.
Программами просмотра эти поля обычно не отображаются.

Рассмотрим подробнее типы и подтипы данных.
Тип 1ех1 указывает на то, что в теле сообщения содержится

текст. Основным подтипом типа 1ех1 является р!ат, или неразме-
ченный (пленарный) текст. Для обозначения размеченного текста
используют подтип пстех{, а для обозначения гипертекста подтип
пггш.

Шстех! определяет текст со встроенными в него специальными
управляющими последовательностями — тэгами.

Специальный тип разметки задается подтипом Ыгш. Разметка
гипертекста строится по тому же принципу, как и для псЫех!. Од-
нако применяются тэги, позволяющие описать гипертекстовые
ссылки.

Тип тиШрай. Этот тип содержания тела почтового сообщения
определяет смешанный документ. Смешанный документ может со-
стоять из фрагментов данных разного типа. Данный тип имеет ряд
подтипов:

• пшей — задает сообщение, состоящее из нескольких фрагмен-
тов, которые разделены между собой границей, задаваемой в
качестве параметра подтипа;

• аНегпаНуе — позволяет организовать вариабельный просмотр
почтового сообщения в зависимости от типа программы про-
смотра;
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рагаПе! — предназначен для составления такого почтового со-
обшения, части которого должны отображаться одновремен-
но, что предполагает запуск сразу нескольких программ про-
смотра.

-гип тезза^е. Данный тип предназначен для работы с обычными
почтовыми сообщениями, которые, однако, не могут быть переданы
по почте по разного рода причинам. Подтипы:

• раПла! — предназначен для передачи одного большого сообще-
ния по частям для последующей автоматической сборки у по-
лучателя;

. ех1егпа1-Ьоёу — позволяет ссылаться на внешние, относитель-
но сообщения, информационные источники.

Типы описания нетекстовой информации:
• 1та§е -г- для описания графических образов. Наиболее часто

используются файлы форматов О1Р и .1РЕС;
• аис!ю — для описания аудиоинформации. Для воспроизведе-

ния сообщения данного типа требуется специальное оборудо-
вание;

• уШео — для передачи фильмов. Наиболее популярным являет-
ся формат МРЕО;

• аррНсайоп —- обычно используется при передаче двоичных
данных для последующего промежуточного преобразования.

5/М1МЕ (К.РС2630, 2632, 2633, 2634) ~ Зесиге/МиШригрозе Мег-
пе( Май Ех1епзюп$ является стандартом, позволяющим использовать
Х.509-сертификаты для защиты е-таН-обмена. Х.509-сертификаты
широко применяются также для защиты других электронных ком-
муникаций, таких как НТТР и др. Таким образом, один и тот же
сертификат используется в различных целях и разным программ-
ным обеспечением.

3/М1МЕ представляет собой реализацию криптографической
системы с асимметричным ключом. Система может быть использо-
вана как для внедрения так называемой электронной подписи (сН§1-
а1 йвпаШге) в почтовые сообщения, так и для шифрования послед-

Них- Поддерживается также комбинация двух вышеперечисленных
етодов. Система с асимметричным ключом отличается от традици-
нной (работающей с симметричным ключом) в первую очередь
м, что отправителю не придется сообщать корреспонденту по те-
фону или каким-либо иным методом пароль, который использо-

Для пересылки секретных сведений.
тигЬ Се' Что наДо отправителю, — это публичная часть 5/МШЕ-сер-
тп Ката ЗДРбсата, т. е. та его часть, которая ни в коем случае секре-
°м не является.

7 '6 5 49 Максимов
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Разумеется, корреспондент должен иметь и секретную нас
своего 8/М1МЕ-сертификата, иначе он не сможет дешифровать по
лученный текст (как не сможет этого сделать и никто другой
имея секретной части его 5/М1МЕ-сертификата).

В случае применения электронной подписи подписанное сооб
щение передается в нешифрованном виде, однако получатель
письма имеет возможность убедиться в том, кто в самом деле яв-
ляется автором сообщения, а главное — возможность убедиться в
том, что данное сообщение никем не было изменено «по дороге»
При этом получателю письма для подобной проверки не требуется
никакой дополнительной информации, так как публичная часть
8/М1МЕ-сертификата отправителя подписанного письма (необхо-
димая для процесса «сверки» подписи) передается вместе с подпи-
санным письмом. Такие электронным образом подписанные сооб-
щения уже на протяжении нескольких лет принимаются судами
ряда западных стран в качестве свидетельских показаний и т. д.

В случае использования шифрованных сообщений прочитать
текст письма сможет лишь тот человек (те люди), кому в момент на-
писания шифрования явно предоставляется такое право. Наконец,
применение комбинации обоих методов означает, что прочитать со-
общение сможет лишь тот, кому оно предназначено, и он же смо-
жет убедиться в том, кем конкретно сообщение написано.

Интерфейсные программы (почтовые клиенты). Режим
командной строки — интерфейс тай. Простейшая и самая распро-
страненная программа подготовки и отправки почты — это команда'
1Ш1Х-систем таП или ее аналог таИх, имеющие формат «таН поль-
зователь», например,

та 11 ророУЙциезЬ . 1с1ае . зи

В ответ программа выдаст предложение ввести сообщение:

ЗиЬоес-Ь:

После ввода пользователем темы (зиЬ]ес(;) программа перейдет
на следующую строку и будет ждать текста сообщения. Пусть сооб-
щение содержит одну фразу:

ТЫз 1з а Ъезь теззаде.

Для завершения ввода сообщения следует нажать <С1г1>+<^ .
(конец ввода), после чего сообщение будет отправлено. Чтобь
прочитать сообщения, необходимо выполнить команду таН без ар
гументов.

При этом на экран будет выведена информация, описываюша^
версию программы, место почтового ящика пользователя и колич
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сообщений в нем, список новых сообщений и пр. Для про-
с

 тра сообщения следует нажать <Еп1ег>, и на экране появится

текст:
Меззаде 1:

Ггот рай! 5ип ГеЬ 5 15:21:51 1995

ОаЬе: 5ип, 5 ГеЬ 95 15:21: 57 . - 0 7 0 0

Ргот: рай!
То: рорс№

5и1^ес1:: (:ез1:
ТЫз 1з а ЬезЪ теззаде.
&

Текст сообщения содержит дополнительную информацию, ко-
торая была добавлена программами рассылки* и называется заголов-
ком почтового сообщения. Последний отделен от сообщения пустой
строкой, и из него можно установить, кто и когда отправил сообще-
ние. Команда пш1 без аргументов просматривает почтовый ящик
пользователя. Для прекращения „просмотра сообщений, следует по-
сле знака & ввести символ д.

Следует заметить, что для разных версий 1ЛМ1Х синтаксис
команды таП может незначительно различаться (например, в сис-
темах НР/11Х 9.0 и В5Б1/386 0.9, таП не предлагает ввести тему
сообщения).

Полноэкранные интерфейсы. Интерфейс Ьт1. Программа Ът1 яв-
ляется стандартной для абонентов сети Ке1сот, входит в комплект
версии для пользователей МЗ"-ОО8 и имеется на многих 1Ж1Х-сис-
темах Ыегпег.

Основной экран в Ьт1 делится на три части:

• верхняя часть экрана занята падающими меню, которые по-
зволяют редактировать, просматривать и отправлять почту;

• в средней части экрана расположено рабочее поле программы,
в котором отображается список полученных сообщений и осу-
ществляется редактирование посылаемых сообщений;

• в нижней части экрана расположено вспомогательное меню
Функциональных клавиш.

При запуске программы в рабочем поле отображаются получен-
сообщения, первым из которых выделяется текущее сообще-

е- При этом рабочее поле разбито на четыре столбца: в первом
ни ЗЬ1вается адрес отправителя, во втором — дата и время получе-
ст 'кВ тРетьем ~ число строк и символов в сообщении, четвертый

м

 ец ~ тема сообщения. Для просмотра сообщения надо при по-
и клэвиш-стрелок сделать интересующее пользователя сообще-
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ние текущим и нажать <Еп1ег>. В рабочем поле экрана появит
текст сообщения (рис. 6.3).

Вт1 предоставляет также ряд возможностей, облегчающих по
ем, просмотр и отправку почты (поддерживает список часто испол
зуемых адресов, посылку сообщений в группы У$епе1, автоматиче
скую вставку двоичных файлов в формате ииепсоёе и их автомати
ческое извлечение из полученных сообщений и др.).

Интерфейс е1т — весьма распространенной программой работы
с почтой в 11М1Х-системах является полноэкранный почтовый ин-
терфейс е!т. Пример экрана е!т представлен на рис. 6.4, где видны
списки полученных сообщений и команд, которыми может воспо-
льзоваться пользователь.

Нажимая клавиши ] и 1с, можно перемещаться вверх и вниз по
списку полученных сообщений, а при нажатии клавиши <Еп1ег> —
перейти к просмотру полученного сообщения. Для реализации дру-
гих возможностей е!т пользователь вводит в командной строке по-
сле слова «Соттапс!:» соответствующую букву; например, для от-
правки сообщения следует ввести букву М. Вслед за этим появится
приглашение ввести адрес получателя, тему письма и список воз-
можных дополнительных адресатов. Затем е!т вызывает внешний

.редактор (обычно VI). После того как пользователь завершил редак-
тирование письма и вышел из редактора, е!т еще раз удостоверяет-

1.1 пе 1 Со1 1 VI©иг Сиггеп* Ма11

Го : Ра уе 1 КЬгавгЬвоу
[•"гот: Уа1©гу Коезу^Ь

РазЪа,
гея 11Ь I ат зеккИпд уои оиг Е-та11

Оцг Ьоз! 18 : гойоз ."ЬурЬооп .шееот.ги

уэЬ - УаХегу Коззу1гЬ
гЬ - Низ1ап Вогос11п
ауд - А1ехапйег Со1иЬ
роз^ ~ Сотшоп а^<1гезз

И1±Ь Ьвег гедагйз.

Вг.Уа1вгу 5.Козу1сЬ
1тегдвлсу Сепгег

ЭРА "ТурЬсюп"
82, (.епгп з1г-, ОЬп

[ Тв1.: ++7 (08439) 7-18-08
| РАХ : ++7 (08439) 7-16-33
| Е-ша11:с-таИ: узкегоаоз.гурпооп.
Ка1ида гед., 249020, Кизз1а

•ЬурЬооп . твсот .ги

^'^<
РИС. 6.3. Экран просмотра содержимого сообщения интерфейса Ъпн



ся в том, что письмо следует отправить по указанному адресу, и
если получает подтверждение, то отправляет его.

Следует обратить внимание на то, что при выполнении команды
Йе1е1е, письма удаляются логически (помечаются как удаленные), а
физическая очистка почтовогр ящика происходит при выходе из
программы и только после подтверждения пользователем.

Программы-клиенты для №1п(1он>5. Интерфейс Еиаога яв-
ляется типичным почтовым интерфейсом, ориентированным на ра-
боту с почтой 1п1егпе1 из системы М8-\Утс1о\УЗ. На примере этого
интерфейса можно проиллюстрировать решение типичных проблем,
которые возникают у пользователей персональных компьютеров
при подключении к почтовому сервису 1п1егпе1.

Первая проблема заключается в тот, что ПК выключается из сети
на время отсутствия пользователя, следовательно, почта должна на-
капливаться на почтовом сервере и пересылаться пользователем по
его запросу.

Поэтому обычно применяется схема, которая предполагает, что
пользователь имеет почтовый ящик на машине-сервере, функцио-
НиРУющей круглосуточно, и все почтовые сообщения поступают в
тот ящик. По мере необходимости пользователь из своего почтово-

клиента обращается к серверу и забирает пришедшую на его имя
чту. При отправке программа-клиент обращается непосредствен-
к серверу рассылки почты и передает отправляемые сообщения
этот сервер для дальнейшей рассылки.
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На рис. 6.5, а приведен экран Еисюга, на котором представлень
меню настройки и два почтовых ящика: принятых писем и отправ
ленных писем. Здесь в меню настроек размещаются РОР-Ассоип{ —
адрес пользователя на машине-сервере, а также имена ЗМТР-серве-
ра и РОР-сервера (Рп). Как это видно из настроек, Еийога каждые
30 мин проверяет почтовый ящик пользователя и сообщает о полу-
чении новых писем.

Второй проблемой является кодировка текста сообщения при
работе в МЗ-ХУтйоте с почтой 1п1егпе1. Если пользователь исполь-
зует исключительно латиницу, то у него нет проблем с кодировкой
и набором текста, но если он передает и/или получает сообщения в
кириллице, возникают затруднения, поскольку большинство почто-
вых сетей для обмена данными между серверами использует код
КО18, который отличается как от таблицы кодировки МЗ-О08, так
и от кодировки М8-^шс1о\У5. На рис. 6.5, а хорошо видны поля
Зсгееп Роп1 и Рпп1ег РопГ, в этих полях указан шрифт Апа1-Ке1сот,
который настроен на кодировку КО 18 и используется для отобра-
жения и печати почтовых сообщений. Для того чтобы правильно
набирать сообщения, следует к стандартным раскладкам клавиату-
ры в драйвере клавиатуры (сугот, например) добавить раскладку
для КО18.

Программа-клиент М5 Ои(1оо1с Ехргехх. Начиная с ХУтёошз 95 в
состав операционных систем включена программ-клиент Ои11оо1с
Ехргекз, которая предназначена для работы с электронной почтой
и новостями (рис. 6.5, б). Для чтения электронной почты из про-
граммы Оиг1оо1с Ехргезв необходимо, чтобы используемая система
обмена сообщениями поддерживала протоколы 8МТР и РОРЗ
или ШАР. Программу ОиНооК Ехргезх можно использовать для
чтения групп новостей, или групп обсуждений, таких как Укепе!.
Работа с группами новостей осуществляется через серверы ново-
стей NN1?.

ОиНооК Ехрге§8 включает в себя программу адресной книги
^тсюте. Данная программа предоставляет широкие возможности
управления контактными данными, включая создание групп кон-
тактов и папок для сортировки сообщений и размещения адресов
электронной почты. Адресная книга \Утс1ош§ обеспечивает доступ
к каталогам 1п1егпе1, использующим протокол ЬОАР (протокол оо-
легченного доступа к каталогам). Каталоги 1п{егпе1; облегчают по-
иск обычных адресов и адресов электронной почты. В программ
адресной книги уже настроен доступ к нескольким популярным ка
талогам.
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Программу Ои11оок Ехргехз нельзя использовать для работы
электронной почтой в следующих службах: МЗ-МаП, сс:Ма!1, Согп-
риЗегуе, Атепса Оп1те (АОЕ) и на сервере МюгозоЛ ЕхсЪап§е 5ег
уег младше 5-й версии. В программе не поддерживается просмотп
внедренных объектов или рисунков в сообщениях, отправленных из
программ МюгозогС Ош1оок, М1сго5ой ЕхсЬагще или \Утс1оте Мевха-
§т§. При этом программа поддерживает работу с вложениями.

Можно набрать любой телефонный номер, указанный в адрес-
ной книге, используя программу номеронабирателя, установленную
в вашем компьютере. Программа ОиНоок Ехргезз может сохранять
незаконченные сообщения в папке «Черновики», а отправленные
сообщения — в папке «Отправленные» на сервере ШАР. Можно ре-
дактировать гипертекстовые (НТМЬ) сообщения и использовать в
них тэги расширенной версии языка НТМЬ. Имеется более десятка
параметров, которые можно использовать при настройке представ-
лений. (Представление — это правило, по которому сообщение ото-
бражается либо скрывается.)

Программа может определять, произошел ли обрыв телефонно-
го соединения или произошло отключение компьютера от локаль-
ной сети. Программа ОиИоок Ехргезз может восстановить разорван-
ное соединение автоматически либо после подтверждения, вводи-
мого пользователем.

Чтобы программа ОиИоок Ехргезз подключалась к сети и произ-
водила доставку почты через определенные интервалы, необходимо
включить функцию «Доставлять почту каждые ... мин» и поставить
продолжением строки «Если компьютер не подключен к сети» вари-
ант «Всегда подключаться» либо «Подключаться, если не выбран ав-
тономный режим». Данные функции имеются во вкладке «Общие»,
см. пункт «Параметры» в меню «Сервис».

Если для какой-либо учетной записи почты или новостей требу-
ется подключение через определенного поставщика услуг 1п1егпе1,
включить флажок «Подключаться, используя» и укажите нужную
учетную запись. Данный параметр задается во вкладке «Подключе-
ние» в свойствах каждой учетной записи. В основном этот параметр
нужен пользователям, имеющим несколько выходов в 1п1егпе1:, на-
пример через локальную сеть и через модем или через два модем-
ных соединения.

Для проверки новой почты при запуске программы включит
функцию «Доставлять почту каждые ... мин» во вкладке «Обшие»,
пункт «Параметры», меню «Сервис». Необходимо проверить, чтоо
для каждой учетной записи, используемой для доставки почты, бы
включен флажок «Использовать данную учетную запись при доста
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всей почты» во вкладке «Общие» в свойствах каждой записи.
_ л(Очение флажка «Спрашивать о подключении при запуске» толь- ,

запускает соединение, но не осуществляет проверку почты.
Включение флажка «Спрашивать о подключении при запуске»

япя удаленного доступа будет предлагать установить соединение че-
рез модем, даже если имеется соединение через локальную сеть.

Для отключения функции автоматического соединения для лю-
бой учетной записи, использующей модем для подключения к сети,
нажмите кнопку «Отмена» во время установления соединения. Дан-
ная операция приведет к появлению окна удаленного доступа и по-
зволит отключить автоматическое соединение.

Если программа Ои11оо1< Ехргезк используется в операционной
системе Штёошз МТ и необходимо установить поддержку другого
языка, следует дважды нажать кнопку мыши по значку «Клавиату-
ра» в Панели управления и нажать кнопку «Добавить». По заверше-
нии всех операций на компьютере будут установлены файлы под-
держки выбранного языка. Использование соответствующей рас-
кладки клавиатуры не потребуется.

Сообщения, в заголовке которых не указана кодировка, могут
быть отображены в правильном виде после выбора нужной коди-
ровки в меню «Вид». Однако пересылка таких сообщений или ответ
на них с включенной функцией автоматического выбора кодировки
приведет к неверному указанию кодировки. Во избежание данной
проблемы при отправке таких сообщений следует выбирать коди-
ровку вручную.

Чтобы отправить сообщение кому-либо, занесенному в адрес-
ную книгу \Ушс1о\уз, следует дважды нажать кнопку мыши на соот-
ветствующей записи в разделе контактов.

Для поиска чьего-либо адреса электронной почты при составле-
нии сообщения следует использовать функцию проверки имен, рас-
положенную в меню «Сервис» или на Панели инструментов в окне
создаваемого сообщения. При нахождении указанного адреса имя
получателя подчеркивается.

Размер и положение области просмотра можно изменять, вы-
орав «Раскладка» в меню «Вид» и включив нужные флажки в поя-
вившемся диалоговом окне.

Для просмотра адреса электронной почты отправителя следует
ажды нажать кнопку мыши на сообщении, чтобы открыть его, а

,5Тем Дважды нажать кнопку мыши на имени автора в поле «От».
правителя можно добавить в адресную книгу, выделив его имя

Равой кнопкой мыши и выбрав «Добавить в адресную книгу».



202 Информационные ресурсы 1п1егпе1 и протоколы

Для просмотра ответов на какое-либо сообщение в «Группе но-
востей» следует нажать на значок «плюс» (+), находящийся рядом с
сообщением. Ответы появятся под сообщением, сдвинутые в пра-
вую сторону.

Работая с почтой, можно сохранять копии сообщений на серве-
ре. Для настройки данной функции следует выбрать «Учетные запи-
си» в меню «Сервис», зафиксировать учетную запись почты и на-
жать «Свойства». На вкладке «Дополнительно» необходимио вклю-
чить флажок «Оставлять копии сообщений на сервере».

Можно проводить поиск групп новостей, содержащих ключевые
слова в названии. Для этого необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

• выбрать «Группы новостей» в меню «Сервис»;
• ввести в поле «Отобразить группы новостей, содержащие»

ключевые слова, разделяя их пробелом.
Можно проводить поиск необходимой группы новостей по опи-

саниям групп. Если описания не отображаются, выбрать «Учетные
записи» в меню «Сервис», зафиксировав нужную учетную запись
службы новостей, нажать «Свойства» и, выбрав вкладку «Дополни-
тельно», включить флажок «Отображать описания групп новостей».
Снова в меню «Сервис» выбрать «Группы новостей», затем в окне
групп нажать кнопку «Сброс списка».

•Для разрыва связи с 1п1ете1 следует выбрать «Автономная рабо-
та» в меню «Файл» и нажать «Да» в ответе на вопрос о разрыве сое-
динения.

Программа-клиент ВА Т (ТИе Ва(!). Позволяет, кроме всего про-
чего, отправлять и принимать почтовые сообщения с защитой дан-
ных, в формате 8/М1МЕ. Для использования возможностей
8/МШЕ прежде всего необходимо получить «сертификат», состоя-
щий из двух частей: секретного ключа и публичного ключа. Имею-
щийся сертификат необходимо внести в базу данных ТЬе Ва1.', на-
пример, следующим образом:

• создать в адресной книге программы «нового адресата» со сво-
им личным именем и адресом, и на вкладке «Сертификаты»
нажать кнопку «Импортировать»;

• найти файл, содержащий сертификат, и нажать кнопку «От"
крыть». Сертификат будет занесен в базу ТЬе Ва1!.

На практике система 8/М1МЕ работает следующим образом-
Для того чтобы подписать письмо (но не зашифровать), нужен соб-
ственный сертификат. В меню редактора выберите: РОР -> Исп
льзовать 8/МШЕ (проследите, чтобы одновременно НЕ БЫЛ 0Ы
бран пункт меню «Использовать РСР»), РОР -> Подписать пере
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Рис. 6.6, Экран отправки сообщения почтового клиента ТИе Ва1!

отправкой. В момент отправки письма ТЬе Ва1!, возможно (в слу-
чае, если имеется несколько 8/МШЕ-сертификатов), запросит вас
о том, какой из сертификатов использовать для создания подписи,
а затем попросит указать пароль, которым защищен сертификат в
базе данных программы. После чего программа автоматически со-
здаст электронную подпись для письма и пошлет его по назначе-
нию. От несанкционированной модификации оказывается защи-
щен не только текст письма, но и те файлы, что, возможно, к нему
прикрепили, а также некоторые служебные поля (например, /то/и:,

0 не 5иЬ]ес{:), т. е. если в процессе доставки что-либо из вышепе-
речисленного окажется изменено, система 5/М1МЕ получателя пи-

Ма отреагирует на это, отказавшись «заверить» электронную под-
пись отправителя.

Для того чтобы зашифровать письмо, нужно иметь публичную
Не рЬ /^^Е-сертификата получателя, для чего, в свою очередь,
поп Ходимо либо запросить у него такой сертификат, либо просто
НОР\ ИТь Ранее от него 8/М1МЕ-подписанное (но НЕ зашифрован-

письмо. В любом случае публичный сертификат получателя
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письма необходимо занести в базу ТЬе ВаИ Если предполагаемый
получатель прислал свой 5/М1МЕ-сертификат, делается это так же
как и в случае с собственным сертификатом. В случае, если есть
письмо, подписанное им, необходимо открыть его и в контекстном
меню 5/МШЕ-подписи выберите «Импортировать РОР ключ(и)»
В адресной книге ТЬе Ва1! автоматически будет создан новый адре-
сат (для отправителя данного 8/М1МЕ-подписанного письма), при
этом на вкладке «Сертификаты» в «Свойствах Адресата Адресной
книги» автоматически появятся его публичные 5/М1МЕ-сертифика-
ты. После того как публичный сертификат получателя занесен в
базу ТЬе Ва{!, в редакторе выбирается РОР -> Использовать
8/М1МЕ, РСР -> Зашифровать перед отправкой. В момент отправ-
ки (если в базе имеется несколько разных сертификатов для одного
получателя или если, получателей у письма несколько) программа
попросит подтвердить список сертификатов.

Если вы не зашифровали письмо, в том числе и себе, вы не
сможете в дальнейшем прочитать его текст в папке «8еп1!» Если в
базе данных ТЬе Ваг! не существует ни одного публичного серти-
фиката, принадлежащего одному из адресатов письма, ТЬе Ваг!
предупредит об ошибке в процессе шифрования. Обратите также
внимание, что шифруется перед отправкой не только текст письма,
но также все прикрепленные к нему файлы, которые получить так-
же сможет лишь тот, кому письмо зашифровано. Наконец, для
того чтобы применить комбинированный метод использования
5/М1МЕ (т. е. одновременно зашифровать письмо и создать его
электронную подпись), необходимо иметь как свой 8/М1МЕ-сер-
тификат, так и публичный 8/М1МЕ-сертификат адресата(ов).
В процессе отправки письма ТЬе Ва1! попросит указать пароль, ко-
торым защищен 8/М1МЕ-сертификат, а также выбрать публичные
8/М1МЕ-сертификаты, для обладателей которых шифруется дан-
ное сообщение.

При получении 8/М1МЕ-подписанного письма ТЬе Ва1! пока-
зывает состояние его электронной подписи в окне прикрепленных
файлов. Подробное описание состояния подписи, времени подпи-
сания, а также идентификацию подписавшего (на основании ин-
формации, содержащейся в его 8/М1МЕ-сертификате) можно уз-
нать, дважды кликнув мышкой на одной из описанных пиктограмм.

Если пришло 8/М1МЕ-зашифрованное письмо, ТЬе Ва1! укажет
на это отображением пустого текста письма и иконки в окне при-
крепленных файлов. Для того чтобы прочитать такое письмо, неоо-
ходимо дважды кликнуть мышкой на этой -иконке и ввести пароль,
которым закрыт 8/МШЕ-сертификат получателя.
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Г? Системы почтовой рассылки

Основным средством рассылки почты в 1п1егпе1 является про-
амма БепйтаН, входящая в состав УМХ-систем. Она обеспечива-

оаботу модульной системы рассылки, предназначенной для полу-
ения и отправки корреспонденции, а также для управления про-

гоаммами подготовки и просмотра почтовых сообщений. Зепдгтш!
может работать в режиме как клиента, так и сервера и позволяет ор-
ганизовать почтовую службу локальной сети и обмениваться почтой
с другими серверами почтовых служб через специальные шлюзы.
Она может быть сконфигурирована для работы с различными поч-
товыми протоколами, обычно это 1ЛЛСР (1Ж1Х-1ЛМ1Х Соппестлоп
Рго1осо1) и 5МТР (31птр1е МаП Тгапзгег РгоЮсо!) и соответственно
может интерпретировать два типа адресов — почтовые адреса 8МТР
иШСР.

ЗепйгпаИ можно настроить для поддержки:
• списка адресов-синонимов;
• списка адресов рассылки пользователя;*
• автоматической рассылки почты через шлюзы;
• очередей сообщений для повторной рассылки почты в случае

отказов при рассылке;
• работы в качестве 8МТР-сервера;
• доступа к адресам машин через сервер доменных имен ВШО;
• доступа к внешним серверам имен.
На рис. 6.7 представлена схема функционирования почтового

сервера на базе программы БепдтаП.
Когда программа приема почты получает сообщение, она пере-

дает его программе ЗегкЗтаП для последующей рассылки. Если со-
общение достигло машины адресата, то оно отправляется програм- ,
Мои местной рассылки в почтовый ящик пользователя.

Первый этап работы почты — сбор сообщений. Зепйтап полу-
чает почтовые сообщения из трех источников:

• командной строки;
• через 8МТР-протокол (из сети);
•из очереди сообщений.
При получении сообщений из командной строки зепгётаи вы-
ается пользователем с указанием адреса доставки сообщения.

От

 и этом выполняются следующие действия: определяется адрес ,
оба ЛЯ' выбирается из командной строки адрес получателя,
Фига^Ре°а пРе°бразуются в соответствии с описанием файла кон-

РаДии, определяется способ доставки сообщения, размещается
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оловок в оперативной памяти для последующих преобразований,
3

 ело сообщения помещается во временный файл для отправки без
3 менений. При получении сообщений по протоколу ЗМТР Зепё-

•] используется как программа-клиент и сервер протокола. В этом

чае ЗепйтаП запускается как демон (резидентный модуль, ёае-
топ), который «слушает» порт ТСР и при получении сообщения
устанавливает соединение с удаленным клиентом ЗМТР. Как пра-
вило, таким клиентом является другая программа ЗепдтаП.

При получении сообщений из очереди используются временные
файлы очередей. Эти очереди используются для хранения неразос-
ланных сообщений, каждое из которых хранится в двух файлах (в
одном — тело сообщения, а в другом — конверт и заголовок).
Обычно ЗепЙтаП опрашивает очереди через определенные проме-
жутки времени на предмет наличия в них неразосланных сообще-
ний. Второй этап — рассылка сообщений. Как только одним из
описанных выше способов программа ЗепётаН получила сообще-
ние, делается попытка его отправить по адресу получателя. Для это-
го ЗепётаП определяет три параметра: программу рассылки, узел
сети и адрес получателя. Эта процедура производится по правилам,
которые содержатся в файле конфигураций. ЗепдтаП сохраняет
одну копию тела Сообщения во временном файле, а заголовок за-
гружает в оперативную память.

Если сообщение должно быть доставлено на разные машины, то
Для каждой из машин также вызывается своя программа доставки.
Некоторые программы могут обслуживать сразу несколько абонен-
тов одной машины, но если это невозможно, то для каждого або-
нента вызывается своя программа доставки. Выделяют два типа рас-

.сылки: на удаленную машину и местную рассылку.
Рассылка на удаленную машину — ЗепйтаП открывает и запуска-

^ ^программу рассылки, командная строка которой находится в
Файле конфигурации. Если используется ЗМТР, то открывается

вУнаправленный канал для интерактивного взаимодействия с уда-
^нным сервером ЗМТР. Если в качестве транспортного протокола

пользуется ТСР, то ЗепётаП не запускает внешнюю программу
ссылки, а сама инициирует ТСР-соединение с удаленным серве-

Р°м §МТР.

Доставка местной почты. Если Зепйпш! определяет, что,адреса

н

 аВКИ мес™ые, то происходит обращение к файлу адресных си-
ф мов и производится преобразование адресов (расширение).
Чия адРесных синонимов можно использовать для перёнаправле-

°чты в файлы или для обработки местными программами.
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более распространенной дисциплиной является отправление

го сообщения, которое начинается по команде пш1, иденти-

аи^шей отпРавителя:
д!Ь ГКОМ: раи!@чиез1:.ро1уп. )<1ае.5и

Следующей командой определяется адрес получателя:
-КСРТ ТО: ророу1@аро11о.ро!уп. )<1ае.5и

После того как определены отправитель и получатель, можно
оавлять сообщение командой йа1а, которая вводится без пара-

° тоов и идентифицирует начало ввода почтового сообщения. Со-
асно стандарту почтового сообщения К.РС-822 отправитель пере-

лает заголовок и тело сообщения, которые разделены пустой стро-
кой Сам протокол 8МТР не накладывает каких-либо ограничений
на информацию, которая заключена между командой ёа1а и «.» в
первой позиции последней строки.

Следующая дисциплина, определенная в протоколе 8МТР, —
перенаправление почтового сообщения (/отагс1т%).

Верификация и расширение адресов составляют дисциплину вери-
фикации. В ней используются команды уггу и ехрп. По команде уг!у
сервер подтверждает наличие или отсутствие указанного пользова-
теля.

В список дисциплин, разрешенных протоколом 8МТР, входит
кроме отправки почты еще и прямая рассылка сообщений. В этом
случае сообщение будет отправляться не в почтовый ящик, а непо-
средственно на терминал пользователя, если пользователь в данный
момент находится за своим терминалом. Прямая рассылка осущест-
вляется по команде зепй, которая имеет такой же синтаксис, как и
команда таН. Кроме 8еш1 прямую рассылку осуществляют вот!
(§епд ог МаП) и ват! (Зет! апй Май).

Протокол допускает рассылку почтовых сообщений в режиме
оповещения. Для этого отправитель в адресе получателя может ука-
зать несколько пользователей или групповой адрес. Кроме вышепе-
речисленных дисциплин протокол позволяет отправителю и получа-
,елю меняться ролями друг с другом. Происходит это по команде
ШГП.

О / • / • • • " обмена почтовой информацией РОРЗ (Роя1
п Рг°1осо1, версия 3) предназначен для пересылки почты из

товых ящиков пользователей (на сервере) на их рабочие места

Ват

 п°м°Щи программ-клиентов. Если по протоколу 8МТР пользо-
РОР^И отпРавляют корреспонденцию через 1п1егпе1, то по протоколу

Ящ п°льзователи получают корреспонденцию из своих почтовых
Ков на почтовом сервере в локальные файлы, однако сообщения
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6.4. Протоколы обслуживания электронной почты

Наиболее распространены — 5МТР, РОРЗ, ШАР.
Протокол 8МТР (51тр1е МаИ Тгапз/ег Рго1осо1) к

разработан для обмена почтовыми сообщениями в сети 1п1ег ̂
8МТР не зависит от транспортной среды и может использовать-
для доставки почты в сетях с протоколами, отличными от ТСРЛр
Х.25. Взаимодействие в рамках ЗМТР строится по принципу дп
сторонней связи, которая устанавливается между отправителем
получателем почтового сообщения'(рис. 6.8). При этом отправитель
инициирует соединение и посылает запросы на обслуживание, вы-
ступая в роли клиента, а получатель отвечает на эти запросы (вы-
полняя функции сервера).

Канал связи устанавливается непосредственно между отправите-
лем и получателем сообщения. При таком взаимодействии почта
достигает абонента в течение нескольких секунд после отправки.

Обмен сообщениями и инструкциями в 8МТР ведется в
АЗСП-кодах. ,

Для инициализации канала и его закрытия используются коман-
ды Ье1о и ^ш<: соответственно. Первой командой сеанса должна быть
Ье1о.

В протоколе определено несколько видов взаимодействия между
отправителем почтового сообщения и его получателем, которые на-
зываются дисциплинами. ч



?

210 Информационные ресурсы 1пКгпе1 и протоколы

можно принимать, но нельзя отправлять. Формально взаимодейст
по протоколу РОРЗ можно разделить на две фазы: фазу аутентисЬи
ции и фазу обмена данными. В фазе аутентификации пользоват Э~
должен сообщить свой идентификатор и пароль (команды ц«е ЛЬ

ра85). Если аутентификация была произведена успешно, то систе И

позволяет работать с домашним ящиком пользователя. а

По команде Пз! система сообщает число сообщений и их разме
в байтах. По команде ге1г можно получить текст сообщения
команде йе!е — пометить сообщение к удалению. Удаляются сооб
щения только в момент окончания сеанса, поэтому по команде гзе{
эти пометки можно снять. Команда циН завершает сеанс работы с
сервером.

Протокол 1МАР (1тегас11\е МаИ Ассехх Ргоюсо!) пред-
ставляет собой более надежную альтернативу протоколу РОРЗ и к
тому же обладает более широкими возможностями по управлению
процессом обмена с сервером. Работа протокола осуществляется по
143 порту ТСР. Главное отличие от РОР состоит в возможности по-
иска нужного сообщения и осуществлении разбора заголовков сооб-
щения. Для поиска информации используется команда Гтй с раз-
личными аргументами.

6.5. Обмен данными с другими почтовыми службами

При описании различных информационных ресурсов, к кото-
рым можно получить доступ по электронной почте, подразумева-
лось, что абонент почты не особенно озабочен тем, в какой именно
почтовой системе он работает. Однако существуют нюансы (напри-
мер, чувствительность к тому, какими буквами — заглавными или
прописными — введен адрес), которые заставляют обратить внима-
ние на тип почтовой сети. Многие почтовые службы разрешают об-
мениваться сообщениями абонентам разных сетей. Обычно такой
обмен осуществляется через машину, которая подключена к обеим
почтовым сетям и выполняет функции шлюза. При такой рассылке
почта из 1п1егпе1 сначала посылается на этот шлюз, а потом рассы-
лается дальше средствами другой почтовой службы. Этот факт нахо
дит отражение и в почтовых адресах ресурсов. Например, рассыл
в пс! будет выглядеть так:

изег%Ьоз1:. дпеЬйатез . агс . паз . дс̂ ,

где атез.агс.паза.§оу — адрес шлюза, изег%по81;.с1пе1 — адрес в псь
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, доступ к информационным ресурсам 1птегпе1

*о эЛектРонной почте^______________

Основное преимущество 1п1егпе1 — это возможность получить
формацию в тот момент, когда она нужна, т. е. в режиме оп-Нпе.

рН

лй же необходимость этого отсутствует, то для доступа к услугам

льщинства информационных серверов 1тегпе1 можно воспользо-
аться каналом электронной почты.

Общий принцип доступа к любому информационному ресурсу
через электронную почту заключается в том, что пользователь посы-
лает сообщение почтовому роботу, который реализует стандартный .
доступ к ресурсу и отправляет ответ по почт;е пользователю (см.
рис. 1.2, в).

При такой схеме доступа общение между пользователем и поч-
товым роботом происходит в режиме работы электронной почты, а
между почтовым роботом и сервером (РТР, \УА18 или \У\У\У) — по
протоколу работы этого сервера. Таким образом, может быть осуще-
ствлен доступ к основным ИР 1п1егпе1 — системе телеконференций
ихепе!, системе файловых архивов РТР, базам данных \У\УУУ, базам
данных ОорЬег, базам данных \УА18, ресурсам Ы8Т8ЕКУ, справоч-
ным книгам Х.500, справочной службе ^Н018, информационным
ресурсам МАШЗА8Е и ТКЛСКЬЕ. •

Рассмотрим далее распределенные файловые системы 1п1егпе1
(чзепй, Йр, §орпег).

^•7. Сетевая файловая система (КетууогК РПе 5у$тет, ЫР5)

Сетевая файловая система (№{\УОГ!< РПе 8у5(;ет, NР8) является
программным продуктом, позволяющим производить монтирование
каталогов в сети и трактовать удаленные файлы как локальные. НР8
Рззработана корпорацией 8ип Мюго$уз1:ет8 в качестве стандарта об-

ена данными между различными машинами и операционными си-
Т'емами. Затем при поддержке корпорации ЬасЬтап А85ос1а1;ез NР8

!ла включена в операционную среду 1Ж1Х.
Совместное использование данных программами в сетевой сре-

либ °ЖеТ ^ыть реализовано разными способами. Для этого нужно
либ° КопиР°вать файлы на каждую машину, работающую с ними,
Эти°

 регистРировать пользователей на той удаленной машине, где
Файлы расположены. Регистрация в сети требует времени, а
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многократное копирование одного и того же файла приводит в
льнейшем к несоответствию между собой тех копий, в которые в Э~
сились изменения. °~

Для того чтобы решить эту проблему, была разработана распое
ленная файловая система, позволяющая клиентским системам обп '
шаться к файлам, принадлежащим удаленной системе. Маши'
ны-клиенты запрашивают ресурсы других машин, называемых серпе
рами. Сервер открывает доступ к конкретным файловым системам
клиенты монтируют эти системы как локальные. Следовательно
пользователи работают с удаленными файлами таким образом, слов-
но они расположены на локальной машине.

Основу сетевой файловой системы составляют удаленные про-
цедурные вызовы и механизм внешнего представления данных
(КРС и ХОК). КРС реализует связь с удаленными службами средст-
вами, подобными механизму вызова процедур, который существует
во многих языках программирования. В рамках КРС вызывающий
процесс может обратиться к серверному процессу с запросом на ис-
полнение процедуры так, как будто он запускает процедуру в своем
собственном адресном пространстве (как в локальной машине). По-
скольку вызывающий процесс и сервер выступают в качестве двух
самостоятельных процессов, нет необходимости размещать их на
одной и той же физической машине.

Механизм КРС реализован в виде библиотеки процедур и тре-
бований к передаче данных, объединенных в понятии ХОК (внеш-
нее представление данных). Как КРС, так и ХОК являются мобиль-
ными средствами, обеспечивающими межпроцессную связь на од-
ной машине или по сети с помощью стандартной библиотеки
ввода-вывода. Таким образом, пользователи получают стандартизи-
рованный доступ к этим средствам, не заботясь о конкретных спо-
собах их реализации.

Для серверов NР5 предусмотрены команды запуска функции
(тоипМ) и обслуживания раздела файловой системы в сетевой среде
(/йс/ехрог{8). Клиент получает доступ к файловым системам в сети
после выполнения команд тоип(. Сервер трактует каждую транзак-
цию (обработку запроса) независимо от других и не стремится от
слеживать информацию о,клиентах, завершении выполнения тр_а
закций и внесении изменений в файлы.

Главным преимуществом такой работы сервера является
устойчивость по отношению к различным отказам, имеющим м
со стороны клиента, сервера и сети в целом. Сервер NР5 может
ступать клиентом другого сервера NР5. Тем не менее он не м°
выступать посредником между клиентом и другим сервером, о
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клиенту следует запросить перечень удаленных монтирова-
эТОГ° толненных под управлением сервера, и попытаться вое-
""рваться ими.

ыРЗ играет роль стандарта информационного обмена между
чными машинами и операционными системами.

Ра г1ООТокол файлового сервера предусматривает, что клиенты на
чих станциях могут продолжать свою работу даже в случае отка-

Ра

 еовера и его перезагрузки. Продолжение работы после перезаг-
^ ки достигается за счет отказа от учета возможных сбоев сервер-
ного оборудования.

С другой стороны, в случае отказа клиента от сервера или адми-
нистратора не требуется предпринимать никаких действий для про-
должения нормальной работы. Если сервер ,шш сеть выходят из
строя, необходимо только, чтобы клиенты постарались завершить
свою работу с НРЗ до тех пор, пока сервер или сеть не восстановят
свою работоспособность. Подобная устойчивость системы к ошиб-
кам особенно важна для сетей гетерогенного типа, большинство из
которых не контролируется оперативным персоналом и может
включать в себя нетестируемые системы, зачастую перезагружаемые,
без предупреждения.

Запись результатов (регистрация) позволяет и клиенту, и серве-
ру по мере необходимости сбрасывать на диск критическую инфор-
мацию, уменьшая тем самым губительные последствия непредви-
денных сбоев; клиент не освобождает занимаемые информацией
блоки до тех пор, пока сервер не подтвердит, что информация пере-
писана.

В качестве базового транспортного протокола НР8 использует
протокол УВР. КР8 сама выполняет разбор последовательностей
пакетов и осуществляет контроль ошибок, но ни в УОР, ни в NР5
не существует алгоритмов контроля перегрузки.

^^^пределенная файловая система Цзепе*

Рен а?пРеделенная файловая система Узепе!; — система телеконфе-
и дпИЙ *тегпе1- (Данный термин не очень удачен — в 1тегпе1 есть
Рещ "е сРедства> которые также реализуют принцип телеконфе-
Ми

 и') Пользователи изепе* предпочитают придерживаться тер-
вос/п 1?е™58тир или §гоир, который можно перевести как группа но-
Наб0п" 'гРУппа)- Группа новостей — это постоянно изменяющийся

сообщений, входящих в область интересов участников дан-
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или

ной группы. Статья или сообщение отправляется в телеконЛ
цию пользователем и становится доступной для всех подпис Р6Н~
группы. Данным способом распространяется большинство со б*08

ний 1п1егпе1, например списки часто задаваемых вопросов (РАО)
реклама программных продуктов.

Подписка подразумевает процедуру оповещения пользовател
появлении новых статей по интересующей его теме. Сообщен °
оформляется в соответствии со стандартом почтового сообщени6

1п1егпе1. Фактически Ызепе! выполняет функции периодическог
издания или избирательного распределения информации. Некото
рые группы имеют редакторов, которые «просеивают» поступившие
статьи на предмет включения в список статей телеконференции
Система изепе! не является эквивалентом электронной почты, хотя
для многих отечественных пользователей понятия телеконференция
и электронная почта практически неразличимы.

Имена доменов для групп новостей могут принадлежать к одной
из нескольким категориям верхнего уровня. Ниже перечислены са-
мые распространенные категории:

• а!1 — обычно частные темы; могут иметь сомнительное содер-
жимое;

• сотр — темы, посвященные компьютерам;
• гшзс — темы, не относящиеся ни к одной из стандартных ка-

тегорий;
• пешв — информация о группах новостей;
• гее — различные развлекательные темы;
• 8С1 — научные темы;
• вое — социологическая и культурная тематика;
• 1а11с — зависит от названия: политика, религия, социальные

вопросы, текущие события и т. д.
Новости разделены по иерархически организованным тематиче-

ским группам, и имя каждой группы состоит из имен подуровней
иерархии, разделенных точками, причем более общий уровень пи-
шется первым.

В настоящее время известно несколько тысяч групп №епе{ — °
телеконференций по программному обеспечению до вопросов эт
ки или коллекционирования почтовых марок. В руководстве «^и

1о ЫетлуоЛ Кезоигсе Тоо1§» ассоциации ЕАК^ утверждается,
ежедневный объем новой информации в рамках изепе! составля
20 мая 1994 г. около 60 Мбайт. „,

С точки зрения структуры информационного ресурса Шепе
ганизована как иерархический каталог, узлами которого явл ^
группы новостей. Сообщения в группе обычно не задержив
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нескольких дней (стандартное значение по умолчанию — 5).
" твует около десятка групп верхнего уровня, которые имеют

СУ111

 подгруппы. Проиллюстрировать такую организацию можно на
СВ°И еое группы сотр (компьютеры и компьютерные технологии)
ПРИ .5.9. В 1п1егпе1 существует несколько информационных ре-
Н3 ов аналогичных Узепе!, например избегу и ВВ8, однако ни

н из них не организован как распределенная файловая система,
п следнее означает, что в ВВЗ или Ызйегу для каждой тематики

пелена ЭВМ, к которой обращаются удаленные пользователи.
В 115епе1 нет центрального места хранения, и информация обраща-
ется по цепи «клиент — сервер — сервер — клиент».

Пользователь осуществляет подписку на одном из серверов У$е-
пе1 который террирориально ближе для него (обычно это машина,
на которой расположены все информационные ресурсы организа-
ции или учебного заведения). По мере поступления новых сообще-
ний от пользователей серверы обмениваются между собой этой ин-
формацией. Пользователь может подписаться на любом сервере на
любую группу новостей. Последний факт принципиально отличает
№епе( от систем ВВЗ и Ыкйегу, где подписка осуществляется на ма-
шине, которая реально ведет списки сообщений. Каждый сервер ве-
дет список подписчиков и список телеконференций, на которые
осуществлена подписка.

Первые версии системы появились в 1979 г. в Университете
штата Северная Каролина и функционировали на основе межма-
шинного Ш«-протокола УУСР. В 1986 г. система была впервые
реализована на основе нового специального протокола обмена но-

Рис. 6.9. Принцип построения групп
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вестями НеРл>ог1< /Уеи^ Тгапз/ег Рго(осо/ (NNТР — К.РС-977). Этот
токол позволил реализовать обмен сообщениями в рамках 1_15еп °̂~
основе ТСР/1Р. С этого момента стало возможным перейти к и ^
льзованию интерактивного диалога при передаче новостей м °~
серверами Шепе1 и реализовать просмотр новостей без ислользо ^
ния электронной почты. Современная организация системы сепв3

ров Увепе! иллюстрируется на рис. 6.10.

Рис. 6.10. Схема взаимодействия серверов 11$епе1

Протокол обмена новостями и принципы построения
системы. Протокол NN7? пришел на смену 1ШСР, и его целью
было упорядочить обмен информацией между серверами икепй.
Кроме того, использование интерактивного протокола привело к
разработке интерфейсных программ-клиентов, позволяющих про-
сматривать почту на удаленных серверах.

При передаче новостей по протоколу 1ЛЮР новые сообщения
передавались от одного сервера другому, затем следующему и т. Д-
При этом часто возникали ненужные дубли сообщений, и сеть в
этом случае загружалась непроизводительно.

С использованием NN7? ситуация изменилась, поскольку пр^
использовании интерактивного протокола серверы могут обменив
ться информацией о наличии сообщений и заказывать только те,
которые есть запросы.

В рамках протокола предусмотрены два уровня сер вер
(рис. 6.11). Центральный сервер обеспечивает централизованное
нение новостей в локальных сетях. Пользователи просматри
информацию с помощью программ-клиентов. На этом же с

 оч

хранятся списки подписчиков на группы новостей. ПромеЖУ



ный, или подчиненный (з1аче), сервер обычно устанавливается на ма-
шинах с большим числом пользователей и хранит только последние
поступления, а за остальной информацией он обращается к центра-
льному серверу сети.

Протокол НМТР определяет механизм запросов и ответов для
обмена сообщениями между серверами, а также между сервером и
программами-клиентами. Для этой цели в протоколе определен на-
бор команд и ответов на них. Весь диалог осуществляется в текстах
АЗСП, причем каждая команда состоит из идентификатора и пара-
метров.

По команде §гоир выбирается группа новостей. При этом указа-
тель статьи в группе устанавливается на первую запись в группе. По
команде Ке1р можно получить список разрешенных для использова-
ния команд.

Команды 1а§{ и пех{ перемещают указатель текущей строки в
группе, команда Н8( выдает список групп с указанием количества
новых статей в них и начальным и конечным номерами статей. По
командам пе\у§гоир8 и пе\упе\у§ можно получить списки новых групп

новых статей соответственно, а по команде ро8( отправить свою
статью на сервер.

'1о командам агИс1е, Ьойу, Ьеай, 8Ш запрашиваются статьи или
^асти- Существует два способа запросить статью: либо по ее иден-

Пе ^Кат°РУ (указывается в заголовке), либо по номеру статьи в груп-
стят °Манда агйс!е возвращает заголовок и через пустую строку текст

Ко

 И' "°̂ У — только тело статьи, Ьеай — только заголовок, а по
Фик Де 8*а* Устанавливается текущая позиция в группе по иденти-

°РУ статьи. При этом никакой информации не возвращается.

ент т°
 Команде Шауе клиент, а это может быть как удаленный кли-
к и сервер (последнее более вероятно), сообщает серверу, что
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он уже имеет статью, чей идентификатор указан в качестве пап
ра команды. Мет-

Команда §1ауе сообщает о наличии в качестве клиента по
ненного сервера, команда ^и^^ позволяет завершить сеанс. Чи"

Программное обеспечение ихепе!. Для работы по прото
лу NN1? разработано довольно много программ просмотра но °
стей. Это пп, гп, 1гп, хгп и др. Как правило, программы использу
для просмотра меню и реализуют просмотр новостей в режим
скроллинга. Для пользователей М5-ВО8 существует довольно удоб
ный интегрированный пакет Мтие1, который разработан в Унивеп
ситете штата Миннесота и включает в себя прием почты по прото
колу РОРтаП (109 порт ТСР), отправку почты по протоколу 8МТР
(порт 25), доступ к базам данных Сорпег (70 порт ТСР) и просмотр
новостей по протоколу NN7? (119 порт ТСР). Программа выполне-
на в стандартном для РС полноэкранном варианте с падающими
меню. Такой же по внешнему виду является и программа Рте, ко-
торая также предназначена для работы с почтой и чтения новостей.
У Рте и Мтие1 есть аналоги для 1Ж1Х-систем. В \Утс1о\У5 про-
смотр новостей легко организовать при помощи почтового клиента
М8 Ои{;1оо1с Ехргезз.

Тем не менее наиболее популярным методом доступа в 1_1§епе(
остается электронная почта. Подготавливая почтовое сообщение,
пользователь фактически записывает сценарий диалога с сервером
NN7?, который затем будет выполнен почтовым роботом Узепе!:.

6.9. Файловая система СорНег

Файловая система Сорпег была разработана дчя реализации рас-
пределенной базы документов, которые хранятся на машинах сетиЦ
предоставляются пользователю в виде единой иерархической фаи"
ловой системы. Модель файловой системы наилучшим образом
подходит для отображения структуры хранения документов по еле
дующим очевидным соображениям:

• иерархическое представление данных привычно большинст .
пользователей, так как иерархии широко используются
многих компьютерных представлениях (1ЛМ1Х, М5-ОО^>
темах ВВ5);

^ каК• Сорпег рассчитан на применение недорогих решении ^
аппаратной части, так и при программировании, поско
первоначально он был ориентирован на разработку инф°Р
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До сих пор основные информационные ресурсы СорНег
доточены в университетах. СорЬег считается простой системой °Ре~
кой в установке и администрировании, достаточно надежной'^'
щищенной. Количество серверов СорЬег на 1994 г. превышал^
1,5 раза число серверов \\^/\У, и до 1995 г. темпы роста устано В

серверов ОорЬег опережали все остальные ресурсы 1тегпе{. В Р °К

сии СорЪег-серверы распространены не так широко, как во вс°"
мире, — пользователи предпочитают \УогИ У/1с1е \УеЬ.

Протокол СорЬег предназначен для работы по модели «клм
ент — сервер», при этом программа-клиент установлена на рабочем
месте пользователя. Эта программа посылает запрос-селектор
ТСР-порт 70 (строку текста, которая может быть и пустой), а затем
сервер отвечает блоком текста, в конце которого стоит точка. Ника-
кой информации о состоянии соединения сервер клиенту не сооб-
щает и, в свою очередь, не запрашивает. После ответа сервера сое-
динение разрывается, а при новом запросе оно должно быть уста-
новлено заново. Простота этого алгоритма позволяет реализовать
его даже на маломощных персональных компьютерах.

Возвращаемый сервером текст представляет собой справку о со-
держании текущей директории (каталога), каждый элемент которой
включает:

• тип (объекта в директории);
• имя (используется для отображения и в запросах);
• неотображаемую строку выбора, которая обычно описывает

путь, используемый удаленным хрстом для доступа к объекту
(селектор); V

• имя хоста (машины, к которой надо обращаться за информа-
цией);

• номер порта (на котором сервер данного объекта ожидает за-
прос).

Пользователь реально видит только имя объекта. Програм-
ма-клиент может воспользоваться триадой селектор, хост, порт для
поиска каждого объекта.

Для использования поискового объекта из директории О°Р
клиент посылает запрос специальному поисковому серверу Сор .
В этом случае клиент посылает серверу строку-селектор и ключ
слова, а получает от сервера список адресов документов, удовлет
ряющих запросу.

Программы, обслуживающие взаимодействие по прото <
ОорЬег, существуют практически для всех типов компьют у
платформ.
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Здесь первый символ каждой строки определяет тип ресупс
документ, каталог или поисковый критерий (соответственно цил ~~
О, 1 , 7 — см. табл. 6.4). Все остальные символы после кода типа
первого символа табуляции задают отображаемую в дереве випт
льной файловой системы информацию. Интерфейсы-клиенты
бражают эту информацию в виде идентификатора входа в элеме
файловой системы. Тип информации обычно может отображаться
виде изображения (иконки) соответствующего типа в графически
интерфейсах или символа, например «/» для каталогов, в алфавит
но-цифровых интерфейсах. Таким образом пользователю дается
подсказка, с каким типом данных или программ он будет иметь
дело, если выберет тот или иной вход в виртуальную файловую сис-
тему ОорЬег. Следующее за идентификатором поле — строка-селек-
тор, которую клиент отсылает на сервер, если пользователь выбрал
данный вход.

За селектором следует доменный адрес СорЬег-сервера, затем
номер порта, по которому осуществляется взаимодействие. Обычно
это порт 70, но можно указать и другой, на котором есть обслужива-
ние ОорНег-клиента.

На экране пользователя в данном случае будет отображаться то-
лько следующая информация:

АЪоиЬ СорЪег
Агоипс! Оп1уегз1(:у. . .
М1сгосотри1:ег Рг1сез...
Соигзез, 5спес1и1ез. . .

Если пользователь выбрал вход «Мюгосотри4ег Рпсех», то будет
инициализировано следующее взаимодействие с СорЬег-сервером:

СНеШ:: {Ореп соппесИхоп 1;о дорЬег . 1с1ае . зи аЪ рогС 10}
Зегиег: {АссерЬ' соппесЫоп ЬиЬ зауз по^Мпд}
СИепЬ: <СКХЬГ> - отправлена пустая строка
Зе^ег: {Посылает серию строк, каждая из которых
заканчивается переводом каретки}
ОАЬоиЬ Рг1сез<1:аЬ>Рг1сез<1:аЬ>дорпег. 1<1ае.зи<1:аЬ>70<СК><ЬЕ'>

ОМасхШюзп
Рг1сез<1:аЬ>Мас1п1:озЬ<1:аЬ>дорЬег. К1ае. ди<1:аЬ>70<СК><ЬГ>

ОРС Рг1сез<1:аЬ>Рг1сез/РС<1:аЬ>дорпег . К1ае . зи<^аЬ>70<СК>^
ОРг1п1:ег .
Рг1сез<1:аЬ>Рг1п1:ег/Рг1сез<1:аЬ>дорЬег . К1ае . зи<СаЪ>70<СК>

Рассмотрим более подробно детали взаимодействия по прото
лу ОорЬег, начиная с адресации ресурсов ОорЬег.
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Адрес информационного ресурса. Документы или любые другие
кты, с которыми работает система, определяются триадой стро-
епектор, доменный адрес сервера и порт. Предполагается, что су-

Л'°~твует сервер верхнего уровня, в котором зарегистрированы сер-
Ше нижнего уровня (в университете может быть центральный сер-

в котором регистрируются серверы факультетов). При такой
В ганизаиии виртуальная файловая система СорЬег совпадает с то-

погией сети компьютеров организации. Следует отметить; что
тпогое соблюдение иерархии не является обязательным. Серверы

нижнего уровня могу ссылаться друг на друга непосредственно, а не
через сервер верхнего уровня. Из этого следует, что физическая
структура связей СорЬег может иметь форму графа произвольного
типа, а не только дерева. _

Переносимость и имена. При реализации СорЬег-сети рекомен-
дуется использовать механизм синонимов. Доменные имена в сети
могут меняться (гораздо реже, чем 1Р-адреса, но это все-таки воз-
можно). Синоним можно связать с любым новым именем, и это не
приведет к разрушению дерева СорЬег. Изменять же во всех доку-
ментах старые имена на новые — работа довольно трудоемкая, а
иногда и невыполнимая, поскольку какой-то сервер может оказать-
ся за пределами ответственности одного администратора.

Взаимодействие с администратором сервера. Рекомендуется на
каждом сервере иметь документы, которые указывают адреса и спо-
собы взаимодействия с администрацией сервера. Это документы
типа «О нашем сервере». Обычно такой документ размещается в го-
ловной директории и доступен при первом входе на сервер. В этом
документе даются краткое описание информации, которую хранит
сервер, и координаты администратора. Это помогает организовать
обратную связь с пользователями сервера.

Подключение дополнительных ресурсов. Первый символ каждой
строки определяет тип единицы хранения информации в виртуаль-
ной файловой системе сервера (см. табл. 6.4). Возможно использо-
ание Других типов, позволяющих работать с различными ресурса-

ми сети (РТР, ТеЬтет, У/УАУ, \УА15, Х.500, 01 и т. п.). Такой подход
зволяет разгрузить СорЬег, если число обращений к серверу вели-
• К-Роме-того, сам СорЬег-сервер будет избавлен от необходимо-

р Реализации большого количества протоколов и может передове-
0^

 Ь Их обслуживание специализированным программам. Обычно
Па

 УХивание сторонних протоколов реализуется за счет запуска
льн Лельных задач, которые работают с указанным ресурсом. Реа-
сам т Т° позволяет организовать многооконный интерфейс к ресур*-
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С другой стороны, доступ к ресурсам сети может быть осущ
влен и при помощи другого механизма, который называют шлю ^~
Существуют шлюзы Сорпег-РТР, СорЬег-УУА18, Сорпег-\У\у\у и

 м'
(рис. 6.13). Разница между первым и вторым способами заключает Р'
в том, что при вызове внешней программы и сессии ОорЬег и дп Я

гие сессии существуют параллельно. При шлюзовой технологии в
взаимодействия осуществляются через сервер ОорЬег.

Программы-клиенты. Программа-клиент посылает строку-селек
тор серверу для того, чтобы получить от него ответ на этот запрос
Сервер может не только управлять файлами или директориями, но
и содержать другую информацию, а также другие серверы. Клиент
обычно имеет стек, в котором хранится информация о пути обхода
дерева Оорпег. Такая информация необходима для «отката» по мар-
шруту обхода аналогично тому, как это происходит при использова-
нии ОО8 команды ей (рис. 6.14).

Некоторые клиенты сохраняют не только информацию о прой-
денных узлах, но и тексты этих узлов. Такой подход позволяет со-
кратить время обращения к документу и разгружает сеть. Однако
при этом следует помнить, что существуют такие ресурсы, которые
требуют постоянного обновления, например критерии поиска по за-
просам.



ЬорЬег, как и другие информационные системы 1п1егпе1, посто-
^ ° Развивается, а это значит, что могут появиться типы данных,

е для программы-клиента. В этом случае клиент либо показы-
Как Нные по умолчанию, например как текст, либо обозначает их

неизвестный тип и не отображает.

про СТ° слУчается> чт° серверы верхнего уровня перегружены за-
ем1е.

МИ' В этом случае время ожидания ответа становится непри-
1М- Однако обычно клиент имеет возможность выбора между

' б549 Максимов



226 Информационные ресурсы 1п1егпе{ и протоколы

разными серверами, которые имеют доступ к одному и тому же ре-
сурсу. В этом случае клиент должен вести статистику обращений к
различным серверам, которая может быть использована для выборе
сервера автоматически или после соответствующей команды поль-
зователя. Серверы, которые обеспечивают доступ к одним и тем же
ресурсам, называют клоном. При использовании клона администра-
тор рекомендует использовать случайный поиск сервера, что приво-
дит к разгрузке каждого отдельного сервера и уменьшению времени
отклика.

СорНег-серверы. Известны два вида стандартных серверов:
обычные, или общие, серверы, обеспечивающие доступ к ресурсам
файловой системы (файлам и директориям), и поисковые серверы,
которые выполняют запросы, составленные из ключевых слов.

При использовании обычного сервера строка-селектор может
быть именем файла или директории. Она никак не преобразуется
при обмене по протоколу ОорЬег, и ее интерпретация целиком за-
висит от алгоритмов, реализованных в сервере.

Известны два специальных сервера СорНег. телефонный справоч-
ник (тип 2), работающий по протоколу СЗО, и.поисковый сервер
(тип 7).

Сервер С5О был разработан для поддержки телефонной книги
Университета Миннесоты и широко не применяется.

Поисковый сервер в ответ на запрос возвращает список доку-
ментов, удовлетворяющих запросу. Фактически происходит генера-
ция нового документа Оорпег «на лету». Если результат поиска не-
обходимо обновить, то запрос обязательно надо выполнить заново
так как информация из буфера не соответствует текущему состоя
нию системы. Наиболее часто в качестве поисковых серверов испо
льзуются ^А18 и Уегошса.

6.10. Система архивов РТР

РТР-архивы — это распределенный депозитарий разнообразных
данных, накопленных в сети за последние 10—15 лет. Любой поль-
зователь может реализовать анонимный доступ к этому хранилишУ
и скопировать интересующие его материалы. Только объем про-
граммного обеспечения в архивах РТР составляет терабайты инфор-
мации; кроме того, в РТР-архивах можно найти стандарты 1п1егпе1
(К.РС), пресс-релизы, книги по различным отраслям знаний, глав-
ным образом по компьютерной проблематике, и многое другое.



Система архивов РТР 227

Информация в РТР-архивах разделена на три категории
(рис. 6.15):

• защищенная информация, режим доступа к которой определяет-
ся ее владельцами и разрешается по специальному соглаше-
нию с потребителем. К этому виду ресурсов относятся ком-
мерческие архивы (например, коммерческие версии программ
в архивах /1р.т1сго50/(.сот, или /(р.ЬзсП.сот), закрытые нацио-
нальные и международные некоммерческие ресурсы (напри-
мер, работы по международным проектам СЕ8 или 1АЕА), ча-
стная некоммерческая информация со специальными режима-
ми доступа (например, благотворительные фонды);

• информационные ресурсы ограниченного использования, к кото-
рым относятся, например, программы класса зпагетаге (Тшт-
ре1 \Уткоск, АШ МаП, Не1зсаре и т. п.). В данный класс могут
входить ресурсы ограниченного времени использования или
ограниченного времени действия, т. е. потребитель может ис-
пользовать текущую версию на свой страх и риск, но никто не
будет оказывать ему поддержку;

• свободно распространяемые информационные ресурсы, или йгее-
\уаге, если речь идет о программном обеспечении. К этим ре-
сурсам относится все, что можно свободно получить по сети
без специальной регистрации. Это могут быть документация,
программы или что-либр еще. Наиболее известными свободно
распространяемыми программами являются программы про-
екта ОКи Ргее Зопдуаге РоипйаНоп. Следует отметить, что
свободно распространяемое программное обеспечение не име-
ет сертификата качества, но, как правило, его разработчики
открыты для обмена опытом.
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Архивы используют для решения разных задач, однако наиболее
популярными в сети являются свободно доступные или такие архи-
вы, доступ к которым разрешен по анонимному идентификатору
пользователя. Таким образом, эти архивы можно использовать в ка-
честве:

• коллекции свободно распространяемого программного обес-
печения;

• коллекции программ для бета-тестирования;
• коллекции нормативных и регламентных документов и т. п.
РТР-архив может служить и в качестве архива коммерческого

программного обеспечения, которое используется в компании, то-
лько в этом случае такой архив не должен разрешать анонимного
доступа к хранящимся в нем ресурсам.

Технология РТР была разработана в рамках проекта АКРА и
предназначена для обмена большими объемами информации между
машинами с различной архитектурой. Стержень технологии состав-
ляет РТР-протокол. Поскольку главным в проекте было обеспече-
ние надежной передачи, с современной точки зрения РТР-протокол
кажется перегруженным излишними редко используемыми возмож-
ностями.

Протокол РТР (РИе Тгапфг РгаЮсо1). Протокол РТР -
один из старейших протоколов в 1п1егпе1; обмен данными в РТР
проходит по ТСР-каналу и построен по технологии «клиент — сер-
вер» (рис. 6.16).
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В РТР соединение инициируется интерпретатором протокола
пользователя. Управление обменом осуществляется по каналу
управления в стандарте протокола Те1пе1. Команды РТР генериру-
ются интерпретатором протокола пользователя и передаются на сер-
вер. Ответы сервера отправляются пользователю также по каналу
управления. В общем случае пользователь имеет возможность уста-
новить контакт с интерпретатором протокола сервера и отличными
от интерпретатора пользователя средствами.

Команды РТР определяют параметры канала передачи данных и
самого процесса передачи. Они также определяют и характер рабо-
ты с удаленной и локальной файловыми системами.

Сессия управления инициализирует канал передачи данных.
При организации канала передачи данных последовательность дей-
ствий другая, отличная от организации канала управления. В этом
случае сервер инициирует обмен данными в соответствии с пара-
метрами, согласованными в сессии управления.

Канал данных устанавливается для того же хоста, что и канал
управления, через который ведется настройка канала данных. Канал
данных может быть использован как для приема, так и для передачи
данных.

Возможна ситуация, когда данные могут передаваться на третью
машину. В этом случае пользователь организует как канал управле-
ния двумя серверами, так и. прямой канал данных между ними.
Команды управления идут через машину пользователя, а данные —
напрямую между серверами (рис. 6.17).

Канал управления должен быть открыт при передаче данных меж-
ду машинами. В случае его закрытия передача данных прекращается.

Режимы обмена данными. В протоколе большое внимание
уделяется различным способам обмена данными между машинами
разных архитектур, которые могут иметь различную длину слова и
часто различный порядок битов в слове. Кроме того, различные
файловые системы работают с разной организацией данных, кото-
рая выражается в понятии метода доступа.

В общем случае с точки зрения РТР обмен может быть поточ-
ным или блоковым, с кодировкой в промежуточные форматы или
без нее, текстовый или двоичный. При текстовом обмене все дан-
ные преобразуются в код А5СП и в этом виде передаются по сети.
Исключение составляют только данные 1ВМ-татггате, которые по
Умолчанию передаются в ЕВСО1С, если взаимодействуют машины
1ВМ. Двоичные данные передаются последовательностью битов или
подвергаются определенным преобразованиям в процессе сеанса
Управления. Обычно при поточной передаче данных за одну сессию



Рис. 6.17. Соединение с двумя разными серверами и передача данных
между ними

передается один файл, а при блоковом способе за одну сессию мож-
но передать несколько файлов данных.

Описав в общих чертах протокол обмена, можно перейти к опи-
санию средств обмена по протоколу РТР. Практически для любой
платформы и операционной среды существуют как серверы, так и
клиенты. Ниже описываются стандартные сервер и клиент 1ЛЧ1Х-по-
добных систем.

Программное обеспечение доступа к РТР-архивам. Для
работы с РТР-архивами необходимо следующее программное обес-
печение: сервер, клиент и поисковая программа. Сервер обеспечи-
вает доступ к ресурсам архива из любой точки сети, клиент — до-
ступ пользователя к любому архиву в сети, а поисковая система —
навигацию во всем множестве архивов сети.

В разных операционных системах эти компоненты РТР-обмена
изменяются как по форме, так и по возможностям, но некоторые
общие принципы остаются, кроме того, программы, ориентирован-
ные на интерфейс командной строки, по большей части остаются
неизменными в разных операционных средах.

Сервер протокола — программа $ра. Команда Йрй предназначена
для обслуживания запросов на обмен информацией по протоколу
РТР. Сервер обычно стартует в момент загрузки компьютера. Каж-
дый сервер имеет свое описание команд, которое можно получить
по команде Ье1р. Автоматическая идентификация пользователей
осуществляется при помощи файла /егс/равзюй. Пароль пользователя
не должен быть пустым.
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Возможен вход в архив по идентификатору пользователя апот-
тоив или /1р. В этом случае сервер принимает меры по ограничению
доступа к ресурсам компьютера для данного пользователя. Обычно
для таких пользователей создается специальная директория /1р, в ко-
торой размещают каталоги Ып, е(с и риЬ. В каталоге Ып размещаются
команды, разрешенные для использования, а в каталоге риЬ — соб-
ственно файлы. Каталог е(с закрыт для просмотра пользователем, и
там размещены файлы идентификации пользователей.

Программа обмена файлами /1р — это интерфейс пользователя
при обмене файлами по одноименному протоколу. Программа уста-
навливает канал управления с удаленным сервером и ожидает
команд пользователя.

Если команда Йр работает с пользователем и ожидает его
команд,,то на экране отображается приглашение Йр>. Вот некото-
рые команды данного режима.

ореп — по этой команде открывается сеанс работы с удаленным
сервером:

:Е1:р>ореп ро1уп.пе1:. }с!ае . зи

После выдачи команды последуют запросы идентификации
пользователя.

и§ег — регистрация пользователя:

{Ьр> изег апопутоиз

В данном случае пользователь не имеет особых прав доступа на
удаленном сервере и поэтому регистрируется как аноним. В ответ
на запрос идентификации пользователю следует ввести свой почто-
вый адрес.

ей и 1« ((Иг) — назначение этих команд достаточно очевидно — на-
вигация по дереву файловой системы и просмотр содержания катало-
гов. Так как в процессе приема-передачи участвуют две машины, то
кроме навигации в удаленной файловой системе нужна еще навига-
ция в локальной файловой системе. Для этой цели служит команда
'ей (локальная ей). Кроме того, пользователь может выдать и любую
команду локальной оболочки, если предварить ее символом «!»:

^Ьр> !рий

По этой команде будет выдано имя текущей директории на ло-
кальной машине.

Команды §е4, ри1, т§е*, три! и Ып (прием/передача данных). По
командам §е{ и ри! можно принять или передать один файл:

Я;р> деЬ геайте. 1;хС
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Команды т§е1, три! предназначены для приема/передачи груп-
пы файлов:

?Ьр> тдеЬ * . д г

Из примера видно, что в последнем случае применяется маска
«*». Обычно при передаче групп файлов для каждого файла запра-
шивается подтверждение. Для того чтобы избежать этого перед
приемом/передачей, следует выдать команду рготр!. Эта команда
переключает режим запроса подтверждения и при повторном ис-
пользовании этой команды состояние запроса подтверждения вос-
станавливается.

Ьш — после выдачи этой команды по умолчанию данные будут
передаваться в режиме двоичных данных, что весьма существенно,
так как в режиме А5СП нельзя передать программы и архивирован-
ные данные. Часто бывает полезно включить режим Ьш для симво-
льных данных с произвольной длиной строки, например файлов
рО818СПр{ (*.р8).

дий — команда выхода из йр.
АгсН1е — программа поиска в РТР-архивах. В настоящее

время доступ по РТР-протоколу осуществляется из множества муль-
типротокольных интерфейсов (например, Мо$а1с или №{§саре) или
графических РТР-оболочек типа Лр1оо1 для Х-\Утс1о\у. Они удобнее
и проще в использовании, но потребляют гораздо больше ресурсов.
Любопытно, что РТР-сервер есть даже для М5-ВО8 (пакет МС8А
Те1Ъш), не говоря о многозадачных средах. Однако поиск нужного
РТР-сервера в 1п1егпе1: — задача сложная и трудоемкая, и для ее раз-
решения в Университете МсСШ в Канаде разработан программный
модуль АгсЫе (рис. 6.18). Работать с АгсЫе можно через Те1пе1-сес-
сию, через локального клиента или по электронной почте. Для ра-
боты по Те1пе1 следует открыть Те1пе1-сессию, в ответ на 1о§ш ввес-
ти слово «агсЫе»:

Ье1пе1: агсЫе .тсдШ . са • '
1од1п: агсЫе .

агсЫе>

После появления приглашения агсЫе> следует поинтересовать-
ся возможностями сервера, введя команду Ье1р.

При этом следует четко понимать, что АгсЫе и РТР — это со-
вершенно разные технологии..В большинстве случаев доступ к Агс-
Ые-серверу пользователи осуществляют из АгсЫе-клиента, который
находится на той же машине, что и сервер, т. е. сначала пользова-
тель по Те1пе1 заходит как пользователь АгсЫе, а потом использует



Вопросы к главе 6

1. Какие информационные ресурсы Ыегпе! вы знаете?
2. Что является критерием определения ИР 1птегпетГ
3. Какова структура ресурса У$епет?
4. Какова структура распределенной ФС РТР?
5. Что такое протокол Те1пе{ и каково отличие взаимодействия по этому

протоколу от терминала ТТУ?
6. Перечислите команды Те1пе1.
7. Что такое Нуте1пе1?
8. Какие протоколы электронной почты вам известны?
9. Что такое почтовый сервер?

10. Перечислите программы-клиенты электронной почты.
11. Какие разновидности почтовых адресов вам известны?
12. Перечислите команды прикладных протоколов электронной почты.
13. Что такое протокол ММТР? Перечислите команды протокола.
14. Перечислите команды протокола РТР.
15. Назовите программы-клиенты и серверы протокола РТР.
16. Что такое ОорНег? Какова структура взаимодействия программы-кли-

ента и сервера?



Глава 7. Информационные системы
(птегпе? (технологии ^\^\У и У/А15)

Файловые системы 1п1егпе{, рассмотренные выше, во многом
аналогичны файловым системам операционных систем ЭВМ
(1ЛШХ, ОО8 и пр.), которые они, собственно, и имитируют. Нави-
гация в таких структурах весьма ограничена — «вверх» и «вниз» по
ветвям каталогов (директорий). Поиск информации — почти иск-
лючен, поскольку связь между содержанием данных и наименова-
ниями файлов или каталогов весьма ограничена. Альтернативными
подходами является организация информационных систем, позво-
ляющих проводить содержательный поиск данных в распределен-
ной БД. Применительно к 1п1егпе1; такими технологиями являются
\У\У\У и \УА1§.

7.1. Информационные технологии

Основными компонентами данных технологий, состоящих в
применении гипертекстовой модели к информационным ресурсам,
распределенным в 1п(егпе1, являются (рис. 7.1):

• НТМЬ — язык гипертекстовой разметки документов;
• 1ЖЬ — универсальный способ адресации ресурсов в сети;
• НТТР (НурегТех* ТгашГег Рго(осо1) — протокол обмена гипер-

текстовой информацией;
• а также дополнительные средства (СО1, 1ауа, 1ауаЗспр1).
Ранее уже были рассмотрены основные возможности НТМЬ как

приложения 8СМЬ к описанию типов документов. Здесь мы вкрат-
це остановимся на интерфейсных и навигационных компонентах
НТМЬ.

Гипертекстовая база данных в концепции \У\\^уУ — это набор
текстовых файлов, написанных на языке НТМЬ, который определя-
ет форму представления информации (разметка) и структуру связей
этих файлов (гипертекстовые ссылки).

Такой подход предполагает наличие еще одной компоненты тех-
нологии — интерпретатора языка. В ^огШ ^Ме \УеЪ функции ин-



Рис. 7Л. Архитектура ^У^У^У-технологии

терпретатора разделены между сервером гипертекстовой базы дан-
ных и интерфейсом пользователя.

Сервер, кроме обеспечения доступа к документам и реализации
гипертекстовых ссылок, осуществляет также препроцессорную об-
работку документов, в то время как интерфейс пользователя прово-
дит интерпретацию конструкций языка, связанных с представлени-
ем информации.

Последней версией языка НТМЬ является версия 4.0, которая
находится в стадии развития. Если первая версия языка (НТМЬ 1.0)
была направлена на представление языка как такового, где описа-
ние его возможностей носило скорее рекомендательный характер,
версия НТМЬ 2.0 фиксировала практику использования конструк-
ций языка, версия НТМЬ++ представляла новые возможности, рас-
ширяя набор элементов НТМЬ в сторону отображения научной ин-
формации и таблиц, а также улучшения стиля компоновки изобра-
жений и текста, версия 3.0 призвана упорядочить все нововведения
и согласовать их с существующей практикой. В версии НТМЬ 4.0
введено понятие стиля, упрощающего создание текстов различного
оформления.

Язык НТМЬ включает две основные компоненты:
• средства отображения документа;
• средства навигации и построения интерфейсов с пользовате-

лем.
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7.2. Представление документов в НТМ1

Данные представляют собой иерархию элементов, каждый из
которых имеет имя и атрибуты и несет некую информацию. Боль-
шинство элементов представлены в документе в виде начальной
метки, указывающей имя и атрибуты. Далее следует собственно со-
держание элемента и конечная метка, например:

<нтмь>
<НЕАО> <Т1ТЬЕ> Простой блок данных </Т1ТЬЕ> </НЕАО

<ВООУ> <Н1> Пример структуры </Н1>

Обычный параграф <Р> <1)Ь>

<Ы>Первая запись, включающая <А ЫАМЕ="ОК1"> текст </А>

<Ы>Вторая запись </ОЬ>

</ВООУ> </НТМЬ>

Базовые тэги НТМЬ-документа:
• НЕАВ — тэг содержит всю информацию о документе в целом.

Однако он не содержит текста, предназначенного для отобра-
жения браузером. Последний является лишь частью документа
и должен находиться в элементе ВОВУ. В элементе заголовка
НЕАО можно использовать лишь строго заданный набор эле-
ментов;

• ВООУ — тэг обрамляет предназначенную для отображения'
браузером информацию.

Приведем некоторые конструкции НТМЬ, относящиеся к пред-
ставлению документа.

1. Заголовки разделов документа.
Н1 — жирный, очень крупный шрифт, текст центрирован. Меж-

ду заголовком и последующим текстом вставляется одна или две пу-
стые строки. При выводе на принтер заголовок печатается на новой
странице;

Н2 — жирный крупный шрифт. Без отступа. До и после заго-
ловка помещаются одна или две пустые строки;

НЗ — наклонный крупный шрифт. До и после заголовка поме-
щаются одна или две пустые строки. С небольшим отступом;

Н4 — жирный нормальный шрифт. Отступ больше, чем в НЗ-
До и после заголовка помещается пустая строка;

Н5 — наклонный нормальный шрифт. Отступ, как у заголовка
Н4. Пустая строка ставится перед заголовком, но не после;

Н6 — жирный шрифт. Отступ такой же, как у обычного текста,
и больше, чем у Н5. Перед заголовком ставится пустая строка.
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1 физические (макетные) стили.
-[Т — шрифт фиксированной ширины («телетайп»);
В — жирный или еще каким-либо образом выделенный шрифт;
I __ наклонный шрифт (или видоизмененный каким-либо обра-
если просто наклон невозможен);

у — подчеркивание.

3. Логические стили.
Интерпретация:
ЕМ — выделение символов (обычно наклон шрифта), смысло-

вое усиление определенного слова или фразы;
, 5ТКОМС — более четкое выделение, привлечение внимания

(обычно применение более жирного шрифта); •
СООЕ — пример кода. Обычно фиксированный шрифт (форму-

лы, выражения);
5АМР — последовательность символов (названия команд, при-

меры);
УАК — имя переменной (имена переменных в примерах, фор-

мулах);
ВРК — пример определения к какому-либо термину. Обычно

жирный наклонный шрифт или просто жирный;
С1ТЕ — цитата. Обычно наклонный шрифт (названия докумен-

тов, выдержки из документов, цитируемые фразы и т. д.).
Пример отображения приведенных выше элементов управления

стилем символов текста интерфейсом Мовагс представлен на
РИС. 7.2.

Некоторые дополнительные возможности. Списки. В НТМЬ пре-
Думотрены следующие виды списков: 11Ь — ненумерованный спи-
сок (неупорядоченный), ОЬ — нумерованный список (упорядочен-
ный), ОЬ _ список определений, Ы — элемент списка. Типичный
^Упорядоченный список: '

<01> , ' •

<ЬН>Т11;1е о*: ИМИ ргодгагшпез (ЫСЗА) .
<Ы> ЫС5А НТТРО;
<Ь1> ЫС5А МОЗА1С
<М,>

<ЬН>Т11:1е о^ ИМИ ргодгаттез (СЕКЫ) .
<Ь1> СЕКМ НТТРО;
<Ч> АСОКА - етаИ гоЬоЪ;
<1,1> НТТРО СЕКЫ;

<Ы> ши Ь1пе Вгоизег;
<х-1> Агепа.</иь>



Пример интерпретации данного списка приведен на рис. 7.3.
Таблицы. Для описания таблиц служит тэг ТАВЬЕ, который яв-

ляется контейнером для других элементов описания таблицы. Наи-
более часто он употребляется с атрибутом ВОКВЕК, определяющим
разделительные линии граф таблицы, которые могут быть либо
трехмерными (рис. 7.4), либо обычными.

Из элементов формы следует отметить СОЬЗРЕС и I)"-
СОЬЗРЕС позволяет заказать параметры отображения каждой ко-
лонки таблицы и имеет вид:

СОЬЗРЕС="Ь20 С8 Ь40"

Здесь определены три колонки шириной 8, 20 и 40 условнь
единиц, которые могут измеряться в пикселях и типографских и
тервалах или зависеть от размеров самой таблицы. Атрибут
определяет вид десятичной точки.
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Тэг ТК (ТаЫе Кош) дает общее описание строки таблицы. Обыч-
но используется для выравнивания содержания граф строки. Спо-
соб выравнивания определяют: атрибут А1ЛС^ — горизонтальное
выравнивание, который принимает значения 1еп:, п§п1, сеШег, ]и51:1-
Гу, ёеата!, и атрибут УАЫОН — вертикальное выравнивание, кото-
рый принимает значения Юр, ЪоКот, пгШсПе, ЬазеПпе. По умолча-
нию графы-заголовки центрируются, а графы-данные выравнивают-
ся по левому верхнему углу.

Тэги 77/ (ТаЫе Неайёг) и ТО (ТаЫе Оа1а) используются для опи-
сания граф таблицы. Тэг ТН описывает строку, а ТВ ячейку строки
таблицы. Кроме выравнивания ТН и ТВ позволяют еще и объеди-
нять графы, как это показано в примере (третья строка из текстово-
го примера, см. ниже). Это делается с помощью атрибутов
КОШЗРАЫ (пропуск строки) и СОЬ8РАЫ (пропуск столбца). Циф-
ра в этих атрибутах определяет количество последовательно распо-
ложенных граф таблицы, объединенных в одну графу.

Приведем пример таблицы (интерпретация отображена на
рис. 7.4):

<ТАВЬЕ ВОКОЕК>

<САРТЮМ>А Ьез1; ЬаЫе и!^Ь тегдей сеИз . <СКЕ01Т> (Т . Вегпегз
Ьее/ИННС, 1995 . ) </СКЕ01ТХ/САРТЮМ>
<ТКХТН КОИЗРАЫ=2ХТН С0^5РАN=2>АVе^аде>
<ТН гоизрап=2>о1;Ьег<ВК>са1:едогу<ТН КОИ5РАК=2>М1зс</ТК>
<ТКХТН>1пе1дЫ:<ТН>ие1дЫ:</ТК>
<ТКХТН АЫСЫ=1еГЪ>та1ез<ТО>1. 9<ТО>0 . 003
<ТКХТН АЬ1СЫ=1еГ1:>гета1е5<ТО>1 . 7<ТО>0 .002
</ТАВЬЕ>

Математика. Для реализации математических выражений в
языке определен элемент МАТН, внутри которого разрешено испо-
льзовать следующие элементы:

• ВОХ (отделение одного выражения от. другого);
• ЗУВ/ЗУР (подстрочные/надстрочные индексы);
• АВОУЕ (запись символа над выражением);
• ВЕЬО^ (запись символа под выражением);
• 50К.Т, КООТ (корни);
• АККАУ (матрицы и другие виды массивов);
• ТЕХТ (для записи текста);
• В, Т, ВТ (выделение символов);
• ОУЕК (черта).
Совместно с этими элементами применяются специальные сим-

волы, которые обозначают символы математические.
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Например, выражение: <КООТ>3<ОР>1+-х</КООТ> отобража-
ется как V! + х.

Гипертекстовые ссылки. Все рассмотренные ранее средства
управления отображением текста являются дополнительными к
основному элементу документа — гипертекстовым ссылкам. Вот не-
которые элементы НТМЬ, реализующие данный механизм.

ЫМК — тэг заголовка — используется для описания общих для
всего документа гипертекстовых ссылок. Элемент имеет три атрибу-
та: КЕЬ, КЕУ и НКЕР. КЕЬ задает тип ссылки, КЕУ задает обрат-
ную ссылку, а НКЕР определяет ссылку в форме 1ШЬ. На данный
элемент возложена нагрузка по программированию средств управ-
ления интерфейсом пользователя.

При выборе соответствующей позиции в меню интерфейса по-
льзователя или соответствующей этой позиции пиктограммы про-
грамма интерфейса должна генерировать запрос к серверу на полу-
чение документа, указанного в атрибуте НКЕР. Например:

<ЫМК КЕЬ=Не1р НКЕР="ЪЫ:р: //ро!уп.пе1.1с1ае. зи/йзз/ зуз-
Ье1р.Ы;т1">

Данное предложение в заголовке НТМЬ-документа означает, что
при выборе режима «Не1р» на экране отобразится документ, кото-
рый хранится по адресу ^Кр://ро1уп.пе(.Шае.ш/(1^/^у5/ге1р.Н1т1. Таким
образом, появляется возможность строить системы контекстно-за-
висимых справок в интерфейсах, построенных по технологии \У>У>У.

Тэг <А...> ... </А>, который называют «гарь» (апсИог), применя-
ется для записи гипертекстовой ссылки из тела документа; имеет
несколько атрибутов, главным из которых является НКЕР (Нурег-
Тех1 Кегегепсе). Простую ссылку можно записать в виде:

<А НКЕГ="Ы;-Ьр://ро1уп.пе<:.К1ае.5и/1п(1ех.Ы:т1">Индекс базы

данных "Полынь"</А>.

Здесь значением атрибута НКЕР является адрес документа т-
йех.Ыт! на машине ро1уп.пе1.к1ае.зи, доступ к которой осуществля-
ется по протоколу НТТР, записанный в формате 1ЖЬ.

Содержимое тэга А, заключенное между метками начала и кон-
ца элемента, выделяется в тексте цветом, определенным для контек-
стных гипертекстовых ссылок. На рис. 7.5 приведен пример исполь-
зования в документе меток <А...> ... </А>иего отображение интер-
фейсом №г5саре.

Другой формой использования тэга А является определение то-
чек внутри текста, на которые можно сослаться:

<АНКЕР="Ы:1:р : //ро!уп . пеЬ . 1^1ае . зи/1п<1ех . Ы;т1#ро1п1:">Ссылка
на точку "ро1п"Ь" в документе "1пс1ех.Ь1:т1"</А>
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Рис. 7.5. Пример интерпретации гипертекстовых ссылок

Представление тиШтесИа-информации. Система \УогШ \\^1с1е
была ориентирована на графические средства представления ин-
формации. Первым шагом на этом пути была реализация возмож-
ности вставлять в текст графические объекты, затем появилась воз-
можность запуска внешней программы для просмотра файла в фор-
матах, отличных от А8СП (например, О1Р). В настоящее время,
используя спецификацию 1ЖЬ, в гипертекстовой ссылке можно
указать адрес не только файла НТМЬ, но и файла любого другого
формата, для которого есть программа просмотра, причем имеется
возможность сделать такую ссылку контекстно-зависимой. Этой
возможностью не замедлили воспользоваться для создания так на-
зываемых «чувствительных карт» (кепкШуе тарз). «Чувствительная
карта» (стек графических ссылок) — графический образ, разбитый
на отдельные фрагменты, каждому из которых приписана гипертек-
стовая ссылка. В стандарте НТМЬ 3.0 такая возможность внесена в
язык и реализована в виде специального атрибута тэга <А...> ... </А>.

Таким образом, на любой информационный объект можно со-
слаться из документа НТМЬ, вызвав его через внешнюю программу
просмотра. Графические объекты могут использоваться в качестве
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идентификаторов гипертекстовых ссылок и для перехода по гипер-
текстовой сети.

Для встраивания в документ графических образов используются '
тэги 1МО и Р1С.

/А/С — тэг встраивания в текст графического образа, например:

<1МС ЗКС="Ы:1:р://ро!уп.пе1: .К1ае. зи/д1Е/5агс1а51;.д1Е"

АЬТ="ЗагсоГадиз.И1п^ег, 1997">

В данном примере атрибут 8КС определяет адрес графического
объекта, который надо встроить в документ, а атрибут АЬТ предназ-
начен для отображения в интерфейсах, которые не поддерживают
встраиваемую графику (типа Ьупх). В последнем случае вместо кар-
тинки будет отображен текст атрибута АЬТ.,-

1МО можно использовать внутри гипертекстовой ссылки:

<А НКЕГ="с1ос.1И;т1"><1МС 5КС="1соп.д!^" АЫ6Ы=К1СНТ></А>

В этом случае весь рисунок целиком используется как иденти-
фикатор гипертекстовой ссылки. Кроме того, в данном примере ис-
пользуется атрибут тэга ШО — АЫС1Ч, который может принимать
значения ТОР, МГОВЬЕ, ВОТТОМ, ЬЕРТ, КЮНТ и определяет,
где относительно других символов текста в строке будет располага-
ться рисунок.

Тэг РЮ (развитие 1МО) введен в стандарт языка для улучшения
отображения графической информации и использования ее для раз-
работки гипертекстовых баз данных. При использовании 1МО текст
разбивается на две части: до рисунка и после, при этом реализуется
обтекание картинки текстом (рис. 7.6).

Элементы реализации интерфейсов в НТМЬ. 18ШОЕХ —
тэг заголовка документа — определяет использование НТМЬ-доку-
мента для ввода запроса на поиск по ключевым словам:

<131ЫОЕХ НКЕГ="Ы:1:р: //ро!уп .пеЬ . )с!ае . 5и/сд1-Ъ1п/зеагсЪ"

РКОМРТ="Еп1:ег Кеуиогдз:">

В приведенном примере атрибут НК.ЕР определяет адрес про-
граммы обработки запроса, а атрибут РК.ОМРТ — содержание при-
глашения.

РОКМ — средства встраивания элементов интерфеса в тело до-
кумента (механизм форм заполнения — Р1ЬЬ-СШТ РОК.М8) —
впервые были подробно описаны в инструкциях по использованию
сервера МС8А. Посредством форм осуществляется передача пара-
метров внешним программам, которые вызываются сервером, что
сделало \У\У\\^ универсальным интерфейсом ко всем ресурсам сети.
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Атрибут УАЬУЕ определяет значение поля. Данное значение
передается вслед за именем поля. Если разработчик указал этот ат-
рибут в тексте документа, то это будет значение по умолчанию.

Атрибут О18АВЕЕ защищает значение поля формы от измене-
ния пользователем. Часто это бывает полезным при многократных
обращениях к внешним базам данных и при коррекции запросов.

Атрибут ЕК.К.ОК. определяет текст сообщения об ошибке при
неправильном вводе.

Атрибут СНЕСКЖ) используется в полях типа сИес&Ъох и гасНо-
ЬиПоп. Он определяет состояние данного поля (выбрано/не выбра-
но).

Атрибут 812Е определяет размер видимой части поля ввода. Для
непропорциональных шрифтов он равен числу символов, для про-
порциональных шрифтов — числу типографских интервалов.

Атрибут МАХЬЕМСТН определяет максимальное число симво-
лов, которое можно ввести в текстовое поле.

Атрибуты МШ и МАХ определяют диапазон разрешенных чис-
ловых значений для поля ввода.

Атрибут 8КС используется для задания адреса графического
объекта, который можно использовать в поле ввода.

Атрибут МО задает контрольную сумму для графики.
Атрибут АЫОЫ определяет выравнивание текста.
Приведем фрагмент НТМЬ-документа с -элементами группы

РОКМ и их интерпретацию (рис. 7.7):

<ГОКМ МЕТНОО=РОЗТ АСТ10КН1а:р://ро1уп.пеЬА1ае.5и/сд:1-Ъд.п/1;ез1:>
<Р> Ниже приведен список примеров полей ввода:<ВК>
Простое текстовое поле: <ШРЦТ ЫАМЕ="Ье5^1',' УАЫ1Е="1:е51:1"
ТУРЕ="*;ех*:"><ВК>

-Поле типа сЬесИзох: <1ЫРОТ ЫАМЕ="{:ез1;2" ТУРЕ="спес1<:Ъох"
• СНЕСКЕОХВК>

Поле типа гас!1оЪи1;1;оп: <1ЫРОТ МАМЕ="1:е51:3"
ТУ РЕ=" гаал.о " ><ВК>
Поле типа раззмогс!: <1ЫРЦТ ЫАМЕ="1:е51;4"
ТУРЕ="раззвдогс1"><ВК>
Невидимое поле: <1ЫРОТ ЫАМЕ="1:езЬ5" ТУРЕ="МсМеп"
УАШЕ="аегаи1С"><ВК>
Кнопка ЗиЬтИ;: <1ЫРОТ ЫАМЕ="зиЬт±1;" УАШЕ="5иЬт11:"
ТУРЕ="зиЬтИ:"><ВК>
Кнопка Кезе1;: <1ЫРЦТ ЫАМЕ="гезе(:" УАЬОЕ="КезеЬ"
ТУРЕ="гезе1:"><ВК>
Графическая кнопка: <1ЫРиТ ЫАМЕ="дгарЬ" УАЬОЕ="йе^аиИ:"
5КС="1;ез1:.д1г" @КОО = ТУРЕ="1таде"ХВК>
</ГОКМ>



Рис. 7.7. Пример использования полей ввода

В первой строке приведено простое текстовое поле с введенным
в него значением по умолчанию. Это значение может быть измене-
но пользователем. В следующей строке отображено поле типа сПес!с-
Ьох. Метка в поле показывает, что оно выбрано (значение по умол-
чанию установлено атрибутом СНЕСКЕО). Ниже приведено поле
гайюЪиПоп в виде кружка (так как в нем нет черной точки, это поле
не выбрано); в поле разхюогд введен пароль, который не отображает-
ся, а заменяется звездочками; невидимое поле не отображается, а
предназначено для реализации диалога с удаленными программами.
Кнопка <;<8иЪгш1» активирует передачу параметров серверу, в то
время как «Кезе1» восстанавливает значения полей формы по умол-
чанию. Графическая кнопка аналогична кнопке «ЗиЬтИ», только
она передает также значения координат графического образа.

ТЕХТАКЕА предназначен для ввода больших многострочных
текстовых данных; это связано с ограничениями на длину симво-
льной строки — 240 символов (НТМЬ 1.0) или 1024 символа
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(НТМЬ 2.0). Элемент имеет два атрибута: КОН/З — число видимых
строк и С015 — число видимых символов в строке:

<ТЕХТАКЕА ЫАМЕ="ти11:1" КОИЗ=5 СОЬ5=20>

ТЪ1з 1з а ЬезС

ТЕХТАКЕА элемент

</ТЕХТАКЕА>

Тэги 8Е1ЕСТ и ОРТЮN предназначены для организации спис-
ка, который может быть раскрывающимся, множественным и гра-
фическим: в раскрывающемся списке можно выбрать только один
элемент; в множественном — несколько; графическое меню пред-
назначено для выбора по графическому образу. Приведем пример
организации меню:

ОЕЬЕСТ ЫАМЕ="СЬо1се">

<ОРТЮМ> 1ЫРОТ

<ОРТЮМ> ТЕХТАКЕА

<ОРТЮЫ> ЗЕЬЕСТ ' •

</ЗЕЬЕСТ>

В данном случае при отображении НТМЬ-документа будет со-
здан раскрывающийся список с тремя элементами. Пользователь
может выбрать один из этих элементов в качестве значения поля.

Средства расширения НТМЬ-технологий. Фреймы — тип
элементов, обеспечивающих возможность разделить рабочее окно
программы просмотра на несколько независимых панелей. В каж-
дый фрейм может быть загружена отдельная страница НТМЬ. Раз-
личаются фреймы визуальных границ, с прокруткой (или без), пла-
вающие фреймы. В то время как обычные фреймы позволяют лишь
разделить область просмотра на несколько частей, плавающие
фреймы позволяют вставить одну \УеЬ-страницу в другую, кроме
того, такой фрейм можно свободно разместить на странице, указав
его размер и отступ справа или слева.

Спецификация СС1 была разработана в Центре суперкомпьютер-
ных приложений Университета штата Иллинойс (МС8А). С точки
зрения общей архитектуры программного обеспечения \Уог1с1 ХУШе
е̂Ь СО1 определила все дальнейшее развитие системных средств.

До появления этой спецификации все новые возможности реализо-
вывались в виде модулей, включенных в библиотеку общих кодов
ЦЕРН. Разработчики серверов должны были использовать эти коды
Для реализации программ или заменять их своими собственными
аналогами. Это означало, что после компиляции сервера будет не-
в°зможно добавить в него новые возможности, однако специфика-
Чин СС1 в корне изменили эту практику.
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Главное назначение Соттоп Са1е\уау 1п1егГасе — обеспечение
единообразного потока данных между сервером и прикладной про-
граммой, которая запускается под управлением сервера. СО1 уста-
навливает протокол обмена данными между сервером и програм-
мой. Может показаться, что СО1 — это просто подмножество про-
токола НТТР, однако это не так. Во-первых, СО1 определяет
порядок взаимодействия сервера с прикладной программой, в кото-
ром сервер выступает инициирующей стороной, во-вторых, СС1 за-
дает механизм реального обмена данными и управляющими коман-
дами.в этом взаимодействии, что не определено в НТТР. Естествен-
но, что такие понятия, как метод доступа, переменные заголовка,
МШЕ, типы данных, заимствованы из НТТР и делают специфика-
цию прозрачной для тех, кто знаком с самим протоколом.

При описании различных программ, которые вызываются сер-
вером НТТР и реализованы в стандарте СО1, используют следую-
щую терминологию.

СС1-скрипт —- программа, написанная в соответствии со специ-
фикацией Соттоп Са1е\уау ТпгегГасе. СС1-скрипты могут быть на-
писаны на любом языке программирования (С, С++, Разса!, Роптап
и т. п.) или командном языке (8пе11, скпеП, командный язык
М8-ОО8, Рег! и т. п.). Скрипт может быть написан в том числе и на
языке редактора ЕМАС в системах 11М1Х.

Шлюз — ССЬскрипт, который используется для обмена данны-
ми с другими информационными ресурсами Тщете! или резидент-
ными приложениями (демонами). Обычная СО1-программа запус-
кается сервером НТТР для выполнения некоторой работы, возвра-
щает результаты серверу и завершает свое выполнение. Шлюз
выполняется аналогично, однако он инициирует взаимодействие с
третьей программой в качестве клиента. Если эта третья программа
является сервисом 1пгегпе1, например Сорпег-сервером, то шлюз
становится клиентом Сорпег, который посылает запрос по порту
Сорпег, а после получения ответа пересылает его серверу НТТР. По
аналогии осуществляется взаимодействие с серверами распределен-
ных баз данных (например, Огас1е).

С управлением отображением информации в фреймах и окнах
тесно связано написание сценариев просмотра У/еЪ-страниц. Такие
сценарии чаще всего пишутся на языке ЛауаЗспр!.

1та5спр1 — язык управления сценарием отображения докумен-
та — позволяет расширять свойства, предоставляемые НТМЬ. По
своей природе 1ауа8спр1: — это условно объектно-ориентированный
язык программирования, который не поддерживает инкапсуляцию
объектов и полиморфизм методов. Объекты, над которыми можно
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выполнять различные операции в Зауа8спр1, — это элементы ин-
терфейса №*$саре №у1§аЮг и контейнеры НТМЬ. Средствами это-
го языка могут быть реализованы многие полезные эффекты (муль-
типликация, контекстная помощь, проверка синтаксиса и многое
другое).

В ^уа8спр1 функция пользователя выполняется при наступле-
нии некоторого события (например, опСпап§е, опСПск, опЬоас! и
др.), либо же внутренние функции языка используются непосредст-
венно.

Контейнер типа <ЗСК1РТ ЬАМСШАСЕ= Чауа 8спрГ>...
</5СК1РТ> может использоваться как в заголовке, так и в теле до-
кумента.

1ауа5спр1 — не единственный язык управления сценариями
просмотра документов; известна аналогичная разработка — УВ5спр1
(на основе У1зиа1 Ва§1с, фирмы Мюгокоп).

^аVа — объектно-ориентированный язык программирования,
который связан с \УогЫ \У1с!е \УеЪ библиотекой классов, описываю-
щих элементы интерфейса пользователя (кнопки, поля ввода, меню,
метки, графические объекты и пр.), порядок взаимодействия стра-
ниц ^огЫ \УЫе \УеЪ с другими ресурсами сети через транспорт
ТСР/1Р. Язык поддерживает возможность построения многопоточ-
ных программ.

7.3. НТТР (НурегТех* Тгап$1ег Рго*осо!)

НТТР (НурегТех! ТгапзГег РгоЮсо!) — протокол прикладного
уровня, который разработан для обмена гипертекстовой информа-
цией в сети Шегпе!: и используется в \Уог1с1 ^Ше ШеЬ с 1990 г.

Реальная информационная система требует гораздо большего
количества функций, чем только поиск данных. НТТР позволяет ре-
ализовать в рамках обмена информацией широкий набор методов
Доступа. Сообщения по сети при использовании протокола НТТР
передаются в формате, схожем с форматами почтового сообщения
1п1егпе1 (КРС-822 и М1МЕ). НТТР используется для взаимодействия
программ-клиентов с программами-шлюзами, разрешающими до-
ступ к ресурсам электронной почты 1п1егпе1; (8МТР), спискам ново-
стей (ЫМТР), файловым архивам (РТР), системам Сорпег и \УА15.
Протокол разработан для доступа к этим ресурсам посредством про-
межуточных программ-серверов (ргоху), которые позволяют переда-
вать информацию между различными информационными службами
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без потерь. Протокол реализует принцип «запрос — ответ». Запра-
шивающая программа-клиент инициирует взаимодействие с отвеча-
ющей программой-сервером и посылает запрос, включающий в себя
метод доступа, адрес 1ЖЬ, версию протокола, сообщение с модифи-
каторами типа передаваемой информации, информацию клиента и,
возможно, тело сообщения клиента (рис. 7.8). Сервер отвечает стро-
кой состояния, включающей версию протокола и код возврата, за
которой следует сообщение в формате, аналогичном М1МЕ. Данное
сообщение содержит информацию сервера, метаинформацию и тело
сообщения. В принципе одна и та же программа может выступать
как в роли сервера, так и в роли клиента (что и происходит при ис-
пользовании ргоху-серверов).

При работе в 1п1егпе(: для обслуживания НТТР-запросов исполь-
зуется ТСР-порт 80. Практика использования протокола такова, что
клиент устанавливает соединение и ждет ответа сервера. После от-
правки ответа сервер инициирует разрыв соединения. Таким обра-
зом, при передаче сложных гипертекстовых страниц соединение мо-
жет устанавливаться несколько раз. Остановимся более подробно на
механизме взаимодействия и форме передаваемой информации.

Программа-клиент посылает запрос серверу после установления
соединения. Этот запрос может быть в двух формах: в форме полного
запроса и в форме простого запроса. Простой запрос содержит метод
доступа и запрос ресурса. Например:

де1; Ы;1;р: //ро1уп.пе{;. Каае.зи/

В этой записи слово §е1 обозначает метод доступа СЕТ, а
ЬПр://ро1уп.пе1.К1ае.8и/ — это адрес ресурса.

Методы доступа — в настоящее время в практике \УогИ \УШе
ЛУеЬ реально используются только три таких метода: РО8Т, СЕТ,

. НЕАО.
СЕТ — метод, позволяющий получить данные, заданные в фор-

ме 1Ж1 в запросе ресурса. Если ссылаются на программу, то возвра-
щается результат выполнения этой программы, но не ее текст. До-
полнительные данные, которые надо передать для обработки, коди-
руются в запрос ресурса. Имеется разновидность метода СЕТ —
условный СЕТ. При использовании этого метода сервер ответит на
запрос только в том случае, если будут выполнены условия переда-
чи. Это позволяет разгрузить сеть, избавив ее от передачи ненужной
информации. При использовании метода СЕТ в поле тела ресурса
возвращается собственно затребованная информация (например,
текст НТМЬ-документа).

I



I

НЕАВ — в отличие от СЕТ не возвращает тела ресурса. Испо-
льзуется для получения информации о ресурсе и для тестирования
гипертекстовых ссылок.

РО8Т — метод разработан для передачи большого объема ин-
формации на сервер. Им пользуются для аннотирования существу-
ющих ресурсов, посылки почтовых сообщений, работы с формами
интерфейсов к внешним базам данных и внешним исполняемым
программам. В отличие от СЕТ и НЕАО в РО8Т передается тело ре-
сурса, которое является информацией из поля форм или других ис-
точников ввода.

Необходимо отметить, что в версии НТТР 1993 г. насчитывалось
13 различных методов доступа. Среди этих методов были такие, на-
пример, как:

СНЕСКОЦТ — защита от несанкционированного доступа;
РиТ — замена содержания информационного ресурса;
ОЕЬЕТЕ — удаление ресурса;
ЫЫК — создание гипертекстовой ссылки;
^N^INК — удаление гипертекстовой ссылки;
8РАСЕЛ1МР — переход по координатам;
5ЕАКСН — поиск.
Из этого списка видно, что протокол был действительно макси-

мально ориентирован на работу с гипертекстовыми распределенны-
ми системами, причем не только с точки зрения потребителя, но и с
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точки зрения разработчика. Однако, как показал опыт, практически
не использовались методы доступа, связанные с изменением ин-
формации, по следующим причинам:

• безопасность — ни один администратор не позволит внешне-
му пользователю менять информацию на его сервере;

• избыточность — методы 5РАСЕЛШР и 8ЕАК.СН были
с успехом заменены на функционально аналогичные
СО I-скрипты;

• не нашли практической реализации методы установления/уда-
ления ссылок ЫМК и 1ЛЧЫМК.

Ответ сервера может быть, как и запрос, упрощенным или пол-
ным. При упрощенном ответе сервер возвращает только тело ресур-
са (например, текст НТМЬ-документа). При полном ответе клиенту
возвращаются строка состояния (ЗШш-Ьте), общий заголовок, за-
головок ответа, заголовок ресурса и тело ресурса. Строка состояния
состоит из версии протокола, кода возврата и краткого описания
этого кода. Заголовок ответа сервера может состоять из адреса 1ЖЬ
запрашиваемого ресурса, и/или наименования программы сервера,
и/или кода идентификации для работы в защищенном режиме. Со-
став полей заголовка ресурса является общим и для запроса клиен-
та, и для ответа сервера и состоит из разрешения на метод доступа,
типа кодировки, тела ресурса (содержания ресурса), длины тела ре-
сурса, типа ресурса, времени действия данной копии ресурса, вре-
мени последнего изменения ресурса и расширения заголовка.

7.4. Программное обеспечение для \/ог\<Л У/Ие \УеЬ

Программное обеспечение \Уог1с1 Мйе \\^еЬ можно разделить на
группы по направлениям использования. Каждое из этих направле-
ний определяется либо схемой взаимодействия компонентов \УеЪ-
технологии, либо особенностями применения его субъектами обме-
на информацией в рамках ^/огЫ Щде \УеЬ. Принята следующая
классификация программного обеспечения У/огШ \УШе У/еЬ:

• программы-клиенты (в том числе мультипротокольные про-
граммы-браузеры);

• программы просмотра документов в форматах, отличных от
стандартных форматов \УеЪ;

• программы-серверы протокола обмена гипертекстовой инфор-
мацией (\УеЬ-серверы);

• программы подготовки публикаций;
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• поисковые машины;
• программы анализа статистики посещений.
Рассмотрим каждый из этих типов программ более подробно.
Программы-клиенты — стандартны для У/огШ У/1с)е У/еЪ. Наибо-

лее распространенными некоммерческими программами этого типа
являются Мозаю (графический интерфейс) и Ьупх для алфавит-
но-цифрового режима доступа.

Мошс — графический интерфейс доступа в У/У/У/, интерпрети-
рует язык гипертекстовой разметки НТМЬ и позволяет обменивать-
ся данными по протоколу НТТР 1.0. При использовании гипертек-
стовых ссылок переход от одного документа к другому происходит
после выбора манипулятором соответствующей переходу фразы или
слова, которое выделено цветом в тексте и является идентификато-
ром ссылки. При использовании графического стека гипертексто-
вых ссылок пользователь выбирает точку на графическом образе,
координаты которой передаются серверу. Для организации интер-
фейсных форм применяется механизм НТМЬ РОК.М5.

Агепа позволяет интерпретировать версии языка, которые в до-
полнение к возможностям, существующим в Мозаю, также реализу-
ют математические формулы, обтекание графики текстом, прозрач-
ные графические образы и ряд других изобразительных средств.

Ьупх — полноэкранный интерфейс доступа к У/УЛУ с алфавит-
но-цифровых устройств типа терминала УТ-ЮО. Интерфейс поддер-
живает все. возможности языка НТМЬ 2.0 за исключением графики.
Используя Ьупх, можно не только просматривать базы данных
У/УЛУ, но обмениваться данными с СО1-скриптами, размещенными
на удаленных серверах.

Ппе Моде Вготег — самый простой интерфейс У/У/У/. Он испо-
льзуется на любых устройствах отображения информации, в том
числе и на терминалах типа ТТУ (телетайп).

Мультипротокольные программы-браузеры. В настоящее время на
роль стандартов в этом классе программного обеспечения претенду-
ют две программы: №1зсаре СотпшшсаШг и Мюговог! 1п1егпе1: Ехр-
югег. По своим возможностям и внешнему оформлению они дово-
льно похожи. Основная задача этих программ — интерпретация раз-
метки на языке НТМЬ, интерпретация встроенных в НТМЬ
программ на одном из командных языков У/еЪ: ЛауаЗспр!: или
УВ8спр1, интерпретация Дауа-апплетов, разбор спецификации ре-
сурсов сети (обработка ЫКЬ), взаимодействие с серверами по про-
токолам прикладного уровня стека протоколов ТСР/1Р.

Рассмотрим типовой интерфейс такой программы — Ые1зсаре
ЫаУ1§а1ог (N1^) (рис. 7.9).
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^Райя Л "• .УД Пееввд! Компоненты Спрэем

1 I*

1 ис. 7.9. Общий вид интерфейса №1$саре
(русифицированный вариант)

В верхней части этого интерфейса расположено поле ТШе доку-
мента. В нем отображается содержание контейнера ТТТЬЕ. Ниже
расположено текстовое меню настроек и управления навигацией.
Под ним расположены пиктограммы графического меню управле-
ния просмотром. Затем следует поле закладок пользователя и поле
ЬосаНоп, которое определяет УКЬ загруженного документа. Ниже
расположено меню перехода на встроенные в браузер закладки, ко-
торые указывают на наиболее полезные с точки зрения разработчи-
ков программы узлы ^еЬ. Далее вниз следует рабочая область про-
граммы, в которой отображается содержание документа. Под ним
расположены пиктограммы работы в защищенном режиме, поле 8Ш-
1ш, в котором отображается статус текущего документа или 1ЖЬ-со-
единения, линейка икон других модулей программы браузера.

Данная схема построения интерфейса является типовой. Новым
элементом в ней является модульность компонентов программного
обеспечения браузера, которая была введена компанией Мюгозой.

Текстовое меню открывает подменю «Файл» («РПе»). В этом ре-
жиме определяется адрес загрузки документа («№\У», «Ореп ра§е»),
сохранение текущей страницы («Зауе», «Зауе аз...»), режимы редак-
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тирования и обмена страницами, печати и выхода из окна или сис-
темы просмотра вообще.

За «РПе» обычно следует «Редактирование» («ЕсШ»), в котором
определяются режимы редактирования и поиска информации на те-
кущей страницы, а также режим настроек «Рге&гепсе». Последний
чрезвычайно важен для настроек программы.

Для того чтобы просмотреть/изменить настройки NN1, необхо-
димо, запустив программу, выбрать команду «ЕсНг/РгеГегепсе» в
Главном меню. Появится диалоговое окно «РгеГегепсез» («Установ-
ки») — рис. 7.10.

Слева расположено меню выбора опций настройки программы,
справа — набор параметров, который соответствует выбранной оп-
ции. Символ «—» указывает на дополнительные опции. Символ «+»
сообщает, что дополнительные опции не отображены. Выбирая ту
или иную опцию, можно управлять отображением интерфейса брау-
зера на экране монитора и настройками программы при взаимодей-
ствии с серверами \УеЬ. Наиболее существенные настройки браузера
содержатся в двух группах настроек: «Арреагапсе» («Появление») и
«КаУ1§а1ог» (браузер N14).
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В группе настроек «Арреагапсе» можно выбрать программу, с ко-
торой будет осуществляться запуск пакета ЫС. По умолчанию стар-
товой программой является сам браузер «№уща1ог». Кроме того, в
этой же группе можно выбрать вид элементов управления (кнопок)
Панели инструментов (по умолчанию установлено «Картинка и
текст»), а в подгруппах «Ротз» («Шрифты») и «Со1огз» («Цвета»)
можно настроить параметры оформления \УеЬ-страницы при старте
программы.

В группе настроек «№у!§а1оп>, как раз и показанной на рис. 7.10,
в правой части окна имеется три группы параметров. Переключатели
в первой группе «№У1§а1;ог зШЛз \уШ1» («Браузер стартует с») пред-
назначены для настройки адреса начальной \УеЬ-страницы. Так же
как и в случае 1Е, для начинающих рекомендуем первый вариант —
«В1апк ра§е» («Чистая страница»). Во второй области можно задать
адрес домашней страницы. По умолчанию здесь стоит адрес
ШеЪ-страницы фирмы №1зсаре п«р://поте.пе1зсаре.сот/. Наконец,
в третьей области можно задать срок хранения адресов посещаемых
страниц или очистить этот список.

В подгруппе «Ьап§иа§е» («Языки») так же, как и в браузере 1п1ег-
пе! Ехр1огег, обязательно должны присутствовать по крайней мере
два языка: английский и русский. Подгруппа «АррПса1юп» («Прило-
жения») дает список всех приложений, которые могут взаимодейст-
вовать с браузером NN.

Выбрать правильную кодировку текста можно, выполнив
команду «У1е\у/ЕпсоЙ1п§» («Вид/Кодировка») в Главном меню брау-
зера. В открывшемся списке необходимо выбрать кодировку «Суп1-
Нс 0\^тс1о\У5-1251») и нажать клавишу <Еп1ег>. Для того чтобы эта
кодировка оставалась и в дальнейшем, необходимо сразу же еще раз
выполнить указанные команды и выбрать последний пункт «8е1 йе-
ГаиН епсос!т§» («Установка кодировки по умолчанию») и опять на-
жать клавишу <Еп1ег>.

Вслед за «ЕсШ» указано меню «Вид» («У1е\у»). Данное меню от-
вечает за отображение информации о странице и позволяет обраба-
тывать перекодировку текста в тот код, который заказывается через
режим «Епсос1т§». Практически именно этот режим позволяет чи-
тать русский текст, в какой кодировке он не был бы подготовлен.

Меню «Перейти» («Со») позволяет быстро извлекать из запас-
ников адреса пройденных гипертекстовых ссылок и снова возвра-
щаться к просмотру страниц, на которые они указывают.

Меню «Компоненты» («СоттитсаШг») позволяет запустить на
выполнение другие модули системы, например систему просмотра
электронной почты или программу просмотра новостей.
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Режим «Помощь» {«Не1р») содержит указатели на страницы, ко-
торые расположены в сети и описывают принципы работы програм-
мы-браузера. Пользоваться такой помощью следует' крайне аккурат-
но, так как если линия связи небыстрая, то получение подсказки
будет потреблять дополнительные ресурсы сети.

При работе с браузерами пользователь в поле Ьосаиоп вводит
1ЖЬ страницы, которую система загружает для последующего про-
смотра. Однако это обычно происходит тогда, когда пользователь
помнит 1ЖЬ ресурса. Чаще же всего пользователь выбирает ресурс
путем указания на гипертекстовую ссылку.

В настоящее время используется М8 1Е версии 5. Данная про-
грамма является функционально полным браузером и может не то-
лько отображать статические страницы, но работать с динамически-
ми страницами, содержащими многокадровые картинки, Лауа5с-
пр1-программы и 1ауа-апплеты.

Мулыпипротоколъный браузер Орега (разработка Орега Зойлуаге
А8А, Напвпаи^еп, О5Ш, ЫОКШАУ).

Системные требования:- : .
Ъ Минимальная конфигурация (без 7ауа):
• любой компьютер под управлением операционной системы

Шш<1о\У8 95 или выше;
• 9 Мб свободного дискового пространства (дискового про-

странства нужно меньше, есди вы устанавливаете Орега с ком-
I пакт-диска; -

• модем 9600 Ьрз.
2, Рекомендуемая конфигурация (без 1ауа):
• операционная система \У1пдо\У5 95 или выше;
• компьютер на основе процессора РеШшт;
• 6 Мб, оперативной памяти;

' • минимум 12 Мб, свободного места на диске;
• • модем 28 800 Ьр§ или более быстрое соединение.

3. Рекомендуемая конфигурация (с гауа):
• операционная система \Vт(^о^уз 95 или выше;
• процессор Рещлшп, 166 МГц; .•
• 32 Мб оперативной памяти; . • '"

.• 65 Мб свободного дискового пространства.
При запуске Орёга, отображается диалог запуска, который со-

держит два основных параметра использования Орега (рис. 7.11, а):
а) открывать все окна Орега внутри программы (многодокумен-

тный интерфейс — МО1);
б) открывать отдельное окно приложения для каждого окна

Орега (однодокументный интерфейс — 8О1).

9 - 6549 Максимов
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Следует выбрать рисунок, который соответствует вашему прел
почтению. Данный параметр нельзя изменить во время работк
Орега.

Дополнительно можно определить, как отображать окна при за-
пуске Орега:

а) продолжать просмотр с места разъединения;
б) показывать сохраненные окна;
в) показывать домашнюю страницу;
г) не открывать окна при запуске.
Если необходимо, чтобы Орега запускалась с одними и теми же

параметрами каждый раз, следует выключить отображение этого
окна при обычном запуске программы.

Рассмотрим элементы пользовательского интерфейса Орега.
Главная панель содержит набор кнопок, которые позволяют осу-

ществлять собственно навигацию в 1п1егпе1:
• создавать новые окна для навигации;
• открывать и сохранять файлы на вашем компьютере;
• распечатывать \УеЪ-страницы на бумаге;
• осуществлять поиск текста на \УеЬ-странице;
• отображать список;
• перемещаться назад и вперед по посещенным страницам в од-

ном окне;
• получать самую последнюю версию страницы (обновление);
• осуществлять переход к домдшней странице;
• получать доступ к закладкам в активной папке закладок;
• располагать все окна в Орега каскадом, по вертикали и гори-

зонтали.
Пользователь может настроить Главную панель, щелкнув по ней

правой кнопкой мыши или из раздела «Вид» Главного меню.
Личная панель постоянно отображает на экране наиболее посе-

щаемые закладки, поэтому пользователь может получить прямой
доступ к ним, минуя список.

На личной панели можно также поместить любимые средства
поиска в 1п1гпе1, тем самым пользователю не нужно будет выбирать
их из списка.

Из Главной панели раздела «Вид» в Главном меню пользователь
может выбрать:

• в каком месте на рабочем столе отображать личную панель, а
также отображать или нет закладки;

• какие средства поиска отображать.
Чтобы переместить закладку на личную панель, следует «перета-

щить» (<1ги§-п-с1гор) ее из списка на личную панель. Нажав клавишу
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<С1г1> при выполнении данного действия, вы просто скопируете за
кладку.

Чтобы переместить страницу из личной панели в список закла-
док, следует «перетащить» ее из личной панели в список.

Чтобы добавить просматриваемую страницу на личную панель
следует «перетащить» значок замка безопасности в окно на личную
панель.

Чтобы изменить порядок расположения элементов на личной
панели, просто «перетаскивайте» их мышью.

Чтобы открыть закладку на личной панели, просто щелкните по
ней. Нажмите клавишу <ЗЫй>, чтобы открыть ее в новом окне, и
клавиши <С1г1>+<8Ып>, чтобы открыть закладку в фоновом режиме.

Если щелкнуть папку закладки на личной панели, вы получите
меню со списком всех закладок в этой папке. Если нажать клавишу
<8Ып> и щелкнуть мышью, все закладки в папке будут открыты ав-
томатически.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши закладку на личной па-
нели, вы получите меню, с помощью которого можно удалить за-
кладку или изменить ее свойства.

Пользователь может настроить личную панель, щелкнув по ней
правой кнопкой мыши, тили из раздела «Вид» Главного меню.

Панель адреса. На Панели адреса расположены следующие эле-
менты, (слева направо):

1. Значок" замка — показывает уровень безопасности узла.
2. Кнопка рисунка — переключает отображение рисунков на

странице.
3. Кнопка режима отображения — переключает режим автора и

режим пользователя.
4. Кнопка просмотра — включает предварительный просмотр

печатной версии страницы.
5. Поле адреса — поле ввода ^еЬ-адресов страниц.
6., Раскрывающийся список адресов — обеспечивает доступ к

ранее введенным адресам.
7. Кнопка «Пуск» — осуществляет переход к введенному адресу.
8.. Поле поиска — осуществляет прямой поиск в 1п(егпе1:.
9. Раскрывающийся список поиска — обеспечивает выбор сред-

ства поиска.
10. Кнопка поиска — выполняет поиск.
11. Поле масштаба — изменяет масштаб отображения \УеЪ-стра-

ниц.
12. Раскрывающийся список масштаба— выбирает уже сущест-

вующее значение масштаба.
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Пользователь может сконфигурировать Панель адреса щелкнув
ее правой кнопкой мыши или из раздела «Вид» Главного меню.

Панель окон (для МО1). При запуске Орега с использованием
многодокументного интерфейса (МВ1) все окна программы будут
отображаться внутри программы (рис. 7.11, а). Панель окон дает
возможность управления всеми открытыми окнами и доступа к ним
и заменяет Панель страниц, которая отображается при использова-
нии однодокументного интерфейса (ЗВ1).

С помощью Панели окон можно выполнять следующие действия.

Переключаться между окнами

Открывать ссылки в новом окне

Закрывать окна

Отображать меню «Окна»

Щелкните кнопки на Панели окон

Нажмите клавишу <5п1Й> и щелкните ссылку

Нажмите клавишу <5п1т1> и щелкните кнопку на Пане-
ли окон

Щелкните правой кнопкой мыши Панель окон

Пользователь может настроить Панель окон, щелкнув ее правой
кнопкой мыши или используя раздел «Вид» Главного меню.

^Панель страниц (для 5П1). Если вы запустили Орега с использо-
ванием однодокументного интерфейса (8О1), все окна программы
будут отображаться как окна отдельных приложений. Но дополни-
тельно в вашем распоряжении будет возможность открывать неско-
лько страниц внутри каждого окна Орега. Панель страниц обеспе-
чивает доступ к этим страницам с помощью изящных вкладок и за-
меняет Панель окон, которая используется для многодокументного
интерфейса (МО1).

Пользователь может выполнить следующие действия с помо-
щью Панели страниц.

Переключаться между страницами

Создавать новые, пустые страницы

Открывать ссылки на новой странице

Открывать ссылки как фоновые страницы

Открывать страницу в новом окне

Закрывать страницы

Отображать меню для страницы

Щелкните вкладки на Панели страниц

Дважды щелкните Панель страниц

Нажмите сочетание клавиш
<А11>+<Зп1Й> и щелкните ссыпку

Нажмите сочетание клавиш
<С1г1>+<А1(>+<Зп1т(> и щелкните ссылку

Дважды щелкните вкладку

Нажмите клавишу <8пЩ> и щелкните вкладку

Щелкните вкладку правой кнопкой мыши
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Пользователь может выполнять практически любые действия на
Панели страниц с помощью «перетаскивания» мышью.

«Перетащить» на список

«Перетащить» на личную панель

«Перетащить» на рабочий стол операционной
системы

«Перетащить» на панель страниц в другом окне

«Перетащить» на область \Л/еЬ-страницы

«Перетащить» из личной панели

Добавляет ссылку для страницы 1

Добавить страницу на личную панель

Открывает страницу в новом окне системы

Перемещает страницу в другое окно

Активирует страницу

Открывает страницу

Пользователь может настроить Панель страниц щелкнув, ее пра-
вой кнопкой мыши или из раздела «Вид» Главного меню.

Другие панели
Панель состояния. Когда указывается на какой-либо элемент

мышью, на Панели состояния отображается информация о нем.
Пользователь может получить информацию о:

• кнопках на панелях;
• полях ввода, например о поле адреса;
• закладках в списке;
• контактах в списке;
• ссылках на \УеЪ-страницы.
На Панели состояния также отображается время.
Пользователь может настроить Панель состояния щелкнув ее

правой кнопкой мыши или из раздела «Вид» Главного меню.
Панель загрузки. При загрузке ^еЬ-страницы выводится Панель

загрузки. Она отображает следующую информацию (слева направо):
1. Объем загруженной страницы, передаваемой на ваш компью-

тер (в процентах).
2. Количество загруженных рисунков и их общее количество.
3. Общий объем загруженных данных. *
4. Средняя скорость передачи данных во время загрузки стра-

ницы. '
5. Время, прошедшее с начала загрузки.
6. Текущее состояние загрузки страницы.
Программы просмотра файлов специальных форматов. Обычно

вся информация, которая передается в рамках \УеЬ, просматривает-
ся программой-браузером. Однако некоторые информационные ре-
сурсы требуют запуска дополнительного программного обеспече-
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ния. К. ним относятся файлы в форматах Ро51зспр1 и РВР, докумен-
ты У/огд и \Уогс1РейГес1 и ряд других информационных компонентов,
которые доступны по сети. Для их просмотра браузер запускает до-
полнительную программу просмотра, которой передает файл для
обработки. Наиболее часто используемыми являются:

• АсгоЬа! для просмотра РОР-файлов;
• СНОБ* в комплекте с Спо$1У1е\у для просмотра файлов формата

РойзсщЛ;
• программы просмотра аудио-, видеоинформации в формате

МРЕО;
• программы просмотра графических файлов
и ряд других. ,
Для просмотра УКМЬ-страниц также используются специаль-

ные программы просмотра, которые взаимодействуют с браузером
на уровне обмена гипертекстовыми ссылками на объекты.

Другой категорией программ, которые дополняют и расширяют
возможности браузера, являются Р1щ-т-программы. Данные про-
граммы разрабатываются с тем расчетом, чтобы отображать инфор-
мацию в рабочем поле браузера. Окно этой программы будет про-
кручиваться по экрану в рамках рабочей области браузера вместе с
текстом НТМЬ-документа.

Обычно через механизм Р1и8'-т реализуют взаимодействие с
серверами, протоколы которых браузер прямо не поддерживает
либо реализует недостаточно эффективно либо в рамках технологии
^огЫ ^Ые \УеЬ существуют ограничения на реализацию данного
рода обмена данными через браузер.

Типичным примером являются интерактивные сервисы, кото-
рые требуют установки сессии обмена данными, например для ра-
боты в режиме удаленного терминала. В этом случае браузер либо
запустит внешнюю программу работы по протоколу Те1пе1;, либо за-
пустит Рш§-т, которая поддерживает доступ к ресурсам по этому
протоколу.

Шмак'ш"т™а*тт!я~ж1^

7.5. Программы-серверы

Сервер №ЦГ\У — программа, которая принимает запросы от
^^^-клиентов и отвечает на них. В качестве ответа может быть
возвращен НТМЬ-документ, хранящийся в базе данных сервера,
Пифический образ, аудиозапись, фильм или ответ внешней про-
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граммы. Сервер обменивается данными не только с клиентами, но и
с СС1-скриптами.

В настоящее время серверы УЛУМ/ существуют для всех типов
компьютерных платформ и операционных систем.

Серверы для 1ЛМ1Х-систем:
• НТТРО (NС8Л) — наиболее распространен в сети; большое

количество клиентов настроены для работы с этим типом сер-
вера;

• АрасЫе — некоммерческое развитие сервера 1ЧС5А,с учетом
спецификаций защиты данных от несанкционированного до-
ступа;

• №М-сервер —. реализует механизм графического стека ссылок в
себе самом, а не через внешний скрипт, что повышает защи-
щенность данных. Кроме того, данный сервер позволяет вос-
пользоваться механизмом обновления информации протокола
НТТР 1.0 для организации видеоклипов. В настоящее время
наиболее завершенным выглядит \УМ.

Сервер УУшНТТРО — это сервер для \Утс1о\У8. Он является фун-
кционально полным сервером \У\У\\' для этого типа операционной
системы. Учитывая тот факт, что установка сервера 1п1егпе1 не реко-
мендуется на персональном компьютере с данной операционной
системой из соображений защиты других информационных фраг-
ментов от несанкционированного доступа, предполагается исполь-
зование данного сервера Для организации локальных версий разра-
батываемых систем. Такой подход позволяет существенно сэконо-
мить силы и ресурсы на разработку программного обеспечения, так
как в этом случае локальная версия системы и ее полная версия (в
1п1егпе1) будут полностью совпадать по перечням программного
обеспечения и его функциональным возможностям (не будет необ-
ходимости разрабатывать систему дважды).

Между этими серверами есть много общего. Первое, что их объ-
единяет, — это прототип: сервер 1ЧС5А 1.3К.. Все серверы базируют-
ся на основе этого кода и многие поддерживают совместимость с
МСЗА по файлам конфигурации. Второе общее решение — это мо-
дульность. Для серверов существует спецификация АР1, правда для
каждого сервера своя, которая позволяет наращивать возможности
сервера за счет программ, написанных администратором или сис-
темным программистом \УеЪ зйе.

Сервер АрасЫе является на сегодняшний момент самым попу^
лярным в силу нескольких причин: свободно распространяемый
программный код, обилие дополнительных модулей, расширяющий
стандартный набор программного обеспечения поставки сервера,
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наименьшее количество ошибок, высокая мобильность и эффек-
тивность кода для различных 1)1М1Х-платформ, простота установки

наличие огромной армии советчиков. Сервер поддерживает все
или почти все функции, которые поддерживаются другими серве-
рами.

Кроме этих очевидных достоинств проект АрасЬе тесно взаимо-
действует с такими проектами, как Рег! и Роз1:§гез95, что делает его
еше привлекательнее в силу следующих фактов: Рег! является
основным средством разработки СС1-скриптов в \УеЪ, а для Ро51§гез
существуют все мыслимые интерфейсы доступа к базам данных из
компонентов \УеЬ-технологии, начиная от библиотеки скриптов
РНР/Р1 до специализированных пакетов ^уа, классов и драйверов
.ГОВС (.1ауа Оа1а Вазе Соппс1ш1у).

7.6. Программы анализа статистики посещений

1. Свободно распространяемые программы — это то, что оста-
лось с тех времен, когда 1п1егпе{ не погрузилась в пучину коммерци-
ализации ее информационных ресурсов. До сих пор существуют доб-
рые люди, которые пишут хорошие программы и раздают их всем
желающим (зпагешаге). К сожалению, их становится все меньше.

Апа1о§ — программа, разработанная Стефеном Тернером (51ер-
Ьеп Тигпег) из лаборатории статистики Кембриджского университе-
та, считается одной из лучших среди свободно распространяемых
средств анализа статистики \УеЪ. Она выдает статистику в виде
АЗСП-файлов, в которых содержится и графическое представление
в виде, принятом для просмотра на алфавитно-цифровых дисплеях.
Считается, что если понадобится построить качественные иллюстра-
ции, то лучше использовать специальное программное обеспечение
Для их подготовки. Программа подготавливает сводный отчет, в ко-
торый входит общее количество посещений сервера за анализируе-
мый период; общее число ошибок за исследуемый период; число пе-
ренаправлений; среднее число запросов в день; число обслуженных
хостов; количество страниц, с которых осуществлялся доступ; число
некорректных записей в файле посещений; общее число байтов, пе-
реданных клиентам, и среднее число байтов, переданных за сутки.

Апа1о§ генерирует месячный отчет по доступу к базе данных,
Недельный отчет и несколько видов суточных отчетов: сводный от-
Чет по дням недели и отчет по датам. Подсчитывается частота обра-
щений с различных доменов, с различных хостов и выводится в
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упорядоченном по частоте виде. Для анализа популярности странщ
приводится статистика посещения директорий и отдельных страниц
базы данных. В конце отчета приводится версия программы и вре-
мя, за которое отчет был подготовлен. Программа может быть полу-
чена по адресу: пр:/Дф.51а1з1аЬ.сат.ас.ик/риЬ/изег5/8ге{1/апа1о§/.

Ассе$5№а(сИ — это скрипт, написанный на Рег! 5.0 в Университете
Бакнел, который позволяет собирать статистику не только по серверу
в целом, но и по отдельным домашним страницам пользователей
Для работы с этой программой желательно иметь программу про-
смотра страниц \УеЪ, которая позволяет отображать таблицы НТМЬ.
Последнее необходимо для представления данных в виде столбцов
гистограмм. Такой метод представления статистики в программах
анализа журналов посещений довольно популярен и не только в сво-
бодно распространяемых программах, но и в коммерческих продук-
тах. Ассезз'У^сп генерирует отчет о суточной статистике' посещений,
почасовую статистику посещений, упорядоченное по частоте посе-
щений распределение страниц, частоту посещения с разных доменов,
упорядоченный список 10 наиболее активных хостов. Адрес Ассезз-
^а1сЬ: пйр://\у\у\у.е§.Ъискпе11.е(1и/~<Зтапег/ассе§з\уа1:сп/.

МыЗх — это одна из версий МиШ Зегуег ^еЬСЬаГз (у].4.1), кото-
рая разработана в Университете Ое МопНой, Англия. Главное назна-
чение этого пакета — сбор статистики с нескольких НТТР-серверов.
Пакет состоит из двух программ. Первая — Ьо§зсап устанавливается
как СС1-скрипт на каждом сервере, который будет находиться под
присмотром ]УГ\уЗз. Вторая — ЬоёёаШег, которая устанавливается в
Сгоп{аЪ машины, которая осуществляет мониторинг. Ьо§§аШег запу-
скается системой один раз в сутки, порождая при этом запросы к
Ьо§зсап. МшЗз, так же как и Ассезз^а(;сЬ, использует механизм таб-
лиц НТМЬдля отри'совки столбцов гистограмм. Скрипты можно по-
лучить по адресу: йр://йр.с!ти:ас.ик/риЬ/пе1сотт/згс/шеЬ/.

51а1Ъо1 — программа генерации статистических отчетов о посеще-
нии ХУеЪ-страниц. Генерируется 8 различных графиков-гистограмм:
трафик за последние семь дней; трафик за последние 24 часа; график,
позволяющий сравнивать трафик за последние четыре недели (каж-
дая неделя отображается своим цветом); графики максимального и
среднего трафика для каждого дня недели; график 10 наиболее актив-
ных машин; график соотношения общего посещения каждой страни-
цы к числу повторных посещений этой же страницы (каждая страни-
ца отображается на графике отдельной точкой); круговая диаграмм
распределения посещений по доменам и график общего числа баи
тов, переданных с данного сервера в день. Программа может быть по
лучена по адресу: йр://Г1р.хт13згоп.сот/риЬ/изег5/с1/с1ШЬЪз/.
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у^еЪ-$соре — пакет анализа статистики посещений, разработан-
!Й для ТСЬ 5у$(ет Согрога1юп. Пакет состоит из двух частей: про-

оаммы построения дополнительных журналов и программы отобра-
жения данных. Среди обычного набора графиков и гистограмм сле-

ет отметить те, которые направлены на анализ информации о пути
постижения страниц базы данных (где находятся ссылки на страни-
цы, внесены ли эти ссылки в файлы закладок, какие роботы посеща-
ют страницы и какую информацию они ищут). Информацию о паке-
те можно найти по адресу: пир://\у\\^.1ю-8у8гет5.сот/$Штйэ.Ы:т1.

Кау(гасес1 Асеева Лай — программа подготовки данных для ото-
бражения программой РОУ гауттасег. Главным достоинством этой

I программы является наличие прекрасной трехмерной графики, ко-
торая используется для построения гистограмм. Правда, воспользо-

: ваться этой красотой может только тот, кто соберет РОУ гау!гасег
для своей платформы. Информацию о программе можно получить
по адресу: пир://ууеЬ.8аи.ейи/~ткгизе/зспрг5/ассе883.п1т1.

2. Коммерческие программы обработки статистики посещений
| \УеЪ. Коммерческие программы обычно являются частью большого

коммерческого пакета и обладают не только возможностями по груп-
пированию данных из файлов посещений и их отображению в виде
графиков и гистограмм, но некоторыми дополнительными возмож-

! ностями. Это может быть обработка журналов не только \УеЪ-серве- ,
ров, но журналов и других программ, например РТР. Системы могут
обеспечивать тестирование серверов на предмет устойчивости их ра-
боты, как это делают \УеЪ81опе или ШеЪТар.

УУеЬКероПег — программа разработана Ореп Магке! (пт.1р://
*\у\у.орептагке1.сот/) как часть интегрированного пакета для реа-
лизации базы данных ШеЬ. Она способна анализировать статистику
не только «общего» формата журнала посещений, но и расширенно-
го формата сервера Ореп Магке(. Один список возможных отчетов,
которые может произвести на свет \УеЪК.ероПег, занимает две ма-
шинописных страницы. Правда, особой оригинальностью все эти
отчеты не отличаются. Просто они представляют более или менее
Стальное представление информации, например первые 10 хостов,
первые 20 хостов и т. п.

УеЬТгас — программа предназначена для анализ журнала посе-
дений сервера НТТР. Главное ее отличие от других продуктов1— это
в°зможность отделения внутреннего трафика компании от внешнего
Рафика. Программа базируется на наборе средств ЬОЗ'Те1е1гас, ко-
°РЫе предназначены для обработки больших объемов данных. Ре-
Ультат обработки журнала посещений представляется в виде графи-

I
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ков и гистограмм как двухмерных так и трехмерных. Информацию
^еЬТгас можно получить по адресу: Ьир://\у\у\у.Ш5.сот/.

]УеЬ5ш1 — программа предназначена для обработки данных и
файлов посещений \УеЪ. Особенностью программы является возмож
ность экспорта данных, подключения программ обработки таблиц
анализа образцов трафика пользователей (т. е. переходы с одной
страницы на другую). Кроме этого, \УеЬ81а1: показывает график ме-
сячного, суточного и почасового использования пользователями
базы данных. Система разработана в Нип1апа, и информация о ней
может быть получена по адресу: Ьир://спаг1о.та1п.ит1.ео!и/\уеЬ81;а1.

5НеТгас1<; — это комплексная система, которая позволяет полу-
чить статистику визитов в базу данных; количество пользователей
которые посетили базу данных; статистику по ссылкам, которым
пользователи следовали; а также частоту использования ссылок на
внешние базы данных. Кроме этого; ЗйеТгас позволяет создавать
интерактивные игры, создавать динамические документы с рядом
других возможностей, ориентированных на коммерческие приложе-
ния. Система 8йеТгас1с в пакете программного обеспечения ^еЬЗег-
уег фирмы Огас1е. Информацию о пакете можно найти по адресу:
пир://\у\у\у.соп:ех.пе1/311е1:гаск.

7.7. Программы подготовки публикаций

Все редакторы можно разделить на коммерческие и свободно
распространяемые, а также на обычные и \УУ8Г\УУС. Коммерче-
ские редакторы продаются и стоят около 100 $ за одну установку.
Как правило, можно скопировать редактор по 1п4егпе1 и пользовать-
ся им в течение 30 дней бесплатно, а затем уже решать вопрос о его
приобретении (так называемые 1па1-версии).

Свободно распространяемые программы — среди этих программ
следует выделить НТМЬ \Уп1ег, НТМЬес! 1.2е, \УеЬ МхапЗ 16-ЫС и
Но(Ме1а1 Ргее.

Магическое слово «\УУ81\УУС» — означает «\УЬа1 Уои 8ее 15
\УЬа1 Уои Се{», т. е., «Видишь то, что получишь». С этой концеп-
цией построения редакторов текста все пользователи персональных
компьютеров знакомы по работе с М5-\Уогс1 Гог \Ушс1о\У5. Сред
НТМЬ-редакторов есть \УУ81\УУС редакторы, например НоШ°2>
ТкУЛУ^У, Ра§е Сотроизег (№гзсаре) или РгоптРа§е (Мюгозой) (вер-
сия, поставляемая вместе с браузером М8 1Е).
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При сравнении различных редакторов зарубежные авторы при-
имают в расчет обычно следующие показатели: поддержка различ-

нЫх стандартов языка (НТМЬ 4, Не1зсаре Ех^епзюпз, М1сго$ой Ех-
>еП5'юп5), наличие специальных средств разработки таблиц, форм и
графических стеков гипертекстовых ссылок (1та§етар), наличие
программ проверки синтаксиса НТМЬ и национальных языков, раз-
мер редактируемого файла, наличие режима \УУ51\УУС, и удобства
разработки, в которые включают внешний вид, наличие икон, опре-
деляемые пользователем последовательности НТМЬ-тэгов и т. п.

Прежде чем говорить о способах редактирования НТМЬ-доку-
ментов и их реализации в различных редакторах, договоримся о
том, что понимается под такого рода редактированием. Создание
НТМЬ-ДОкумента — это просто набор текста и расстановка внутри
него тэгов языка НТМЬ. Собственно, набор текста и расстановку
тэгов можно производить в обычном текстовом редакторе вручную.
В этом смысле все НТМЬ-ред акторы не отличаются от М8-\Уп1е
или Ыо1ерас1, например. Их особенность как НТМЬ-редакторов за-
ключается в способности автоматизировать процесс разметки, т. е.
вставки в текст документа тэгов языка НТМЬ. Практически все ре-
дакторы позволяют запускать внешнюю программу просмотра, на-
пример №*5саре, для тестирования .набранного документа, а неко-
торые из них синхронно отображают набираемый текст и графику,
демонстрируя страницу \УеЬ в- том виде, как ее увидят пользователи
^огИ \УШе \УеЪ на экранах своих компьютеров.

Начнем с очевидных вещей — поддержки НТМЬ-тэгов и встра-
ивания гипертекстовых ссылок. Эти возможности поддерживаются
любым НТМЬ-редактором, будь он коммерческий или свободно
распространяемый. Вся разница состоит только в том, как широк
этот набор. Практически все редакторы поддерживают стандарт
НТМЬ 1.0, а вот новые стандарты и их вариации не поддерживают
многие. Так, НТМЬ 3.0 и Нейсаре Ех^епзюпз не поддерживают
НТМЬ А881ЯаШ, НТМЬео!, НТМЬ \Уп1ег, ТШ\\^, РЬоешх и многие
Другие. Многие конструкции НТМЬ 4.0 вообще не поддерживает ни
°Дин редактор, даже Ра§е Сотроизег и Ргоп1 Ра§е. Правда, следует за-
метить, что это не такая уж и большая беда. В понятие поддержки
в°зможностей того или иного стандарта языка обычно вкладывается
наличие специальных позиций в меню редактора, выбирая которые
м°Жно вставлять в текст соответствующие тэги. Многие редакторы
°зволяют организовывать пользовательские списки тэгов, а это зна-
ит, что автор сам может расширить возможности своего редактора,

гипертекстовыми ссылками ситуация такая же, как и с тэгами. Ав-
°РЬ1 обзоров часто относят к достоинству редактора наличие списка
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ссылок на наиболее популярные страницы \УеЪ, который поставляв
ся вместе с программой. Это конечно удобно. Но если автор давн~
работает с «паутиной», и круг его профессиональных интересов опп °
делился, то существуют еще две возможности создания таких спис
ков: конвертирование в формат редактора списка закладок програм
мы просмотра, которой пользуется автор, или свой собственный спи
сок, который накопился за время разработки страниц ^еЬ. Даже
свободно распространяемая версия НТМЬей 1.2е позволяет реализо-
вать оба способа. Графика вставляется в документы аналогично ги-
пертекстовым ссылкам, поэтому отдельно на ее использовании в ка-
честве элемента НТМЬ-разметки останавливаться не будем.

Следующим важным свойством гипертекстовой разметки явля-
ется разметка таблиц. Таблица — довольно сложный объект, и от ав-
тора требуется достаточно высокая квалификация, чтобы ее реализо-
вать в НТМЬ-документе. Важность таблиц во многом определяется
тем, что кроме использования их как собственно таблиц многие ав-
торы организуют с их помощью многоколоночную разметку, блоч-
ную разметку, позиционирование графики относительно текста и
ряд других эффектов, которые обычными средствами языка сделать
трудно. Для примера можно посмотреть домашние страницы компа-
нии Ветоз (Нпр://\У№ш.с1ето8.5и/), чтобы убедиться, насколько эф-
фективным может быть использование таблиц. Свободно распро-
страняемые редакторы разметку таблиц не поддерживают, поэтому
следует обратиться к коммерческим продуктам. Ничего подобного,
скажем, таблицам М8-Шог<1 ни в одном из НТМЬ-редакторов нет.
Поддержка таблиц подразумевает вставку в текст документа-шабло-
на, состоящего из тэгов элементов таблицы, которые потом надо за-
полнять вручную. Если таблица маленькая или ее элементы неболь-
шие, то вся ее структура хорошо видна на экране и работать с ней
достаточно удобно, но если надо организовать многоколоночный
текст, то наглядность мишени, которую выдал редактор, быстро те-
ряется, создание таблицы с использованием средств редактора прак-
тически не отличается от ручной разметки.

О возможностях ]УУ81\УУС-редактирования. Первым редакто-
ром этого типа была программа ТкХУХУ^. Она совмещала в себе ре-
дактор и программу просмотра. Таковой она осталась до сих пор-
Тк\У\\'\У — принцип «Что видишь, то и будет» в классическом
смысле этого слова, т. е. так, как это делает М5-\!Уоп1. При наборе
текста НТМЬ-документа он сразу отображается так, как будто ег
просматривают программой Мозаю. Но как только необходим
вставить картинку, сразу становится понятным, что программа
способна в режиме редактирования документа вставлять в него гр
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Лику- Все картинки заменяются на текст 1МАСЕ, не говоря уже о
таблицах и формах. Однако классический \УУ51\УУС не типичен
„ля НТМЬ-редакторов. Обычно программы открывают дополни-
тельное окно, в котором и отображается результат интерпретации
Р1ТМЬ-Д°кУмента> который в данный момент редактируется. Таким
образом, на экране одновременно отображаются исходный текст до-
кумента, в который автор вносит изменения, и его образ после ин-
терпретации программой просмотра. Причем интерпретация проис-
ходит синхронно, т. е. при наборе символов в рабочем окне они не-
медленно появляются в окне отображения. То же самое происходит
и с графикой, и с другими элементами документа. Однако, приме-
няя такие встроенные в редактор программы просмотра, всегда сле-
дует помнить о том, что другие программы ^еЬ могут отображать
документ несколько иначе. Для того чтобы -быть уверенным, что
85 % всех пользователей \УеЬ увидят документ в том же виде, как
его видит автор, следует всегда обращаться к услугам внешней про-
граммы просмотра, а именно №1зсаре №уща1ог. Практически все
редакторы эту возможность поддерживают.

В последнее время положение с \УУ81\УУС -редактированием
несколько изменилось. Такие редакторы, как Ргоп1Ра§е и Ра§е Сот-
роизег, позволяют редактировать НТМЬ-документ в том же режиме,
как это делается, например, при помощи М8-\Уогс1. Однако сложные
конструкции типа таблиц с пропусками ячеек, стеки гипертекстовых
ссылок, сложные конструкции в формах эти редакторы не поддер-
живают до сих пор. Для введения этих контейнеров в НТМЬ-доку-
мент программа вызывает обычный редактор типа Конрад. Так что
Для профессионалов ШеЪ-дезайна наиболее мощным средством ре-
дактирования остается обычный текстовый редактор.

Если рассматривать НТМЬ-редактор не только как средство
подготовки страниц \УеЬ квалифицированным автором, но еще и
как средство обучения персонала, то единственным редактором, ко-
торый полностью поддерживает не только описание себя самого, но
и описание различных стандартов языка и приемов разработки
страниц, является НоШо§. В интерактивном руководстве по этому
Редактору есть не только подробное описание НТМЬ 2.0,
НТМЬ 3.2, Ые15саре Ех^епзюпз для НТМЬ 2.0 и предложения N61-
8саре в стандарт НТМЬ, но и описание Мюгозой Ех1епзюп$. Надо
°тметить, что сами эти описания составлены гораздо понятнее, чем
описания самих разработчиков. Так, например, описание автомати-
ческого обновления документов с использованием механизма Кет'-
гехЬ, который реализуется не сервером, а документом через КОНСТ-
РУКЦИЮ <МЕТА НТТР-Е01ЛУ=:"Ке1гезп" ...> в контейнере НЕАВ
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документа, сопровождается достаточно ясными примерами и гораз
до прозрачнее для понимания описания этой возможности на
машних страницах Нейсаре Соттишсайоп, которая эту конструк
цию придумала и реализовала в своей программе просмотра.

7.8. Некоторые тенденции развития сетевых технологий
(технологии (птгапет)

Наряду с подключением информационных систем к глобальным
информационным системам (в том числе 1п1егпе1) и использованием
их возможностей происходит активное использование 1тегпе1:-тех-
нологий при построении других информационных систем, так назы-
ваемой 1п1гапе1. Полномасштабная 1п1тапе1: — это способ использова-
ния стандартных технологий 1п1егпе1 для построения полнофункцио-
нальной, всеобъемлющей информационной среды для совместного
использования информации, для коммуникаций и приложений, по-
строенных на основе открытых сетевых технологий и открытой плат-
формы приложений, опирающейся на сеть. Появление систем 1п1га-
пе1 знаменует собой процесс вытеснения решений, основанных на
закрытых технологиях (решениях, разработанных одной фирмой для
одного приложения), и появления жестких требований к новым при-
ложениям или даже к изменению существующих с тем, чтобы они ра-
ботали на основе открытых стандартов. Приведем лишь часть откры-
тых стандартов, которые сегодня фактически стали стандартами ин-
формационных систем: управление сетевыми устройствами (5МТР);
электронная почта (8МТР, ШАР, МШЕ); телеконференции
(NN1?); информационный сервис (НТТР, НТМЬ); справочная
служба (ЬОАР); программирование (1ауа). В настоящий момент в 1п-
1гапе{ разработаны открытые стандарты, позволяющие строить на их
основе большинство видов приложений, которые достаточно мош-
ны, чтобы успешно конкурировать с закрытыми системами класса
ЬоШ§ N0168 и Мюгозой Васк ОШсе. :

Сервисы, предоставляемые 1п1гапе1, образуют вместе целостную
сетевую инфраструктуру, в которой различают два вида сервисов —
пользовательские и сетевые.

Среди пользовательских сервисов выделяются четыре основных
типа:

• создание и публикация документов;
• координация работ и взаимодействие пользователей информ

ционной системы — системы электронной почты и средств
коллективной работы (Сгоир\Уаге);
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• навигация (быстрый поиск и доступ к информации);
. доступ к приложениям.
К сетевым сервисам относятся: справочники — управление ин-

формацией о людях и ресурсах (единая справочная служба); репли-
каиия — прозрачное распространение данных по сети; безопас-
ность; управление.

Приложения, в свою очередь, делятся на три группы:
• базовые, предоставляемые 1п1гапе1: в качестве стандартных

средств: электронная почта, средства коллективной работы,
телеконференции, компьютерная телефония, хранение и со-
вместное использование информации, навигация и поиск,
справочники;

• приложения, поставляемые независимыми производителями
программного обеспечения; приложения, разрабатываемые
специально для нужд каждой организации: базы и хранилища
данных, исследования, проекты, продажи и маркетинг;

• кадровые и финансовые приложения, взаимодействие с парт-
нерами и поставщиками.

К основным тенденциям развития систем 1п1гапе1: можно от-
нести:

• интеллектуальный сетевой поиск;
• высокая интерактивность навигаторов за счет применения

Муа-технологии;
• сетевые компьютеры;
• превращение интерфейса навигаторов в универсальный ин-

терфейс с компьютером, когда «вытесняется» пользователь-
ский интерфейс операционных систем.

7.9. Информационно-поисковые системы 1птегпеТ

Информационно-поисковые системы 1п1егпе1 могут быть разде-
лены по функционально-структурному принципу на следующие
классы:

• полностью распределенные системы, где реализуются принци-
пы распределенных вычислений и распределенного хранения
данных;

• частично распределенные — распределенные данные и лока-
лизованная обработка;

10 - 6549 Максимов
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• локальные системы — локализованные данные и их обработк
(функционально соответствуют он-лайновым хостам, рассмот
ренным выше).

К первому типу относятся системы, использующие принципы
У/А15. Здесь процесс поиска реализуется на совокупности распреде-
ленных по сети серверов, которые опрашивают друг друга при обра-
ботке запроса, причем исходные и промежуточные данные поиска
также имеют распределенный характер. В частности, первичные файлы
(тексты и бинарные данные), вторичные файлы (реферативная инфор-
мация в текстовой форме), индексные и частотные словари в данном
случае образуют распределенные информационные ресурсы (ИР).

Ко второму типу относятся системы, использующие данные, на-
ходящиеся на ^еЪ-серверах, в качестве распределенных первичных
ИР; вторичные и индексные данные сосредоточены на поисковом
сервере, осуществляющем обслуживание пользователей. Это такие
системы, как АИта\%{а, Ьусоа, ОрепТех! и пр.

Системы третьего типа — локальные, представляют собой фун-
кциональный аналог ранее рассмотренных ВВ8 и он-лайновых хос-
тов, обеспечивая доступ удаленных пользователей к ресурсам, со-
средоточенным на поисковом сервере; основным отличием от ранее
рассмотренных средств является использование \УеЬ-технологий
(НТТР, СО1, 'УУеЬ-серверов).

Появление информационно-поисковых систем в 1п1егпе1 — это
отражение того факта, что иерархическая модель Оорпег или гипер-
текстовая модель \УогШ \УЫе \УеЬ не решают проблему поиска ин-
формации в больших объемах разнородных документов, и на сегод-
няшний день не существует какого-либо другого способа быстрого
доступа, кроме поиска по ключевым словам.

При использовании иерархической модели Сорпег пользовате-
лю приходится довольно долго «бродить» по дереву каталогов для
выборки нужной информации. Эти каталоги должны как-то поддер-
живаться, и при этом их тематическое разбиение должно совпадать
с информационными потребностями пользователя. Понятно, что
из-за анархичности 1п1егпе1: и огромного разнообразия интересов
пользователей сети кому-то может и не повезти, и в сети не будет
каталога, отражающего конкретную предметную область. Именно
по этой причине для множества серверов СорЬег, которое называет-
ся СорпегЗрасе, была разработана информационно-поисковая про-
грамма Уеготса (Уегу Еазу КоаеШ-ОпеШеа Nе^-^V^ае 1паех о/ Сотри1е-
П1еа Агспыез).

Аналогичное развитие событий мы видим и в \УогШ \Мс1е^е .
Собственно, еще в 1988 г. в специальном выпуске «Соптлшшсайоп о
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(^е АСМ» среди прочих проблем разработки гипертекстовых систем
и их использования Франк Халаз назвал проблему организации по-
иска информации в больших гипертекстовых сетях в качестве перво-
очередной задачи для следующего поколения систем этого типа. До
сих пор многие идеи, высказанные в этом разделе, не нашли своей
реализации. Естественно, что система, предложенная Бернерсом-Ли
и получившая такое широкое распространение в 1п1егпе1, должна
была столкнуться с теми же проблемами, что и ее локальные пред-
шественники. Реальное подтверждение этому было продемонстри-
ровано на второй конференции по \УогШ ХУШе \УеЬ осенью 1994 г.,
на которой были представлены доклады о разработке информацион-
но-поисковых систем для \УеЪ, а система \УогЫ \\Чс1е ШеЬ \Уогт,
разработанная Оливером Мак-Брайном из Университета Колорадо,
получила приз как лучшее навигационное средство. Следует также
отметить, что все-таки долгая жизнь суждена не хорошим програм-
мам талантливых одиночек, а средствам, которые являются результа-
том долгосрочного планирования последовательного движения к по-
ставленной цели научных и производственных коллективов. Рано
или поздно этап исследований заканчивается, и наступает этап эксп-
луатации систем, а это уже совсем другой род деятельности. Именно
такая судьба ожидала два других проекта, представленных на той же
конференции: Ьусоз, поддерживаемый компанией Мюгозой, и \УеЬ-
СгауЛег, ставший собственностью Атепса Оп-Нпе.

Разработка новых информационных систем для ^еЬ не завер-
шена, причем как на стадии написания коммерческих систем, так и
на стадии исследований. За прошедшие два года снят только верх-
ний слой возможных решений. Однако многие проблемы, которые
ставит перед разработчиками ИПС 1п1егпе1, не решены до сих пор.
Именно этим и вызвано появление проектов типа АНаУ1з1а компа-
нии ВщНа!, главными целями которого являются разработка про-
граммных средств информационного поиска для \УеЬ и подбор ар-
хитектуры для информационного сервера \УеЪ.

^•10. Распределенная информационная система \УА!5

Распределенная информационная система У/А18 (\У1с1е Агеа 1п-
'°гта1юп Зегуегз) — исторически первый сетевой аналог традицион-
ных информационно-поисковых систем, позволявший пользовате-
Лям сети осуществлять поиск в полнотекстовых базах данных с ис-
п°льзованием традиционного для ИПС информационно-поискового
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языка, поисковые предписания которого строятся на основе ключе
вых слов и/или их усечений, связанных между собой логическими
операторами ОК. или АN^.

Реально \УА18 стала широко применяться только с появлением
версии Ргее\УА18 для операционных систем 11М1Х. В настоящее
время существует большое количество реализаций \УА18, главным
образом коммерческих, и система стала своеобразным стандартом
информационно-поисковой машины для Мете*.

Концептуальная модель №А18. Система состоит из двух основных
компонентов: поисковой машины и интерфейса пользователя. По-
исковая машина и интерфейс связаны между собой универсальным
протоколом \УА18, который базируется на стандарте 239.50.

Протокол 239.50. Разработка протокола передачи гипертекста
(НТТР) в 1989 г. оказало значительное влияние на развитие 1п1ег-
пе1 — возникла гипертекстовая сеть, получившая название «Всемир-
ная паутина» (\У\У^ — \УогШ \У1с1е \УеЬ). Одним из основных досто-
инств НТТР является его простота: протокол не имеет «памяти»
(8{а1е1е$8). Это достоинство протокола позволило создать множество
серверов и клиентов. Но это достоинство явилось и существенным
недостатком протокола при попытке применения его для решения
сколько-нибудь сложных задач поиска и обработки информации,
отличающихся от простого перемещения по гипертекстовым связям.

Этот недостаток НТТР проявляется в отстутствии каких-либо
средств сохранения уже найденой информации (или хотя бы сведе-
ний об уже найденной информации) — в протоколе отсутствует по-
нятие о сеансе (зеззюп). Уже ранние программы навигации в \У\У\У
(Ъгслузегс) стали пытаться преодолеть этот недостаток, фиксируя ис-
торию навигации в отдельном сеансе работы с программой. Все со-
временные программы навигации в ^V\V\V содержат и другое средст-
во сохранения сессионной информации — закладки. Существует и
множество отдельных дополнительных средств работы с закладка-
ми. Несколько позже стали развиваться средства поддержания сеан-
сов со стороны серверов — соок!е и различного рода сценарии,
включаемые в гипертекст ^ауа, .1ауа8спр1:, Рег18сщЛ, АсггуеХ).

Дело в том, что при работе с достаточно сложной информацией,
содержание которой не может быть быстро оценено пользователем,
необходимо многократное возвращение к тем или иным опорным
точкам с тем, чтобы исследовать многие возможные варианты нави-
гации от той точки, оценка которой как относительно полезной у*е

сложилась. Несомненно, описания программного обеспечения для
высокопроизводительных вычислений относятся к именно такой
сложной информации. В то же время уже в 80-е гг. сложился стан-
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дарт на языки поиска вторичной информации — типа библиографи-
ческой и реферативной — на базе языка информационно-поиско-
вой системы 8ТА1К8 (81ога§е & 1пГогта1ют КеГпеуа! 8у51ет) разра-
ботки 1ВМ, получивший статус стандарта 15О. Этот стандарт,
помимо собственно языка запросов, включает сессионную инфор-
мацию (результаты прежних поисков, на которые можно ссылаться
в дальнейшем) и средства управления объемом получаемой инфор-
мации (легко представить себе, что при поиске в полнотекстовой
базе данных объем результата может быть столь велик, что время на
передачу результата может оказаться чрезмерно большим).

Обеспечение доступа через 1шегпе1: к серверам, поддерживаю-
щим 8ТА1К.5-подобные языки запросов (и содержащим, прежде
всего, библиографическую и реферативную -информацию), потребо-
вало создания специального поискового протокола, содержащего
средства поддержания сеанса. Такой протокол был создан группой
организаций США во главе с Библиотекой Конгресса США и стан-
дартизован АН81.

В 1994 г. правительство США выступило с инициативой превра-
щения 1п1егпе{ в информационную супермагистраль. В качестве ин-
формационного наполнения программы были предложены несколь-
ко составляющих, и одной из них стало программное обеспечение
для высокопроизводительных вычислений. В качестве стандарта для
доступа к вторичным информационным ресурсам (т. е. описаниям
других информационных ресурсов) было решено использовать про-
токол 239.50.

С появлением в США института НщЪ РегГогтапсе СотриИщ;
Сеп1егз ЗоЙдуаге Ехспап§е (Биржа программного обеспечения цент-
ров высокопроизводительных вычислений), принявшего протокол
239.50 в качестве стандартного, применение этого протокола стало
естественным шагом при создании информационных систем по
программному обеспечению для высокопроизводительных вычисле-
ний. Этот протокол нашел применение при размещении в 1п1егпе1;
библиотечных коллекций, для чего в реестр протокола был внесен
Формат МАКС (ШМАКС, 1КМАК.С, ШМ1МАКС), призванный хра-
нить библиографические данные.

Рассматривая различные подходы к проблеме размещения баз
Данных в 1п1егпе{, можно подразделить решения этой проблемы на
Две группы:

• крупные программные комплексы (ВВ2, М8 ЗОЬ, ЗуЬазе, 1Лг-
газее1с 8егуег и др.);

• малое программное обеспечение (Мюгозой 1пс1ех 8егуег, 8еагсН
Гог
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Стоит отметить, что первая категория решений предоставляет
максимальные возможности, но очень требовательна к аппаратному
уровню, сложна в использовании, требует больших затрат, а по-
следняя категория предоставляет минимум возможностей, но очень
проста в использовании. Следовательно, можно было говорить о
нехватке «промежуточного» звена в этой иерархии. Создание таких
комплексов позволяет решать ряд задач, не «доросших» до крупных
комплексов, максимально экономя ресурсы и добиваясь максима-
льных возможностей. Особенностями протокола 239.50 является
возможность сохранения состояний системы и присвоение каждому
состоянию соответствующего идентификатора. Эта особенность
протокола позволяет производить «навигацию во времени», т. е. в
любой момент можно вернуться в определенную точку поиска,
произведенного ранее. Наличие памяти в протоколе позволяет так-
же использовать результаты поиска, полученные ранее в составле-
нии дальнейших запросов. Например, возможно составление запро-
са типа: (КешН!) АЫО N01 (КезиЮ) и др.

В качестве дополнительных возможностей протокол предостав-
ляет возможность выполнять параллельные операции поиска, уве-
домлять пользователя о состоянии сервера, сортировать данные на
сервере, получать информацию о подключенных базах, наборах ат-
рибутов, синтаксисах записей и т. д. Для описания баз данных внут-
ри протокола был создан соответствующий абстрактный формат
описания.

Следует заметить, что ни в одной сети не существует програм-
мных комплексов, реализующих полностью стандарт 239.50. Суще-
ствующие системы в той или иной степени реализуют лишь его под-
множества, опуская подчас важные элементы, которые связаны как
с обработкой запросов, так и с генерацией отчетов на эти запросы.

239.50 описывает прикладной уровень взаимодействия распре-
деленных информационно-поисковых систем. Протокол определяет
сам механизм информационного обмена в процессе обработки по-
исковых запросов и протокол обмена данными в системах, которые
осуществляют поиск. Область применения протокола — библиотеч-
ные системы и системы научно-технической информации. Стандарт
не определяет протоколы взаимодействия с физическими устройст-
вами или их виртуальными аналогами, например терминалами.
В настоящее время область применения протокола значительно
шире вышеперечисленных приложений, он применяется в инфор-
мационно-поисковых системах общего назначения.

При разработке протокола подразумевалось, что он будет опи-
сывать порядок обмена информацией между пользователями ин-
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формационной системы и ядром системы через сеть передачи дан-
ных. При этом сами системы могут управлять данными, используя
разные модели данных и различные языки манипулирования этими
данными. Таким образом, информационно-поисковую систему
можно построить на основе любой системы управления данными,
будь то обычная ИПС или объектно-ориентированная СУБД.

Термин база данных в спецификации 239.50 означает набор
файлов, каждый из которых имеет свое уникальное имя. Группа
файлов внутри базы данных может также иметь свое собственное
имя и образовывать отдельную базу данных. Такой подход аналоги-
чен понятию схемы и подсхемы для систем управления базами дан-
ных. Единицей хранения информации, которая может быть найдена
при обращении к базе данных, является запись файла. Все записи
одного файда должны иметь одинаковую структуру (т. е. состоять из
одного и того же набора элементов и точек доступа). Точка досту-
па — это уникальный или неуникальный ключ, который может быть
использован самостоятельно или в совокупности с другими ключа-
ми для задания критерия поиска. Ключ может быть элементом дан-
ных, состоять из нескольких элементов или быть частью элемента.

Запрос выполняется по всей базе данных. При этом проверяется
совпадение точек доступа записей и элементов запроса. Набор запи-
сей, удовлетворяющих запросу, является ответом системы на за-
прос. Ответ может быть использован для последующих поисков в
базе данных (расширение или сужение запроса пользователя). Если
говорить более точно, то при формулировании запроса можно ссы-
латься на результаты поисков по предыдущим запросам.

В общем случае предполагается, что выполнение запроса на по-
иск информации не требует физического доступа к базе данных.
В отчет о проведенном поиске включаются только идентификаторы
записей, удовлетворяющих запросу, но не сами записи.

В рамках работы распределенной информационно-поисковой
системы рассматриваются два типа прикладных задач:

• задача, инициирующая взаимодействие и посылающая запро-
сы на обслуживание;

• задача, отвечающая за ответы на запросы первой задачи.
Первая задача называется «источник» (оп§т), а вторая — «ми-

шень» ({аг§е1). Взаимодействие источника и мишени осуществляет-
ся путем установки соединения. Соединение может быть инициали-
зировано только источником и может быть разорвано либо другим
источником, либо мишенью, либо по внешним причинам (напри-
мер, физический разрыв линии связи). В процессе взаимодействия
источник и мишень не могут поменяться ролями. Таким образом,
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протокол 739.50 описывает интерактивную сессию между источни-
ком запросов и мишенью, которая эти запросы обслуживает, т. е.
реализует типичное взаимодействие по схеме «клиент — сервер».

Согласно 239.50 существует семь основных видов информаци-
онного обмена в рамках распределенной информационно-поиско-
вой системы:

• инициализация сессии;
• поиск информации по запросу;
• представление результатов поиска;
• удаление результатов поиска;
• контроль доступа к информационному ресурсу;
• контроль прав доступа к информационному ресурсу;
• завершение сессии.
При инициализации сессии источник и мишень должны догово-

риться о возможности использования отдельных баз данных, кото-
рые поддерживает мишень, — проидентифицировать пользователя и
его права доступа к различным режимам обмена информацией. Раз-
решение на использование того или иного режима запрашивает ис-
точник, а мишень подтверждает или отвергает эти запросы. Обычно
источник запрашивает режимы веагсЬ, рге§еп1 и Йе1е1е. В свою оче-
редь существует два типа запросов мишени: на управление' ресурсом
и управление доступом. Кроме установления возможностей исполь-
зования различных режимов доступа протокол регламентирует и
физические параметры сеанса:

• рекомендованную длину записи данных при обмене;
• максимальную длину записи данных при обмене.
При реализации запроса на поиск информации подразумевается

следующая логика его выполнения: «Из обозначенного набора единиц
хранения идентифицировать те, которые удовлетворяют запросу».

Набор проидентифицированных записей называется результа-
том поиска, и он может быть использован для последующих поис-
ков информации. В зависимости от параметров запросов ответ сер-
вера может варьироваться.

Получение найденной информации осуществляется при помоши
указания идентификатора документа в виде 1ех1-ас1с1гез8@с1ота-
т.Ьоз{.2опе, где {ехГ-асШгезз — местоположение документа на серве-
ре, с1оташ.поз{.2опе — адрес машины. В реальных системах доку-
мент хранится под идентификатором, который и указывают при за-
просе результатов поиска.

Из оставшихся режимов реально используется только режим за-
вершения работы. Режимы удаления, контроля доступа и наличия



Распределенная информационная система \УА18 281

доступа к ресурсу либо совмещены с режимом инициирования,
либо просто не реализованы.

Интерфейс \УЛ15 реализуется в виде программы-клиента, в
основу которой заложен принцип навигации по контексту. Под
этим понимают, что запрос составляется из ключевых слов. В ответ
на запрос выдается список документов, удовлетворяющих критерию
смыслового соответствия запроса.

Описание поискового предписания отличается от традиционно-
го, принятого в локальных ИПС. Это выражено в том, что явно вве-
дено понятие близости документов запросу, который сам рассмат-
ривается как виртуальный документ. Такой подход допускает испо-
льзование различных мер близости. Понятие меры используется
только в протоколе, но на практике не всегда.

Другим фундаментальным понятием \УА18-интерфейса являют-
ся динамические списки (динамические папки). Динамический
список — это результат выполнения запроса. Само понятие «Оупа-
гшс ГоИегз» было введено Арр1е для работы в системе НурегСагд.
Набор соответствующих поисковому критерию документов выдается
в любой ИПС, но здесь он имеет специальное значение, поскольку
это не набор документов, а список указателей на эти документы.

Список является результатом выполнения запроса. В традици-
онной ИПС список документов скрыт от пользователя. Пользова-
тель реально просматривает сами документы. Однако пользователь
может вернуться к результатам предыдущих поисков, что говорит о
том, что списки все-таки существуют и хранятся системой. В \УА15
пользователь реально получает список документов и только после
его изучения переходит к просмотру документов из списка.

Список представляет собой такой же элемент хранения, как и
обычный документ. Он может быть включен в другой список, если
его образ соответствует критерию другого запроса. При поиске в ка-
честве образа списка выступает запрос, по которому он был полу-
чен. Наиболее убедительно это выглядит в системах, где запрос
формулируется на естественном языке и выглядит осмысленной
фразой.

Динамический список может изменяться со временем. Это про-
исходит из-за того, что базы данных постоянно меняются: старые
документы удаляются, новые вводятся. При одном и том же запросе
могут быть получены различные результаты. В этом смысле список
выполняет функции постоянно действующего запроса обычных
ИПС.

Следует отметить, что кроме механизма поиска по поисковому
критерию, который выполняется сервером, существует еще один
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механизм отбора документов — фильтрация — отсеивание докумен-
тов из ответа сервера по дополнительным критериям, не входящим
в поисковый критерий. Фильтрацию различают удаленную и мест-
ную.

Удаленная фильтрация осуществляется сервером \УА13. После
того как документы отобраны на основе анализа индексов в соот-
ветствии с поисковым критерием, они перед отправкой просеива-
ются через фильтр и только после этого высылаются клиенту.

Местная фильтрация выполняется клиентом при получении
документов. Отображаются только те, которые прошли входной
фильтр.

Для быстрого отображения документов в системе предусмотрен
их «захват». Под «захватом» понимают пересылку документа- по
сети и временное хранение его на машине пользователя. Данная
возможность реально ограничивается параметрами машины пользо-
вателя. При этом с позицией в динамической папке связан не уда-
ленный документ, а местный. Это существенно повышает скорость
доступа к «захваченному» документу, но может привести к тому,
что пользователь будет иметь устаревшую версию документа. По-
этому при работе с динамическими папками «захват» документов
лучше отменить.

Взаимодействие с сервером. Во время работы все клиенты ведут
учет обращений к \УА18-серверам и времени отклика на них. Реаль-
ную настройку клиента пользователь осуществляет вручную. Это
важно в том случае, когда запрос отправляется на выполнение не-
скольким серверам, когда выдачу результата будет тормозить самый
медленный сервер.

Сервер \УА18 установлен на сети и отвечает на запросы ША18-
клиентов. Реально существует три программы, которые совместно
образуют \УА18-сервер: программа построения индексов, поисковая
и программа отправки документов.

Программа построения индексов создает инвертированные спис-
ки слов, которые используются системой для быстрого выполнения
запроса. Фактически они позволяют реализовать индексно-последо-
вательный поиск.

Программа поиска осуществляет поиск документов, удовлетворя-
ющих запросу. При этом она использует индексы для сокращения
времени поиска. Реально поиск по полному списку (лобовой про-
смотр документов) в ^А15 не применяется, используются только
индексы. В качестве результата поиска клиенту возвращается дина-
мический список.
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Программа отправки документов отправляет найденные доку-
менты пользователя для их реального просмотра.

Дополнительной услугой является возможность конфигурирова-
ния сервера как ргоху-сершера. Собственно, любой \УА15-сервер —
это посредник, так как он может переадресовывать запрос на другие
серверы, однако эта возможность сервера используется редко.

Пример экрана \>УА18-клиента приведен на рис. 7.12.

Рис. 7.12. Пример экрана программы-клиента \УА15

7.11. Информационно-поисковые системы >^ог1о! >У1о!е

Прежде чем описать проблемы построения информационно-по-
исковых систем \УеЪ и пути их решения, рассмотрим типовую
структуру такой системы. В различных публикациях, посвященных
конкретным системам, приводятся схемы, которые отличаются друг
°т друга только применением конкретных программных решений,
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но не принципом организации различных компонентов системы
Поэтому рассмотрим эту схему (рис. 7.13) на примере, представлен-
ном в работе [28], где:

1/хег СИеп( — программа просмотра конкретного информацион-
ного ресурса. В настоящее время наиболее популярны мультипрото-
кольные программы типа №1$саре ЫаУ1§аЮг, М5 1п1егпе1 Ехр1огег.
Такая программа обеспечивает просмотр документов ХУогЫ \У1<1е
\УеЬ, Оорпег, \УА18, РТР-архивов, почтовых списков рассылки и
групп новостей Шепе!. В свою очередь все эти информационные
ресурсы являются объектом поиска ИПС;

Шег 1п{ег/асе — интерфейс пользователя — в данном случае это
способ общения пользователя с поисковым аппаратом системы, т. е.
с системой формирования запросов и просмотра результатов поис-
ка. Просмотр результатов поиска и информационных ресурсов
сети — это совершенно разные вещи, на которых мы остановимся
чуть позже;

8еагс1г Ещте — поисковая машина — служит для трансляции
запроса пользователя, который подготавливается на информацион-
но-поисковом языке (ИПЯ), в формальный запрос системы, поиска
ссылок на информационные ресурсы сети и выдачи результатов
этого поиска пользователю;

1пйех — индекс — служит для поиска адреса информационного
ресурса. Структура индекса организована таким образом, чтобы по-
иск происходил максимально быстро и чтобы при этом можно было
определить ценность каждого из найденных информационных ре-
сурсов сети;
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()иеш5 — запросы, пользователя — сохраняются в его личной
базе данных. На отладку каждого- запроса уходит достаточно много
времени, и поэтому чрезвычайно важно хранить запросы, поиск по
которым привел к удовлетворительному результату;

ЗрМег (1пс1ех К.оЬо() — робот-индексировщик — служит для ска-
нирования 1п1егпеТ; и поддержки базы данных индекса в актуальном
состоянии. Эта программа является основным источником инфор-
мации о состоянии информационных ресурсов сети;

}УеЬ §Пез — это те информационные ресурсы, доступ к которым
обеспечивает ИПС.

Рассмотрим теперь назначение и принцип построения каждой
из этих компонент более подробно, чтобы определить, в чем отли-
чие данной системы от традиционной информационно-поисковой
системы локального типа.

Как видно из рис. 7.13, первичным документальным массивом
ИПС 1п1егпе{ является все множество документов шести основных
типов: НТМЬ-страницы, Оорпег-файлы, документы \УА18, записи
архивов РТР, новости Узепег, статьи почтовых списков рассылки.
Все это довольно разнородная информация, которая представлена в
виде различных, никак не согласованных друг с другом форматов
данных. Здесь есть текстовая, графическая, аудиоинформация и во-
обще все, что может быть в указанных выше типах хранилищ. Есте-
ственно, возникает вопрос, кай информационно-поисковая система
должна со всем этим работать.

В традиционных системах есть понятие поискового образа доку-
мента. ПОД (поисковый образ документа) — это некая маска, заме-
няющая собой документ и использующаяся при поиске вместо реа-
льного документа. Поисковый образ являет собой результат приме-
нения некоторой модели информационного массива документов к
реальному массиву. Наиболее популярной моделью является век-
торная модель, в которой каждому документу приписывается спи-
сок терминов, наиболее адекватно отражающих его смысл.

Если быть более точным, то документу приписывается вектор,
размерность которого равна числу терминов, которыми можно вос-
пользоваться при поиске. При булевой векторной модели элемент
вектора равен 1 или 0, в зависимости от наличия или отсутствия
термина в ПОДе документа. В более сложных моделях термины
взвешиваются, т. е. элемент вектора равен не 1 или 0, а некоторому
числу, которое отражает соответствие данного термина документу.
Именно последняя модель наиболее популярна в информацион-
но-поисковых системах 1п1егпе1. Существуют и другие модели опи'-
Сания документов — вероятностная модель информационных пото-
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ков и поиска, модель поиска в нечетких множествах. Анализ преи-
муществ и недостатков применения этих моделей при реализации
информационно-поисковых систем в 1п1егпе{ — это тема специаль-»
ного исследования. Здесь имеет смысл обратить внимание читателя
лишь на то, что пока именно линейная модель применяется в систе-
мах Ьусоз, \УеЬСга\у1ег, А11аУ151а, ОрепТех!, А1ЛУеЪ и ряде других
Исследования по применению других моделей также ведутся, на-
пример в рамках проекта А1{аУ1з1а.

Таким образом, первая задача, которую должна решить инфор-
мационно-поисковая система, — это приписывание списка ключе-
вых слов документу или информационному ресурсу. Именно эта
процедура и называется индексированием.

Часто индексированием называют составление файла инверти-
рованного списка, в котором каждому термину индексирования ста-
вится в соответствие список документов, в которых он встречается.
Такая процедура является только частным случаем, точнее, техниче-
ским аспектом создания поискового аппарата информационно-по-
исковой системы.

Проблема, связанная с индексированием, заключается в том,
что приписывание поискового образа документу или информацион-
ному ресурсу опирается на представление о словаре, из которого
эти термины выбираются, как о фиксированной совокупности тер-
минов. В традиционных системах существовало разбиение на систе-
мы с контролируемым словарем и системы со свободным словарем.
Контролируемый словарь предполагал ведение некоторой лексиче-
ской базы данных, добавление терминов в которую производилось
администратором системы. Таким образом, все новые документы
могли быть проиндексированы только теми терминами, которые
были в этой базе данных. Свободный словарь пополнялся автомати-
чески по мере появления новых документов. Однако на момент ак-
туализации словарь также фиксировался. Актуализация предполага-
ла полную перезагрузку базы данных. В момент этого обновления
перегружались сами документы и обновлялся словарь, а после его
обновления производилась переиндексация документов. Процедура
актуализации занимала достаточно много времени, и доступ к сис-
теме в момент ее актуализации закрывался.

Теперь представим себе трудности такой процедуры в динамич-
ной среде 1п1егпе{, где ресурсы постоянно появляются и исчезают.
При создании программы Уегошса для поиска в ОорЬегЗрасе пред-
полагалось, что все серверы должны быть зарегистрированы, и та-
ким образом велся учет наличия или отсутствия ресурса. Уегошса
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раз в месяц проверяла наличие документов СорЬег и обновляла
свою базу данных поисковых образов документов ОорЬег.

В \УогШ 1̂<1е \УеЬ ничего подобного нет. Для решения этой за-
дачи используются программы сканирования сети или роботы-ин-
дексировщики. Разработка роботов — довольно нетривиальная зада-
ча, поскольку существует опасность зацикливания робота или попа-
дания на виртуальные страницы. Все системы имеют своего робота,
который просматривает сеть, находит новые ресурсы, приписывает
им термины и помещает в базу данных индекса. Главная проблема
заключается в том, чтобы определить, какие термины приписывать
документам, откуда их брать, ведь ряд ресурсов вообще не является
текстом. В настоящее время различные роботы используют для ин-
дексирования следующие источники для пополнения своих виртуа-
льных словарей:

• гипертекстовые ссылки;
• заголовки (Ше);
• заглавия (Н1, Н2 и т. п.);
• аннотации;
• списки ключевых слов;
• полные тексты документов;
• сообщения администраторов о своих ^еЪ-страницах.
Для индексирования Те1пег, ОорЬег, РТР, нетекстовой инфор-

мации используются главным образом 1ЖЬ, для новостей и§епе1 и
почтовых списков — поля 5иЪ/ес1 и КеуюогДх. Наибольший простор
для построения ПОДов дают НТМЬ-документы.

Однако не следует думать, что все термины из перечисленных
выше элементов документов попадают в их поисковые образы.
Очень активно применяются списки запрещенных слов (81ор-\Уогс18) и
общих слов (предлоги, союзы и т. п.), которые не могут быть исполь-
зованы для индексирования, кроме того, часто производится норма-
лизация лексики. Таким образом, даже то, что в ОрепТех{, напри-
мер, называется полнотекстовым индексированием, реально является
выбором слов из текста документа и результатом сравнения с целым
набором различных словарей, после чего термин попадает в поиско-
вый образ документа, а потом и в индекс системы. Для того чтобы
не раздувать .словарей и индексов (а индекс Ьусох, например, равен
4ТВ), применяется такое понятие, как «вес» термина. Документ
обычно индексируется списком от 40 до 100 наиболее значимых
терминов.

После того как ресурсы заиндексированы, т. е. система состави-
ла массив поисковых образов, начинается построение поискового ап-
парата системы. Совершенно очевидно, что лобовой просмотр фай-



288 Информационные системы 1п1егпе1

ла или файлов ПОДов займет много времени, что абсолютно непри-
емлемо для интерактивной системы, которой является \УеЬ. Для того
чтобы можно было быстро находить информацию, в базе данных
ПОДов строится индекс. Индекс в большинстве систем — система
связанных между собой файлов, которая нацелена на быстрый поиск
данных по запросу пользователя. Структура и состав индексов раз-
личных систем могут отличаться друг от друга и зависят от многих
факторов. К этим факторам можно отнести и размер массива поис-
ковых образов, и информационно-поисковый язык системы, и раз-
мещение различных компонентов системы и т. п. Рассмотрим струк-
туру индекса, приведенную в [28]. Этот проект выбран потому, что
он позволяет не только выполнять булевский поиск, контекстный
поиск и взвешенный поиск, но и реализовывать ряд других возмож-
ностей, которые отсутствуют во многих поисковых системах.

Индекс рассматриваемой системы состоит из таблицы иденти-
фикаторов страниц (Ра§е-Ш), таблицы ключевых слов (Кеу-
\уогс!-Ш), таблицы модификации страниц, таблицы заголовков, таб-
лицы гипертекстовых связей, инвертированного списка (1Ь) и пря-
мого списка (РЬ).

Ра^е-Ю отображает идентификаторы страниц в 1ЖЬ этих стра-
ниц, Кеу*огс1-ГО — каждое ключевое слов в уникальный идентифи-
катор этого слова, таблица заголовков — идентификатор страницы в
заголовок страницы, таблица гипертекстовых ссылок — идентифи-
катор страниц в гипертекстовую ссылку на эту страницу. Инверти-
рованный список ставит в соответствие каждому ключевому слову
список пар (номер документа, идентификатор страницы, позиция
слова в странице). Прямой список — это массив поисковых образов
страниц. Все эти файлы так или иначе используются при поиске, но
главным среди них, безусловно, является файл инвертированного
списка. Результат поиска в этом файле — это объединение и/или
пересечение списков идентификаторов страниц. Результирующий
список, который преобразовывается в список заголовков, снабжен-
ных гипертекстовыми ссылками, возвращается пользователю в его
программу просмотра \УеЬ.

Для того чтобы быстро искать записи инвертированного списка,
над ним надстраивается еще несколько файлов, например файл бук-
венных пар с указанием записей инвертированного списка, с этих
пар начинающихся, а также применяется механизм прямого доступа
к данным — хеширование.

Для обновления индекса используется подход, который можно
назвать коррекцией индекса «на ходу». Суть такого решения доволь-
но проста: старая запись индекса ссылается на новую, которая и
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применяется при поиске. Когда число таких ссылок становится та-
ким, что это ощущается при поиске, происходит полное обновление
индекса, т. е. его перезагрузка.

Информационно-поисковый язык системы. Однако индекс — это
только часть поискового аппарата, причем скрытая от пользователя.
Второй частью этого аппарата является информационно-поисковый
язык. ИПЯ позволяет сформулировать запрос к системе в довольно
простой и доходчивой форме. Уже давно осталась позади романтика
создания ИПЯ как естественного языка. Именно этот подход испо-
льзовался в системе \УА18 на первых стадиях ее реализации. Если
даже пользователю предлагается вводить запросы на естественном
языке, то это не значит, что система будет осуществлять семантиче-
ский разбор запроса пользователя. Обычно фраза разбивается на
слова, из этого списка удаляются запрещенные и общие слова, ино-
гда производится нормализация лексики, а затем все слова связыва-
ются либо логическим АМВ, либо ОК. Таким образом, запрос типа

>5о:Ё1:иаге ЬЬаЬ 1з иэей оп ип!х Р1аЪЕогт

будет преобразован в:
>11п1х АТО Р1а1:Еогт &МО Зо^магё'

что будет означать примерно следующее: «Найти все документы, в
которых слова 11тх, Р1а1/огт и 8о/№аге встречаются одновременно».

Возможны и варианты. Так, в большинстве систем фраза «игах
РМГогт» будет опознана как ключевая и не будет разделяться на от-
дельные слова. Другой подход заключается в вычислении меры бли-
зости между запросом и документом. Именно этот подход использу-
ется, например, в Ьусоз. В этом случае мера близости вычисляется в
соответствии с векторной моделью представления документов и за-
просов. К настоящему времени известно около дюжины различных
мер близости. Наиболее часто применяется косинус угла между по-
исковым образом документа и запросом пользователя. Именно эта
мера соответствия документа запросу и выдается в качестве спра-
вочной информации при списке найденных документов.

Одним из наиболее развитых языков запросов современных ин-
формационно-поисковых систем 1п1егпе1 обладает А11аУ1з1а. Кроме
обычного набора АМО, ОК, МОТ, эта система позволяет использо-
вать КЕАК. Последний оператор дает возможность организовать
контекстный поиск. Все документы в системе разбиты на поля, поэ-
тому в запросе можно указать, в какой части документа пользова-
тель хочет увидеть ключевое слово (в ссылке, заголовке и т. п.).
Можно также задать поле ранжирования выдачи и критерий близо-
сти документов запросу.
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7.12. Краткие характеристики АИПС для >Л^\У ̂ -пространства

Ьусох (ИПр://ыу>\\>.1усо$.сот). Как и большинство систем, Ьусоз
дает возможность использовать для работы с простым запросом до-
статочно изощренный метод поиска. В простом запросе в качестве
поискового критерия вводится предложение на естественном языке.
Ьусоз производит нормализацию запроса, удаляя из него так назы-
ваемые зЮр-слова, и только после этого приступает к его выполне-
нию. Почти сразу выдается информация о числе документов на
каждое слово, а уже позже и список ссылок на формально релевант-
ные документы. Релевантность — это мера соответствия найденного
системой документа потребности пользователя. В списке напротив
каждого документа указываются его мера близости запросу, число
слов из запроса, которые попали в документ, и оценочная мера бли-
зости, которая может быть больше или меньше формально вычис-
ленной. Нельзя вводить операторы в строке вместе с терминами, но
использовать логику через систему меню Ьусоз позволяет. Это отно-
сится к расширенной форме запроса, предназначеной для использо-
вания искушенными пользователями системы, которые уже научи-
лись пользоваться этим механизмом.

Таким образом, мы видим, что Ьусоз относится к системе с язы-
ком запросов типа «Ыке (Ыз», но предполагается его расширение и
на другие способы организации поисковых предписаний.

АНаУМа (И11р://\у\у\\>.аит151а.(Н8На1.сот). С точки зрения инфор-
мационно-поискового языка наиболее интересным в А1{аУ1з1:а явля-
ется возможность расширенного поиска. Здесь стоит сразу выде-
лить, что в отличие от многих систем А11аУ1з1а поддерживает одно-
местный оператор МОТ. Кроме того, есть еще и оператор КЕАК,
который реализует возможность контекстного поиска, когда терми-
ны должны располагаться рядом в тексте документа. АНаУгзй разре-
шает поиск по ключевым фразам, при этом она имеет довольно
большой словарь этих фраз. Помимо всего прочего при поиске в А1-
1аУ1§1а можно задать имя поля, где должно встретиться слово. Это
может быть гипертекстовая ссылка, апплет, название образа, заго-
ловок и ряд других полей. Реально эту систему можно отнести к си-
стеме с расширенным булевым поиском.

УаИоо. Данная система появилась в сети одной из первых. В на-
стоящее время Уапоо сотрудничает со многими производителями
средств информационного поиска, и на различных ее серверах ис-
пользуется различное программное обеспечение. На взгляд авторов,
это самая незатейливая информационная служба, которая сосредо-
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точилась на информации о ^еЬ как таковой. ИПЯ УаЬоо достаточ-
но прост: все слова следует вводить через пробел, и они соединяют-
ся либо АНО, либо ОК. В результат поиска не включаются степени
соответствия документа запросу, а только подчеркиваются слова из
запроса, которые встретились в документе. При этом не произво-
дится нормализация лексики и не проводится анализ на «общие»
слова. Хорошие результаты поиска получаются только тогда, когда
пользователь знает, что информация в базе данных Уапоо точно
имеется. Ранжирование производится по числу терминов запроса в
документе. Уапоо относится к классу простых традиционных систем
с ограниченными возможностями поиска.

ОрепТех{ (Ш1р://тс1ех.ореп1ех1.пе1). Информационная система
ОрепТех! представляет собой самый коммерциализированный ин-
формационный продукт в сети. Все описания больше напоминают
рекламу, чем реальное руководство по работе. Система позволяет
провести поиск с использованием логических коннекторов, размер
запроса ограничен тремя терминами или фразами. В данном случае
речь идет о расширенном поиске. При выдаче результатов поиска
сообщается степень соответствия документа запросу и размер доку-
мента. Система позволяет также улучшить результаты поиска в сти-
ле традиционного булевого поиска.

ОрепТех! можно было бы отнести к разряду традиционных
информационно-поисковых систем, если бы не механизм ранжи-
рования.

1п/Ь5ее/с (/г((р://т/охее/с.сот). Система 1тЪ8еек обладает довольно
развитым информационно-поисковым языком, который позволяет
не просто указывать, какие термины должны встречаться в докумен-
тах, но и своеобразно взвешивать их. Достигается это при помощи
специальных знаков: «+» — термин обязан быть в документе, «—» —
термин обязан отсутствовать в документе. Помимо этого 1пГо8еек
позволяет проводить то, что называется контекстным поиском. Это
значит, что, используя специальную форму запроса, можно потребо-
вать последовательной совместной встречаемости слов. Кроме того,
можно указать, что некоторые слова должны совместно встречаться
не только в одном документе, но и в отдельном параграфе или заго-
ловке. Есть возможность и указания ключевых фраз. Ключевая фра-
за от последовательной встречаемости отличается тем, что фраза
всегда ищется как единое целое, а при последовательной встречае-
мости слова могут стоять рядом, но в произвольном порядке. Ран-
жирование при выдаче осуществляется по числу терминов запроса в
документе, по числу фраз запроса в документе, за вычетом общих
слов. Все эти факторы используются как вложенные процедуры.
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Подводя краткое резюме, можно сказать, что 1п1Ъ5ее1с относится
к традиционным системам с элементом взвешивания терминов при
поиске.

Интерфейс системы. Важным фактором качества И ПС является
вид представления информации в программе-интерфейсе. При этом
различают два типа страниц: страницы запросов и страницы резуль-
татов поиска.

При составлении запроса используют либо меню-ориентирован-
ный подход, либо командную строку. Меню-ориентированный под-
ход позволяет ввести список терминов, обычно через пробел, и вы-
брать тип логической связи между ними. Логическая связь распро-
страняется на все термины.

На схеме, представленной на рис. 7.12, есть так называемые со-
храненные запросы пользователя. В большинстве систем это просто
фраза на ИПЯ, которую можно расширить за счет добавления новых
терминов и логических операторов. Но это только один тип исполь-
зования сохраненных запросов. В традиционных системах это назы-
вается расширением или уточнением запроса в зависимости от того,
что получаем в результате преобразования запроса: увеличение раз-
мера выборки или ее сокращение. При этом традиционная система
хранит не запрос как таковой, а результат поиска, т. е. список иден-
тификаторов документов, который объединяется/пересекается со
списком, полученным при поиске документов по новым терминам.
К сожалению, возможность сохранения списка идентификаторов
найденных документов в \Уог1с1 Мее \УеЬ практически отсутствует,
что связано с особенностью протоколов взаимодействия програм-
мы-клиента и сервера системы, которые не поддерживают сеансо-
вый режим работы.

Как понятно из вышеизложенного,'результат поиска в базе дан-
ных ИПС — это список указателей на удовлетворяющие запросу до-
кументы. Различные системы представляют этот список по-разно-
му. В некоторых системах выдается только список ссылок, а в таких
системах, как Ьусоз, А11аУ1$1а, УаЬоо, кроме ссылок дается еще и
краткое описание, которое заимствуется либо из заголовков, либо
из тела самого документа. Кроме того, система сообщает степень
близости документа запросу. В УаЬоо, например, сообщается, ско-
лько терминов запроса содержится в поисковом образе документа, и
в соответствии с этим ранжируется результат поиска. В Ьусоз выда-
ется мера соответствия документа запросу и ранжирование произво-
дится по этому параметру. Обычно пользователь имеет возможность
уточнить запрос.
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При обзоре интерфейсов и средств поиска нельзя пройти мимо
процедуры коррекции запросов по релевантности. Различают фор-
мальную и истинную релевантность. Формальная вычисляется сис-
темой, и на этом основании ранжируется выборка найденных доку-
ментов. Истинная соответствует оценке пользователем выдачи на
запрос. Некоторые системы имеют для этого специальное поле, в
котором пользователь может отметить документ как релевантный.
При следующей поисковой итерации запрос расширяется термина-
ми этого документа, и выдача снова ранжируется. Так происходит
до тех пор, пока результат не стабилизируется, что означает дости-
жение оптимального поискового результата.

Кроме ссылок на документы в списке, полученном пользовате-
лем, могут оказаться ссылки на части документов или на их поля. Это
происходит при наличии ссылок типа ИПр://Ио51/ра11г#таг1с или ссы-
лок по схеме \УА18. Возможны ссылки и на скрипты, но обычно та-
кие ссылки роботы пропускают, и система не индексирует. Если с
НТТР-ссылками все более или менее понятно, то ссылки \УА18 —
это гораздо более сложные объекты. Дело в том, что ^/А18 реализует
архитектуру распределенной информационно-поисковой системы.
Это значит, что одна ИПС, например Ьусоз, строит поисковый аппа-
рат над поисковым аппаратом другой системы — ША18. При этом •
серверы \УА18 имеют свои собственные локальные базы данных. При
загрузке документов в ША18 администратор может описать структуру
документов, т. е. разбить их на поля, и хранить документы как один
файл. Индекс ^А18 будет ссылаться на отдельные документы и их
поля как на самостоятельные единицы хранения. В этом случае про-
грамма просмотра ресурсов 1п1егпе1; должна уметь работать с прото-
колом \УА18, чтобы получить доступ к этим документам.

Перечисленные возможности и поисковые технологии в доста-
точной степени иллюстрируются далее на примере интерфейса по-
исковой машины АГ1аУ1$1а.

7.13. Поисковая машина АИаУ'кта

Поисковая машина АНаУ151:а (АУ) предоставляет два типа шаб-
лонов формирования выражения- запроса: для выполнения «просто-
го» (81тр1е 8еагсп — 88) и «расширенного» (АсК-апсео1 8еагсЬ — А8)
поиска. При расширенном поиске возможно использовать сложные
булевоподобные выражения запроса, а также управлять выдачей
найденных документов.
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Раскрывающиеся списки в верхних частях обоих шаблонов по-
зволяют выбрать область проведения поиска (ТЬе "\УеЪ или УзепеП
а также один из языков, применяемых при работе с системой, в том
числе и русский.

Текст запроса вводится в окно, ниже которого ярлыки «8еагсЬ»
и «КеГте» инициируют обработку запроса и соответственно иници-
ализацию формы для его уточнения.

Ниже расположены ссылки, имеющие следующее назначение:
«Не1р» — загрузка справочной системы АУ;
«Рге&гепсез» — настройка, позволяющая задать:
• степень полноты представления результатов поиска в списке

отклика — краткую (Сотрасг Рогта1) или подробную (Ое1аь
1ес1 Рогта1) как для работы в ШеЬ, так и с архивами телекон-
ференций У$епе1:;

• загрузку только текстовой части страниц (для работы с браузе-
рами, не поддерживающими обработку графики);

• графический или текстовый режим уточнения поискового за-
проса (ОгарЬ У}е\у Гог Кеппе);

«№\У ЗеагсЬ» — очистка шаблона для проведения нового поиска;
«81тр1е 8еагсп»/«Ас1уапсес1 ЗеагсЬ» — переключатель выбора

«простого» и «расширенного» режимов поиска.
Простой поиск проводится по предложению запроса, представ-

ляющего собой выражение, подобное естественно-языковому и по-
строенное с использованием слов и фраз. Фраза — это любой связ-
ный набор слов, причем для объединения слов в фразу предпочти-
тельно использовать кавычки, хотя есть и другие возможности.
Использование фраз в запросе целесообразно в том случае, когда
точно известен порядок слов в ней. Категории слова и фразы требу-
ют знания спецификаций конкретной поисковой машины.

Слово — это любая строка букв или цифр, разграниченных зна-
ками пунктуации либо другими небуквенными символами (напри-
мер, &, %, $, / и т. д.) или незаполненным пространством (пробелы,
знаки табуляции, коды конца строки и т. д.).
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фраза представляет собой комбинацию слов, непосредственно
примыкающих друг к другу в документе. При этом допускается, что
они могут быть разделены любым количеством пробелов или знака-
ми пунктуации.

Поисковая машина различает заглавные буквы и буквы нижнего
регистра. Следовательно, всегда надежнее вводить слово в нижнем
регистре, так как при этом можно получить отклик в режиме нечув-
ствительного к регистру поиска. В случае использования заглавных
букв в запросе требуется точно воспроизвести символьный ряд зада-
ваемого слова с учетом регистра.

Слова и фразы, вводимые в окно поискового шаблона, могут
иметь флаг, подтверждающий или запрещающий их совпадение со
словами документов, находящихся в поле поиска. В первом случае
слову или фразе должен предшествовать знак «+», во втором «—».
Таким образом, запрос в виде

+епд11з]1 +1:11т5 -"атег1сап ГИтз"

включит в отклик список документов, содержащих еп§Н$п и Штз,
но не содержащих «атепсап Шгш».

Поиск в заданных полях документов. Поисковая система АУ реа-
лизует алгоритм сканирования ресурсов сети, различающий некото-
рые поля \УеЪ-документов, размеченные средствами языка НТМЬ,
что позволяет сузить область поиска, ограничиваясь определенной
частью документов путем использования соответствующего син-
таксиса.

При этом слово, задающее поле поиска (1ех1, Нп1с, Ш1е, нпа§е,
апсЬог, иг1, арр!е(, Лоташ), должно быть введено на нижнем регист-
ре, а непосредственно за ним следует поставить двоеточие.

При поиске в системе телеконференций Узепе!; используются
следующие имена: Ггот, 8иЬ]ес1, пе№8§гоир8, виттагу, Ьеучч)ГЙ8.

Ранжирование документов по результатам поиска в рамках про-
стого поискового запроса АИаУ^йа происходит путем присвоения им
на основе заданного алгоритма некоторого весового фактора, так
что документы в списке результатов поиска представляются в по-
рядке убывания его величины. Документу приписывается более вы-
сокий вес, если:

I • слова или фразы из запроса найдены в пределах нескольких
! первых слов документа, например в заголовках У/еЬ-страницы
| или статей из материалов телеконференций изепб! пе\уз;
1 • слова или фразы из запроса находятся в документе ближе друг
! другу;
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• документ содержит более одного случая совпадения со слова-
ми или фразами из запроса.

Расширенный поиск. Язык расширенного поиска (А§) подразуме-
вает использование более сложных синтаксических конструкций, в
том числе содержащих логические операторы. Правила ввода слов и
фраз, задание полей поиска и применения регистра заглавных букв
и масок те же, что и для простого запроса.

Логические связки в выражении запроса — специальные опера-
торы, вводимые в запрос между терминами и накладывающие на
них определенные ограничения.

Оператор АМВ — обеспечивает присутствие обеих лексических
единиц (слова и фразы) в документе.

Оператор ОК — гарантирует, что хотя бы одна из упомянутых
единиц будет присутствовать в найденном документе.

Оператор МОТ — используется, чтобы исключить заданные сло-
ва или фразы из запроса.

Оператор МЕАК — гарантирует присутствие обеих поисковых
единиц в найденном документе, причем на расстоянии не более чем
заданное число символов друг от друга.

В расширенный запрос АУ при комбинировании слов и фраз
можно вводить бинарные (связывающие два термина) операторы
АМВ, ОК и ЫЕАК, а также унарный оператор N07. Операторы мо-
гут также быть записаны в нижнем регистре: апд, ог, по1, пеаг. В ка-
честве альтернативных быстрых заменителей допускается применять
символы & для АКО, | для ОК., ! для N07, ~ для NЕАК. При необ-
ходимости использования самих этих слов в качестве поисковых
единиц следует заключать их в кавычки. Для группирования поис-
ковых фраз используются круглые скобки.
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Шаблон А5, представленный на рис. 7.15, содержит несколько
дополнительных боксов. Среди них:

«Кап1ст§» — поле для терминов, управляющих ранжированием;
«СНуе те оп1у а ргеаке соип1 оГ та^сЬез» — кнопка, задающая ре-

жим отклика только в виде точного числа документов в списке без
их представления;

«Ргот» и «То» — поля, позволяющие задавать временной интер-
вал создания искомых документов, например Ргот 3/1ап/86 То
22/5ер/97, где месяцы задаются в формате трех первых букв своих
английских названий.

Средства реформатирования запроса. После обработки поисково-
го запроса, например при наличии большого количества выданных
документов, следует произвести коррекцию запроса. Часто для уточ-
нения запроса целесообразно добавить новые ключевые слова. Од-
ним из источников этих слов могут служить тексты уже найденных
документов.

Кроме того, АУ предоставляет средства анализа лексики выдачи
в отдельной интерактивной форме, инициируемой с помощью кла-
виши «Кегше».

Начальный поисковый запрос для примера на рис 7.16 имел вид:
агсшЧесШге апс! «1ВМ РС». После использования клавиши «КеГше»
поисковая машина анализирует выборку из некоторого количества
документов из верхней части списка отклика и создает отчет, в кото-
рый, как показано на рисунке, входят сформированные системой
группы дополнительных ключевых слов (1ор1сз). Формы в левой час-
ти окна позволяют включить соответствующую группу в уточняю-
щий запрос («Кэдшге»), исключить документы с данным набором
ключевых слов («Ехс1ис1е») и, наконец, просто игнорировать отдель-
ные группы, оставив формы пустыми. Проценты отражают долю до-
кументов от общего числа, содержащих данную группу терминов.
Нажатие клавиши «Зеагсп» формирует новый список отклика с уче-
том изменения запроса.

Если возникает необходимость принять для уточнения (или от-
казаться) не целую группу терминов, а только некоторые, то можно
перейти в графический режим уточнения запроса (клавиша «ОгарЬ»
в правом верхнем углу рис 7.16), который позволяет работать с еди-
ничными терминами.

При этом в меню, раскрывающемся на каждом заглавном тер-
мине группы, напротив выбранного слова следует выставить нуж-
ный флажок (принять — галочка, один щелчок мыши; отказаться —
крестик, два щелчка; игнорировать — без изменений). При выпол-
нении аналогичных действий с заглавным термином принимается,
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7. Каким образом реализуются списки и таблицы?
8. Расскажите об организации гипертекстовых ссылок.
9. Каковы возможности браузера Метхсаре Мау|датог?

10. Каковы настройки браузера Ыетзсаре Ыау|да1ог?
11. Что подразумевается под !птгапет-технологиями?
12. Что такое информационная система?
13. Какие типы информационных систем 1птегпе{ вам известны?
14. Каковы основные принципы системы У^А15?
15. В чем состоит отличие протокола 239.50 от других прикладных прото-

колов?
16. Почему использование протокола НТТР для реализации ИПС вызывает

трудности?
17. Из каких фаз состоит взаимодействие по прцтоколу 239.50?
18. Что такое «динамические папки» в системах \УА15?
19. В чем отличие ИПС У/А15 и \ЛЛЛМ?
20. Какова структура ИПС в сети У/У/У/?
21. Что такое информационно-поисковый язык (ИПЯ) и каковы его разно-

видности?
22. Перечислите наиболее известные информационно-поисковые систе-

мы (ИПС) в У/У/У/.
23. Каковы поисковые возможности ИПС А1таУ|$1а?
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А11аУк1а — поисковая машина (система), реализованная фирмой ВЕС.

АрасМе — сервер НТТР, являющийся некоммерческим развитием
НТТРО с учетом защиты данных от несанкционированного досту-
па.

АгсЫе — прикладная программа, разработанная в Университете МсСШ
(Канада) и ориентированная на поиск требуемых файлов в РТР-ар-
хивах.

Лгспе( — сеть магистральной или иерархической топологии, скорость —
2,5 Мбит/с, макс, число узлов — 255, макс, длина — 6600 м.

Агепа — графический интерфейс, обеспечивающий доступ к ^еЪ-стра-
ницам.

АКРАпег — информационная сеть с пакетной коммутацией, разработан-
ная Абуапсед Кезеагсп Рго]е# А§епсу (АКРА, Минобороны США);
прототип 1п1егпе1.

ВВ5 — программа поддержки многофункциональной хост-системы.

ЕЫе-8Ше$ СорЪег — в сервере В1ие-51ае8 предусмотрен аналог гипертек-
стовых ссылок на ресурсы Оорпег с возможностью доступа к графи-
ческой информации.

Вт1 — полноэкранный интерфейс, предназначенный для подготовки,
отправки и приема сообщений (М5-ОО5).

СС7, Соттоп §а1ен>ау 1Мег/асе — средство расширения возможностей
технологии \У\У\У путем написания прикладных пользовательских
программ (СО1-скриптов).

СС1-скрипт — программа, написанная в соответствии с Соттоп Са1е-
шау 1п1егГасе на одном из языков программирования (С, Рег1, Разса!,
и пр.) или командном языке ОС.

СС1-щлюз — СО1-скрипт, используемый для обмена данными с други-
ми информационными ресурсами 1п1егпе1.

СОМ1Т — телекоммуникационная программа, реализующая режимы
терминала и простого хоста.

СР-866 — стандарт 1ВМ для интерпретации 2-й половины (128—256)
кода А5СП, таблица предназначена для русской кириллицы.
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С8О — Сорпег-сервер, разработанный для поддержки телефонной кни-
ги Университета шт. Миннесота.

Е1т — полноэкранный интерфейс электронной почты, разработанный
для ОС УМIX.

ЕгНегпе! — сеть с общей шиной, скорость -— 10 Мбит/с, макс, длина сег-
мента — 500 м, макс, длина сети — 2500 м, макс. 100 компьютеров
на сегмент.

Еиаога — почтовый интерфейс, ориентированный на работу с почтой
1п1:егпет..

Еигопа, Еи^опег/^IАNЕ — общеевропейская (ЕЭС) сеть, включающая
систему каналов пакетной коммутации, базы данных национальных
центров и общий командный язык доступа к информации ССЬ
(ЕигоЬагщиа§е).

Ехсйе — поисковая машина (система), реализованная фирмой АгсЬ^ех!
Зойлуаге.

РМопе{ — глобальная информационная сеть, обеспечивающая связь
ВВ5-станций.

РТР Ып — включение режима передачи произвольных двоичных дан-
ных.

РТР ей — команда изменения каталога для навигации по дереву файло-
вой системы РТР.

РТР $е1 — команда приема единичного файла.

РТР НазН — включение режима наблюдения за передачей данных.

РТР 1$ — команда просмотра содержимого текущего каталога.

РТР т§е1 — команда приема группы файлов (используется маска груп-
повой спецификации).

РТР трШ — команда передачи группы файлов.

РТР ореп — команда протокола РТР, открывающая сеанс работы с уда-
ленным сервером.

РТРрШ — команда передачи единичного файла.

РТР ^т^ — команда завершения сеанса по протоколу РТР.

РТР тег — команда идентификации и/или регистрации пользователя.

РТР программные средства (РТР 8о$юаге) — программные средства
(клиенты и серверы), обеспечивающие взаимодействие в 1п1егпе1 по
протоколу РТР.



Глоссарий 305

— сервер протокола РТР, прикладная программа, предназначен-
ная для обслуживания запросов по РТР, входит в состав 1ЛУ1Х.

РТР-архив — распределенный депозитарий текстов, программ, филь-
мов, фотографий, аудио-видео и пр., хранящихся в виде файлов.

РТР-клиент — интерфейс пользователя при обмене файлами по прото-
колу РТР, программа-клиент, входящая в состав УМХ.

С1Р — формат (СотриЗегуе СгарЫс 1п1егспап§е), разработанный Сот-
риЗегуе 1пГогта1юп §епасе и используемый для загрузки и пересыл-
ки документов.

СорНег — распределенная иерархическая система хранения документов
в 1п1егпе1;.

СорНег Р1и$ — усовершенствованная версия системы СорНег, позволяю-
щая получать дополнительные данные об элементе (например, о
размере файла, дате последнего изменения и имени администрато-
ра), отображать отдельный файл в разных форматах (например, в
текстовом формате, формате К.ТР или формате Роз15спр1), добав-
лять краткое описание элемента и запрашивать пользователя о за-
полнении формы для создания необходимого элемента.

СорНег программные средства (СорНег §о/1паге) — программные средст-
ва (клиенты и серверы), обеспечивающие доступ к информацион-
ным ресурсам Сорпег.

Но1 Во1 — поисковая машина (система), реализованная фирмой 1п1с(:огш.

НТМ1, — язык разметки документов с целью организации гипертексто-
вых связей и проектирования интерфейсов.

НТТР §е1 — метод доступа протокола НТТР, позволяющий получить
данные, описанные адресом 1ШЬ в запросе ресурса.

НТТР Неаа — метод получения информации о ресурсе, запрашиваемом
по протоколу НТТР.

НТТР ро$1 — метод, разработанный для передачи больших объемов ин-
формации по протоколу НТТР.

НТТР программные средства (НТТР 8о$паге) — программные средства
(клиенты, серверы, интерпретаторы скриптов), поддерживающие
информационный обмен в сети \У\У\У.

НТТРО — сервер протокола НТТР, разработанный для ОС 1Ж1Х в
МС5А (№:юта! Сеп1ег Гог Зирегсотршег АррНсаГюп) и наиболее
распространенный в 1п1егае1.

Нурег-С — проект распределенной информационной системы доступа к
ресурсам Сорпег.

' I - 6549 Максимов
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Ну(е1пе( — гипертекстовая система доступа к информационным ресур-
сам 1п1егпе1: по протоколу Те1пе1.

1п/о$ее1( — поисковая машина (система), реализованная 1пГо§еек Согро-
гапоп.

1п{егпе1 — глобальное сообщество мировых сетей, использующих стан-
дартные технологии и протоколы передачи данных.

1Р-пакет — пакет данных, передаваемых по стандартам 1Р.

1Р-адрес — адрес, однозначно определяющий компьютер в сети (адрес
состоит из 32 двоичных разрядов и не может повторяться во всей
сети ТСР/1Р). Адрес 1Р обычно разбивается на четыре октета по во-
семь двоичных разрядов (один байт); каждый октет преобразуется в
десятичное число и отделяется точкой, например 102.54.94.97.

ТЖД/У — единая сеть цифровой связи (англ. 18В1М, фр. К1М18,
1М1/МЕК15), обеспечивает передачу всех видов информации (звук,
изображения, текст) и интегрирует телефон, факс, видео, телетекс и
пр.; скорость передачи 64 бит/с.

/ага — объектно-ориентированный язык программирования, связанный
с '\У\У\У библиотекой классов, описывающих элементы интерфейса
пользователя, поддерживает возможности построения многопоточ-
ных программ.

1ауа8спр1 — объектно-ориентированный язык программирования сце-
нариев просмотра ресурсов ^V\V^V, является развитием НТМЬ.

№ЕС — формат, разработанный Мп1 РпоЮ§гарЫс ЕхрегС Огоир, испо-
льзующий метод «сжатия с потерями». Предназначен для хранения
растровой графики.

Ыпе Мойе Бгон>уег — простейшая программа-клиент \У\У\У, обеспечива-
ющая доступ с любых терминалов, реализуя ввод информации в ре-
жиме командной строки, а отображение — в режиме скроллинга.

1.усо5 — поисковая машина (система) Университета Карнеги — Мелло-
на (США).

Ьупх — полноэкранный интерфейс доступа к \У\У\У-страницам с алфа-
витно-цифровых терминалов типа УТ-100.

Май — программа системы УМХ, реализующая отправку и прием поч-
товых сообщений в режиме командной строки.

М<шти$ — разновидность ВВ5-программ.

М1МЕ — расширенный стандарт формата почтового сообщения
(КРС-1341), обеспечивающий возможности передачи разнород-
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ной информации по электронной почте (текст, мультимедиа,
графика и пр.).

Мтие1 — интегрированный пакет для пользователей М8-ОО5, обеспе-
чивающий доступ по протоколам 5МТР, ОорЬег, NN7?.

Мозшс — программный продукт, предназначенный для навигации в
\У\У\У путем использования гипертекстовых ссылок.

М51п1егпе1 Ехр1огег — навигатор в сети \У\\ЛУ, использующий гипертек-
стовые ссылки, разработан М1сю5ой.

МСЫМК — режим работы оболочки Могт.оп Соттапйег, обеспечиваю-
щий простейшую связь между ПЭВМ.

МеКсаре №у1§а1ог — усовершенствованная версия Мозак, поддержива-
ющая широкий круг операций, разработан компанией Ые18саре.

NNТР агйс1е — команда запроса статьи (новости) при работе в системе
Ухепе!:, возвращает заголовок и текст статьи.

NNТР Ъойу — команда запроса статьи (новости^ при работе в системе
I, возвращает текст статьи.

• — команда выбора группы новостей.

NNТР Неай — команда запроса статьи (новости) при работе в системе
Шепе1, возвращает заголовок статьи.

NNТР Не1р — команда выдачи списка команд, разрешенных для пользо-
вателя.

NN1? Маге — команда, которой клиент сообщает серверу, что данная
статья имеется в наличии.

NNТР 1ах( — команда перехода к последней статье в группе ново-
стей.

NNТР 1к1 — команда выдачи списка групп с указанием количества но-
вых статей в них.

NNТР пем>§гоир — команда выдачи списка новых групп новостей.

NNТР пен>пет — команда получения списков новых сообщений (ста-
тей).

NNТР пех{ — команда перехода к следующей статье в группе новостей.
1 — команда отправки клиентом статьи на сервер.

' диН — команда завершения сеанса по протоколу NN7?.

$(а( — команда запроса статьи (новости) при работе в системе
и^епе!;, не возвращает заголовок и/или текст статьи, но лишь лока-
лизует их в БД.
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М5Рпе1 — сеть национального научного фонда (N8?, США), созданная
в 1991 г. и первоначально объединявшая 7 региональных вычисли-
тельных сетей и 6 суперкомпьютерных центров.

Ореп Тех1 — поисковая машина (система), реализованная фирмой Ореп
Тех! Софогаиоп.

Ог1§т, Задача (огщш —- источник) —- инициирующая взаимодействие и
посылающая запросы на обслуживание задаче-мишени.

РСХ — формат, созданный фирмой 28о(1 для программного продукта —
графического редактора РатШшкЬ.

РСЖУЕТ — адаптер Х.25, позволяющий соединять 1ВМ РС с любой се-
тью коммутации пакетов или сетью общего пользования через теле-
фонный канал.

Р1СТ — формат используется в графических программах и программах
компоновки страниц в качестве промежуточного для пересылки до-
кументов между приложениями.

Рте — интегральный пакет для пользователей М5-ОО5, обеспечиваю-
щий доступ по протоколам электронной почты и NN7?.

РРР-фрейм — информационная единица канального уровня, состоящая
из идентификатора протокола, заголовка и «хвоста».

РКОСОММ — программа эмуляции терминала.

ЕетаП — программно-технический комплекс, предназначенный для ре-
ализации как отдельных систем с расширенными функциями ВВ5,
так и сетей подобных систем.

КРС (Ке^ие$^/о^ СоттеШ) — проект стандарта, протокола, соглашения,
или иной документ, распространяемый по сети и, в случае согласия
с ним участников сообщества 1п1;егпе1, принимаемый как неформа-
льный стандарт.

КРС-822 — формат электронной почты 1п1егпе1, описывающий структу-
ру текстового сообщения (конверт, заголовок, тело сообщения), в
последующем расширен форматом М1МЕ.

— формат запроса на поиск, включающий аргументы, свя-
занные логическими коннекторами.

Я8-232 аппаратная поддержка (Е8-232 Нагаыаге) — электрический
стандарт для подключения последовательного порта К5-232.

К5-232 кадр (Оа1а Рогта! К8-232) — формат кадра данных, передавае-
мого и принимаемого последовательным асинхронным портом
К5-232.
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К8-232 порт (К5-232-С 8епа1 Роп) — стандарт (протокол, формат)
соединения ЭВМ с последовательными внешними устройствами.

КТР — используемый в текстовых редакторах семейства М5-\Уогё (и
ряде других) коммуникативный формат обмена документами, вклю-
чающий тэговую систему разметки (КлсЬ Тех1 Рогта1).

— прикладная программа, являющаяся основным средством
рассылки почты в 1п1егпе1, обеспечивает получение и отправку кор-
респонденции, а также управление программами подготовки и про-
смотра сообщений.

процедурный язык разметки документов, использующий сие- -
тему меток (тэгов), интерпретируемую программами визуализации
документов ,(51апс1агС Сепега^гес) Маг1с-ир Ьагщиа^е).

8МТР АаЫ — команда, идентифицирующая начало почтового сообщения.

8МТР ехрп — команда получения списка локальных пользователей на
сервере.

8МТР Не1о — команда инициализации сеанса по протоколу 8МТР.

8МТР таН — команда (дисциплина) отправки почтового сообщения.

8МТР ^т^ — команда завершения сеанса по протоколу 8МТР.

8МТР гср! — команда задания адреса получателя почты.

8МТР тт1 — команда непосредственной и почтовой (5епс1 Але! МаИ)
передачи сообщения.

ВМТР $епй — команда (дисциплина) непосредственной посылки сооб-
щения на терминал пользователя.

8МТР до/и/ — команда непосредственной или почтовой (5>епс1 Ог МаП)
передачи сообщения.

8МТР мг/у — команда (дисциплина) проверки наличия или отсутствие
локального пользователя на сервере.

1е1ерог1 — совместное предприятие ИАС (СССР) и 8РМТ
(США), предлагает широкий спектр телекоммуникационных
услуг — телеконференц-связь, почта, телекс, факс, доступ к хостам.

стандартизованный язык запросов к реляционной (табличной)
базе данных, обеспечивающий реляционно полный набор операций
на данными; входит в состав окружения с!Ва5е-4, ОКАСЬЕ, РохРго
и др. СУБД.

(51ога§е & 1п/огта1юп Ке{^^еVа^ 5ух1ет) — программный продукт
фирмы 1ВМ, разработанный в 70-е гг. и предназначенный для реа-
лизации поиска в реферативных и полнотекстовых базах данных.
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Таг§е1, Задача (1аг§е1 — мишень) — отвечающая на запросы задачи-ис-
точника.

ТСР-пакет (ТСР Рас1са§е) — пакет данных, заголовок которого указыва-
ет на ТСР-порты получателя и источника информации, а также со-
держит номер пакета в последовательности пакетов и другую управ-
ляющую информацию.

ТЕ1ЕМАТЕ — многофункциональная программа эмуляции терминала и
простого хоста.

Те1епе1 — общенациональная общедоступная сеть пакетной коммутации
(США).

ТЕЫХ — многофункциональная программа эмуляции хоста.

Те1пе1 АО — команда прекращения выдачи информации на терминал
(АЬоЛ Ошрш).

Те1пег АУТ — команда проверки пользователем наличия или отсутствия
связи с удаленной машиной (процессом) — Аге Уои Тпеге?

Те1пе1 с1охе — команда завершения Те1пе1>сессии.

Те1пе1 ЕС — команда забоя или удаления последнего введенного симво-
ла командной строки (Егазе СЬагасгег).

Те1пе( ЕЬ — команда удаления введенной строки и очистки буфера вво-
да (Егахе Ьше).

Те1пе1 1Р — команда прерывания удаленного вычислительного процесса
(1п1еггар1 Ргосе$з).

Те1пеТ тойе 1уре — команда переключения режима передачи данных с
посимвольного на буферизованный и обратно.

Те1пе1 ореп по$1 — команда открытия сеанса Те1пе1 с машиной пой (здесь
указывается 1Р-адрес или доменное имя).

Те1пе1 ^и^^ — завершение работы программы-клиента Те1пе1.

ТеЫег-клшнтп — программа-клиент Те1пе1, входящая в состав 11М1Х и
предназначенная для работы пользователя по протоколу Те1пе1 в ре-
жиме командной строки или удаленного терминала.

ТеЫег программные средства (Те1пе1 8о$паге) — программные средства
(клиенты и серверы), обеспечивающие информационный обмен в
1п1егпе1 по протоколу Те1пе1.

Те1пеМ-демон (Те1пе( Оаетоп) — программа-сервер, обслуживающая
протокол Те1пе1; входит в состав ОС 1ЛЧ1Х.

Т1Р — формат Та§§ес1 1та§е Р11е Рогта! используется для обмена между
различными приложениями; использует метод сжатия
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ТоНеп К1п§ — сеть кольцевой топологии, макс, скорость — 4 Мбит/с,
макс, число узлов — 260.

ТКАМ8РАС — национальная сеть передачи данных (Франция) с комму-
тацией пакетов, обеспечивает телетекс, видеотекс, телекопирова-
ние и пр.

ТУММЕТ — сеть коммутации пакетов, первоначально принадлежавшая
ТугшЬаге Согр., затем приобретенная ВгШхп Те1есот (Великобрита-
ния).

1ЮР-датпаграмма (11ОР Оа1а$гат) — блок данных, которым обменива-
ется модуль 1Р с модулем 1ЛОР.

^NIX — операционная система универсальных ЭВМ коллективного по-
льзования.

1}КЬ — способ кодирования адресов (ишуёгса! гезоигсе 1оса1ог, ишГогт
гезоигсе МепгШсаЮг) информационных ресурсов при обращении по
\У\У\У.

Изепег — система телеконференций 1п1егпе{.

Цхепе1 программные средства (Ц$епе( 8о$юаге) — программные средства
(клиенты и серверы), предназначенные для обеспечения доступа к
системе телеконференций Шепе!:.

Уеготса — ОорЬег-сервер «Уегу Еаву Кос1еп(-Ог1еп1ес1 №1-\у1с1е 1пс1ех оГ
Сотри1епгес1 АгсЫуез» (УЕКХЖГСА) — поисковый сервер, исполь-
зующий индексные файлы для поиска информации по ключевым
словам в серверах ОорЬег.

\УА15 программные средства (\УА15 8о$у</аге) — программные средства
(клиенты и серверы), реализующие распределенные информацион-
но-поисковые системы \УА18, компоненты которых связаны по
протоколу 239.50.

\УА18 — распределенная информационно-поисковая система (\У1с1е Агеа
ЫГогтагюп Зегуегз).

И/еЬСган>1ег — поисковая машина (система) службы Атепса ОпНпе.

ШМР — группа пользовательских интерфейсов, использующих поня-
тия окна, пиктограммы, меню и указывающее устройство (типа
мышь).

\Ппао\\!$ — семейство оболочек МЗ-ОО5 и операционных систем для
1ВМ РС-совместимых ПЭВМ, реализующих графический пользова-
тельский интерфейс.

№1пНТТРО — сервер НТТР, разработанный для оболочки \Утс1о'Л'$.
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1VN — сервер НТТР, реализующий механизм графического стека ссы-
лок и использующий механизмы НТТР 1.0 для организации видео-
клипов.

И/И/И/ (}УогЫ 1УЫе Ц'еЬ) — информационная технология, построенная
по принципу гипертекста и объединяющая информационные систе-
мы и сети.

ШУРУ-технологии (\УЦГ\У АррПсайот) — информационные технологии,
реализующие доступ к информации в сети \\Г\\Г\У.

Адаптер сетевой (Не1погЫп% Айар1ег) — устройство, реализующее связь
компьютера с сетевым кабелем.

Администратор системы (8у$1ет Аатт1$(га1ог) — лицо (группа, подраз-
деление), ответственное за поддержание системы (операционной,
информационной, вычислительной) в работоспособном состоянии.

Адрес Е1Негпе1 (Е1пегпе1 Аагезх) — система описания компьютера и порта
передачи данных в локальной сети ЕгЬегпе!.

Адрес 1п1егпе1 (1п1егпе1 Кезоигсе Натез & Аагеязез) — методы, технологии
и базы данных, предназначенные для управления информационны-
ми ресурсами в 1п1егпе1:.

Анонимные подключения — функция разрешает удаленный доступ к ре-
сурсам компьютера без предъявления имени и пароля с правами,
определяемыми этой учетной записью.

База данных (Оа1а Вазе) — организованная совокупность разнородных
файлов, содержащая структурированную информацию о предмет-
ной области и обеспечивающая определенный минимум функций.

База данных табличная (Ке1айопа1 Оа1а Вазе) — база данных, содержа-
щая описание разных аспектов предметной области в форме взаи-
мосвязанной совокупности таблиц (файлов) с гибким составом и
структурой.

База данных текстовая (Тех! Оа(а Вазе) — база данных, содержащая
описание предметной области в форме совокупности документов
свободного формата, включающих элементы естественного языка.

Бод (Ьаиа), бит/с (Ърх) — единица измерения скорости передачи данных
по сети.

Браузер (Вготег) — программный продукт клиентской стороны, реали-
зующий навигацию в информационной сети по протоколу НТТР
(существуют также и мультипротокольные браузеры).

Визуализатор (У1ен>ег) — программное средство представления докумен-
тов (символьной, графической, размеченной текстовой информа-
ции) на экране и печатающем устройстве.
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Выделенная линия — высокоскоростная линия (как правило, телефон-
ная), выделенная для подключения к сети.

Гипертекст (НуреПех!) — технология организации базы данных и нави-
гации, использующая перекрестные контекстные связи документов
(частей документов).

Графика (СгарЫса! ОаШ) — тип данных, предназначенный для ввода и
отображения графической (обычно растровой) информации.

Демон (Оаетоп) — резидентный программный модуль в ОС 1ЛМ1Х.

Документ (Ооситеп1) — совокупность разнотипных и разноформатных
данных сложной структуры, обычно реализованных в форме разме-
ченного текстового файла (см. НТМЬ). ,'' • •

Доменная система имен ^N5 (Оотат Мате 5у$1ет) — используемые в
Интернете протокол и система обозначений для сопоставления ад-
ресов 1Р и имен, понятных пользователю. Система В№ иногда на-
зывается службой ВШО.

Доменное имя (Оотат Мате) — иерархическая система адресов машин,
пользователей, информационных ресурсов в сети.

Дополнительная система защиты (НгеюаП) — система или совокупность
систем для разграничения двух или более сетей, а также для защиты
сетей от проникновения хакеров.

Драйвер (Оп\ег) — резидентный программный -модуль, осуществляю-
щий управление внешним устройством и связь с операционной си-
стемой и-прикладными программами.

Запись (КесогА) — агрегат данных, составляющий элемент базы дан-
ных (файла), содержащий разнотипную информацию, описываю-
щую некоторый объект (сущность, экземпляр, аспект).

Индекс (1паех) — таблица (файл), устанавливающая соответствие содер-
жания записи (поля, документа) и физического адреса на устройст-
ве (или в информационной сети), используемая для индексного по-
иска.

Интерактивные приложения — программы, реализованные на языке С
или Рег1, а также в виде командных файлов МПС!О\У$ N7. Интерак-
тивные приложения, как правило, запускаются щелчком гипер-
ссылки.

Интерфейс (1п1ег/асе) — совокупность технических и программных
средств визуализации информации и ввода данных, обеспечиваю-
щая интерактивное взаимодействие пользователя с системой.

Интерфейс СС1 (Соттоп Са№шу 1п{ег/асе) — Интерфейс приложения,
запускаемого на сервере \УеЪ по запросам клиентов.
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Информационная сеть (1п$огтайоп №гн>огк) — совокупность средств
хранения и обработки информации, объединяемых каналами пере-
дачи данных.

Информационная система (1п/огта{юп НуМет) — совокупность инфор-
мационных технологий и организационных мероприятий, обеспе-
чивающая сбор, обработку, хранение, поиск и представление ин-
формации.

Информационная технология (1п/огта1юп ТесНпо1о§у) — целенаправлен-
ное применение информации, технических, программных средств и
интеллектуальных усилий пользователя для решения задачи.

Информационно-поисковая система (Ооситеш Ке1г'№а1 5у&ет) — про-
граммная оболочка, предназначенная для манипулирования тексто-
выми (документальными) базами данных.

Информационно-поисковая система 1п1егпе1 (1п1егпе1 1п/огта1юп Е.е^^^еVа^
ЗуМет) — информационно-поисковая система, осуществляющая
индексирование и поиск в информационных ресурсах 1п1егпе{.

Информационный ресурс (1п/огта1юп Кезоигхех) — рассматриваемые в со-
вокупности информационные системы, базы данных, организаци-
онные и программно-технические методы доступа к ним.

Информационный ресурс 1п1егпе1 (1п(егпе{ 1п/огта{юп Кетсез- & Кехоиг-
се$) — совокупность баз данных и каналов взаимосвязи пользовате-
лей, доступных в рамках технологий 1п1егпе1.

Информационный рынок (8ес1ог о/ 1п/огтаиоп Маг1се1) — совокупность
поставщиков и потребителей информации, объединяемых родом
деятельности, видом информации, средствами доступа к ресурсам.

Клиент (СПеМ) — программно-технический комплекс, обеспечиваю-
щий интерфейс с пользователем (другой активной стороной) при
отправлении и получении запросов от сервера.

Клиент — сервер архитектура (СПеп1-8ег\ег) — распределенная обра-
ботка запросов в сети, реализуемая на двух взаимодействующих
программно-технических комплексах (клиент и сервер).

Код А5СП (А8СН Соае) — Атепсап Зтпйай Сос1е Гог 1п{огта1юп 1п-
1егспап§е — 7- или 8-битовый код обмена данными; другие обо-
значения — 1А-5, А^1 Х.34, 13О-7 (код 15О-7 отличается 10 ко-
довыми комбинациями, зарезервированными для национальных
применений).

Кодирование (СоеИп§) — установление согласованного (узаконенного)
соответствия между набором символов и сигналами или битовыми



Глоссарий 315

комбинациями, представляющими каждый символ для целей пере-
дачи, хранения или обработки данных.

Кодовая таблица (Соае Ра§е) — таблица, устанавливающая стандартизо-
ванное соответствие графических символов и бинарных кодов,
определяемое применением (алфавит, программы, устройства
ЭВМ).

Командный язык модема (Моает АТ-соттапЛ (Науе$ АТ соттапа)) —
элемент командного языка, управляющего работой Науез-совмести-
мого модема.

Конечный пользователь (Епй 11$ег) — пользователь, на обслуживание ко-
торого ориентирована система (информационно-поисковая, опера-
ционная и пр.).

Корпоративная сеть — сеть ТСР/1Р, подключенная к 1п1егпе1:, но осна-
щенная дополнительной специальной защитой (ПгешаИ) или други-
ми средствами в пределах организации.

Линия I8^N (1п(е§га(е(1 8еп>1сех ОщЫа1 НеШогК) — подключение к 1п1ег-
пе1, созданное поставщиком услуг 1п1егпе1:. Линия удаленного до-
ступа I5^N может работать с быстродействием до 128 000 бит/с.

I Медленная связь — подключение через модем (быстродействие от 9600
до 28 800 бит/с).

Модем (Моает) — устройство преобразования цифровой информации в
аналоговую и обратно посредством модуляции/демодуляции несущей
частоты для передачи данных по телефонным линиям.

Набор импульсный / тональный (О1а1т% Ри1$е / Топе) — операции уста-
новления соединения по коммутируемым телефонным каналам,
выполняемые модемом.

Номер порта — номер, определяющий отдельное приложение 1п1егпе1:.
Например, по умолчанию служба ОорЬег использует номер 70, а
служба \УУАУ - 80.

Оператор системы ($>у$1ет Орега(ог) — персонал, отвечающий за опера-
тивное управление вычислительным процессом (Зуз1ет Орегаюг —
8увОр).

Определение адресов по именам — настройка соответствия понятных
имен и адресов 1Р.

Открытых систем взаимодействие (О51) — совокупность требований
15О для установления взаимодействия открытых систем в сетях
(Ореп Зуйет 1тегсоппес11оп геГегепсе тойе!).
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Поле (ПеШ) — однородный элемент данных определенного типа, опи-
сывающий аспект объекта или соответствующий фрагменту доку-
мента.

Политика — набор специальных параметров администрирования, таких
как срок действия паролей в учетных записях и число возможных
попыток при подключении. Политика должна быть направлена на
предотвращение дешифровки паролей путем полного перебора ва-
риантов или случайного угадывания.

Пользователь (11$ег) — физическое или юридическое лицо, непосредст-
венно применяющее информационный ресурс, систему, техноло-
гию для решения задач.

Понятное имя — имя, заменяющее адрес 1Р, например у/чгм.ткю-
$ой.сот соответствует адресу 157.45.60.81.

Поставщики услуг Интернета, 18Р (Мете1 5еп>1се Ргоу(аег) — постав-
щики удаленных подключений к Интернету, предоставляющие
услуги конечным пользователям.

Прикладная программа (АррИсаиоп) — программное средство, предназ-
наченное для решения определенного класса задач и поддерживаю-
щее некоторый класс технологий.

Программные средства ИР 1п(егпе1 (Мете! 1п/огтайоп Кезоигхех Зорма-
ге) — программные средства (клиенты и серверы), обеспечивающие
информационный обмен по протоколам прикладного уровня 1п1ег-
пе1.

Пространство ОорНег — совокупность всех файлов на сервере СорЬег,
доступных для отображения с помощью протокола ОорЬег.

Протокол АКР (АКР (Айге$ КехоШюп Ргоюсо1)) — протокол, используе-
мый в локальных сетях для отображения 1Р-адреса в адрес Е:Ьегпе1.

Протокол РТР (РТР (РИе Тгат/ег Рго1осо1)) — протокол передачи фай-
лов, использующий управляющий канал и канал передачи данных.

Протокол СорНег (СорНег Рго1осо1) — протокол прикладного уровня,
обеспечивающий обмен между клиентом и сервером для доступа к
ресурсам распределенной файловой системы ОорЬег.

Протокол НТГР (НТТР (НурегТех1 Тгап$/ег РгоЮсо!)) — протокол при-
кладного уровня, разработанный для обмена гипертекстовой ин-
формацией в \УАУ^, используется с 1990 г.

Протокол 1МАР (1МАР) — протокол разбора почты (1п1егас1:1Уе МаП Ас-
се55 РгоГосо!), по своим возможностям похож на РОРЗ, но более на-
дежен и обеспечивает поиск нужного сообщения, а также разбор
заголовков сообщения.
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Протокол 1Р (1Р РгоЮсо!) — базовый протокол ]п1егпе1 (1п1ете1 РгоГо-
со1), реализующий передачу пакетов в соответствии с таблицей мар-
шрутов.

Протокол КЕКМГГ (КЕКМ1Т Рго(осо1) — протокол, предназначенный
для связи различных типов ЭВМ, использующий пакеты перемен-
ной длины до 94 байт.

Протокол МЖР2 (МNР2 Рго1осо1) — предложенный фирмой Мюгосотт
метод передачи данных, использующий асинхронную байтовую
полнодуплексную передачу данных.

Протокол МNРЗ (МNРЗ РгоЮсо!) — предложенный фирмой Мюгосотт
метод передачи данных, использующий синхррнную группировку
данных.

Протокол МNР4 (МNР4 РгоЮсо!) — предложенный фирмой М]сгосотт
метод передачи данных, использующий адаптивную синхронную
передачу данных, при изменении частоты ошибок на линии меня-
ется длина блока данных.

Протокол МNР5 (МNР5 РгоЮсо!) — протокол является расширением
МНР4 и за счет сжатия повышает скорость передачи в 2 раза.

Протокол NNТР (ТУ/УТР РгоЮсо!) — протокол обмена новостями (N61-
\УОГ!< №\УЗ ТгапзГег РгоЮсо!) — КРС-977 для доступа ^ ресурсам
1]$епе1:, используется с 1986 г.

Протокол РОРЗ (РОРЗ Рго1осо1) — протокол электронной почты (Роз1
ОШсе Рго{осо1), предназначен для разбора почтовых ящиков поль-
зователей и отправки почты на их рабочие места с помощью про-
грамм-клиентов.

Протокол РРР (РРР РгоЮсо!) — протокол управления передачей по
коммутируемым и выделенным каналам связи (Рот1 Ю Рот1 Рго1о-
со1), информация инкапсулируется в РРР-фреймы.

Протокол ШР (К1Р РгоЮсо!) — протокол автоматического обновления
таблицы маршрутов (Кошш§ ГпГогпШюп РгоШсо!) в Ыгегпе!, ис-
пользующий информацию о состоянии сети, рассылаемую маршру-
тизаторами.

Протокол 8ЫР (8ЫР РгоЮсо!) — протокол, применяемый на выделен-
ных и коммутируемых каналах телефонной связи на скоростях от
1200 до 19 200 бод (5епа1 Ьше 1п1егпе1 РгоЮсо!), К.РС-1055.

Протокол 5МТР (8МТР РгоЮсо!) — протокол для работы электронной
почты в 1п1егпеС (5ппр1е Ма11 Тгапзрог! Рго1осо1), использующий
принцип установления двусторонней связи между отправителем
(клиент) и получателем (сервер).
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Протокол ТСР (ТСР Рго1осо1) — протокол транспортный (Тгашрой
Соптто! Ргоюсо!) с гарантированной доставкой путем установления
соединения в виде байтовых потоков.

Протокол Те1пе1 (Те1пе1 Рго1осо1) — протокол типа «клиент — сервер» для
организации доступа удаленного терминала к хосту, обмена терми-
нал — терминал и организации распределенных вычислений
(хост — хост).

Протокол 11ОР (ПОР РгоЮсо!) — транспортный протокол (Шег Оа1а-
ёгагшп Рго1осо1), использующий логические 1)ОР-порты; протокол
ненадежной доставки.

Протокол 1/хепе{ (1/иепе! РгоЮсо!) — протокол прикладного уровня, обес-
печивающий доступ к информационным ресурсам 1)8епе1 (система
телеконференций 1п1егпе1:)-

Протокол 1111СР (1Л1СР РгоЮсо!) — протокол обмена информацией
1Ж1Х-машин в 1гйегпе1 (1Ж1Х-1О-1Ж1Х Соттишса1юп Рго1осо1),
применяется для реализации электронной почты, телеконференций
и пр.

Протокол У.21 (У.21 РгоЮсо!) — протокол, использующий частотную
модуляцию, рассчитанный на скорость 300 бод.

Протокол У.22 (У.22 Рго(осо1) — протокол, использующий относитель-
ную фазовую модуляцию, рассчитанный на скорость 600—1200 бод.

Протокол К22Ых (У.22ЬЬ Рго1осо1) — протокол, использующий квадра-
турную амплитудную модуляцию, рассчитанный на скорость
1200-2400 бод.

Протокол У.32 (У.32 РгоЮсо1) — протокол, использующий относитель-
ную фазовую и треллис-модуляцию, рассчитанный на скорость
2400-9600 бод.

Протокол У.32Ы$ (У.32Ыз РгоЮсо!) — протокол, использующий трел-
лис-модуляцию (сигнальные кодовые конструкции), рассчитанный
на скорость 1200—14 400 бод.

Протокол У.34 (У.34 Рго1осо1) — протокол, использующий треллис-мо-
дуляцию, рассчитанный на скорость 1200—28 800 бод.

Протокол У.42 (У.42 Рго1осо1) — протокол, использующий сжатие дан-
ных методом Ьетре1-йу, коррекция ошибок согласно протоколу
1УШР4.

Протокол У.42Ы8 (У.42Ых РгоЮсо!) — способ передачи данных с комп-
рессией методом ВТЬ2 в реальном масштабе времени.
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Протокол Хтоает (Хтоает РгоЮсо1) — семейство протоколов передачи
файлов, формирующих, проверяющих и расформировывающих па-
кеты данных.

Протокол Утонет (Утонет Рго1осо1) — расширение протокола Хтойет,
позволяющее передавать группы файлов с их атрибутами (имя, дата
создания и пр.).

Протокол 239.50 (239.50) — протокол прикладного уровня взаимодейст-
вия компонент распределенных информационно-поисковых систем
(в частности, \УА15).

Протокол канальный (Оа!а ЬтЬ Ьауег РгоЮсо!) — протокол поддержки
надежной передачи данных через физические линии связи.

Протокол межсетевой (1п1егпе1 Рго1осо1) — межсетевой (сетевой) прото-
кол (Нег\уог1с Ьауег РгоЮсо!, согласно О81), обеспечивающий от-
правку и получение данных или соединение отправителя и получа-
теля.

Протокол модема (Моает ОаШ Тгапх/ёг РгоЮсо!) — протоколы передачи
данных при межмодемном обмене, использующие сжатие и коррек-
цию данных.

Протокол модуляции (МойиШюп РгоЮсо!) — протокол преобразования
импульсного сигнала в аналоговый, с использованием амплитуд-
ной, частотной, фазовой и смешанных типов модуляции.

Протокол обмена новостями (№ъ\>огк Нет Тгат/ег Рго1осо1) — КРС-977
для доступа к ресурсам Узепет, используется с 1986 г.

Протокол передачи данных (Ба(а Тгапз/ег РгоЮсо!) — совокупность стан-
дартов и соглашений, определяющих форматы данных, правила
установления и прекращения связи в информационных сетях.

Протокол передачи файлов (Ше Тгапфг Рго1осо1) — протоколы, ориенти-
рованные на длительную передачу (импорт и экспорт файлов) с по-
мощью модемов.

Протокол прикладной (АррИсайоп Ьауег РгоЮсо!) — протокол верхнего
уровня (уровень приложений) модели взаимодействия открытых си-
стем, описывающий взаимодействие прикладных программ в сети.

Протокол сжатия и коррекции ошибок (Сотргехйоп Рго1осо1) — протокол,
использующий методы сжатия данных при обмене информацией
между модемами.

Протокол транспортный (ТгапзроП Ьауег РгоЮсо!) — протокол, обеспе-
чивающий контроль приема и передачи сообщений, надежность до-
ставки данных.
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Протокол физический (РНу$1са1 Ьауег Рго(осо1) —- протокол физического
уровня, определяющий характеристики физической сети передачи
данных (напряжение, сила тока, число контактов разъема и пр.).

Протокол электронной почты (Е-таи Рго(осо1) —- протокол, обеспечива-
ющий, передачу информации в режиме электронной почты в 1п1ег-
пе1.

Разметка (Маг/сир) — размещение в тексте и использование при обра-
ботке и отображении документов (данных) управляющих меток
(тэгов) — бинарных кодов или слов.

Редактор НТМЬ (НТМ1, ЕйНог) — программа визуализации и редакти-
рования документов (файлов), содержащих тэги НТМЬ.

Русская машина поиска (Меггихяа) — поисковая машина (система) ком-
пании 1гйегш8з1а.

Сервер (Зеггег) — комплекс программно-технических средств, реализу-
ющих обслуживание запросов в системе «клиент — сервер».

Сервер Сорпег (Сорпег 5еп>ег) — прикладная программа серверной сто-
роны, поддерживающая обмен по протоколу Сорпег.

Сервер ЦЪЬ, сервер \У\У№ (\У\У№ 8ег\>ег) — программный продукт, обслу-
живающий запросы \У\У\У-клиентов. Сервер \УеЬ использует прото-
колы НТТР, РТР и ОорЬег для соединения с клиентами через сеть
ТСР/1Р.

Сервер файловый (Ше 5ег\ег) — выделенная машина с установленным
программным обеспечением, поддерживающим общие информаци-
онные ресурсы в локальной сети.

Сеть глобальная ((ШЛе Агеа №1н>ог1с) \УАН) — информационно-вычислите-
льная сеть, поддерживающая межрегиональное и межнациональное со-
вместное использование информационных ресурсов.

Сеть информационно-вычислительная (ОкйЪМей СотриШюп
совокупность вычислительных средств, терминалов и каналов свя-
зи, предназначенная для совместного обращения совокупности по-
льзователей к распределенным информационным ресурсам и вы-
числительным мощностям.

Сеть локальная (Ьоса1 Агеа МеГмогЬ (ЬАМ)) — оборудование и програм-
мное обеспечение, предназначенные для комплексирования малых
и средних ЭВМ для совместного использования локальных ресур-
сов.

Сеть передачи данных (Оа1а ТгаП$/ег МеЫогК) — комплексы средств свя-
зи и управляющих компьютеров, обеспечивающие передачу данных
для различных приложений.
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Службы узла \УеЬ — совокупность служб для создания узла \УеЬ на
компьютере, работающем под управлением операционной системы
ХУтёошз МТ \Уогк$Шюп. Предусмотрены следующие службы:
^V^V\V, РТР и СорЬег.

Средство просмотра \УеЬ — программное обеспечение, например при-
ложение [глете! Ехр1огег, обеспечивающее выборку данных с сер-
вера ^еЬ, интерпретадию кодов НТМЬ и отображение графической
информации.

Статическая страница — предварительно подготовленные страницы
НТМЬ, отправляемые клиенту по запросу. На таких страницах не
выполняются специальные действия.

Сценарий — совокупность директив для приложения или служебной
программы (например, для приложения СО1).

Телекоммуникационная программа (Те1есоттитсаиоп 8о/1\\>аге) — про-
граммная оболочка для поддержки взаимодействия хост — терми-
нал (терминал — хост).

Терминал (Тегтта!) — терминальное устройство — сочетание устройств
ввода,и вывода данных в ЭВМ.

Терминал АN8I (А№1 Тегтта1) — тип терминала, управляющий цветно-
стью и позиционированием ^курсора на экране.

Терминал ТТУ (ТТУ Тегтта!) — простейший тип терминала, аналогич-
ный телетайпному аппарату.

Терминал УТ (УТ Тегтта!) —.терминал фирмы Ощйа! Е^и^ртеп^ Согро-
гаНоп (США) - УТ-52 - УТ-100.

Терминала эмуляция (Тегтта1 Моае) — программные оболочки, поддер-
живающие рабочее место удаленного пользователя хоста.

Техническое обеспечение (Нагаюаге) — комплекс технических средств,
обеспечивающих информационные технологии, связанные с прие-
мом, передачей, хранением и отображением информации.

Тип аррисайоп (АррПсайоп) — тип сообщения электронной почты, пред-
назначенный для передачи данных произвольного битового форма-
та (архив, объектный код и пр.).

Тип 1та§е (1та§е) — тип нетекстовой информации в сообщении элект-
ронной почты, предназначенный для передачи графики в файлах
типа О1Р или МРЕО.

Тип тиШраП (МиШраП) — тип сообщения электронной почты, состоя-
щего из нескольких фрагментов и образующего смешанный доку-
мент, комбинирующий информацию разных «подтипов».



322 Глоссарий

Тип псН1ех{ (Шсп1ех1) — размеченный текст, содержащийся в сообщении
электронной почты, включающий тэги (метки), соответствующие
стандартам 5СМЬ.

Тип 1ех1 (Тех1) — тип содержания сообщения электронной почты, явля-
ющийся «планарным», или неразмеченным, тестовым файлом.

Тип данных (Оа(а Туре) — определенный формат представления инфор-
мации, соответствующий структуре, применению и отображению.

Универсальный указатель ресурсов 11КЬ (1/т/огт Кезоигсе Ьоса(ог) — сис-
тема обозначений для однозначной идентификации компьютера,
каталога или файла в 1п(:егпе1:. Адрес 1ЖЬ содержит также подходя-
щий протокол 1п1егпет., например ОорЬег, НТТР и т. п.

Файл А8СП (А8СП-Ше) — файл, содержащий символьную информа-
цию в коде Ьа1ш-1 и символьную разметку.

Файл бинарный (Втагу Ше) — файл, содержащий произвольную двоич-
ную информацию (текст с бинарной разметкой, программа, графи-
ка, архивный файл).

Файл графический (1та§е Р11е) — бинарный файл, содержащий данные,
обычно полученные с помощью растрового сканера и соответству-
ющие двумерному изображению объекта.

Файл табличный (ТаЫе о/ Оа1а Ше) — файл, содержащий организован-
ные данные, соответствующие строкам и столбцам некоторой таб-
лицы и являющийся объектом или продуктом табличного процессо-
ра или СУБД.

Файл текстовый (Тех! Ше) — файл, содержащий символьную информа-
, цию в одном из соответствующих кодов и коды, управляющие ре-

жимом отображения символов на печать и экранные устройства.

Файловая система (Ше Мапа$етеп{ ЯуМет) — динамически поддержи-
ваемая информационная структура на устройствах прямого доступа
(диски), обеспечивающая функцию управления данными ОС путем
связи «имя — адрес».

Формат данных (Оа(а Рогта!) — стандартизованное представление
порции данных для хранения, передачи, отображения.

Хост-машина (Но$1 СотрШег) — главная ЭВМ (в сети или автономно),
поддерживающая информационные и вычислительные ресурсы и
предоставляющая их удаленным пользователям.

Хост он-лайновый (Оп-Нпе Но& Зетсе) — информационная служба,
поддерживающая в актуальном состоянии совокупность баз данных
и обеспечивающая доступ удаленных пользователей в он-лайновой
форме.
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Хоста эмуляция (Но$1 Мойе) — режим работы телекоммуникационных
программ, предназначенный для обслуживания простых запросов
удаленных пользователей.

Шлюз (Са1еи>ау) — программно-технический комплекс, поддерживаю-
щий взаимодействие сетей с разными протоколами.

Электронная почта (Е1есгготс МаН (Е-МаН)) — режим офф-лайнового
информационного обмена небольшими сообщениями в информа-
ционных сетях и системах «терминал — хост».

Электронной почты программные средства (Е1е<Яготс МаН
программные средства (клиенты и серверы), обеспечивающие об-
мен почтовыми сообщениями в 1п1егпе1.

Язык запросов (Онегу Ьапциа$е) — языковое 'средство поиска и обработ-
ки информации в базе данных или АИПС.

Язык командный (СоттапЛ Ьап§иа§е) — система формализованных за-
просов оператора и ответов операционной системы, обеспечиваю-
щая функцию связи с оператором (для управления задачами и дан-
ными).
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Приложение 3

Примерный план и варианты заданий лабораторной работы
«Информационные ресурсы 1птегпет»

Задание 1. Запустив программу одного из браузеров (1Е или
NN — по указанию преподавателя), вручную выйти на основную
страницу ИНИОН (\У\У\УЛШОП.Ш). После просмотра полстраницы
вернуться на основную страницу с пбмощью кнопок Панели инст-
рументов браузера.

Задание 2. Выполнить те же операции для сайта РГГУ
(^у\улу.гзип.ш). Ознакомиться со списком дисциплин, которые пре-
подаются на факультете информатики.

Задание 3. Находясь на сайте ИНИОН, найти режим доступа к
документальным базам данных по экономике и истории. Провести
поиск документов о петровских реформах.

Задание 4. Настроить старт программы одного из браузеров с пу-
стой страницы и убедиться в получении результата. Перенастроить
старт программы с основной >Л^\У\У-страницы ИНИОН и убедиться
в достижении результата.

Задание 5. В одном из браузеров проверить правильность (или
настроить) установки кодировки текста и русских шрифтов для ра-
боты с русскоязычными ^еЬ-страницами.

Задание 6. На ШеЬ-узле ИНИОН скопировать текстовую ин-
формацию на одной из полстраниц и вставить ее в документы трех
текстовых редакторов (№1ерас1, \Уогс!Рас1, \Уогс1 97). Сравнить ре-
_зулътаты.

Задание 7. С помощью программы браузера на одном из бес-
платных почтовых серверов (например, \у\у\у.та11.га) создать лич-
ный почтовый ящик. Послать тестовые сообщения самому себе и
друг другу. Проверить получение сообщений.

Тематики индивидуальных заданий

Задание 1. При помощи браузера №($саре №уща1ог, используя
поисковую систему А11аУ181а, определить динамику курса рубля по
отношению к доллару США за последние 5 дней. То же проделать
при помощи поисковой системы Апорт.

Задание 2. При помощи браузера 1п1егпеХ Ехр1огег, используя по-
исковую систему УаЬоо!, узнать последнее значение индекса
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,1опе5. То же проделать с поисковой системой КатЫег. Сравнить за-
траты времени на поиск.

Задание 3. При помощи браузера №(5саре №у|§а(:ог и выбран-
ной поисковой системы выйти на страницу новостей €N14.

Задание 4. Используя 1п1егпе( Ехр1огег, при помощи поисковой
системы КатЫег узнать цены на рынке недвижимости в Москве.

Задание 5. Используя №1зсаре НаУ1§а1ог, при помощи поиско-
вой системы А11:аУ1з1а оценить на мировом рынке труда уровень
спроса и предлагаемой зарплаты программистов.

Задание 6. При помощи 1п1егпе{ Ехр1огег и системы Уапоо! опре-
делить ведущие университеты Западной Европы, в которых изучают
информационные технологии.

Задание 7. Используя №{5саре №У1§а1ог и поисковую систему
Апорт, подобрать научную литературу и опубликованные материа-
лы для подготовки реферата по теме «Защита информации в Ин-
тернет».

Задание 8. Используя 1п1егпе1 Ехр1огег и систему КатЫег, полу-
чить цены на основные нефтепродукты на заводах России на теку-
щий день. То же выполнить при помощи системы Апорт. Сопоста-
вить быстроту получения информации.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с выбранным заданием.
2. Составить реферат по теоретической части лабораторной ра-

боты, связанной с заданием.
3. Выбрать \УеЪ-браузер для работы в сети.
4. Выполнить общие задания.
5. Выбрать поисковую систему.
6. Сформулировать запрос при работе с выбранной поисковой

системой для осуществления поиска по ключевым словам либо по
категориям.

7. Повторить поиск с использованием другой поисковой сис-
темы.

8. Оценить и сопоставить удобство, эффективность и время по-
иска при использовании двух разных поисковых систем.

9. Оформить письменный отчет по лабораторной работе по
установленной форме.

10. Подготовить устные ответы на контрольные вопросы к лабо-
раторной работе.

11. Сдать преподавателю устный зачет по лабораторной работе.
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Контрольные вопросы

1. В чем отличие Интернет от других информационных сетей?
2. Что такое ТСР/1Р?
3. В чем отличие сервера от машины-клиента?
4. Назовите основной набор услуг, предоставляемый пользова-

телю Интернет.
5. Что такое \У\У^?
6. Что такое РТР?
7. Назовите универсальный определитель ресурса для обозначе-

ния его местонахождения в сети?
8. Чем отличается НТТР от НТМЬ?
9. Для чего служит \УеЬ-браузер?
10. Каковы основные правила работы с браузером?
11. Каковы основные отличительные особенности браузеров

№{зсаре Нау1§а1:ог и 1п1егпе1 Ехр1огег?
12. Какие типы интернет-адресов существуют и какова их струк-

тура?
13. Какова структура адреса е-таП?
14. Перечислите наиболее часто встречающиеся домены верхне-

го уровня.
15. Чем отличается поисковая система от браузера?
16. Назовите два способа поиска информации в сети.
17. Что считается словом в поисковой системе?
18. Как лучше всего записывать словосочетание в запросе?

Содержание отчета

1. Основные сведения по теории (реферат).
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Порядок, последовательность или схема выполнения работы.
5. Описание практических результатов.
6. Ответы на вопросы по заданию.
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