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ОТ РЕДАКЦИИ 

На заре цивилизации человечество селилось по берегам рек, озер, морей и 
океанов, служивших естественными путями для всевозможного общения. От 

водных рубежей люди начали прокладывать тропы вглубь территорий. По
сле приручения слонов, верблюдов и лошадей и особенно после изобрете

ния колеса эти тропы превратились в дороги, соединяющие города и селе

ния. Развитие цивилизации существенно ускорилось. 

В XIX столетии вдоль дорог протянулись провода, и образовавшаяся сеть 
электросвязи, по сути, повторила дорожную структуру. И лишь появление ра

дио заставило дорожную и телекоммуникационную инфраструктуры разви

ваться по-разному. Более того, радиосвязь позволила демонополизировать 
сферу коммуникационных услуг, где поставщики проводных услуг стали мо

нополистами хотя бы из-за многолетних больших капиталовложений в назем

ные, подземные и подводные каналы связи. 

Создание мобильной радиотелефонной связи привело к объединению про
водной и радиосвязи, и теперь они практически опять развиваются вместе, 

образуя сети из разнородных, в том числе и локальных сетей связи. Совре

менные глобальные спутниковые сотовые системы радиотелефонной связи 
полностью раскрепощают людей подвижных профессий - весь их офис уме
щается в одном портативном компьютере, который всегда с ними. 

Новые средства связи, стимулируя индивидуализм людей, в то же время яв

ляются и объединяющей их средой, поэтому так интенсивно в последнее вре

мя начало развиваться так называемое программное обеспечение для груп

повой работы (groupware). Появились понятия виртуальных коллективов и 
виртуальных корпораций, состоящих из людей, которые, возможно, никогда 

не видели друг друга в глаза, но связаны одной целью или одними интереса

ми и, конечно, единой телекоммуникационной средой. Отсюда один шаг до 
виртуальных школ, институтов (исследовательских и научных), музеев, мини
стерств и т.д. и т.п. Только непосредственные физические контакты людей 

(бокс, напрИмер) не допускают виртуализации, а для других взаимодействий 
исчезли все преграды. 

Вероятно, до конца ХХ века развитие техники связи и вычислительной техни

ки и их применений будет проходить под знаком мобильности. 
Настоящий номер журнала «Сети» посвящен проблеме объединения сетей, 
т.е. создания сетей из сетей связи. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КЛЮЧ К ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВ 
РОССИИ 

В.В. Овчинников 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКИХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проблема сотрудничества банков 
России с банками мира во многом 
зависит от темпов вхождения отече

ственной банковской индустрии в 
Общество всемирных межбанков
ских финансовых телекоммуникаций 
(Society for Worldwide lnterbank 
Financial Telecommunication 
SWIFГ). Ядро SWIFГ образует рас
пределенная информационная систе
ма (свыше 400 компаний телекомму
никационного бизнеса), объединяю
щая финансовую (свыше 5000 бан
ков), страховую (свыше 1000 стра
ховых компаний), инвестиционную 
(свыше 4000 инвестиционных ком
паний и фондов) системы, а также 
многочисленные офисные системы 
клиентов. 

Инвестиционная система с по
мощью новейших информационных и 
коммуникационных технологий связа

на с распределенными по всему миру 

товарно-фондовыми, сырьевыми, 

фондовыми и валютными биржами. В 
зависимости от числа типов рассредо

точенных по земному шару перечис

ленных выше систем, охватываемых 

конкретной финансовой операцией 

банка-участника SWIFГ, определяется 
концентрация и номенклатура форм 

финансовых документов. 
Если преобладают формы меж

банковских расчетов, охватывающих 
финансовую систему, то число при
меняемых форм документов не пре

вышает 20. Если операции охватывают 
еще инвестиционную и страховую си

стемы, то число форм банковских доку
ментов резко возрастает до сотен. 

С вовлечением в орбmу финансо
вых операций перечисленных компа

ний и банков в различных странах 
число форм документов может выра
СТ!'f до 1000. Это обстоятельство тре-
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бует полной и всесторонней автома
тизации работы банковского опера
тора и дилера на основе рассматрива

емых далее генераторов форм доку
ментов и оболочек электронных инс
трукций. В этом заключена стратегия 
выживания банка в условиях жесткой 

конкуренции с многочисленными 

банками, преследующими эгоистич
ные цели повысить оборачиваемость 

капитала и прибыль за счет других 

конкурентов, вовлеченных в инфор

мационную систему SWIFГ. 

Темпы вхождения в SWIFГ, в свою 
очередь, определяются степенью со

вершенства электронных технологий, 

способных обслуживать множество 
клиентов и коммерческих банков «На 

дому• через сертифицированные 

компанией SWIFГ Terminal Services 
(STS) интерфейсные системы ST 200, 
ST 400, ST 500 и региональные про
цессоры, соединяющие эти системы с 

центральными компьютерными цент

рами SWIFГ в Европе и Америке. 

К основным экономическим фак
торам, стимулирующим развитие 

электронных технологий в SWIFГ, от
носятся: 

- заинтересованность в получе

нии инвестиций частного отечествен

ного ·и зарубежного капитала с созда
нием для этого соответствующих 

комфортных условий для ускорения 
оборачиваемости капитала и роста 
прибыли от сделок с банками-коррес
пондентами; 

- снижение расходов на проведе

ние транзакций и страхование фи

нансовых операций с определением 

уровня риска; 

- надежные гарантии защиты ка

питала за счет своевременного оказа

ния юридической помощи, связанной 

с учетом банковского законодатель
ства в стране, где находится банк
партнер; 

- всесторонее лицензирование 

банковских операций и расширение 

спектра услуг, конфиденциальность и 

возможность получения .копии бан

ковского сообщения, поступившего в 

архив банка, со сроком давности до 
шести месяцев. 

К основным техническим факто
рам, требующим совершенствования 
электронных банковских технологий, 
оmосятся: 

- быстрое запо.лнение российско
го рынка отработанными импортными 

телекоммуникационными технология

ми, требующими больших затрат валю
Тhl и значительно уС'l)'Пающими по сво

им технико-эксплуатационным пока

зателям более передовым зарубеж
ным и отечественным технологиям; 

- высокая потребность в автомати

зации всестороннего контро.ля за вы

полнением следующих работ: расчет
но-кассовых операций, финансовой 
бухrалтериИ, аудита банков-партнеров, 
обслуживания клиента «На дому•; 

- необходимость многосторон
ней сертификации программных и 
технических продуктов для банков

ских систем, обеспечивающих реали
зацию полного контроля за деятель

ностью операторов или дилеров, вы

полняющих расчетно-кассовые, бух

галтерские и другие финансовые 
операции. 

АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ 
КОМПЬЮJЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

За 30 лет своего развития система 
SWIFГ сменила четыре поколения 
электронных банковских технологий: 

- консервативные файловые тех
нологии; 

- насыщенные файловые техно
логии; 

- консервативные и насыщенные 

файл-менеджер-технологии; 
- кейс-технологии. 
Смена каждого поколения была 

обусловлена тем, что каждые три года 
компьютерная мощность (произво
дительность) удваивалась и одновре
менно возрастали затраты на систем

ное программное обеспечение. В 

США за 10 лет такие затраты выросли 
с 5 млрд. долл. в год до 18 млрд. долл. 
в 1990 г. Росла кооперация банков и 
их организованность в банковском 
деле. 

Пика зрелости банковские техно
логии достигли в США в 1986 г., в 
Великобритании - в 1989 г., в Герма-

СЕТИ N2 1/93 Э 



нии и Швейцарии - в 1991 г., причем 
наибольших темпов в развитии тех

нологий банки в указанных странах 

достигли в период ВСl)'ПЛения и акти

визации работы в системе SWIFГ. 
Объясняется это обстоятельство тем, 
что каждый из участников стремился 

повысить прибыль на основе конку
ренции с другими банками, а следова

тельно, и обладать соответствующим 

банковским электронным инструмен
тарием. Именно инструментарий оп
ределяет ступень вхождения в SWIFГ. 

В настоящее 11ремя существуют 

три основных ступени входа в SWIFГ. 
Это касается главным образом кли
ринговых систем межбанковских 
расчетов. 

На первой С1)'Пени такой системы 
предусмотрены обслуживание клиен
тов с помощью выделенных элект

ронных почтовых ящиков и оформле
ние документов традиционным 

способом - с интерфейсом типа 
РС CONNECT. Здесь наиболее доро
гостоящее обслуживание, поскольку 

используется труд многочисленного 

персонала. 

На второй ступени рекомендо
вано применять ·электронные доку

менты на основе электронной поч

ты EDIFACT (ГОСТ 6.20. 1-90 и 
ISO 9735-88) с частичной криптогра
фической защитой документов ar под
делок и ишерфейсом системы ST 200. 

На третьей ступени должна при

меняться электронная почта Х.400, 
прикладные системы с экспертно

анал•гrическими оболочками, генера
торами документов и международны

ми гармонизированными системами 

классификации реквизитов банков
ских докумешов. ПриJСЛадные систе

мы осуществляют взаимодействие с 
региональными процессорами 

SWIFГ через интерфейсные системы 
SТ400. 

Первое поколение составили тех
нологии, разработанные в начале 70-х 
годов и до сих пор применяемые в 

системах, входящих в SWIFf на пер
вой ступени. Эти технологии основа
ны на принципе консервативной цен

трализации расчетно-кассовых опе

раций, предусматривающей подклю
чение фиксированного множества 

терминалов или автома~зированных 

рабочих мест операторов к общему 

компьютерному центру с заданной 
нагрузкой. При выходе из строя цен
тральной компьютерной системы ти

па IBM 360 вся консервативная струк
тура разваливалась. Низкая надеж

ность на()людалась при пере.грузке 

системы. 
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Основу технологий первого поко

ления образовали так называемые 

файловые технологии. Такие техно
логии использовали архивы в сотни 

Мбайт, обеспечивали до ста транзак
ций в сутки, требовали дпя каждой 

транзакции затрат до 1890 условных 
единиц энергетики, применяли в ос

новном пакетные способы обмена 

финансовыми документами. Кроме 

того, в файловых технологиях приме

нялись низкоскоростная телексная 

связь и слабо выраженные интерфей
сные системы. Полностью отсутство
вала координация и унификация про
граммных продуктов, непосредствен

но обслуживающих банковских ра

ботников. Именно этаr период 

(1973-1976 гг.) характеризуется ста
новлением интерфейсной службы 

SWIFГ-STS, взявшей на себя бремя 
сертификации программных и техни
ческих проДукТов дЛЯ системы SWIFГ. 

В дальнейшем аналогичные функции 

в области оконечных систем банков
ских работников стала выполнять 
компания SWIFf Service Partner 
(SSP). 

Второе поколение банковских 

электронных технологий несколько 

улучшило сmуацию в области око
нечных систем, осуществляющих вза

имодействие со второй ступенью вхо

да в SWIFТ. В период 1976-1980 гг. 
разработаны первые функционально 
полные программные продукты в ви

де насыщенных файловых систем. Та
кие продукты впервые содержали ин

терфейсную систему ST 500, разрабо
танную корпорацией Unisys (США) и 
сертифицированную SТS, и составили 

основу продукции корпорации IBM ти
па MERVA на основе ЭВМ IBM 370. 
Свойство .насыщенности файловой 

технологии проявлялось в способно
сти выдерживать перегрузку цент

ральной компьютерной системы со 

стороны терминалов операторов за 

счет адаптации архива к росту числа 

пользователей с одновременным уп

равлением очередями запросов. При 

этом скорость обслуживания снижа
лась. 

Характерные показатели насы
щенных файловых технологий - это 
архивы объемом до 1 Гбайта, 200-
400 транзакций в сутки с энергетиче
скими затратами на каждую транзак

цию до 1300 условных единиц энер
гетики. Обмен банковскими сообще

ниями осуществлялся как пачками 

(пакетами), так и в режиме предо
ставления ресурсов центральной 

компьютерной системы поочередно 

многим пользователям. Если взять 

финансовые потери банков, исполь

зующих первое поколение техноло

гий, за условную единицу, то такие же 

потери дпя технологий второго поко

ления составили уже 0,82. 
Третье поколение технологий бы

ло разработано и введено в эксплуа

тацию в 1981-1986 гг. Оно значи
тельно улучшило показатели элект

ронных банковских систем для вто

рой ступени входа в SWIFТ. Была 

усовершенствована интерфейсная 
система ST 500 и создана система 
MERVA/2, использующая в основном 
ЭВМ серии IВМ 370 и включающая в 
свой состав более эффективные око

нечные системы, которые обеспечи
вают обработку до 20 форм докумен
тов, удовлетворяющих требованиям 

стандартов SWIFТ. 
Появление третьего поколения 

электронных технологий связано с 
интенсивными проработками файл

менеджер-технологий, способных, с 

одной стороны, применять качест
венно новую микропроцессорную ар

хитектуру типа PS/2 с достаточно вы
сокими финансовыми и технически
ми возможностями, а с другой сторо

ны, осуществлять качественно новый 

спектр услуг в области защиты элект
ронных документов от подделок. 

Главным преимуществом таких тех

нологий является их лучшая адапта

ция к достаточно широкому классу 

персональных компьютеров. Впервые 
в сферу автоматизации банковских 
услуг стали вовлекаться мощные пер

сональные компьютеры серии 

Macintosh корпорации Apple и рабо
чие станции корпорации Digital 
Equipment Согр. (DEC). Однако эти 
технологии, как и их предшественни

ки, не решили ни одной из проблем, 

свйзанных с надежностью контроля 

работы банковского оператора или 

дилера на основе встроенной в сис

тему электронной инструкции офор

мления перевода 1U1атежей на соот

ветствующие счета. 

Наиболее характерные показатели 

технологий третьего поколения - это 

архивы объемом до 10 Гбайт, доС1)'11-
ные пользователям, работающим в 
разных системах SWIFГ, возмож
ность проведения до 600 транзакций 
в сутки, 340 условных единиц энерге
тики. Все технологии этого поколения 

позволили реализовать режим реаль

ного времени работы с архивами и с 

рабочимА• системами SWIFТ. Благо
даря разработкам корпорации DEC 
появились более широкие возможно
сти использования ST 200 в качестве 
базовой интерфейсной системы. В 



результате развития электронных тех

нологий третьего поколения удалось 
совместить насыщенные и консерва

тивные формы загрузки региональ
ных процессоров SWIFГ. 

Насыщенные формы создавались 
на основе введенИя специальных 
программно-технических средств, 

обеспечивающих адаптацию ( эмуля
цию) интерфейсных систем к различ
ным типам ЭВМ (У АХ, PDP-11, IВМ, 
Apple) и к нагрузке со стороны мно
готерминальных сисrем коллективного 

пользования. Фактически создавалась 
программная надстройка над ядром 

интерфейсной системы ST 200. Кон
сервативные формы были созданы на 
основе самого мра интерфейсной 
системы ST 200. 

Кейс-технологии относятся к тех
нологиям четвертого поколения. Они 
созданы в последние годы и выполня

ются на основе главного принципа 

(<оболочка-гармонизированная сис
тема-генератор документов-элект

ронная почта•. Сущность оболочки 
заключается в том, что создается про

граммная среда, позволяющая в ре

жиме диалога записывать какой-либо 
сценарий, в соответствии с которым 

компьютер производит формирова
ние электронного документа и под

сказывает оператору, какие действия 

он должен выполнить. 

Коды реквизитов документов клас
сифицируются в Международной гар
монизированной системе классифика
ции реквизитов документов и попадают 

в среду генераторов документов, где 

формируется последовательность их 
форм. Подготовленные документы пе
редаются в среду электронной почты. 
Классификация позволяет легко созда
вать электронные личные инструкции, 

контролирующие правильность дейст

вий оператора, например, в расчеmо
кассовом центре банка. 

. СИСТЕМА TOPAS-SPOT 

В качестве примера реализации 
технологий четвертого поколення 
можно привести технологии TOPAS
SPOT, совместно разработанные в 
1991 г. корпорациями Solid Computer 
Corp. И Servag. 

Система TOPAS-SPOT состоит из 
двух пакетов программ. Первый пакет 
TOPAS осуществляет основные опе
рации с клиентом. С помощью этого 
пакета банковский оператор произ
водит операции с сбербанками, рас

счетно-кассовые операции (авизо), а 

также международные валютные пла

тежи. Второй пакет SPOT осуществ
ляет упаковку банковских документов_ 
в закрытую оболочку и генерирует все 
возможные формы финансовых доку
ментов SWIFГ. 

Система TOPAS содержит основ-
ной классификатор документов, 
включающий четыре подсистемы: 

- гармонизированной работы с 
клиентом; 

- текущих и расчетных счетов фи
нансовых и промыumенных предпри

ятий; 
- ведомостей платежных поруче

ний и архива с операциями шестилет
ней давности; 

-финансовых расчетов с SWIFГ. 
С помощью Международной гар

монизированной системы IGSC-2M 
классификатор ТОР AS осуществляет 
автоматическую проверку функцио
нальной полноты реквизитов доку
ментов и управление автоматизиро

ванными средствами запроса после 

регистрации документа в памяти пер

сонального компьютера оператора к 

банку адресата-отправителя докумен
та с целью проверки платежеспособ
ности клиента. Это фиксируется слу
жебной отметкой, невидимой для 
оператора, но выдающей соответст

вующую информацию лицу, контро
лирующему его рабо'I)'. Оператору 
выдается только отметка о регистра

ции запроса и приходе ответа от бан
ка-клиента. 

Система SPOT связана с системой 
TOPAS специальным интерфейсным 
модулем, контролирующим все пере

дачи от персонального компьютера 

оператора к региональному процес

сору SWIFГ и производящим кодиро
вание текста документа, невидимого 

для постороннего лица. Кодирование 
осуществляется методом (<шведского 

ключа•. 

Система SPOT осуществляет ге
нерацию форм документов и упаковку 
кодов реквизитов документа в стан

дартные пакеты размером 325 байТ с 
резервированием (повторением) 
наиболее важных частей документа. 
Эта же система способна генериро
вать все возможные формы докумен
тов (а их насчитывается в подсисте
мах SWIFГ свыше 2000). 

Далее информация упаковывается 
в коммуникационной машине ( серв'е
ре локальной вычислительной сети) и 
передается в мировую сеть через те

лепорт, в данном случае сети IASNEТ 
илиSРRINТ. 

Особенность системы SPOT за
ключается в том, что она одинаково 

приспособлена к системам EDIFACT 
и к гармонизированным системам, 

т.е. способна работать совместно со 
всеми типами интерфейсов - ST 200, 
ST 400, ST 500. 

К телепор'I)' может быть подклю
чен также ~онцентратор сети ТЕКОС. 
В этом случае система SPOT обеспе
чит выдачу информации из сертифи
цированного оборудования V АХ-сис
темы с использованием несертифи
цированного оборудования ТЕКОС. 

Программное обеспечение меж
государственных расчетов учитывает 

то обстоятельство, что банковские 
специалисты, как правило, использу

ют в своей работе персональные ком
пьютеры РС АТ ХТ. Поэтому система 
TOPAS ориентирована на примене
ние в среде MS-DOS или в среде 
UNIX. В первом случае применяет
ся персональный компьютер РС с 
16-разрядным процессором. 

Для размещения программ 
TOPAS в среде MS-DOS необходимо 
иметь пространство памяти ОЗУ объ
емом 256 Кбайт, ВЗУ - 10 Мбайт и 
два дисковода для дискет размером 

5,25 дюйма. 
Для размещения системы TOPAS в 

среде UNIX необходимо иметь про
странство оперативной памяти не ме

нее 1 Мбайт, дисковой памяти емко
стью 30 Мбайти стриммер на 45 Мбайт. 

В то жt; время в среде MS-DOS на 
одну транзакцию в среднем прихо

дится не более 167 млн. операций, а 
в среде UNIX - до 56 млн. операций. 

Для сравнения: подобные пакеты 
программ, разработанные корпора
цией Unisys типа VТRМ в системе 
MERVA/2, требуют для своего разме
щения 16 Мбайт оперативной памяти 
и 110 Мбайт дисковой памяти плюс 
стриммер на 87 Мбайт. Число необ
ходимых вычислительных операций 
составляет на одну транзакцию в 

среднем 561 млн. 
В первой подсистеме классифика

тора TOPAS представлены все .про
цедуры открытия и закрытия счетов, 

аК'l)'ализации платежей, сальдовок, 
дебета, срочных вкладов, подведения 
итогов, графика пос'l)'ПЛения плате
жей и изменения процента доходно
сти клиента. Все реквизиты докумен

тов кодируются с помощью гармони

зированной системы. 
Во второй подсистеме выполня

ются все виды работ по текущим и 
расчетным счетам с предоставлением 

полной информации по кредитам и 
условиям расчета за них. Так, напри
мер, дается классификация рисков, 
связанных с предоставлением креди-
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тов клиеmу и возвращением ссуд, 

особенно по валютным операциям. 
В третьей подсистеме оформляют

ся все виды ведомостей по rmатежам 
и готовятся выписки по текущим сче

там в соответствии с запросами цен

тральной резервной системы. 
В четвертой подсистеме содер

жится генератор заготовок форм до
кументов SW1FТ для интерфейса EDV. 

Основные характеристики систе-
мы SPOT: . 

- не менее 14 164 комбинаций 
реквизитов документов с формами 
SW1FТ; • 

- не менее 1000 форм докумен
тов; 

- адаптация к клиринговым сис

темам расчетов типа •жиро-систе

мы», североамериканской классифи
кации, унитарной японской системы, 
системы расчетов в Центральной Ев
ропе; 

- кассовая проверка и учет посrу

пивших документов с выполнением 

автоматической проверки .качества 
работы оператора (строгого выпол
нения предписанных инструкцией 
действий), причем система способна 
проводить тестирование оператора; 

- реализация операций бухгал
терского учета и ведение центрально

го архива операций до одного года. 
Система функционирует под 

ОС VМS на рабочей станции Solid 
SPARC station 10/54. 

Система SPOT использует ресур
сы центрального регионального про

цессора SW1FТ и одновременно спо
собна работать совместно с финансо
выми интерфейсными системами 
ST 500, SТ 200, ST 400, РС CONNECГ, 
MERVA,MIF. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В SWIFT 

В качестве базовой системы меж
реrионального клирингового центра 

широко применяется система У АХ, 
обеспечивающая производитель
ность до 103 MIPS и имеющая опера
тивную память объемом до 64 Мбайт, 
а дисковую - объемом до 26 Гбайт. 
Такая система (а это станция Super 
SPARCSystem /10,моделиЗО,41,52, 
54, производство корпорации Solid 
Computer Corp.) позволяет при не
большой стоимости обеспечить воз
можность входа в мировую систему 

SWIFТ на всех трех ступенях. 
К такой системе через два мульти-
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порта, каждый из которых имеет по 
10 выходов, могут быть подключены 
двадцать комплексов на основе пер

сональных компьютеров типа РС АТ с 
операционной системой MS-DOS. 
Каждый такой компьютер является 
опорным центром для подключения 

как сети ТЕКОС, . так и системы 
TOPAS. Работой мультипортов управ
ляет интерфейсный модуль EDV. 

С помощью операционной систе
мы VМS создается генератор, работа
ющий под управлением пакета связи 
SPOT и реализующий поток пакетов 
транзакций в виде стандартных форм, 
как это было описано ранее. Передача 
осуществляется по электронной поч
те с использованием протокола Х.400 
через сеть Sprint и далее через коммер
ческие сети в Центральной Европе. 

При выборе аппаратной и про
граммной среды учитывают: 

- возможность использования 

персональных компьютеров типа РС 
для выполнения операционно-расчет

ных работ и одновременно для генера
ции документов SW1FТ с помощью си
стемы ТОР AS (с установкой системы 
пользователь сразу получает возмож

НОС1Ъ работы с базовыми документами 
SWIFТ, распространенными по всем 
регионам SW1FТ согласно единой гар
монизированной системе классифика
ции банковских документов); 

- возможность стыковки с лю

бым типом финансового интерфейса; 
- наибольшую функциональную 

возможность работы в гармонизиро
ванной системе; 

- экономию ресурсов памяти и 

производительность вычислительно

го комrmекса, а также широкие обу
чающие возможности для операторов 

с контролем их деятельности. 

Клиринговая система имеет четы
ре основных уровня. На первом уров
не находятся коммерческие банки, 
выполняющие лицензированные фи
нансовые операции с клиентами. 

На втором уровне коммерческие 
банки имеют корреспондентские сче
та для отчисления части своих финан
совых средств региональным клирин

говым центрам. Последние могут об
ладать интерфейсными системами 
ST 500, ST 200 и ST 400 или переда
вать свои полномочия как интерфей
сных систем на третий уровень. 

На третьем уровне располагаются 
межрегиональные клиринговые цен

тры, обладающие интерфейсными 
системами SW1FТ и программно-тех
ническими средствами, обеспечива
ющими генерацию стандартных форм 
документов SW1FТ. В этих центрах 

имеются корреспондентские счета 

региональных клиринговых центров, 

которые могут выполнять функции 
резервного фонда для гарантии осу
ществления взаимных расчетов ком

мерческих банков. 
Межрегиональные клиринговые 

центры осуществляют передачу тран

закций своих клиентов в SW1FТ. Их 
пропускная способность должна со
ответствовать суммарному трафику 
клиентов и коммерческих банков. 

Межрегиональные клиринговые 
центры должны быть связаны цент
ральной резервной системой Цент
робанка России, являющейся четвер
тым уровнем клиринговой системы. В 
этой системе создается резервный 
фонд для коммерческих банков с кор
респондированием их счетов . При 
этом Центробанк, межрегиональные 
и региональные клиринговые центры, 

а также коммерческие банки выступа
ют как равноправные партнеры с 

аудитом со стороны Центробанка по 
ряду лицензируемых операций, уста
новленных законодательством. 

Межрегиональный клиринговый 
центр входит в отношения с SW1FТ на 
первой, второй или третьей ступенях, 
описанных в коммуникационных и 

информационных технологиях 
SWIFТ. Для этого центр должен иметь 
сертифицированный консорциумом 
SW1FТ региональный процессор. Ре
гиональный центр может входить в 
SW1FТ только на первой ступени. 
Связь с системой SW1FТ осуществля
ется по телексу. 

На третьей ступени межрегио
нальный клиринговый центр может с 
помощью системы SPOT-TOPAS до
полнительно производить: 

- автоматизированный поиск, с 
помощью которого можно отыски

вать в архивах операции четырехме

сячной давности; 

- реrулирование степени срочно

сти передачи сообщения SW1FТ с 
целью упорядочения трафика и опти
мального кодирования документов в 

Международной гармонизированной 
системе классификации реквизитов 
документов для всех подсистем SW1FТ; 

- более надежную защиrу доку
ментов от подлога в соответствии с 

требованиями международных стан
дартов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время на российском 
рынке доминирует ряд корпораций и 



фирм, предсrавляющих в той или иной 
сrепени SW1FТ: Unisys, Sema Group, 
Telefonika Intemational, Metalka, ШМ, 
Digital. Руководствуясь отечесrвенным 
и мировым опытом проектирования 

банковских сисrем, а также учитывая 
результаты анализа опубликованных в 
периодических изданиях материалов 

этих фирм и корпораций, необходимо 
привлечь внимание заинтересованных 

организаций к тем ключевым пробле
мам, без решения которых невозможно 
спроектировать современные техноло

гии для клиринговых систем в России, 

совместимые с европейскими техно

логиями. 

В первую очередь следует опреде
лить функциональное назначение 
клиринговой системы в России. Ка
кой она должна быть: типа герман
ской, когда Бундесбанк играет роль 
координатора и законодателя на фи

нансовом рынке, не вмешиваясь в 

действия коммерческих банков; севе
роамериканской с ее многообразием 
законов и универсальностью правил 

проведения расчетов, унитарной 

японской или какой-либо еще. Про
ектные решения следует выбирать та
ким образом, чтобы система легко 
адаптировалась к изменению правил 

функционирования клиринговой си

стемы и к деятельности в ближайшем 
будущем центрального органа - Рас
;етно-кассового центра. 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ 

И НАЗНАЧЕНИЕ 

Трудно представить себе жизнь 
современного общества без почтовой 
связи, которая осуществляет пере

сылку и доставку писем, денежных пе

реводов, бандеролей, посылок, газет, 
журналов. Почтовые службы в нашей 
стране ежегодно обрабаrывают при
мерно 45 млрд. газет и журналов, 
10 млрд. писем и свыше 1 млрд. пе
реводов, бандеролей, посьmок. 

В кратчайшие сроки необходимо 
создать без остановки банковских 
операций базу для сквозной электро
низации финансовых документов в 
соответствии с международными 

стандартами. Для этого нужно прове
сти Под контролем Центробанка ши
рокомасштабную стандартизацию 
банковской документации, прибли
жая ее к мировому уровню. 

Большинство коммерческих бан
ков, получив самостоятельность, · не 

обладают достаточными финансовы

ми возможностями для связи своих 

клиринговых центров с мировой бан
ковской системой SWIFГ. Для вовле
чения их в этот процесс должны быть 
решены проблемы разработки при

кладных систем автоматизации внут

рибанковской де.11тельности на осно
ве персональных компьютеров: банки 
необходимо оснастить простейшим 
коммуникационным оборудованием, 

модемами, почтовыми машинами, обу
чающими средствами. Нужно также 
разработать эффективные средства 
контроля основных банковских опера
ций на всех этапах, особенно связан
ных с выдачей и погашением кредитов, 

взаимной аудиторской проверкой теку

щих счетов банков и клиентов. 
В межрегиональных клиринговых 

центрах должно быть устанавлено 
сертифицированное SWIFГ-оборудо
вание, способное входить в любую 

Для повышения качества работы 
почтовой связи и ускорения прохож

дения корреспонденции широко при

меняются авиаперевозки, на крупных 

сортировочных узлах устанавливают

ся автоматические и полуавтоматиче

ские сортировальные машины, внед

ряются средства механизации. Тем не 
·менее из всех отраслей связи почто

вая остается наиболее трудоемкой, 
использующей большое число работ
ников низкой квалификации, что объ
ясняется слабой степенью автомати
зации и механизации большинства 
процессов обработки корреспонден
ции. 

Недостатки традиционной достав
ки почты особенно ощугимы в усло
виях стремительного роста деловой 
активности, связанной с ускоренной 
пересьmкой служебной корреспон
денции, и возрастающего объема пе

редаваемой информации, требуемого 
для принятия оптимальных решений. 
Эти причины обусловливают необхо
димость внедрения средств автомати-

подсистему мировой банковской си
стемы SWIFТ. Такое оборудование 
быстро себя окупит при условии его 
коллективного использования мно

жеством коммерческих банков через 
сети коммутации пакетов отечествен

ного производства. Одновременно 
оно будет служить базой для сертифи
кации отечественной продукции. 

Основной упор в разработках бан
ковских технологий следует сделать 
на расширение сферы услуг для КЛ"J
ентов и на создание личных офисных 

систем клиентов, где со своего пер

сонального компьютера они могли бы 
получать любую информацию о дви
жении их счетов. В этом случае ком
мерческие банки смогут выжить в ос
трой конкурентной борьбе на миро
вом финансовом рынке. 

И, наконец, при разработке сис
тем документов необходимо учиты
вать, что они должны охватывать сфе

рЫ финансовой и инвестиционной 
деятельности множества компаний, 

подключенных к мировым телеком

муникационным финансовым систе
мам, а также сферу биржевой дея
тельности. Мировой опыт показыва

ет, что основная концентрация фи
нансовых сделок с высоким уровнем 

прибьmи сосредоточена в области ин
вестиционной деятельности, где осу
ществляется оборот •деньги-инве
стиции-деньги». 

зированной обработки документов, 
чему способствует также бурное раз
витие электронной и вычислительной 
техники. 

Стремление сделать почтовую 
связь более рентабельной, сократить 
затраты ручного труда, ускорить полу

чение корреспонденции адресатом 

приводит к выводу о необходимости 
использования для доставки почто

вой корреспонденции Электросвязь, 
что в свою очередь создает предпо

сьmки для организации передачи ин

формации методами электросвязи -
электронной почты (ЭП). ЭП - это 
система передачи письменных (бук
венно-цифровых и графических) со
общений, которые на всем пуrи от 
отправителя до получателя или на не

которых его участках передаются 

средствами электросвязи. Адресат 
получает на бумаге •твердую копию» 
исходного отправления, тождествен

ную ему по форме и содержанию. 
Передача почтовой информациИ 

по каналам электросвязи (за исклю-
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чением физических транспорmровки 
и сорmровки корреспонденции) по

звоJJJ1ет свести время доставки к не

скольким секундам или минуrам неза

висимо от рассто.яния, а использова

ние узлов коммутации - значительно 

снизить трудоемкость и стоимость 

процессов сортировки и повысить их 

качество. 

ЭП может быть построена по двум 
принципам обслуживани.я: клиент
скому и абонентскому. Кnиентский 
принцип предполагает установку 

групповых терминальных устройств 
ЭП в отделени.ях св.язи. Сбор писем 
производится через почтовые ящики, 

как и в традиционной почте. Достав
ленные в отделения связи письма рас

конвертовываютс.11, индексируютс.11 по 

адресам получателей и передаютс.11 по 

сети электросв.язи. В отдалении связи 
- получателе прин.ятые письма за

конвертовываютс.11, на них наносится 

адрес и фамили.я получатеJ1J1, после 

чего они достаВJ1.11ютс.11 адресату поч

тальоном. При абонентском принци

пе обслуживания терминальные уст
ройства, вКJJючаемые в сеть электро

св.язи, устанавливаютс.11 непосредст

венно у абонента. При этом нет 

необходимости в доставке писем в от
деление св.язи и из отделения связи 

адресату, исключаются операции кон

вертования и расконвертования. 

Основной эффект ЭП заКJJючается 
в ре:iком сокращении времени пере
дачи сообщений. Эффект оказывается 
большим при абонентском обслужи

вании и значительно меньшим - при 

клиентском, где неизбежны дополни
тельные затраты времени на доставку 

сообщения от отправителя в отделе
ние связи и из отделения связи полу

чателю. 

Абоненты почты образуют две 

группы: население и учреждения. 

Первую из них характеризуют массо
вость при малом числе О'Пlравлений, 

приходящихс.11 на одного абонента, и 
в основном рукописныА характер 

корреспонденции, а также, как прави

ло, отсутствие возможности приобре
тени.я абонентских терминалов. Вто
ра.я группа малочисленнее первой, и 
дм нее характерны большие потоки 

корреспонденции, причем обычно 

машинописноА, и возможность при

обретения абонентских терминалов. 
Дл.я населения, которое еще долгое 

время будет пользоваться услугами 
почтальонов, более предпочтитель

ным .11ВJ1.11етс.11 клиентский принцип 

построени.я ЭП, а дn.я учрежедений и 

организаций - абонентскиА. У ста

новка же абонентских терминалов 
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быстро окупается за счет увеличения 
производительности труда путем ус

корения обмена информацией. 

Использование ЭП в сочетании с 

автоматизацией делопроизводства -
один из способов повышения эффек
mвности труда в учреждениях, кото

рый приводит к значительному умень

шению времени получения и обра

ботки информации, необходимой для 
принятия правильных производст

венных решений. 

- Таким образом, ЭП предназначе
на для передачи писем и почтовых 

переводов, а в будущем - и для пере
дачи газет. Но с помощью ЭП не могут 
передаваться письма, содержащие 

вложения (документы, деньги), а так
же бандероли, посылки, периодиче
ские издания. В этом плане ЭП не 

может заменить традиционной почты, 

и ее следует рассматриваn. как новую, 

самостоятельную отрасль электросвя

зи, обеспечивающую быструю пере
дачу части . письменной корреспон
денции и дополняющую традицион

ную почту. Для организации ЭП могут 

быть использованы различные систе

мы передачи текстовой и графиче
ской информации: телетекс, теле
факс, бюрофакс и в меньшей степени 
- видеотекс. 

Затраты на ЭП сКJJадываются из за

трат на оконечное оборудование и на 
сеть электросвязи. Проведенные ис

следования показали, что стоимоС'IЪ 

оконечного оборудования дпя систем 

телетекс и телефакс примерно одина

кова, а оrчисления на сеть электросвязи 

существенно выше при факсимильных 
методах передачи информации. С уче
том времени установления соединения 

по потребному количеству каналов 

факсимильные системы превосходят 
телетекс в 3-6 раз. 

Служба телетекс исключает необхо
димость в отдельных пишущих машин

ках, что дает дополнительный экономи

ческий эффект в сфере орП'ехники, от
сутствующий при рабаге с системой 
факсимильных служб. Еще одним воз
можным пугем снижения затрат при 

использовании этой службы яВJJЯется 

интеграция с другими телекодовыми 

службами, применяемыми в учрежде
ниях (передача данных, абонентский 
телеграф). Служба телефакс по q>авне
нию с теnетексом имеет неоспоримые 
преимущества при передаче графиче

ской информации - рисунков, карт, 
черетежей, рукописей. 

Клиентская служба бюрофакс об
ладает полезным, с ТО.!fКИ зрения 

пользователя, качеством - избавляет 

его от необходимости приобретать 

дорогостоящую оконечную аппарату

ру. Это особенно важно для тех поль

зователей, у которых суточный обмен 
письмами невелик, так как позволяет 

лучше использовать оборудование, 
сосредоточенное на предприятиях 

связи и удешевить техническое об
служивание. В то же время бюрофакс 
не свободна от эксплуатационных не

достатков, что обусловлено ее 

КJJиентским принципом организации. 

При использовании для ЭП служ
бы видеотекс по запросу абонента на 

экране телевизора появляется изо

бражение почтовой открытки, запол
няемой абонентом с клавиатуры. Со
общение по телефонной сети переда

ется на телевизор адресата, от которо

го таким же способом может быть 
получен ответ. Информация, выводи

мая на экран телевизора, записывает

ся в ЗУ, выводится на печать или фак

симильный аппарат. Поэтому разви

тие ЭП идет по пути совместного ис
пользования различных служб. 

Первую очередь ЭП целесообраз

но строить на базе службы телетекс. 

На втором этапе абонентами ЭП ста

нут средние и мелкие учреждения, ор

ганизации, предприятия, а также част

ные лица. Этот этап развития ЭП име
ет смысл организовать по клиентско

му принципу (типа бюрофакс) и 

разбить его на следующие подэтапы: 
- сочетание традиционных мето

дов доставки писем (от абонентов до 

отделений связи через почтовые ящи

ки и от отделений связи абонентам 
почтальонами) с факсимильной пере

дачей между отделениями связи (с 

применением на передающем конце 

сканеров ИJIИ «читающих• автоматов); 

на этом подэтапе потребуется решить 

и задачу автоматического расконвер

тования писем на передаче и закон

вертования их на приеме; 

-установка взамен традицион

ных почтовых ящиков сканеров и до

ставка писем адресатам с помощью 

автомобилей, принимающих инфор
мацию в заданном районе. 

Реализация второго этапа разви

тия ЭП будет возможна при построе

ния сети передачи данных (ПД). 

На третьем этапе можно предус

мотреть передачу по сети электросвя

зи не только письменной информа

ЦJ.!И, но и газет. Для этого потребуется 
создание универсальных терминалов, 

обеспечивающих обмен всеми вида
ми информации и работающих на 
цифровых сетях с интегральным об

служиванием (ЦСИО) на базе воло
конно-оптических линий связи 

(ВОЛС). 



Можно предположить, что на пер

вом этапе развития систем передачи 

телекодовых сообщений (поскольку 

телефонная сеть является в основном 
аналоговой) будет создана сеть ПД 
для пересылки всех видов дискретной 

информации, которая затем станет 
составной частью ЦСИО. 

СЛУЖБА ТЕЛЕТЕКС 

Телетекс - алфавитно:-цифровая 
служба, построенная по абонентскому 
принципу. Оконечное оборудование 

совмещает в себе средства подготов

ки информации с возможностями ре

дактирования, запоминания подго

тавливаемой информации, передачи 

подготовленной информации по ка

налам связи (обычно это телефонная 

коммутируемая сеть или сеть переда

чи данных), приема и запоминания 

принятой информации, а также сред
ства распечатки. Служба телетекс на
поминает службу абонентского теле
графа (телекс), но отличается от нее 

расширенным набором символов, 

большими возможностями редактиро

вания, большей скоростью передачи, 

высокой степенью автоматизации вза

имодействия с сетью связи. Важной 

особенностью службы телетекс являет
ся низкий коэффициент ошибок в при
нятой информации, что обеспечивается 
использованием мощного кода, обна
руживающего ошибки. 

Служба телетекс предоставляет 

абонентам следующие виды услуг: 
- подготовку, редактирование и 

хранение писем, подлежащих передаче; 

- передачу и прием писем по ком

мутируемой телефонной сети и сети 

передачи данных; 

- передачу и прием букв русского 
и латинского алфавитов, цифр, зна
ков препинания; 

- передачу и прием страниц пись

ма, имеющих горизонтальную и вер

тикальную ориентации; 

- интервалы печати текста письма 

1,0; 1,5; 2,0; 
- передачу подстрочных и над

строчных надписей; 

- распечатку текста письма на ли

стах бумаги формата А4 (возможна 
дополнительная распечатка текста 

письма на рулонной бумаге); 

- многоадресную передачу пи

сем; эта услуга обеспечивается око
нечным оборудованием путем пооче

редной автоматической передачи од
ного письма в несколько адресов, ука

занных в заголовке; 

- работу в мееmом режиме, т.е. 
подготовку, редактирование и распе

чатку писем; при этом в некоторых ти

пах оконечного оборудования местный 

режим и режим обмена по каналу связи 

мoryr не совпадать во времени; 

- передачу и прием телеграмм от 

пользователей службы абонентского 
телеграфа (после оснащения службы 

конверторами); 

- временное хранение писем, пе

редаваемых по телефонной сети (по

сле оснащения службы электронными 

~почтовыми ящиками»); 
- передачу и прием писем по ком

мутируемой телефонной сети с ком
мутацией ч,ерез телефонистку; 

- автоматическую генерацию 

штампа письма предприятия-оmра

вителя; генерируемый штамп может 

быть защищен от несанкционирован
ного дос'l)'Па оператора; 

- автоматическое формирование 

исходящих и входящих номеров на 

письмах; 

- ведение служебных журналов, в 

которых фиксируются процессы пе

редачи и приема на оконечном обору

довании; 

- автоматическое воспроизведе

ние на приеме так называемой спра

вочной строки, содержащей инфор

мацию об идентификации оконечного 
оборудования, времени и дате прове

дения сеанса связи. 

Документом в службе телетекс яв
ляется письмо, распечатанное на лис

тах формата А4. Примерный вид пись

ма показан на рис. 1. 
Абоненты службы телетекс под-

ключаются к телефонной коммутиру
емой сети через двухпроводную або
нентскуюлинию местной телефонной 

сети. Соединение по сети и обмен 

письмами осуществляются автомати

чески (т.е. без участия оператора 

службы телетекс). Если же соедине

ния по телефонной коммутируемой 

сети выполняются через телефонист

ку, то для обмена письмами присутст

вие операторов на обеих взаимодей

ствующих оконечных установках 

службы обязательно. 
Передача сообщения с оконечно

го оборудования телетекс обычно 
планируется ·сеансами, в период ми

нимальной загрузки местной теле

фонной сети, с учетом срочности пи

сем (срочные, несрочные). 
Используется несколько различ

ных способов построения оконечных 

установок телетекс. 

При первом способе создается 
специализированная установка, что 

позволяет в максимальной степени 

удовлетворить требования потребите

лей, однако разработка таких устано

вок требует времени и существенных 

капитальных вложений. 

Второй способ предполагает при

менение в качестве оконечной уста

новки телетекс серийно выпускаемой 

профессиональной персональной 

ЭВМ (ПЭВМ) и контроллера. ПЭВМ 
выполняет функции, связанные с ра

ботой в местном режиме (набор тек

ста письма, его редактирование, рас

печатку и др.), а контроллер, включа

ющий в себя модем, - функции, свя

занные с передачей информации по 
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Рис.1. 

СЕТИ No 1/93 9 



каналам связи. KoнтpoJUJep фактиче
ски является специализированным 

вычислительным устройством. 
Контроллеры довольно сложны 

технически, а их стоимость приблизи
тельно соответствует стоимости недо

рогой профессиональной ПЭВМ. От
метим важную особенность такого 
построения оконечной установки 1:е
летекс: ПЭВМ также может использо
ваться и по своему прямому назначе

нию - для различных вычислитель

ных работ. При этом контроллер са
мостоятельно организовывает 

передачу и прием информации, га
рантирует ее сохранность. Данный 
способ построения оконечной уста
новки телетекс также требует матери
альных вложений и времени, но го
раздо меньших, чем при создании 

специализированной оконечной ус
тановки. Третий способ построения 
оконечной установки состоит в ис
пользовании стандартных ПЭВМ и 
модема. В данном случае все необхо
димые процедуры обмена информа
цией по каналам связи и подготови
тельная работа выполняются с по
мощью программного обеспечения 
пэвм. 

При работе по телефонной комму
тируемой сети нормальное функцио
нирование службы телетекс возмож
но только с круглосуточно включен

ными оконечными установками, при

чем ПЭВМ должны работать как их 
составные части и не могут быть ис
пользованы для других целей. 

Однако положение меняется при 

1 

г----- --------1 
1 

о 1 
1 1 

оснащении телефонной коммутируе
мой сети электронными почтовыми 
ящиками, которые включаются в теле

фонную коммутируемую сеть серийно 
на правах абонентов. Электронный 
почтовый ящик запоминает письма, 
адресованные закрепленному за ним 

абоненту, и передает последнему эти 
письма по его запросу. Что касается 
ПЭВМ, входящих в состав оконечной 
установки телетекс, то они использу

ются в этом качестве ровно столько 

времени, сколько требуется для под
готовки писем, приема и передачи, а 

все остальное время могут приме

няться для решения иных задач. В ито
ге резко повышается эффективность 
системы в целом. 

Для взаимодействия абонентов 
службы телетекс со службой телекс, 
непосредственная передача сообще
ний между которыми невозможна из
за различия в наборе знаков, кодов, 
скоростей и методов передачи, элек
тронные почтовые ящики дополняют

ся специальным математическим 

обеспечением, в результате чего они 
превращаются в конверторы. Послед
ние включаются в сеть абонентского 
телеграфа и в телефонную коммути
руемую сеть на правах абонентов 
(рис. 2). Конверторы преобразуют те
леграфный режим работы (скорость 
50 бод, стартстопный способ коррек
ции, декадный или клавиатурный на
бор номера, пятиэлементный код № 2 
и др.) в телетексный (скорость -
2,4 Кбит/с, синхронная дуплексная 
работа, протокол телетекс, декадный 

1-------- -----, 
1 
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набор номера, восьмиэлементный 
код и др.) и наоборот. 

Оконечная установка телетекс со
держит дуплексный модем одного из 
двух типов: с частотным разделением 

направлений передачи или с эхоком
пенсацией. Дуплексный модем с эхо
компенсацией обеспечивает лучшую 
помехоустойчивость, чем модем с ча
стотным разделением. 

При работе по автоматизирован
ным направлениям коммутируемой 
телефонной сети связь организуется 
с помощью специальной программы, 
которая, сличая текущее время с за

данной константой, переводит око
нечную установку в режим установле

ния соединения в указанное время. 

После начала сеанса автоматической 
передачи писем оконечная установка 

выбирает первое из стоящих в очере
ди на передачу писем и считывает с 

него телефонный номер абонента
получателя. Одновременно произво
дится подборка писем по адресам с 
тем, чтобы передать получателю в од
ном сеансе все адресованные ему 

письма. Считанный номер транслиру
ется в вызывное устройство модема, 
которое устанавливает автоматиче

ское соединение по телефонной ком
мутируемой сети, и начинается взаи
модействие модемов. По завершении 
процессов синхронизации, настрой
ки корректора модема и эхокомпен

сации начинается обмен данными. 
Вызывающая и вызываемая уста

новки обмениваются идентификатора
ми. Вызывающая установка проверяет 
правильность установления соедине

ния, и если оказывается, что оно про

изведено ошибочно, происходит авто
матическое разъединение. Далее вызы
вающая установка проверяет сооrвет

ствие объема свободной памяти на 
приеме и характеристик вызываемой 
установки объему и характеристикам 
письма. При положительном результа
те проверки осуществляется собствен
но передача писем, а при отрицатель

ном - разъединение. Передача полез
ной информации подчиняется прави
лам взаимодействия открьrrых систем. 
Оконечная установка располагает сис
темой защИТЪI от ошибок, и вероят
ность ошибки весьма мала. 

ФАКСИМИЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

Факсимильная связь - это вид до
кументальной электрической связи, 
предназначенной для передачи фик
сированных изображений. 



Телефакс является факсимильной 
службой, построенной по абоненrско
му принципу. Этот способ требует пред
варительной подготовки докуменrа, хо
тя возможна передача и рукописных 

сообщений. Подготовленный докуменr 
помещается в оконечную установку те

лефакс, и дальнейшая работа происхо
дит автоматически. Оконечная установ
ка сама набирает номер требуемого 
абонента, обеспечивает высокую веро
ятность приема, автоматически прини

мает входящую информацию. В качест
ве сети связи используется либо теле
фонная коммутируемая сеть, либо 
специализированная сеть передачи 

данных. 

Бюрофакс - служба с факсимиль
ным способом передачи - построена 
по клиентскому принципу. Возмож
ность передачи практически любых 
изображений является основным до
стоинством этого вида электросвязи. 

Сущность факсимильной переда
чи заключается в том, что оригинал 

разбивается на большое число эле
ментарных участков, отличающихся 

друг от друга оптической плотностью, 
т.е. яркостью отражаемых световых 

лучей. Каждый участок в зависимости 
от своей яркости преобразуется в 
пропорциональный по напряжению 
электрический сигнал. Такие сигналы 
в определенной последовательности 
передаются по каналам связи. В при
емнике происходит обратное преоб
разование электрических сигналов в 

элементарные участки различной яр
кости, из которых складывается ре

продукция. 

При факсимильной передаче ма
шинописного текста каждый знак 
представляется определенным набо
ром растровых элементов. В цифро
вь~х факсимильных аппаратах, работа
ющих по каналу ТЧ, разрешающая 
способность вдоль строки составляет 
около 8 лин./мм, а ruютность развертки 
- 3,85 (7,7) лин./мм. Поэтому изо
бражение буквы размером 3 х 2 мм 
будет содержать 8 х 2 х 3,85 х 3 = 185 
или 8х2х7,7х3=369 элементов. В 
случае телеграфной передачи буквы 
кодом МТК-2 кодовая комбинация 
состоит всего из 7 ,5 элементов. Сле
довательно, на одной и той же скоро
сти передачи по каналу связи теле

графный способ дает значительный 
выигрыш . по времени. Объем факси
мильного сообщения превышает объ
ем телеграфного минимум в 24 раза. 
Кроме избыточности в самих знаках 
оригинал обычно содержит много бе
ль~х полей, не несущих полезной ин
формации. Исследования показыва-

ют, что в среднем оригинал включает 

до 80-90% бель~х полей. В письме, 
как правило, около 700-1000 знаков, 
что составляет 30- 50% площади 
бланка. 

Правда, следует отметить, что 
большая избыточность при факси
мильном способе передачи обеспечи
вает высокую помехоустойчивость. 
Помехи лишь ухудшают качество при
нятого изображения, а информатив
ность сообщения (его разборчивость 
или верность) практически не изме
няются. Ошибки не искажают струк
туры передаваемого знака. Во многих 
случаях даже при наличии 30-50% 
ошибок можно разобрать изображе
ние знака (буквы, цифры) . В то же 
время даже одна ошибка при передаче 
кодовым методом приводит к воспро

изведению другого знака. 

Для уменьшения информацион
ной избыточности применяют раз
личные методы кодирования длин се

рий, в которых цифровое изображе
ние рассматривается как последова

тельн0С1Ъ чередующихся независимь~х 

серий из черных и бель~х элементов 
изображения. 

В соответствии с Рекомендаци
ей Т.4 Международного консульта
тивного комитета по телеграфии и те
лефонии (МККТТ) для кодирования 
факсимильных сигналов используется 
модифицированный код Хаффмена, 
реализующий максимально возможное 
сжатие независимых сообщений. Мо
делирование на ЭВМ показывает, что 
кодирование с помощью кода Хаффме
на позволяет получить для машинопис

ного текста стандартного документа 

МККТТ максимальный козффициенr 
сжатия от 5,5 (для листа, полностью 
заполненного текстом) до 18 (для ма
лозаполненного листа). 

Методы эффективного кодирова
ния исключают избыточность, но сни
жают помехоустойчивость факси
мильной передачи, причем тем силь
нее, чем больше коэффициент сжатия 
кода. Поэтому при работе с эффектив
ными кодами приходится принимать 

меры по повышению достоверности 

передачи. Для этой цели применяют 
как методы избыточного кодирования 
с решающей обратной связью для по
вторной передачи искаженных эле
ментов сообщения, так и методы, ос
нованные на использовании собст
венной избыточности факсимильнь~х 
сигналов и служащие для маскирова

ния ошибок. 
В соответствии с Рекомендаци

ей F.160 МККТГ факсимильная аппа
ратура, работающая по телефонной 

сети общего пользования, разделяет
ся на три группы. 

Аппаратура группы 1 (в соответст
вии с Рекомендацией Т.2 МККТТ) 
обеспечивает передачу документов 
формата А4 с номинальной плотно
стью развертки 4 строки на 1 мм при
мерно за 6 мин. 

Аппаратура группы 2 (в соответст
вии с Рекомендацией Т.3 МККТГ), 
работающая с использованием мето
дов сжатия, позволяет уменьшить 

время передачи документа формата 
А4 с номинальной плотностью раз
вертки 4 строки на 1 мм до 3 мин. 

Аппаратура группы 3 (в соответст
вии с Рекомендацией Т.4 МККТТ), 
реализуя методы снижения избыточ
ности информации в сигнале до про
цесса модуляции, гарантирует пере

дачу документа стандартного маши

нописного текста формата А4 в тече
ние 1 мин. 

При работе по коммутируемой те
лефонной сети общего пользования 
для данной группы аппаратуры реко
мендуемые скорости передачи дан

ных составляют 4,8/2,4 Кбит/с, а в тех 
случаях, когда возможны более высо
кие скорости передачи, аппаратура 

группы 3 может работать на скоростях 
передачи в 9,6 и 19,2 Кбит/ с, исполь
зуя модуляцию, скремблер, корреля
цию и синхросигналы, определенные 

в Рекомендации V.29 МККТТ. 
В соответствии с Рекомендаци

ей Т .5 МККТТ разработана факси
мильная аппаратура группы 4 с циф
ровой обработкой сигнала, имеющая 
следующие особенности: 

- возможность работы в цифро
вых сетях; 

- высокая скорость передачи, что 

обеспечивается применением совре
меннь~х методов снижения избыточ
ности факсимильного сигнала и ис
пользованием цифровых высокоско
ростных каналов связи; 

- возможность коррекции оши

бок передачи с помощью техники 
(протоколов) проверки или путем по
вторной передачи искаженнь~х частей 
информации; 

- высокое качество воспроизве

дения изображений благодаря повы
шенной разрешающей способности 
анализирующих и синтезирующих ус

тройств; 
- возможность передачи и при

ема полутоновь~х и цветных изобра
жений; 

- возможность использования 

смешанного режима работы; 
- способность взаимодейство-

вать с терминалами службы телетекс. 
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Многие документы представляют 
собой совокупность текстовых час

тей, которые эффективнее передавать 

кодовыми методами, и графических 
изображений (подписи, рисунки, 
фирменые знаки и др.), передаваемых 
факсимильным методом. 

Под смешанным способом работы 
(ССР) понимают чередование мето

дов кодовой и факсимильной переда
чи содержания документа. Текстовая 
часть передается кодовым способом, 
а часть, требующая сохранения пол
ной идентичности по форме, - фак
симильным. 

В смешанных телематических 
службах, использующих как буквен
но-цифровые, так и факсимильные 
методы, МККТГ рекомендует (Т.72 и 
F.200, Приложение С) применять 
комбинированную оконечную уста
новку, позволяющую работать в ре
жимах факс и телетекс. Такая установ
ка предоставляет пользователю служ

бы телетекс в дополнение к основным 
услугам возможность передавать до

кументы, содержащие графическую 
информацию, закодирова~ную мето
дами, отличными от принятых в ос

новной службе телетекс. 
При смешанном режиме работы 

оригинал должен делиться по струк

турным признакам на страницы, кад

ры и блоки (или один блок в кадре), 
показаные на рис. З. Блоком называ
ется прямоуrольный участок, который 
содержит сообщение только одного 
вида, например знаковое или факс«
мильное, закодированное в соответ

ствии с рекомендациями Т.6 МККТТ 
(для службы факс) и Т.61 (для службы 

телетекс). 
Терминалы факсимильных теле

матических служб, основой которых 
являются факсимильные аппараты, 

1111 :·-1~·11· . .. :n .1. 1 
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Рис.3. 
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обеспечивают выполнение следую
щих функций: 

- полуавтоматическую и автома

тическую передачу информации; 
- автоматический прием и реги

страцию поступающей информации; 
- автоматическое установление 

соединений и идентификацию пра
вильности их установления; 

- автоматическое проставление 

оттиска штампа · на оригинале и на 
копии документа; 

- автоматическую регистрацию 

служебной информации на контроль
ной ленте (операциот1ый журнал); 

- накопление суточного объема 
поступившей информации (для сис
тем с накоплением информации); 

- автоматическую сортировку ин

формации по направлениям (для си
стем с накоплением информации). 

В последнее время в качестве фак
симильных аппаратов широко приме

няются ПЭВМ, а в качестве считыва
ющих устройств - сканеры факси
мильного типа, подобные тем, кото
рые задействованы в факсимильных 
аппаратах группы З. 

Сканеры предназначены для пре

образования представленной на бу
маге информации (рисунок; чертеж, 
текст) в цифровую последователь
ность, передаваемую в ПЭВМ для об
работки. Они освобождают пользова
теля от ввода информации с клавиа
туры и превращают ПЭВМ в передаю
щую часть факсимильного аппарата. 

Разрешающая способность скане
ров - порядка 5-10 точек/мм, про
пускная способность - одна страница 
машинописного текста формата А4 
за ЗО с. 

Для приема факсимильных сигна
лов ПЭВМ комплектуются специали
зированными модемами - так назы-

----·g 
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ваемыми факсплатами. Факсплата, 
встраиваемая в ПЭВМ, выполняет 
функции как модема, так и устройства 

установления, поддержания и преры

вания сеанса факсимильной связи. 
Наличие сканера и факсплаты с 

соответствующим математическим 

обеспечением позволяет ПЭВМ взаи
модействовать с факсимильными ап
паратами группы З и по передаче, и 
по приему сообщений. 

Обычно факсплата используется в 
качестве модема и для передачи дан

ных, причем в процессе приема она 

автоматически распознает . характер 

принимаемой информации - данные 
или факсимиле. 

При отсутствии сканера факсnлата 
с надлежащим программным обеспе
чением позволяет осуществлять пе

редачу в факсимильном режиме тек
ста или изображения, вводимого с по
мощью клавиатуры ПЭВМ. 

Факсимильные сообщения прини
маются на дисплей ПЭВМ. Для их рас
печатки используются принтеры. 

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 

СООБЩЕНИЙ 

Система обработки сообщений 
(СОС) позволяет абонентам обмени
ваться сообщениями самых различ
ных видов методом промежуточного 

накопления. В соответствии с Реко

мендацией Х.400 МКК:ТТ в СОС ор
ганизованы две службы: передачи со
общений (ПС) и передачи межперсо
нальных сообщений (МПС). Послед
няя обеспечивает межперсональную 
связь с телематическими службами. 
Функциональная модель СОС показа
на на рис. 4 . 

При передаче сообщения могуг на
капливаться в процессорах передачи 

сообщений (ППС). ППС позволяет 
преобразовывать коды, скорости пере
дачи, алгоритмы работы, т.е. обеспечи
вать обмен сообщениями между разно
типными терминалами, осуществлять 

многоадресную и циркулярную переда

чу сообщений, их задержанную достав
ку, сопрягать между собой различные 
службы, например телетекс и телефакс. 
При этом на более низких уровнях 
СОС могут применяться любые дру
гие методы коммутации. 

Для хранения больших объемов 
информации в СОС предусмотрены 
хранилища сообщений (ХС), которые 
могут быть групповыми или закреп

ляться за определенными ППС либо 
пользователями. 



Взаимодействие пользователей 

СОС с владельцами телематических и 
телексных терминалов осуществляет

ся через блоки доступа (БД), а с сис
темой традиционной почтовой связи 

- через блоки доступа физической 
доставки (БДФд). 

Сообщение в СОС включает две 
части: конверт, несущий адресную и 

служебную информацию, используе
мую в процессе передачи, и содержи

мое, т.е. тот объем информации, кото

рый отправитель желает доставить 
получателю (получателям). Адрес оп

ределяет географическое положение 

объекта и содержит атрибуты, помога

ющие СОС сttецифицировать место
нахождение точки подключения соот

ветствующего абонента. 

Приняты четыре категории стан

дарmых атрибутов: 

- персональные (имя, фамилия, 
инициалы); 

- географические (страна, ре

спублика, область, регион, район, го
род, улица, номер дома и помеще

ния); 

- организационные (названия ор

ганизации и ее подразделений, долж

ности получателя и отправителя); 

- архитектурные (адрес согласно 
Рекомендации Х.121 МККТТ, одно
значный индентификатор ПП (циф

ровой), телексный адрес или иденти

фикатор телематической оконечной 
установки). 

Как уже отмечалось, в СОС пре
дусмотрена служба межперсональных 

сообщений (МПС), основным назна
чением которой является обеспече

ние взаимодействия между отправи

телями и получателями в тех случаях, 

когда нет своевременной или прямой 

службы электросвязи между абонент

скими установками. Сообщеttия, пе

редаваемые от одного абонента служ

бы МПС к другому, называются меж

персональными (М-сообщениями). 

Типичное деловое письмо и соот

ветствующая структура М-сообщения 

показаны на рис. 5. Передаваемая ин
формация (т.е. основная часть пись
ма) помещается в область М-сообще

ния, называемую телом. Тело может 
содержать два типа кодированной ин

формации: текст и факсимиле, или 
несколько других типов кодирован

ной информации. Службы МПС стро

ятся в соответствии с Рекомендацией 

Х.420 МККТТ, которая определяет 
также и категории срочности достав

ки сообщений, приведенные в табли
це. 

Унификация документов в комму

никациях с приобретает сегодня все 

ТЕЛЕМАТИЧЕСIСИЕ СЛУЖБЫ И ТЕЛЕКС 
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Рис.4. 

большее з~щчение, поэтому МККТТ 
(в Рекомендациях Т.400) преw~агает 

правила составления структуры и пе

редачи документов, которые опреде

ляют: 

- открьпую архитектуру докумен

та (ODA); 
- порядок представления доку-

мента; 

- формат пересылки (ФП); 

- службы и протоколы передачи; 

- последовательность обработки; 

- передачу и допустимые преоб-
разования документа (DТАМ). 

Цель разработки архитектуры до

кумента - обеспечение возможности 
обмена документами, содержащими 

текст и графику, обработки документа 

на приеме и представления документа 

в требуемом виде. Для получения до

кумента, идентичного оригиналу, не

обходимо передавать сигналы, несу-

щие. информацию не только о содер

жании документа, но и о его виде и 

структуре. 

Ключевой концепцией ODA явля
ется так называемое структурирова

ние документа, т.е. деление его на ча

сти, подчасти и т .д. до минимальных 

фрагментов. Документ можно делить 

на части по его логической структуре 

(главы, разделы, параграфы, фигуры, 

заглавия, подписи и т.д.) и/или по 

пространственной (страница, блок и 

т.д.). Блок служит основным объектом 

документа и представляет собой пря

моугольник с текстом одного вида. 

Блоки объединяются в кадры, из кото

рых составляется страница, затем со

бираются страницы, и образуется 

высший объект пространственной 
иерархии с исчерпывающим набором 

данных, который составляет корень 

документа. 

ЗАГОЛОВОК 

--------~----------------

Рис.5. 
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Таtiлица. Доставк1t сообщений в зависимости от категории, срочности. 

Кaтeroplltl Срок досn•км 
СDОЧНОСТМ 95% " мй, час 

Соочная 075 

1 Нормаnьная 4 
Нвсрочнвя 24 

Элемент, выражающий характе
ристику документа или его части, на

зывается атрибуrом. Атрибуrы мoryr 
относиться к пространственной 
стрУК'IУРе (например, размеры бло
ков), к логической стрУК'IУРе (указа
ние на заголовок) и к представлению 
(интервалы, прерывания, подчерки
вание). Совокупность атрибуrов на
зывается профилем документа. Эти 
общие, или вводные, данные по архи
тектуре документа детализируются в 

Рекомендации Т.400 МКК1Т. 
С развитием различных телемати

ческих служб у абонентов появляется 
необходимость быстрого и проСТQго 
распознавания и определения харак

теристик дос'l)'Пных служб и адресов 
корреспондентов. В соответствии с 
Рекомендациями F.500 МКК'П для 
этой цели создаются справочные 
службы общего пользования, основ
ной задачей которых является нахож
дение адреса (номера) по имени або
нента, а также выдача информации о 
порядке предоставления услуг, тари

фах и т.п. ППС использует элементы 
справочной службы для получения 
информации, требуемой для маршру
тизации при передаче сообщений. 

Ниже перечислены основные 

функции справочной службы: 
- проверка наличия имени отпра

вителя/получателя ( О/П); 
- предоставление адреса О/П, со

ответствующего этому имени; 

- определение соответствия име

ни О/П данному пользователю или 
списку рассылки; 

- предоставление списка пользо

вателей из списка рассьmки; 
- предоставление списка воз

можных имен О/П при получении не
полного имени; 

- предоставление пользователям 

возможности по.Лного и выборочного 
просмотра записей, содержащихся в 
справочнике; 

- предоставление сведений об 
объекте, к которому относится имя 
О/П; 

- постоянное обновление и до
полнение справочной информации. 

Служба снабжает пользователя 
удобными средствами (шаблонами) 
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для подготовки и редактирования тек

стов, сортировки и хранения приня

тых сообщений, копирования отправ
ленных писем. Программное обеспе
чение создает абоненту все условия 
для пользования службой, включая 
работу с терминалом в диалоговом 

режиме, выбор с помощью систем 
меню, получение справочной и вспо
могательной информации. 

Прием и передача сообщений осу
ществляется автоматически. При вы

ключенном или не готовом к приему 

сообщений терминале пользователь 
ставится в известность о получении 

для него сообщения. В случае необхо
димости обеспечивается конфиден
циальность передаваемых сообще

ний. 
Справочная служба позволяет 

просматривать очередность подго

товленных к передаче сообщений и 
сортировать принятые сообщения с 
выдачей абоненrу информации типа: . 
«ТОЛЬКО что ПОС'l)'ПИЛО», «Получено 

уведомление о доставке адреса'!)'», 

«сообщение еще не прочитано», •со
общение еще не отослано», «Сообще
ние переадресовано» и т.п. 

СОС гарантирует доставку коррес
понденции по назначению, обеспечи
вая контроль за прохождением сооб
щения по всему маршрУ'I)' от отправи

теля до получателя. Для этого каждое 
сообщение снабжается однозначным 
ссылочным идентификатором, кото

рый используется в ПП и СПС для 
ссьmок на уже поданное сообщение 
(скажем, при уведомлениях о достав
ке или недоставке сообщения). Если 
сообщение не доставлено назначен
ному получателю ПП, то об этом опо
вещается отправляющий ПП, которо
мууказывается и причина недоставки. 

Для повышения надежности предус
мотрены и другие меры, например ин

форомирование СПС о типах сооб
щений, доставляемых данному ПП, а 
также уведомление отправляющих 

ПП в СПС о типах информации в пе
редаваемом сообщении. 

Наряду с текстовыми документами 
мoryr передаваться также файлы дан

ных, графическая информация, полу
тоновые изображения, тексты про-

грамм, формы-таблицы, бланки, счета 
и т.п. При передаче стандартных за
полненных форм нет необходимости 
передавать каждый раз их струкrуру, 

так как последнюю можно занести в 

память терминала получателя, и для 

воспроизведения достаточно указать 

присвоенный ей номер. 
Получающий абонент может быть 

уведомлен о том, что в принятом со

общении СПС провела преобразова
ние типов информации и о результа
тах этого преобразования. СПС по
зволяет фиксировать отправителю и 
получателю даrу и время посrупления 

сообщения в СПС, а получателю -
также время посrупления сообщения 
из СПС. В службе предусмотрена воз
можность взаимной идентификации 
ппппс. 

При передаче многоадресных со
общений отправитель может инфор
мировать через СПС каждого получа
теля об именах всех других получате
лей. Служба позволяет отправителю 
назначить даrу и время передачи со

общения и запросить специальное 
подтверждение о том, когда сообще
ние было доставлено получателю. От
правитель может послать запрос на 

возвращение какого-либо из подан
ных сообщений, а также выяснить, 
способна ли система доставить сооб
щение указанным получателям, о чем 

система его информирует. По запросу 
получателя система может отсрочить 

доставку адресованных ему сообще
ний и обраmых уведомлений до более 
позднего времени. 

Служба МПС предоставляет поль
зователям и дополнительные услуги. 

Например, отправитеЛь может ука
зать получателю даrу и время, после 

которых он считает сообщение недей
ствительным, определить важность 

передаваемого сообщения, используя 
три категории (малая, средняя и боль
шая), или задать степень ограничен
ности распространения какого-либо 
сообщения при его получении. В по
следнем случае отправитель может 

потребовать от получателя подтверж
дения подлинности сообщения и ого
ворить условия его размножения и 

переотправки. По степени ограничен
ности распространения сообщения 
делятся на три категории: персональ

ное, передаваемое конкретному лицу; 

частное, содержащее информацию 
только для получателя; конфиденци
ально-фирменное, обрабатываемое и 
рассьmаемое в соответствии с прави

лами, установленными фирмой. 
При взаимодействии абонентов 

СОС с абонентами других служб, име-



ющих несовместимые арХИТеК'!)'ры, 

например телетекс, факс и др., отпра
витель запрашивает СПС о преобра
зовании сообщения. При этом полу
чатель информируется об исходном 
типе сообщения. . 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
АБОНЕТОВ 

Обмен сообщениями при тради
ционной почтовой телеграфной связи 

регламентируется набором правил, 
определяющих полномочия оmрави

теля и получателя (аутентификация), 

подлинность подписи и т.п. Здесь ис
пользуются шrампы, печати, нотари

ально заверенные подписи и многое 

другое. При передаче сообщений ме
тодами электросвязи также возникает 

необходимость в защите информации 

от несанкционированного доступа. 

Внутри
фирменные 

сети пакетной 

коммутации 

«In-Jiouse Packet N etworks» 
Ьу Kirill Stepanov 

Кирилл Степанов 

А нализ тенденций развития ком
~ыртерных систем, применяемых 
в нашей стране, показывает, что этап 

•всеобщего освоения» локальных вы
числительных сетей успешно завер

шен. Такая сеть, работающая обычно 

под управлением сетевой операцион

ной системы NetWare фирмы Novell, 
практически стала стандартным обо

рудованием в любом офисе. Естест

венным шагом для повышения эф

фективности использования этой тех
ники в той или иной фирме было бы 

такое объединение ресурсов всех 

имеющихся локальных сетей, которое 

позволяло бы получать прозрачный 

для пользователя доступ к любому 

файловому серверу или другому ре
сурсу сети с каждого рабочего места. 
Очевидно, что организации, имею

щие несколько отделений, удаленных 

друг от друга более чем на 500 метров, 

Такая защита может бьrrь обеспе
чена с помощью •цифровой подпи

си", по значимости идентичной лич

ной подписи на документе. Злоумыш

ленник может попытаться выдать себя 

за пользователя системы или, являясь 

пользователем, попробовать отка
заться от переданного им сообщения. 
Он может также утверждать, что им 

получено сообщение, которое в дей

ствительности не передавалось, 

Предотвращение подобных злона
меренных действий обычно осущест
вляется с помощью криптографиче
ских методов (от греческого kryptos -
тайный). В последнее время широко 

используется так называемая крип

тография с открытым ключом. 

При аутентификации без засекре

чивания передаваемого сообщения в 
системе с открытым ключом исполь

зуется следующий алгоритм. Пара 
ключей вырабатывается передатчи

ком сообщения, а ключ общего поль-

не могут решить эту проблему с по

мощью привычных средств локаль

ной сети. 
Достаточно широко известны 

средства для связи локальных сетей 

по телефонным линиям. Примером 
может служить асинхронный маршру

тизатор (Asyпchronous Remote Router) 
фирмы Novell, в более ранних версиях 
называвшийся мостом (Bridge). Этот 
продукт позволяет перенаправлять 

запросы, адресованные к серверам 

удаленных сетей, через асинхронную 

линию связи, выделенную или комму

тируемую, с помощью обычных моде

мов и в простейшем случае с по

мощью обычного последовательного 
порта. Для этого используется стан

дартная программа внешнего марш

рутизатора, входящая в поставку 

NetWare, а асинхронная линия рас
сматривается как один из кабельных 

сегментов локальной сети. К сожале
нию, слабым местом этого продукта 

является обработка ошибок в линии 

связи. Сбои в телефонном канале ча
сто приводят к необходимости пере

запуска всего маршрутизатора, что 

неприемлемо для целого ряда прило

жений. Применение модемов с аппа
ратно реализованными протоколами 

коррекции ошибок не позволяет су

щественно улучшить ситуацию. И без 

того невысокая скорость обмена, до

стигаемая по обычной асинхронной 
линии, еще более снижается из-за по

стояного повторения передачи сбой
ных пакетов. 

зования высылается получателю. При 

этом дешифрация на приеме произ

водится с помощью ключа общего 
пользования, т.е. ее может выполнить 

любой приемник и, значит, передава
емое сообщение не может рассмат
риваться как засекреченное. 

В этом случае приемник получает 
неопровержимое доказательство то

го, кто является автором сообщения, 

так как секретный ключ известен 

только данному передатчику, т.е. реа

лИзуется аутентификация источника 
сообщений. Одновременно обеспе
чивается и аутентификация содержи

мого сообщения, поскольку изменить 

его никто не может, кроме самого 

автора, владеющего секретным клю

чом. 

При необходимости и засекречи
вания, и аутентификации сообщения 
производят совмещение обоих алго
ритмов, т.е. двойную шифровку на пе

редаче и дешифровку на приеме. 

Более надежную и более быструю 

связь может обеспечить переход к ис
пользованию синхронных линий и 

пакетных протоколов даже на обыч
ных среднескоростных выделенных · 
или коммутируемых линиях. 

Стандартными средствами для 

связи между удаленными друг от друга 

локальными сетями в настоящее вре

мя стали либо выделенные цифровые 

каналы (например, типа Т.1/Е.1), ли
бо синхронные каналы сетей пакет

ной коммутации, использующие про

токол Х.25. В развитых странах и то и 
другое - обычная услуга, предостав
ляемая либо государственным почто

вым ведомством, либо частными ком
паниями. В последнее время все шире 

распространяются средства для связи 

локальных сетей через цифровые се
ти с интегрированным обслуживани

ем (ISDN). 
К сожалению, в нашей стране по

добные технологии практически не 

применяются. Стандартной услугой 

телефонной сети является лишь полу
чение выделенного аналогового теле

фонного канала, а сети пакетной ком

мутации развиты еще очень слабо. К 

тому же использование таких сетей, 

существующих в России, для связи 

между отделениями фирмы в преде

лах одного города или пригородов 

может оказаться невыгодным из-за 

высоких тарифов на постоянные ка
налы, работающие в пакетном режи

ме, и отсутствия свободных портов на 

установленных коммутаторах паке-
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тов. Многие организации, например 

банки или железные дороги, имеют 

свои выделенные линии, которые 

могли бы более эффективно исполь

зоваться в пакетном режиме. При по
строении на их основе сети пакетной 
коммуrации количество и пропускная 

способность этих каналов моrуг быть 

оmимизированы, что окупит затраты 

на приобретение дополнительного 

оборудования. Кроме того, использо
вание пакетной коммуrации обеспе

чивает 100%-ную защmу от ошибок в 

линиях. Получившаяся сеть может 

быть без труда подключена к какой

либо межрегиональной или глобаль

ной сети. Это позволит работать как 

со своими филиалами в других горо

дах, так и с партнерами внутри страны 

или за рубежом, а также получать до

ступ к коммерческим банкам данных 

и другим информационным службам. 

Приведем краткое описание обо
рудования, необходимого для созда
ния внутрифирменных сетей пакет

ной коммуrации. 

мосты 
И МАРШРУТИЗАТОРЫ ДЛЯ 

СВЯЗИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Пакетньiе адаптеры для связи ло
кальных сетей, работающих под уп

равлением сетевой операционной си

стемы NetWare фирмы Novell, пред
ставляют собой плату, выполняющую 

функции сборщика-разборщика па
кетов (PAD), и соответствующие 
драйверы для работы со стандартным 

или мультипротокольным маршруrи

затором (router) фирмы Novell. При 
этом доступ к серверам удаленных се

тей, с точки зрения пользователя, не 

отличается от доступа к серверу той 

сети, к которой физически подключе
на его рабочая станция. 

Американская фирма Gateway 
Communications предлагает два типа 
подобных адаrnеров - G/Remote 
Bridge 19.2 и G/Remote Bridge 64, по
зволяющих связывать локальные сети 

по телефонным линиям со скоростью 

передачи до 19,2 Кбит/с и 64 Кбит/с 
сооrвегственно и поддерживающих ре

комендации МККТf Х.25 1984 г. Пер
вый из них обслуживает одновременно 

две линии (интерфейс - RS-232) по 
32 виртуальных соединения для каж
дой, а второй - одну линию (интер

фейс V.35 или RS-232), но до 128 
виртуальных соединений. В комrmект 

поставки входЯТ плата адаптера, драй

веры и уrилита для маршруmзатора. 
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Маршрутизатор выполняется на вьще

ленной машине в сети и поддерживает 

до трех пакетных aдarrrepoв одновре

менно, что позволяет связывать вашу 

сеть в центральном офисе с шестью 

удаленн·ыми сетями филиалов. С уче
том невысокой стоимости (1834 долл. 
для G/Remote Bridge 19.2 и 2869 долл. 
для G/Remote Bridge 64) такое реше
ние может оказаТься оптимальным 
для организаций с небольшим числом 
филиалов. 

Существенным недостатком 

обычного маршрутизатора фирмы 

Novell является возможность работы 
только с протоколом IPX, применяе
мым в локальных сетях под управле

нием NetWare. Если в локальной сети 
применяются другие протоколы (на

пример, IP, стандартный для UNIХ
систем и поддерживаемый новыми 

версиями NetWare), то возможно со
вместное использование двух новых 

продуктов фирмы Nove\I - NetWare 
Multiprotocol Router и NetWare 
WAN/Links. 

Многопротокольный маршрутиза
тор позволяет работать с протоколами 
IPX, IP, OSI, AppleTalk и Novell 
NEТBIOS и, в сочетании с WAN/Links, 
передавать соответствующие пакеть1 

не только между локальными сетями, 

но и через сети пакетной коммуrации 

или по выделенному каналу, включая 

скоростные линии типа Т.1/Е.1, со 
скоростью до 2048 Мбит/ с. При рабо
те через сеть пакетной коммуrации 

поддерживаются рекомендации Х.25 

1984 и 1988 гг., скорость передачи до 

64 Кбит/с и до 255 виртуальных сое
динений одновременно. Важным пре

имуществом является также поддерж

ка стандарта SNMP, что позволяет ис
пользовать многочисленные системы 

управления сетями производства 

Nove\I или третьих фирм. Оба эти про
дукта выполнены в виде загружаемых 

модулей NetWare (NLM) -и могуг вы

полняться на выделенной машине или 

на файловом сервере NetWare 3.11. 
W AN/Links поддерживает пока только 
собственный коммуникационный 
адаптер фирмы Nove\\, но опублико
ваны спецификации драйверов ниж
него уровня, и можно ожидать, что в 

ближайшее время и другие произво
дители подобного оборудования под
держат этот продукт. Кроме того, сум
марная стоимость системы несколько 

выше, чем стоимость продуктов 

Gateway (NetWare Multiprotokol Router 
- 995 долл., NetWare WAN/Links -
1495 долл., Novell Synchronous Adap
ter - 1195 долл.). 

Более производительными, но и 

существенно более дорогими являют

ся аппаратные маршруmзаторы, вы

пускаемые фирмами 3Com, 
Microcom, CaЫetron и другими. Их 
применение оправдано для связи 

между большими локальными сетями 
с интенсивным трафиком. 

Другие сетевые операционные си

стемы тоже имеют средства для связи 

через сети пакетной коммуrации. Так, 

система VINES фирмы Banyan позво" 
ляет связывать серверы локальных 

сетей, но при использовании собст

венного коммуникационного адапте

ра ICA. При этом в полной мере реа
лизуется главное преимущество 

VINES - глобальная адресация ресур
сов получившейся распределенной 

сети и прозрачный доступ к ним с 

любой рабочей станции. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕТЕЙ 
ПАКЕТНОЙ КОММУТАЦИИ 

К сожалению, на российском рын
ке поставщики оборудования для па
кетной коммуrации практически не 

представлены. В качестве примера 

можно привести системы, предлагае

мые германской фирмой Controlware 
Communications System. Фирма пре
доставляет широкий выбор оборудо

вания как своего производства, так и 

ведущих фирм Германии, США и Ка
нады - от мощнейших коммуrаторов 

пакетов МРХ 9000 фирмы Huges 
Network Systems до миниатюрных 

коммуrаторов и PAD серии MICRON 
канадской фирмы EDA Instruments. 
Controlware имеет богатый опыт по
строения внутрифирменных сетей па

кетной коммуrации как в Германии, 

так и за ее Пределами, и предлагаемое 
оборудование оптимально именно 
для таких сетей. Остановимся подроб
нее на некоторых продуктах. 

Серия многопротокольных комму

таторов и/или сборщиков-разборщи

ков пакетов МРХ-4 и МРХ-8 бьша со

здана фирмой Controlware для работы в 
составе системы Integrated Packed 
Network фирмы Huges. Они могут одно
временно выполнять функции PAD и 
коммуrатора пакетов, причем режим 

задается при конфигурировании систе

мы независимо для каждой группы из 

двух каналов. Это придает большую 

гибкость при расширении и реконфи
гурации сети. МРХ-4-И МРХ-8 имеют 

соответственно 4 и 8 каналов со ско
ростью до 64 Кбит/с. Они поддержи
вают рекомендации МККТТ Х.25, Х.З, 

Х.28, Х.29 и Х.1211984 г. Кроме того, 



МРХ-4 и МРХ-8 позволяют работать 
с протоколами SDLC и QLLC фирмы 
IВМ. Устройства комплеюуются ин
терфейсными модулями, поддержи
вающими стандарты Х.21, V.35 или 
RS-232/V.24. Встроенное програм
мное обеспечение позволяет конфи
гурировать систему, следить за ее ра

ботой с любого локального или уда
ленного терминала, сохранять и за

гружать конфигурацию, автоматически 
осуществлять статистику ошибок и 
сбор информации о загрузке сети, 
обеспечивать автоматическое восста
новление св.язи в случае разрыва ли

нии через коммутируемую телефон
ную сеть общего пользования. Пропу
скная способность системы 200 паке
тов в секунду (для 128-байтового 
пакета), а стоимость составляет при
близительно 3 500 долл. для МРХ-4 и 
4 500 долл. для МРХ-8. 

Очень интересной для наших ус
ловий является система 
MPx.25000/ MICRON канадской фир
мы EDA Instruments. Она специально 
ориентирована на построения малых 

(Entry-Leve!) сетей и благодаря мо
дульному принципу организации 

обеспечивает высочайшую гибкость 
при расширении и реконфигурации. 
Именно эта особенность позволяет 
минимизировать капиталовложения 

на каждом шаге расширения сети, так 

как увеличение числа каналов дости

гается простым добавлением новых 
модулей в стандартное шасси. Не
смотря на невысокую стоимость, сис

тема обеспечивает наименьшую для 
систем подобного класса задержку 
коммутации (0,5 мс) и высокую про

изводительность (до 2400 пакетов в 
секунду), что позволяет полностью 
использовать пропускную способ

ность каналов со скоростью передачи 

до 128 Кбит/ с. Система поддерживает 
рекомендации Х.25, Х.3, Х.28, Х.29 и 
Х.121 1984 г. Она сертифицирована 
администрацией многих сетей неза
висимых лабораторий. Кроме назван
ных, поддерживаются стандарты IВМ 
SNA/SDLC, QLLC, BSC, протоколы 
фирмы Unisys и другие. Все устройст
ва системы управляются с помощью 

встроенного программного обеспе-

чения с локального или удаленного 

терминала. Обеспечивается автома
тический сбор статистики ошибок, 
информации о загрузке сети и счетов 
пользователей. Для более наглядного 
представления этой информации раз
работана специальная программная 
система Network Control Centre, име
ющая удобный графический интер
фейс и выполняемая на обычном пер
сональном компьютере. Поддержива
ются сохраняемые профили пользо
вателей и многоуровневая парольная 
защита. 

PAD серии MICRON представле
ны тремя моделями с двумя, четырь

мя и восемью асинхронными (до 
19,2 Кбит/с) и одним синхронным (до 
64 Кбит/с) портами с интерфейсами 
RS-232. Они имеют размеры всего 
18 х 15 х 3 см. Стоимость их прибли
зительно 1200, 1500 и 2000 долл. со
ответственно. Концентраторы и ком
мутаторы пакетов серии MICRON об
ладают наилучшим в мире соотноше

нием цены и производительности. 

При пропускной способности 600 па
кетов в секунду и поддержке четь1рех 

(а с модулем расширения - восьми) 
линий со скоростью до 128 Кбайт/с 
стоимость устройства - в пределах от 
2500 до 3500 долл. Коммутатор под
держивает до 2048 виртуальных сое
динений и может комплектоваться 
интерфейсными модулями V.35, Х.21, 
RS-422 или RS-232. 

Система МРХ.25000 позволяет на 
основе набора стандартных модулей, 
помещаемых в шасси одного из трех 

типоразмеров, получать широчайшую 
гамму устройств - от простого двух

канального PAD до мощнейшего 
256-канального коммутатора паке
тов. При этом наращивание и измене
ние функций устройства достигается 

добавлением или, в худшем случае, 
заменой необходимых процессорных 
или интерфейсных плат. Модульное 
построение и параллелизм обеспечи
вают кроме высокой производитель
ности еще и высочайшую надежность 

системы в целом. В зависимости от 
конфигурации поддерживается от 2 
до 256 асинхронных или от 1 до 360 
синхронных портов и до 8192 вирту-

альных соединений. Модули персона
лизации Р AD позволяют работать по 
12 протоколам различных фирм, а 
комriлектация устройства различны
ми интерфейсными модулями дает 
возможность использовать практиче

ски любое стандартное оконечное 
оборудование. 

Стоимость четырехканального 
коммутатора пакетов не превышает 

5000 долл" а расширение его до 
8 каналов обходится еще примерно в 
3000 долл. - и так далее при добав
лении следующих четырех каналов. 

Четырехканальный Р AD стоит при
близительно 3400 долл" а расшире
ние его до 8 каналов - еще 800 долл" 
при этом в корпусе остается место для 

дальнейшего расширения. 
Возможны построение Р AD с не

сколькими каналами Х.25, сочетание 
различных асинхронных протоколов 

и построение других комбинирован
ных устройств. 

Суммарная стоимость всего обо
рудования, необходимого для постро
ения внутрифирменной сети комму
тации пакетов, практически равна 

стоимости оборудования для постро
ения локальной сети среднего разме

ра. Это по силам многим крупным 
организациям. А учить1вая высокую 

эффективность использования кана
лов, особенно выделенных, и посто
янно растущую стоимость их аренды, 

такое решение в ряде случаев еще 

более выгодно. 
Не следует забывать, что "боль

шие» сети пакетной коммутации в на
шей стране быстро развиваются и че
рез два-три года станут такими же 

привычными для нас, как междуго

родняя телефонная связь. Все это уже 
сейчас создает реальные предпосыл

ки для освоения технологии внутри

фирменных сетей коммутации паке
тов. 

Если кого-либо интересует более 
подробная информация о рассмот
ренных продуктах, мы с удовольстви

ем ее предоставим. 

Обращайтесь в Com & Сот Ltd. 
телефон: (812) 560-0121, 
факс: (812) 264-2406, 
E-mail по адресу step@ipmo.spb.su. 
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Включение ЛВС 
в управление 

предприятиями 

NW, 1992, V. 9, N . 41, р. 65 
«Fitting LANs into Enterprise 
Management• 
Ьу Dilvid Rhodes 

Дэвид Роудс 

вразработке продуктов закончи
лась •засуха•. Цоявляется много 

методов, предназначенных для управ

ления распределенными ЛВС и для 
соединения ЛВС с системами управ
ления предприятиями. 

Старая поговорка гласит: •дождь 

хлещет, как из ведра•. Пользователи 

долгие годы ждали, пока производи

тели обратят внимание на управление 

локальными сетями, и вот теперь на 

них обрушился ливень разных видов 
такого продукта. 

Стандарты управления ЛВС быст
ро развиваются, и компании перехо

дят от систем, основанных на исполь

зовании хост-ЭВМ, к ЛВС. В этой си
rуации производители начинают пре

доставлять средства, небходимые для 

того, чтобы наблюдать за состоянием 

ЛВС, предотвращать потенциальные 

проблемы или исправлять ошибки. 
Фирма Novell, Inc. объявила о 

своей системе Network Management 
System (NM.S), предназначенной для 
контроля локальных сетей NetWare, 
распределенных по предприятию. 

IBM скоро представит свою систему 
управления распределенными систе

мами Distributed Systems Manager 
(DSM) - программное обеспечение 
под OS/2 для централизованного уп
равления производственными ЛВС и 

для соединения Их с общепроизводст
венными системами управления типа 

NetView. 
Продукты IВМ и Novell будуr кон

курировать с платформами управле
ния, такими, как OpenView фирмы 
Hewlett-Packard и SunNet Manager 
фирмы SUN Microsystems, представ
ляющими более широкИй спектр воз
можностей. 

Большое число других производи
телей вели разработку продуктов, ко· 
торые дополняют эти платформы, 

предоставпяя услуги управления на 

системном и сетевом уровнях. 

Во всех этих заявлениях просле-
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живается общая нить: производители 

пытаются дать администраторам се

тей те же возможности по системно

му и сетевому управлению на уровне 

ЛВС, которые они имели для больших 
эвм. 

Ключевым фактором, определяю
щим быстрый наплыв средств управ
ления ЛВС, является развитие новых 

стандартов управления сетями, так же 

.как и усовершенствование существу

ющих стандартов. 

Новые предложения, такие, как 

Secure Simple Network Management 
Prolocol, Simple Managemenl Protocol 
(SMP) и Enhanced Management Agenl 
Through Extensions (ЕМАNАТЕ), из
меняют ход мысли пользователей и 

производителей в области управле
ния ЛВС. Эти разработки обещают уп
ростить управление ресурсами ПЭВМ 

и сети посредством использования 

большего числа протоколов управле
ния сетью. Появление платформ уп
равления ЛВС, таких, как NMS фирмы 
Nove\l и DSM фирмы IВМ, значитель
но сократит для пользователей и про-

изводителей процесс разработки 
приложений, что приведет к более 

широкому выбору средств управле
ния. 

Это - хорошие новости для адми
нистраторов сетей, многие из кото

рых удручены текущим состоянием в 

области управления ЛВС. 

По мнению Джэйми Льюиса, ви
це-президента по информационным 
системам консультационной фирмы 

Тhе Burton Group из г. Соm-Лейк-Сиrn, 
пользователи обеспокоены тем, что 

до недавнего времени наиболее быс
тро развивающийся сегмент рынка 

сетей - ПЭВМ - имел меньше всего 
разработок по сетевому управлению. 

РАЗРАБОТКИ SNMP 

Протокол SNMP был широко при
нят для управления взаимодействую

щими сетями, тем не менее произво

дители предприняли попытки для ус

транения некоторых слабых мест это
го протокола. 

Одной из самых больших 
проблем является 

недостаточная 
конфиденциальность в SNМP. 

Серьезной проблемой для адми
нистраторов больших сетей была не
достаточная конфиденциальность в 

SNMP. Многие администраторы боль
ших сетей используют команды GET 
протокола SNMP для извлечения ин
формации об устройствах. Однако не
которые из них опасаются этих ко

манд, полагая, что посторонние поль

зователи могут изменить криrnческие 

функции устройств. Действительно, 
многие производители не реализова

ны команды GЕТ в своихуправлющих 

продуктах в силу недостаточной кон

фиденциальности. Для устранения 
этого производители предприняли 

усилия для разработки Secure SNMP 
- набора средств защиты, первона
чально рассматриваемого как допол

нение к протоколу SNMP. 
Хотя Secure SNMP должен стать 

стандартом, он не будет реализован 
как новая версия SNMP. Вместо этого 
он будет включен в новое предложе
ние SMP, недавно представленное в 
lntemet Engineering Task Force не
сколькими независимыми консуль

тантами, включая Джеффа Кейса, 

президента SNMP Research, Inc. и од
ного из четырех авторов SMP, Мар
шалла Роуза, главу фирмы Dover 
Beach Consulting, lnc. из г. Маунтин
Вью (шт. Калифорния). 

Secure SNMP смягчит озабочен
ность пользователей путем введения 

в продукты SMP услуг инкрипции и 
аутенrnфикации. Он поддерживает 
Data Encryption Standard, который не 
дает хакерам чиrать управляющую ин

формацию, и Message Digest Algorilhm 5, 
который ставит на пакеты электрон
ную подпись, гаранrnрующую, что па

кеты не будуr изменены посторонни
ми пользователями. Эrn усовершен

ствования должны . помочь произво

дителям добавить •управляемости• в 
свои продукты, вводя в ЛВС степень 



секретности информации, более по

хожую на имеющуюся в больших 
эвм. 

Секретность информации являет

ся важным вопросом для фирмы 

Westinghouse Hanford Со., подрядчика 
министерства энергетики CIIIA 
(DOE). •Хотя в настоящее время толь
ко 50% наших сетевых устройств со-

!lыпуск интегрированных 
станций для управления ЛВС 

увеличится в течение следующих 

пять лет почти на 41 %. 

ответствуют требованиям SNMP, но
вые устройства в нашей сети должны 

им соответствовать все, - считает 

Джастин Блекмор, аналитик техноло

гии ЛВС фирмы. - Вследствие того, 
что мы работаем на DOE, мы серьезно 
смотрим на Secure SNMP•. Это озна
чает принятие продуктов, поддержи

вающих протокол SMP, который име
ет существенные преимущества. Этот 

протокол позволяет осуществлять 

групповую передачу управляющей 

информации, поддерживает управле
ние по событиям, имеет улучшенную 

поддержку популярных транспортных 

протоколов и включает Secure SNMP. 
Групповая передача преодолевает 

ограничение SNMP, состоящее в том, 

что подчиненные агенты могут за 

один раз передавать только часть ко

мандной информации. Это может пе

реполнить сеть управляющей инфор
мацией. АрхитеК'l)'ра SMP, управляе
мая событиями, позволяет устройст
вам сигнализировать консоли при 

определенных событиях, вместо того, 

чтобы постоянно опрашивала кон

соль. В этом заключается философ
ское отличие от SNMP, требующего, 
чтобы управляющая консоль постоян
но опрашивала удаленных агентов. 

Преимущество SMP состоит в том, 
что управление по событиям умень

шает сетевой трафик, так как удален

ный агент сигнализирует консоли 

только тогда, когда ему есть что пере

давать. Эта же посЬUiка лежит в осно

ве протокола Common Management 
Information Protocol (CMIP). 

Эмерик Вудс, вице-президент и 

главный управляющий группы Client 
Server Technologies Group фирмы 

Microcom, Inc" считает, что дополни
тельная безопасность, обеспечивае

мая в рамках SMP, имеет важное зна
чение при росте сети. Кроме того, 

SMP позволяет решить еще одну 

серьезную проблему, связанную с 

поддержкой трафика. 
•SNMP плохо работает с большим 

числом устройств, - говорит Вудс. -
Когда управляющие станции и агенты 

могут одновременно использовать 

только один фрагмент информации, 
то генерируется значител.ьный тра
фик. Групповая передача в SMP помо
жет решить эту проблему, пересЬUiая 

несколько фрагментов информации 

одновременно-.. 

SMP поддерживает также сетевые 
протоколы и IP для связи устройств и 
управляющих консолей. К ним отно

сятся протоколы AppleTalk, 
Intemetwork Packet Exchange (IPX) 
фирмы Nove\I и протоколы OSI. 

•Мы не 06ноВJ1Яем наши 
продукты путем простого 

включения Secиre SNМP». 

По словам Джеффа Кейса, группа, 
ответственная за перевод SMP из 
предложения в стандарт, должна бЬUiа 
завершить эту работу в ноябре 1992 г. 

Джефф Тернер, менеджер под

разделения Network Management 
Products Division фирмы Novell, отме
чает: •Вместо того чтобы обновлять 
наши продукты сетевого управления 

путем включения только Secure 
SNMP, мы движемся прямо к SMP, 
благодаря его дополнительным пре

имуществам". Такой переход, не толь
ко Novell, но и других производите-

лей, окажет минимальное влияние на 

пользователей, так как SNMP и SMP 
совместимы. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЭВМ 

Другой разработкой Джеффа Кей

са и его коллег в области SNMP явля
ется стандарт ЕМАNАТЕ. 

ЕМАNАТЕ позволяет управлять 

несколькими компонентами устрой

ства через одного агента (рис. 1). В 
действительности агент агентов на 

удаленных узлах собирает данные от 

других агентов и передает· их на уп

равляющую консоль SNMP. 
С помощью ЕМАNАТЕ такие ком

поненты, как дисководы и сетевые 

платы, регистрируют свои Manage
ment Information Bases (MIB) у глав
ного агента во время загрузки, а более 

динамичные компоненты, такие, как 

прикладные программы, могут при 

необходимости регистрировать и уда

лять свои МIВ. 

•Не ЕМАNАТЕ является частью 

SMP, а SМР - часть ЕМАNАТЕ». 

Этот стандарт будет использовать 
SMP или SNMP в качестве протокола 
для связи с управляющей консолью. 

Как отмечает Кейс, не EMANATE яв
ляется частью SMP, а SMP - часть 

EMANATE. 

УПРАВЛЯIОЩАЯ КОНСОЛЬ SNМP 

D 

АГЕНТ ДИСIСОВОдА 

Рис. 1. Аrент аrентов. 

11111111 ЕЕВ 

УЗЕ/1 СЕРВЕРА 
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ООДДГЕНТ СУБд 
ПОДдГЕНТ СЕТЕВОГО 

АдАfПЕРА 

Пред118rаемы11 nротокоn Enhllnced M•n•gement Agent Тhrough Extenslons no:teonяeт одно
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(М.n.gement lnfonn8tlon Ва-). 
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ПРОЗРАЧНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
API 

Те же проблемы, что и в ЕМАNАТЕ, 
но в гораздо более широком 1U1ане, 
рассматривает рабочая группа Desktop 
Management Task Force (DMТF). Ком
пании Digital Equipment Corp., НР, IBM, 
Intel Corp., Microsoft Corp., Novell, 
SynOptics Communications, Inc. и под
разделение SunConnect фирмы SUN 
совместно стандартизируют управляю

щую информацию на уровне ПЭВМ, 
так, •побы можно бьuю управлять раз
ными компоwешами и программами 

ПЭВМ на основе любой JUiатформы уп
равления и любого протокола управле
ния (рис. 2). 

Производители определяют набор 
общих интерфейсов прикладных про
грамм (API}, которые будут интерфей
сами между главным агентом и обору
дованием, прикладными программа

ми и операционными системами ра

бочей станции. В этом случае главный 
агент сможет пересылать данные уп

равляющей станции по протоколу 

SNMP или протоколу CMIP over 
Logical Link Control, являющемуся ог
раниченной версией CMIP. 

Интерфейсы API для среднего 
уровня будут включать интерфейсы 
управления и компонент. Они будут 
называться Desktop Management 
Interface (DMI). Если производители 
будут писать прикладные программы 
для своих продуктов в соответствии с 

DMI, то с помощью этих продуктов 
станет возможным управление с лю-

/ЮКАЛЬНАЯ 

~ 
. 

SNMP 

бой основной управляющей станции. 
Такой подход сокращает затраты тру

да разработчиков, так как они будут 
писать прикладные программы толь

ко один раз, а не для каждой конкрет
ной 1U1атформы управления. 

По мнению Льюиса из Burton 
Group, интерфейс DMI имеет боль
шой потенциал. "пользователям ну
жен стандартный способ управления 
рабочими станциями, функциониру
ющими в среде DOS и Windows». 

Хотя технические подробности 
протоколов API еще не известны, 
Льиюс предполагает, что DMTF, воз
можно, будет реализовывать API как 
резидентную программу или как часть 

сетевой оболочки, но "самый чистый 
путь для этого - интеграция его в саму 

операционную систему». 

Образование рабочей группы и ее 
цели бьmи в основном хорошо встре
чены сообществом производителей. 
"мы приветствуем разработку стандар
тов, обеспечивающих более простой 
дОС'JУП к информации сетевого узла, -
сказал Марк Диксон, президент и глав
ный исполнительный директор компа

нии Fresh Technology Со., производя
щей NodeVision - программууправле
нияЛВС, работающую в среде Windows. 
- Для нас хороша любая разработка, 

помогающая извлекать важную инфор
мацию для администратора сети». 

Вудс из" фирмы Microcom видит од
но из главных преимуществ этих стан

дартов в том, что 4<Люди, разрабать1ваю
щие компоненты рабочих станций, те
перь могут отвечать за разработку аген-

CMOL ДРУГИЕ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ИНТЕРФЕЙС 

АППАРАПiЫЕ 
КОМООНЕНТЫ 

ИНТЕРФЕЙС УСЛУГ DMI 

ИНТЕРФЕЙС КОМПОНЕНТ 

ПРИКЛдДНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

ОПЕРАUИОЖЫЕ 
СИСtЕМЫ 

Рис. 2. Уnравnение устройствами ПЭВМ. 

ПЛАТЫ 
РАСШИРЕНИЯ 

Интерфейс уnрааnенмя ПЭВМ (Dмktop Management lnterface - DMI) nредоста1111АеТ набор 
мнтерфеАсоtа меЖдУ nрмкnаднымм nроrраммамм и компонентами рабочих станций м аrен
т•ми уnрааnения. 
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тов их управления». Такие разработки 
помогут администратору сети выбирать 
и комбинировать лучшие компоненты 
рабочих станций, не беспокоясь о не
стандартных методах управления. 

Компания ЗСоm Corp. планирует 
тесное сотрудничество с DMTF. Она 
будет получать спонсорскую поддер
жку от одного из восьми членов-учре

дителей рабочей группы. «Мы наме
реваемся стать членом-участником 

групriы, помогая определять специ
фикации в сетевой части интерфей
сов», - сказал Клей Булвинкл, менед
жер продукта сетевого управления 

LinkWatch фирмы ЗСоm. 

РАЗЛИЧИЯ КЛАССОВ 

Развитие стандартов сетевого уп
равления привело к появлению трех 

классов продуктов управления ЛВС. 
Первый класс ориеlfГируется на уп

равление компоненrами отдельных уз

лов сети с небольшой прямой интегра
цией в продукты управления на основе 

SNМP. Эти продукты предлагают воз
можности для конфигурации и управ
ления сетевыми узлами. Второй класс 
средств управления ЛВС ориенrnрует

ся на управление конечными узлами; 

эrn продукты используют нестандарт

ные протоколы управления, но могут 

передавать сообщения системам уп
равления, основанным на SNMP, с при
менением подхода уполномоченного 

агеlfГа. Третий класс появляющихся 
продуктов составляют платформы уп
равления ЛВС. Эти продукть1 не только 
управляют сетью, но и предоставляют 

независимым производителям воз

можн0С1Ъ интегрировать свои средства. 

Большинство сетей будут исполь
зовать смесь этих продуктов в зависи

мости от их размера и сложности. 

СОДЕРЖАНИЕ КЛАССОВ 

Платформы управления ЛВС от
носятся к высшей части спектра про
дуктов сетевого управления. Они ана
логичны продуктам OpenView фирмы 
НР и SunNet Manager фирмы SUN, но 
не обеспечивают такой же широкий 
диапазон возможностей для управле

ния всеми элементами сети предпри

ятия. Другое различие между плат
формами управления ЛВС и интегри
рованными системами управления 

OpenView и SunNet Manager заключа
ется в том, что системы управления 



ЛВС работают исключительно на пер
сональных компьютерах, тогда как 

Open View и SunNet Manager - на бо
лее мощных машинах, что дает этим 

двум платформам возможность рабо
тать с системами управления сетями 

подразделений. Это позволяет полу
чить представление о работе сети все
го предприятия, а не только ЛВС. 

Платформы управления ЛВС мо- · 
гут управлять всей распределенной 
ЛВС организации из центрального 
пункта. Эти продукты .можно также 
размещать на региональной основе 

для формирования более распреде
ленного управления ЛВС. 

Самые важные разработки в этой 
области имеет фирма Novell в форме 
своей NМS. Данная система разработа
на так, чтобы предоставлять открытую 
объектно-ориенrированную среду для 
разработчиков и мощный, простой ин
терфейс для пользователей, позволяю
щий упраалять NetWare, так же, как и 
другими сетевыми устройствами. 

Несмотря на перспективу NMS, 
фирма Nove\l получила отрицатель
ные отзывы от пользователей и раз
работчиков прикладных программ. 
Разработчики жаловались, что сред
ства разработки программного обес
печения появились слишком поздно. 

По оценке Джеффа Тернера из Nove\l, 
было продано только от 50 до 100 
средств разработки. «Мы разговари-

ваем еще почти с сотней заинтересо
ванных фирм•, - говорит Тернер. 

Более того, пользователи и разра
ботчики смущены реализациями NMS 
для Windows и OS/2. 

Пользователи NMS имели пробле
мы с NetWare Services Manager (NSM), 
частью NМS, являющейся пользова
тельским интерфейсом системы. 
Novell предлагает версии этого про
дукта для Windows и OS/2. Однако 
каждая версия использует различные 

API для связи с серверами NetWare. 
Платформа OS/2 основана на внуr

реннем стандарте Novell, называемом 
MSAPI, тогда как версия для Windows 
использует версию SNМP, работающую 
над IPX. РазрабО1'1ИКИ могут выбирать 
MSAPI для OS/2 или SNMP для 
Windows, но интерфейс MSAPI для 
Windows разработчикам еще не открьтт. 

Тернер говорит, что эти две систе

мы так же различны, как различны API 
Windows и OS/2. «МЫ будем ждать и 
позволим рынку сказать нам, должны 

ли те улучшения, которые мы внесли 

в продукты Windows, быть внесены в 
продукты OS/2>). Это оказывает чрез
вычайное давление на независимых 
разработчиков, которые пишут раз
личные версии своих прикладных 

программ для каждой версии NMS. 
Льюис из Burton Group считает, 

что NMS в действительности означает 
«in а mess• (вверх дном). Он не верит-

в то, что разработчики поддержат 
NMS до того, как Nove\l сделает эти 
две платформы совместимыми. 

Первоначально NMS создавалась 
как два отдельных продукта - основ

ной продукт, называемый NSM 1.0, и 
NetWare Management Enhanced Мар. 
Enhanced Мар предоставляет возмож
ности загрузки в систему битовой 
карты, схематически изображающей 
здание, и автоматического обнаруже
ния устройств, а также полную под

держку SNMP в среде TCP/IP. Эта 
система позволяет администраторам 

помечать обнаруженные устройства в 
IРХ-сетях или IР-сетях иконками на 
карте, введенной в систему .. 

Недавно Novell изменила страте
гию продажи Enhanced Мар. Теперь 
пользователи NSM 1.0 будут получать 
Enhanced Мар бесплатно. 

College of Business Университета 
штата Орегон в настоящее время ис
пользует NSM 1.0 для управления 
8 серверами NetWare 3.11, 250 рабо
чими станциями и несколькими ла

зерными принтерами, подключенны

ми к сети Ethemet (см. врезку «NМS 
на испытаниях в старом колледже»). 

«Это хорошая основа для начала, 
но не окончательный продукт, - го

ворит Анил Шривастава, инженер, 
испытывающий NMS в колледже. -
Он не закончен, хотя и имеет боль
шую перспективу. Хорошие приклад-
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ные программы независимых произ

водителей будут ключом к его успеху». 

ПЛАТФОРМА IBM 

Другим продуктом, который имеет 

смысл рассмотреть в связи с плат

формами управления ЛВС, является 

незавершенная платформа Distributed 
Systems Manager (DSM) фирмы IВМ, 
разрабатываемая для использования 

на рабочей станции под управлением 

QS/2 и предоставляющая централи
зованное управление распределен

ными ЛВС. 
DSM должна обеспечивать действи

тельно распределенное управление 

разными платформами - ar ПЭВМ до 
больших ЭВМ - через взаимодействие 

с NetView и NetView/6000 (рис. З). 
•DSM будет многопротокольной 

платформой управления, - считает 

Ал Розен, менеджер по управлению 

системами в исследовательском цен

тре Research Triangle Park фирмы IВМ. 
- Через интерфейс API протокола 
X/Open управляющую информацию 
можно пересылать по протоколам 

SNMP или CMIP". 
С помощью платформы DSM фир

ма IВМ собирается получить возмож

ность полностью управлять сервера

ми NetWare, но ни Розен, ни Тернер 
не сказали, как это будет. Однако из 

источников, близких к Novell, извест
но, что фирма продаст IBM лицензию 

ДДННЫЕО 
ФУНКЦИОЖРОВАIИ1 

Рис. З. Узеп сервера. 

на консоль NSM, работающую под 
OS/2, для применения в качестве 

пользовательского интерфейса DSM. 
Те же источники сообщают, что 

Novell продолжит разработку для сер
веров NetWare агентов, работающих 
под управлением как Windows, так и 
OS/2, но IВМ купит только NSM для 
OS/2, поскольку большинство ЛВС 
для OS/2 продают в магазинах IBM. 
Это объявление должно успокоить 

разработчиков прикладных программ 

NSM для Windows, так как лишь малое 
их число имеют ресурсы для разработ

ки обеих консолей. 

NetView/6000 находится ·на не
сколько более высоком уровне функ

циональности и мощности. Эта плат" 

форма управления ЛВС, работающая 

на RISC System/ 600Q, обещает под
держку многих протоколов управле

ния через ХМР API. С точки зрения 
Розена, выбор оборудования и плат

формы для операционной системы -
lnte\ и OS/2 или RISC и AIX - оста

ется за пользователем. •Мы собира

емся иметь равные по возможностям 

платформы управления на основе 

DSM и NetView/6000", - говорит он. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ИННОВАТОРЫ 

Платформы управления ЛВС сами 

по себе не образуют полнофункцио
нальную систему управления ЛВС.Дей-

C1tett1µ ~.ак1ерисаик 

• Контроль nр.,.шюди· 
т•n11Иоети системw 

• Контроль ошибок 
• К..ртu обноруженИ!I/ 
тополог ..... 

·~T-Y'l~"" 
·Упр~ саязыо 
•.,,_,/с-· NelW81'e 

· Пр-wе nporpaмww 
...,.,нем_,. npoиэao.-"'8/WI 

DSM предоставnяет поnЬ30ватепьскмА мнтерфеflс прмкnадных программ, отдеnяющмА нм· 

же.пежащмй протокол сетеаоrо уnрааnенмя от прикладных программ, 'fТО дает поnЬ30вате

nям во:~можностъ уnравnятъ ~мм, работающими по протоколам SNMP и Common 

Managemeпt lnfomialion Protocol. 
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ствительными инноваторами являют

ся независимые производители, хотя 

некоторые основные производители 

разрабатывают прикладные програм

мы системного и сетевого уровней 

для своих платформ управления ЛВС. 

Разработчики прикладных про

грамм сетевого управления предлага

ют продукты, предоставляющие боль

шой объем информации от сетевых 

С помощью платформы DSM 
фирма IВМ собирается получить 

возможность полностью 

управлять серверами NetWare. 

узлов и управляющие ими. В основ

ном эти продукты используются для 

управления конфигурацией и контро· 

ля над изменениями сетевых узлов. 

Примерами продуктов в этом 

классе прикладных программ служат 

NodeVision фирмы Fresh Technologies 
и Saber/l.AN Administration 
Architecture (I.дА) фирмы Saber 
Software Corp., использующие .фир
менные протоколы для связи между 

агентами, работающими в DOS или 
Windows, и консолью управления, ра
ботающей в Windows. 

NodeVision фирмы Fresh Techno
logies работает в шести функциональ
ных областях: управление конфигура
цией оборудования, управление из

менениями программ и файлов, уп

равление кабелями и коннекторами, 

управление связью с концентратором, 

управление адресами TCP/IP и мони
торинг бесперебойного шrrания. 

Как этот дизайн соотносится со 

стандартным, таким, как SNMP? 
•SNMP сосредоточивается на опреде
лении ошибок, а NodeVision - на по

мощи администратору в определении 

причины ошибки, - говорит Диксон. 

- Это основа того, что мы называем 

концепцией управления узловыми 

изменениями•. 

Saber /I.AA предоставляет ряд 

средств для мониторинга оборудова

ния и программного обеспечения, из

мерения производительности при

кладных программ и даже для распре

деления деятельности по сети. Лиз 

Брос, менеджер по маркетингу этого 

продукта в Saber Software, говорит: 

•Эти средства важны в растущих сегод

ня ЛВС, поскольку люди обращают 

больше внимания на инвентаризацию 

оборудования и программного обеспе

чения, так как именно здесь можно лег-



че всего контролировать издержки. 

Если вы знаете, что где находится, то 
вы можете оmимизировать исполь

зование того, чем вы уже владеете•. 

NodeVision и Saber/LAA скоро бу
дут интегрированы в NМS фирмы 

Novell, что позволит NodeVision чи
тать базы данных NMS Btrieve. •Когда 
NMS обнаруживает ошибку в сетевом 
узде, NodeVision может использовать
ся для помощи в определении места и 

причины ошибки•, - считает Диксон. 

Почти точно так же Saber/LAA поя
вится как иконка в NMS для Windows, 
и консоль lAA сможет использовать 
данные, собранные NMS. 

Именно такой тип управления 

ЛВС интересует Эрика Ферхерста, 

аналитика из информационного цен

тра De\ta Faucet Со., г. Индианаполис, 
Сеть компании включает пять серве
ров NetWare 3.11иоколо500 рабочих 
станций DOS и Windows. 

В настоящее время для удаленного 

управления компания использует 

NetRemote for Windows фирмы 

Brightwork Deve\opment, lnc., а для кон
троля за отклонениями в работе своих 

станций - SiteLock той же фирмы. 
•Мы пытаемся отслеживсnъ все ас

пекты управления ЛВС. NМS и приклад

ные программы независимых произво

дителей, конечно, попадают в сферу на

шего внимания•, - говорит Ферхерсr. 

NodeVtsion и Saber/LAA основыва
ются на фирменных протоколах для пе
редачи данных, другие же прикладные 

программы - на подходе уполномо

ченного агента. Эrи продукты могут со

бирать данные с помощью фирменных 

средств на уровне узла и передавать их 

aremy, который преобразует их в фор
маты SNМP и передает менеджеру 

SNМP. Преимущество такого подхода 

заключается в том, что устройствами 

можно по-прежнему централизованно 

управлять через менеджеров SNMP, но 
разработчики могут выйти за рамки ог

раничений SNМP на уровне узла и при

менить свои методы для контроля за 

работой и фиксирования ошибок. 

Эти типы прикладных программ в 

основном следят за работой сетевых 

адаптеров или производительностью 

дисководов жестких дисков. 

Продукты LANLord фирмы 

Microcom и LinkWatch фирмы 3Com 
используют на рабочих станциях фир

менные агенты для передачи сообще

ний локальному управляющему сер

веру. Этот сервер - работающий в 

OS/2 для LANLord и основанный на 
NetWare LoadaЪ\e Modu\e для 

LinkWatch - транслирует данные се

тевого управления в SNMP, 

Оба продукта предназначены для 

работы с более сложными платфор

мами сетевого управления, такими, 

как NMS фирмы Novell или OpenView 
фирмы НР, однако LANLord поддер
живает программу Windows, которую 
можно использовать, если сетевой 

менеджер не имеет такой платформы. 

Оба продукта используют значи

тельно меньше памяти рабочей стан

ции, чем полный протокольный стек 

SNМP. Агент продукта LANLord в зна
чmе.nьной мере основан на SNМP over 
IPX (в отличие от протокола IP, требу
ющегося для полного протокола 

SNМP), однако некоторые функции 

SNМP, включая ASN.1 и •дать следую
щего., были удалены, чтобы уменьшить 

потребность в памяти. На }'ровне узла 

Microcom исr10Льэует свои фирменные 
протоколы, поэтому LANLord может 
передавать данные aremy посредством 
групповой передачи, а не с помощью 

процедуры опроса из SNМP. 

Система LinkWatch фирмы 3Com 
экономит память за счет интеграции 

агента непосредственно в открытый 

канальный интерфейс (Open Data Link 
lnterface - ODI) или в драйвер 

Network Driver Interface Specification в 
фирменных адаптерах Ethernet. 

Некоторые пользователи Link
Watch в ЛВС NetWare сообщали, что 
агент •съедает. всего 1900 байт ОЗУ 
рабочей станции, тогда как полный 

набор протоколов SNMP часто заби
рает 50 Кбайт. 

•Мы считаем, что производители 

адаптеров должны предоставлять воз

можности управления по SNMP точно 
так же, как это делают производители 

узлов коммутации . и маршрутизато

ров•, - говорит Рой Джонсон, дирек

тор по управлению производством из 

фирмы 3Com. Эти производители 
прошивают стеки SNMP в ПЗУ для 
того, чтобы сократить потребление 
памяти в станциях клиентов. По мне

нию Джонсона, такой тип интеграции 

уменьшает потребление памяти и об

легчает переход к новым стандартам 

управления. 

Для управляющей консоли 

LinkWatch использует несколько дру
гой подход, чем LANLord. •Наши поль
зователи меньше всего xonrr ИМС1Ъ де
ло еще с одной станцией управления 

сС1Ъю•, - говорит Джонсон. В качестве 

платформы управления фирма ЗСоm 

выбрала SunNet Manager фирмы SUN, 
однако LinkWatch работает так же хоро
шо и с другими платформами, напри

мер, NМS или OpenView. 
Рик Хорнбек, администратор сети 

в госпитале Deaconess в г. Эвансвилл 
(шт. Индиана), пользователь 

LinkWatch. Прикладные программы 
госпиталя, работающие на миником

пьютерах, в скором времени будут 

распределены на ЛВС 30 отделений с 
более чем 600 соединенными рабочи
ми станциями. В настоящее время 

персонал сети использует узлы ком

мутации фирмы Ungermann-Bass с 
адаптерами Ethemet фирмы ЗСоm и 
программную систему ProLink фирмы 
Hughes Network Systems, Inc, на всех 
рабочих станциях. 

•На рабочих станциях применяет

ся такое число протоколов - IPX, 
Network File System, Loca\ Area 
Transport и TCP/IP, - что невозмож

но предоставить дополнительную па

мять для средств упра)!ления SNMP, -
говорит Хорнбек:-Мы изучали стеки 

SNMP, используемые в ProLink и в 
системе фирмы Wollongong Group, но 
они забирают от 30 до 100 Кбайт ОЗУ. 
Продукт фирмы ЗСоm требует только 

5 Кбайт дополнительной памяти в на
шей конфигурации•. 

ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ 

_УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

За исключением NetView/6000, 
ни один из рассмотренных продуктов 

не спроектирован для управления 

предприятием подобно интегриро

ванным системам управления сС1Ъю, 

OpenView фирмы НР или Net
View/390 фирмы IBM. 

Большинство систем, ориентиро

ванных на управление ЛВС, не осно

вано на платформах, ориентирован

ных на управление предприятием, та

ких, как UNIX или VМS. Джефф Тер
нер заявил: •NMS не имеет целью 
построение -системы управления 

предприятием. Мы не ПЬП'аемся уп

равлять всем, начиная от ресурсов 
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больших ЭВМ и кончая лифтами в 
здании. Мы сосредоточились на сре

дах "клиент-сервер" и лвс". 
· однако многим пользователям 

нужно, чтобы управление ЛВС инег
рировалось в управление предприя

тием. Грегг Крейцман из Unisys Corp., 
отВетственный за развитие програм
мы ЛВС по контраtсrу с Агентством 
охраны окружающей среды, имеет де
ло с 14 ООО ПЭВМ и 275 серверами 
NetWare, распределенными по 14 ос
новным объектам Агентства. Все объ
екты соединены по сети SNA Х.25, и 
для управления локальными сетями 

используются NetView фирмы IВМ и 
I.AN Manager. 

Можно и не говорить, что средст
во, выбираемое для управления ло
кальными сетями Token Ring, должно 
хорошо интегрироваться с NetView. 
По мнению Крейцмана, каждая rmат
форма имеет продукт, который иде
ально подходит только для нее. Ком
бинацию средств, основанных на 
NetView и SNMP, следует рассматри
вать как ту область, в которой эти две 
разные rmатформы могут работать 
вместе. 

Стив Клевенджер, старший вице
президент по иформационным услу
гам в фирме Colonial Penn Group, Inc., 

Терминалы VSAT 
для межсетевого 

взаимодействия 

NW, 1992, V. 9, N. 37, р.17 
«VSA.Ts Poised/or New lntemet 
Role• 
Ьу Joanne Cummings 

Джоанн Камминrс 

Хотя сегодня для связи ЛВС 

доминируют наземные линии, 

в исследовании IDC предсказы
вается значительный рост 

числа используемых VSAT. 

появившиеся в начале 80-х годов, 
когда сети, связывающие терми

налы с хостом, бьmи нормой, сети на 
базе терминалов с очень малой апер-: 
турой в настоящий момент трудно 
адаптировать для среды сегодняшних 
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согласен с этим утверждением. Он го
ворит: ссМы приложили много усилий 
для централизации управления нашей 

сетью на уровне хост-ЭВМ с по
мощью NetView. Мы изучим, помогут 
ли NetView /6000 и DSM распределить 
ответственность, однако вся ключевая 

•Каждая 1V1атформа 

имеет продукт, 

который идеально подходит 

для нее и только для нее». 

информация должна быть доступна 
через прикладные программы на 

хост-эвм". 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Движение к OSI продолжается, но 
по словам Льюиса из Burton Group, 
SNMP нельзя остановить. Пока про
дукты CMIP не станут широко доступ
ны, м1-югие пользователи будут ис
пользовать SNMP как промежуточный 
шаг к CMIP. 

взаимодействующих локальных се
тей. 

Вследствие нескольких причин, 
включающих цену и ограничения по 

скорости передачи, терминалы VSAT 
далеки от того, чтобы стать для поль
зователей предпочтительным спосо
бом обеспечения межсетевого взаи
модействия. 

Однако согласно недавнему до
кладу американской исследователь
ской фирмы lntemational Data Corp. 
(ЮС), соединение ЛВС через VSAT 
имеет смысл, если сnуrниковая сеть 

уже развернута. 

В докладе предсказывается значи
тельный рост взаимодействий ЛВС 
через существующие VSAT. В то вре
мя как сегодня только 7%установлен
ных VSAT используются для соедине
ния ЛВС, предполагается, что это чис
ло почти утроится, достигнув 17% к 
1996 г. 

Терминалы VSAT будут более эф
фективны по цене, чем линии Т-1 для 
организаций с большим числом гео
графически распределенных объек

тов. •Когда потребитель имеет боль
шое число объектов и скромные тре

бования к пропускной способности 

«Правительственный профиль 
OSI (GOSIP) станет обязательным в 
не столь отдаленном будущем. Одна
ко компоненть1 для OSI до сих пор 
еще не готовы, - говорит Блекмор из 
фирмы Westinghouse Hanford. - Мы 
рассматриваем ТСР /IP и SNМP как 
ступеньку при переходе в наших сетях 

I.AN Manager от протокола XNS к OSI 
и CMIP». 

Другая тенденция заключается в 
большем включении системного 
управления в сетевое управление. 

Как отмечает Льюис, важно управ
лять не только физическими ком
понентами, но и прикладными про

граммами, а также другими сете

выми ресурсами. 

Сегодня можно реализовать рас
пределение программного обеспече
ния и контроль за работой приклад
ных программ с помощью отдельных 

продуКтов, но лишь в редких случаях 

ими можно управлять с единой плат

формы. 
По мнению Вудс из фирмы 

Microcom, мы должны максимально 
использовать наши знания, получен

ные в течение последних 15-20 лет в 
области больших ЭВМ, и понять, как 
их можно применить в распределен

ном мире. 

линии, терминалы VSAT имеют пре
имущество в цене перед наземными 

линиями связи», - сказал Мишель 
Браун, менеджер фирмы АТ &Т 
Tridom, производителя VSAT из г. Ат
ланта. 

Однако связи между ЛВС, осно
ванные на VSAT, добавляют сложно
сти, поскольку они требуют не только 
шлюз или маршрутизатор для транс

ляции протокола I.AN/WAN, как того 
требуют наземные линии связи, но 
для них также нужен центральный 

узел коммутации [hub), маршрутизи
рующий поток информации в места 
получения. 

Согласно Джиджи Ванг, вице
президенту IDC по коммуникациям, 
рынок для взаимодействия ЛВС через 
VSAT достаточно мал. «Большинство 
ЛВС связываются через наземные ли
нии, - сказала она. - Но это положе
ние вещей меняется, поскольку суще
ствующие пользователи VSAT пере
ходят к взаимодействию одинаковых 

ЛВС». " 
Ванг отметила, что пользователи 

VSAT также переходят к связям между 
ЛВС, потому чтq производители 
предлагают системы для действитель-



ного подключения к ЛВС, такие, как 

rmаты мостов и маршруrизаторов, ко

торые мoryr бьrrь интегрированы пря

мо в терминал VSAT. 
До появления интегрированных си

стем пользователи VSAT могли соеди
нять свои ЛВС только через внешние 

шлюзы, маршруrизаторы или МОС1Ъ1, 

которые стоили от 5000 до 16 500 долл. 
Сегодня такие производиrели, как 

HugheslAN Systems, Inc.иAT&TTridom, 
предлагают интегрированные решения, 

стоящие от 2000 до 3000 долл., что дела
ет их гораздо дос'!)'Пнее по цене. 

«Восемьдесят процентов наших 

потребителей используют IВМ, поэ

тому мы заинтересованы в предостав

лении решения на основе Token 
Ring», - заметил Браун, отказавшись 
указать сроки реализации. 

Другим фактором, ограничиваю

щим использование VSAT в качестве 
межсетевой технологии, является 

Рыбалка 
на наживку 

NW, 1992, V. 9, N. 49, р. 53 
«Fishing for Takers» 
ЬyJimDuffy 

ДжимДаффи 

фирма Fermi National Accelerator 
Laboratories (г. Батавия, шт. Ил

линойс) переориентируется на по

следнюю версию DECnet, называе
мую Advantage Networks ( «Пользова
тельская сетм, сеть, ориентированная 

на пользователя), потому что ей стало 

не хватать адресного и маршрутного 

пространства в DECnet Phase IV. 
«Наша главная мотивация заключа

ется в управляемости в терминах адре

сации, маршрутизации и именования, 

- говориr Фил Демар, сетевой анали

тик из Feпni. - Мы давно переросли 

границы DECnet Phase IV и должны 
были делать некоторые действительно 

уродливые вещи только для поддержа

ния работоспособности сети. Поэтому у 

нас бwi очень сильный стимул перейти 

к Advantage Networks и к большим про
странствам адресов и маршруrов, кото

рые там предлагаются». 

Некоторые пользователи разделя

ют оценку Advantage Networks, сде
ланную Демаром, однако многие, на

пример гигант - производитель стек-

скорость передачи. Согласно докладу, 

продукты фирмы Hughes, лидера рын
ка, мoryr получать данные со скоро

стью от 128 до 512 Кбит/с и могут 
передавать данные со скоростью от 64 
до 128 Кбит/с. Это гораздо медленнее, 
чем скорости передачи 10 Мбиr/с для 
Ethernet и 16 Мбит/с для Token Ring. 

Однако нынешние пользователи 

VSAT готовы принять эту задержку. 
Фирма розничной торговли Burlington 
Coat Factory Warehouse Corp. (г. Бер
линrтон, шт. Нью-Джерси) использу

ет терминалы VSAT в течение при
мерно пяти лет и недавно перешла от 

сети, связывающей терминалы с хос

том, к распределенной сети Ethernet. 
И она готовится внедрить маршруrи

затор Ethernet фирмы АТ &Т Tridom. 
«У нас 180 объектов с маленькими 

потоками данных, и для нас имеет 

большой смысл использовать VSAT, 
- уrверждает Мишель Принс, дирек-

ла Corning, Inc., довольны своими се
тями, работающими в рамках Phase IV. 
Corning соединяет 1500 машин V АХ 
фирмы DEC, 25 ООО персональных 
компьютеров, несколько тысяч ком

пьютеров Macintosh фирмы Apple 
Computing Inc., рабочие станции 

фирм DEC и SUN Microsystems, Inc., 
750 процессоров DEC PDP и три 
больших ЭВМ в рамках своей базовой 
сети DECnet. Соединения устанавли-

У фирмы DEC возникли 
проблемы, как заставить 

пользователей «клевать на 

наживку» Advantage Networks; 
ад.министраторы сетей 

указывают на странности 

в линии продуктов DEC. 

ваются, файлы совместно использу

ются, осуществляется доступ к прин

терам и базам данных, и . производст

венные процессы в реальном времени 

протекают так же гладко, как стекло. 

Следовательно, у фирмы Corni111g 
нет причины дня установки Advantage 
Networks. 

«Этот сетевой продукт не добавля
ет ничего ценного к DECnet Phase IV», 
- говорит Ал Гроссер, консультант 

фирмы Corning в области связи. 
Advantage Networks, ранее называ

емый DECnet Phase V, объединяет ча
стные протоколы DECnet Phase IV со 

тор информационных систем фирмы 

Burlington Coat Factory. - Когда вы 

узнаете, что каждая линия Т-1 может 

стоить вам 250 долл. в месяц, то я 
просто не могу принять таких затрат». 

Он добавил, что большая часть 
трафика Burlington Coat Factory идет 
от ЛВС Ethernet из различных мест на 
центральную ЛВС в главной штаб

квартире в Берлинrтоне. 

«для того, что мы делаем, терми

налы VSAT предоставляют лучшую 
среду, - сказал Принс. - Линии Т-1 

также отстают от Ehernet по скорости. 
Однако мы можем получить подтвер

ждение кредитной карточки за секун

ды, а также передать дневной объем 

транзакций в центр примерно за ми

нуrу. Если бы я мог делать это с по

мощью Т-1 за ту же цену, то я бы так 

и делал. Однако Т-1 стоит примерно 

в пять раз дороже, чем я rmaчy сей

час». 

стеками протоколов OSI и TCP/IP. 
Протокольные наборы сконфигуриро

ваны как «башни», реализуя свойство 

многопротокольности. Это означает, 

что они совместно используют те же 

самые физический и канальный уровни 

управления, но затем расщеrmяются в 

свои соответствующие сетевые, транс

портные, сессионные, представитель

ские и прикладные уровни. 

Такая конфигурация разработана 

для того, чтобы позволить приклад

ным задачам, программам передачи 

файлов и эмуляции терминалов всту

пать в связь, используя любой из упо

мянуrых трех протоколов. 

Advantage Networks является клю

чевой компонентой в стратегии фир

мы DEC объединения сетей разных 
производителей, которая позволяет 

соединять персональные ЭВМ, ло

кальные сети и сети типа SNA фирмы 
IВМ и обеспечивает интегрированное 

управление средой. 

Согласно опросу, проведенному 

фирмой Iпtematioпal Data Сотр. 
среди 250 предприятий DEC, 

42% пользователей Digital 
Еqиiртепt Сотр. сделали 

стратегический выбор в пользу 

NetWare фирмы Novell, Iпс. как 
своей сетевой операционной 

систе.мы для РС, 24% выбрали 
Pathworks. 
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Тогда как сеть Advantage Networks 
может быть привлекательна для поль
зователей DECnet с большими сетями 
вроде Fenni Labs, которым не хватает 
мощности Phase IV, другие пользова
тели DECnet видят мало выгоды в пе
реходе к этому сетевому продуК'lу, ес

ли они не планируют переходить к 

OSI. 
«Мы знаем, что нам нужно перехо

дить к Advantage Networks, потому что 
мы делаем очень много работы для 
правительства, - говорит Тим Томп
сон, менеджер по вычислительным и 

сетевым службам фирмы Teledyne 
Brown Engineering (г. Хантсвил, 
шт. Алабама). - Рано или поздно мы 
столкнемся с требованием соответст
вия государственного профиля про
токолов (GOSIP]». GOSIP - это набор 
спецификаций для компьютерных и 
коммуникационных разработок в ин
тересах правительства США, которые 
требуют соответствия OSI. 

/ 

ВИНА ПО АССОЦИАЦИИ 

Аналитики не видят значительного 

перехода пользователей DECnet 
Phase IV к Advantage Networks. Одной 
из причин, согласно аналитику Рику 
Вилларсу из фирмы lntemational Data 
Corp. (г. Фреймингем, шт. Массачу
сетс), занимающейся исследования
ми рынка, является то, что продукт 

Advantage Networks главным образом 
основан на принятии OSI для взаимо
действия сетей разных производите

лей. Проблема заключается в том, что 
сегодня лишь небольшое число ком
паний приняли OSI для взаимодейст
вия сетей разных производителей; 
вместо этого они используют ТСР /IP. 

Advantage Networks, таким обра
зом, страдает, по словам Вилларса, от 
вины по ассоциации. 

Скотт Бариель, консультант фир
мы ISA Consultants Ltd. из г. Чикаго, 
согласен с Вилларсом. 

«Пока не существует причины для 
перехода к Advantage Networks, - гово
рит Бариель. - Если потребители ре
шат не использовать DECnet Phase IV, 
они выберут TCP/IP. DECnet/OSI бу
дет иметь смысл только в том случае, 

если производитель на другой сторо
не сети имеет поддержку в стандарте 

OSI. Очень малое число американ
ских компаний испытывают пробле
мы при использовании сетей частных 
производителей. Если они работают, 
то зачем их менять?» 

Другая причина заключается в 
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том, что продукт DECnet/OSI для УМS 
Version 5.5, который заключает в себе 
части DECnet и OSI Advantage 
Networks, начал выпускаться только в 
октябре 1992 г. Это на пять месяцев 
позднее, чем первоначально плани

ровалось. Так что подавляющее боль
шинство пользователей DEC не мог
ли перейти .на новый продукт, даже 
если бы они хотели этого. 

DECnet/OSI для УМS Version 55 
позволяет УМS-системам совместно 
использовать данные с другими сис

темами, соответствующими стандарту 

OSI, через протоколы OSI, а с други
ми узлами сети DECnet - через про
токолы DECnet. 

Тем временем DECnet/OSI для 
Ultrix начал выпускаться в июне 1991 г. 
Однако пользовател и Ultrix, являющей
ся реализацией фирмой DEC операци
онной системы UNIX, составляют лишь 
часть пользователей компании. 

Почему же фирма DEC выпустила 
DECnet/OSI для Ultrix, установленная 
база которой мала по сравнению с 
базой УМS, задолго до выпуска соот
ветствующей версии для УМS? 

Официальные лица DEC говорят, 
что разработка DECnet/OSI шла быс
трее в системе Ultrix, чем в УМS, по
этому продукт для Ultrix появился 
раньше. Однако пользователи и ана
литики подозревают, что это про

изошло, так как фирма DEC поняла, 
что в настоящий момент OSI привле
кателен только для европейских поль
зователей. И эти европейские поль
зователи также требуют стандартные 
системные платформы; такие, как 

UNIX. 
«Здесь OSI осуществляет вторже

ние быстрее, - говорит Томпсон из 
Te\edyne Brown. - Я думаю, что они 

Рис. 1. Присутствие основнь~х прото
колов в больwих маrазинах ИС. 

эдесь больше стандартизованы на си

стеме UNIX». 
Действительно, Джефри Лоу, ди

ректор фирмы DEC по маркетингу се
тей предприятий, говорит, что между
народная база пользователей компа

нии быстро переходит к DECnet/OSI. 
Другие официальные лица DEC ут
верждают, что североамериканские 

пользователи переходят тоже, и ука

зывают на Fermi, The Dow Chemica\ 
Со., Lawrence Livennore National 
Laboratory, а также на правительст
венных пользователей. 

Официальные лица DEC отказа
лись, однако, раскрыть, как много ли

цензий на DECnet/OSI для Ultrix или 
УМS фирма DEC продала в Европе 
или Северной Америке. 

Тем временем потребители в Се
верной Америке для межсетевого 

взаимодействия используют стандарт 

TCP/IP, включая пользователей 
Ultrix, когда они не используют 
DECnet. TCP/IP входит в каждую :Ли
цензию Ultrix. 

ТСР /IP является преобладающим 
сетевым протоколом в больших севе
роамериканских магазинах информа
ционных систем согласно обследова

нию 300 из 1000 самых больших ма
газинов США, проведенному фирмой 
Business Research Group (г. Ньютон, 
шт. Массачусетс). 

И все же переход к ТСР /IP от 
DECnet не является причиной для по
купки пользователями лицензий на 
Advantage Networks. ТСР /IP уже вклю
чается в каждую лицензию на Ultrix, и 
сегодняшние пользователи DECnet 
Phase 1У также могут лицензировать 
ТСР /IP Services для УМS, позволяю
щее УМS-системам поддерживать та
кие услуги ТСР /IP, как Network File 
System, эмуляцию терминала Telnet, 
Simple Mail Transfer Protocol (SМТР) 
и File Transfer Protoco\ (FТР) . 

Таким образом, пользователи ут

верждают, что Advantage Networks не 
дает ничего свыше и лучше, чем они 

могут получить .от DECnet Phase IV и 
ТСР / IP Services, за исключением OSI. 
А большинство из них еще не заинте
ресовано в OSI. 

Если бы фирма DEC обратила вни
мание на массы приверженцев 

ТСР /IP вместо того, чтобы охотиться 
за фантомами OSI при разработке 
DECnet Phase У, то ее стратегическая 
линия по обеспечению взаимодействия 
сетей разных производителей могла бы 
осуществляться более серьезно. 

«Фирма DEC должна раз и навсег
да понять, что она обязана обеспечи
вать функциональность и управление 



ТСР /IP, - говорит Лесли Мальтц, ди
ректор отделения вычислительных и 

коммуникационных ресурсов из инс

ТИ'Iуrа Stevens Institute of Technology 
(г. Хобокен, шт. Нью-Джерси). -
Пользователи требуют и нуждаются в 

TCP/IP со всех направлений. Это, 
возможно, та область, где они не всег
да прислушиваются к тому, куда их 

направляет рынок•. 

Хотя DEC предоставляет продукт 
ТСР /IP Services, пользователи гово
рят, что он работает как стек, парал

лельный с DECnet/OSI, имея в виду, 
что они должны тратить дополнитель

ные вычислительные ресурсы для ра

боты DECnet/OSI и TCP/IP Services. 
Если бы протокол ТСР /IP был интег
рирован в протокольный стек 
DECnet/OSI, то зто бы упростило про
блемы высвобождения вычислитель

ных ресурсов. 

Более того, пользователи, которые 
хотят иметь Главный центр контроля 

и управления (DECmcc Director) для 
управления сетями DECnet, OSI и 

TCP/IP, должны покупать отдельный 
модуль доступа Access Module для уп
равления сетями DECnet и OSI и от
дельный модульАссеss Module для уп
равления сетями TCP/IP. 

Модули Access Modules - зто интер
фейсы к Главному ценrру DECmcc со 
стороны управляемых сетей и систем. 

Однако пользователи могут купить 

другой продукт фирмы DEC, если они 
хотят управлять только сетями ТСР /IP 
и DECnet Phase IV, - менедЖер сети 
Polycenter SNМP Manager 300. Он 
поддерживает команды SЕТ, SHOW и 
TRAP протокола Simple Network 
Management Protocol (SNMP) так же, 
как и протокол Network Information 
and Control Exchange для управления 
узлами сети DECnet Phase IV. 

Этот продукт не поддерживает 
DECnet/OSI. 

Мэри Эллен Фортье, менеджер по 

маркетингу Advantage Networks фир
мы DEC, говорит, что DECnet/OSI и 
TCP/IP интегрированы на приклад

ном уровне. Это позволяет пользова

телям выбирать для передачи файлов 

либо службу FГАМ протокола.ОSI, ли
бо FГР протокола TCP/IP, либо Data 
Access Protocol фирмы DEC, а для 

эмуляции терминала протоколы 

Virtual Terminal Protocol OSI, Telnet 
TCP/IP или Cterm фирмы DEC. 

Однако Фортье признает, что ин
теграция между DECnet/OSI и ТСР /IP 
могла бы быть теснее. 

с.Прикладные программы сегодня 

гораздо более интегрированы, чем 

нижние транспортные уровни, - го-

ворит она. - Однако, при взгляде на 

нужды наших пользователей, при

кладные программы - зто то, что они 

прежде всего видят и что для них важ

нее всего•. 

Фирма DEC неустрашимо стре
мится в лидеры со своей стратегией 

Advantage Networks; заполняя пробе
лы в своем наборе продуктов ТСР /IP 
и одновременно совершенствуя ком

поненты DECnet и OSI. 

УЯЗВИМАЯ ПОЗИЦИЯ 

В этом году фирма DEC выпустила 
большое число продуктов и организо

вала рыночные союзы для продвиже

ния Advantage Networks своим потре
бителям. Но в то же время DEC начи
нает соревнование из уязвимой пози

ции. 

В 1992 г. произошло большое со
бытие в истории DEC, когда Кеннет 
Ольсен, основатель компании и ее 

бессменный президент за 35 лет су
ществования, бьm вынужден оставить 

свой пост под давлением совета ди

ректоров. На место Ольсена правле

ние назначило Роберта Палмера, ко

торый работает в компании только с 

1985 г. (см. врезку "Пользователи DEC 
опасаются влияния сокращения затрат 

на исследования и разрабо'П<И• ). 

с.Фирма DEC должна раз 
и навсегда понять, что она 

обязана обеспечивать 

функциональность и управление 

TCP/IP». 

Палмер пообещал сократить пер

сонал DEC в течение следующих двух 
лет ни много ни мало на 20 тыс. чело
век, и в основно1>1 - инженерные 

должности. 

Не говоря о конкретном влиянии 
этих сокращений на отдел сетей и 

коммуникаций, представитель фирмы 

DEC Лоу сказал, что сокращения пре
вратят DEC с.в более сильную, хорошо 
управляемую компанию, стремящую

ся своевременно разрабатывать и по
ставлять самые конкурентоспособные 

продукты•. 

Пока же пользователи DEC беспо
коятся, сможет ли их главный произ

водитель восстановиться и стать той 

энергичной компанией, которой она 

была в 1970-х и большую часть 1980-х 

годов. До этого времени их единст

венным утешением являются сетевое 

оборудование и объединители, кото

рые фирма DEC выдвигает для под
держки своей стратегии Advantage 
Networks. 

Это сетевое оборудование и объе
динители в основном предназначены 

для трех ключевых областей, рассмат

риваемых DEC как стратегические: ин
теграция РС и LAN с DECnet, интегра
ция с IBM SNA и сетевое управление. 

ПАРТНЕРЫ ПО РС 

Возможно, наиболее значитель

ный маневр DEC в области интегра
ции РС и LAN произошел в ноябре 
1991 г., когда фирма DEC объявила о 
расширении своего сотрудничества с 

гигантом - производителем про

граммного об~спечения персональ

ных систем - фирмой Microsoft Corp. 
DEC заявляет, что она будет произво
дить программное обеспечение для 
групповых разработок для того, чтобы 
объединить популярные рабочие 

станции, работающие под Microsoft 
Windows, в офисные среды All-In-1 
фирмыDЕС. 

Комплекс программ для группо

вого сотрудничества, называемый 

TeamLinks, использует сетевую опе
рационную систему Pathworks фирмы 
DEC, основанную на LAN Manager 
фирмы Microsoft для того, чтобы ин
тегрировать клиентов Windows в 

офисные сети All-In-1. Pathworks под
держивает протоколы DECnet и 
TCP/IP. 

В то же время фирма Microsoft 
заявляет, что она будет разрабатывать 
будущие версии своих прикладных 

программ Word for Windows и Excel 
for Windows в рамках интерфейсов 
Network Application Support (NAS) 
фирмы DEC. NAS - зто набор интер
фейсов прикладных программ (API), 
основанных на промышленных стан

дартах и технологии, являющейся 

собственностью DEC, • включая 
DECnet. NAS позволяет разработчи
кам программного обеспечения стро

ить распределенные прикладные 

службы и системы, позволяющие со
вместно использовать информацию в 

сетях разных производителей. 

Затем DEC и Microsoft продвинули 
эту деятельность еще дальше. Компа
нии договорились согласовать NAS с 
архитектурой интеграции прикладных 

программ Windows Open Services 
Architecture фирмы Microsoft. 
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Эти усилия направлены на уста
новление общих интерфейсов API, 
которые бы позволяли одной при
кладной программой работать под 
Microsoft Windows NТ и в NАS-совме
стимых операционных системах, 

включая VМS и OSF/1 фирмы Open 
Software Foundation, Inc. (OSF). 

Фирма DEC также сделала энер
гичный шаг для поддержки своей ли
нии продуктов для ЛВС. 

Прежде всего она объявила о со
глашении с фирмой Novell, lnc. раз
работать версию Pathworks, которая 
бы включала исходные файловые и 
принтерные службы NetWare. Фирма 
DEC раскрыла мало подробностей о 
функциях нового продукта, однако 
аналитики говорят, что новая версия 

позволит клиентам DOS получить с 
одного и того же сервера DEC доС'!)'п 
к файловым и принтерным службам 
NetWare, к электронной почте, служ
бам W AN и эмуляции терминала 
Pathworks, DECnet и TCP/IP. 

Аналитики верят, что новая версия 
Pathworks предоставит более тесную 
интеграцию между средами NetWare и 
DECnet. 

«Когда будет выпущена версия 
Pathworks для NetWare, вы получите 
машину, которая будет работать одно
временно как сервер NetWare и сер
вер IAN Manager, - говорит Бариель 
из фирмы ISA. - Сегодня нет маши
ны, которая бы работала одновремен
но как сервер NetWare и сервер IAN 
Manager. Пользователи NetWare могут 
запустить эмулятор терминала на про

токоле IPX без того, чтобы обязатель
но загружать протокол Local Area 
Transport фирмы DEC. И они могут 
получить доС'!)'П к областям разделяе
мых файлов с блокировкой файлов и 
записей между различными базами 
данных, что является лучшим приме

ром полной интеграции, чем дублиро
вание баз данных на сервере•. 

Для того чтобы обеспечить интег
~аuию Pathworks и NetWare сегодня, 
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DEC предлагает NetWare Coexistence 
- клиентскую программу, которая да

ет пользователям доступ к серверам 

NetWare и Pathworks одновременно. 
Однако NetWare Coexistence подвер
глась нападкам за использование 

слишком большого объема памяти 
клиента. 

ШАГИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

МЕЖСЕТЕВЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Хотя фирма DEC объявила о своих 
планах всrупить на рынок ~ешевых 

многопротокольных маршрутизато

ров благодаря достигнутому соглаше
нию с Cisco Systems Inc" на сегодняш
ний день набор маршрутизаторов 
DEC прежде всего отвечает высоким 
требованиям, сложны и дороги. 

· ОдJ-tим из таких маршрутизаторов 
является DECNIS 600 - система для 
построения многопротокольных се

тей. В октябре 1992 г. DEC объявила, 
что в DECNIS 600 будут использо
ваться протоколы Intemetwork Packet 
Exchange фирмы Novel\ и AppleTalk 
фирмы Apple. 

Продолжая свои у!'илия по интег
рации DECnet со средами не фирмы 
DEC, компания выnуетила также но
вую версию своей системы управле
ния прикладными программами 

Application Control and Management 
System (ACMS) с поддержкой ТСР /IP 
и протокола NetWare IPX, а также 
пользователей операционных систем 
SCO UNIX фирмы Santa Cruz 
Operation Inc" Ultrix и VМS фирмы 
DEC. ACMS - это кЛиентское про
граммное обеспечение, позволяющее 
микрокомпьютерам, подсоединен

ным к локальной сети, получать до
С'!)'П к VМS-xocry и выполнять на нем 
программы обработки транзакций. 

До этой версии ACMS поддержи
вала только протоколы DECnet и 
пользователей MS-DOS, Windows и 
Macintosh. В этой новейшей версии 
ACMS открыта для пользователей се
тей NetWare и TCP/IP. 

Ранее фирма DEC представила 
терминальные серверы, соединяю

щие устройства ЛВС Ethemet с хост
компьютерами с использованием 

протокола TCP/IP или LAT фирмы 
DEC. DEC также представила новую 
версию TCP/IP Services for OpenVМS 
- версию VМS, совместимую с 
PortaЫe Operating System lnerface, -
которая поддерживает некоторые ба

зовые службы TCP/IP, отсутствовав-



шие в предыдущей версии. Эти служ
бы включают поддержку агента SNMP, 
поддержку ТСР /IP в ЛВС на базе Fiber 
Distributed Data Interface (FDDI) и уда
ленную печать в сетях TCP/IP. 

ДРУГОЙ СЕТЕВОЙ ВЗГЛЯД 

Наряду с усилиями, предпринима

емыми фирмой DEC для решения 

главного «больного-. вопроса пользо

вателей - поддержки TCP/IP, компа
ния также попьrrалась учесть потреб

ности пользователей в связи с SNA, 
объявив об усовершенствованиях 
своИх umюзов DECnet/SNA 

Компания выпустила програм

мное обеспечение для этих шлюзов, 
позволяющее пользователям терми

налов IBM 3270 получать доС"!)'П к ре
сурсам DECпet через трансляцию 
транспортного протокола. Фирма DEC 
также выпустила программное обеспе
чение, поддерживающее разработку 
прикладных программ в среде VМS, ко
торые могут связываться через шлюз 

DECnet/SNA с прикладными програм
мами IВМ 3270 в сети SNA, используя 
поток данных IВМ 3270. 

«Но для DEC мало просто 
эмулировать и интегрироваться 

ссетьюSNА". 

Это программное обеспечение 
благоприятствует более тесной интег
рации между средами DECnet и SNA, 
превращая присоединенную сеть 

DECnet в подобие подобласти SNA 
для хоста IВМ. Это позволяет пользо
вателям 3270 устанавливать сеансы 
между системами в среде DEC, как 
если бы они были в сети SNA, и печа
тать АSСil-файлы на принтере IВМ в 
сети SNA. 

Но для DEC мало просто эмулиро
вать и интегрироваться с сетью SNA 
DEC также хочет управлять сетью SNA 

В сентябре 1992 г. DEC и Systems 
Center, Inc., производитель Net/Master 
- менеджера SNA, альтернативного 
менеджеру NetView фирмы IВМ, по
жали плоды двухлетних усилий. Ком
пании выпустили программное обес
печение, позволяющее пользовате

лям управлять сетями DECnet и SNA с 
любого из трех консольных термина
лов: NetView, Net/Master или DECmcc 
Director. 

Это программное обеспечение 
включает два пакета DEC - Access 
Module и Presentation Module в номен
клатуре DEC - и программу фирмы 
Systems Center, называемую 

Solve:Connect. 
Solve:Connect работает на хосте 

NetView или Net/Master в сети SNA и 
действует как управляющий агент. Эта 
программа посылает сигналы тревоги 

и сообщения программе DECmcc 
Director в системе DEC VМS, исполь
зуя протокол Common Management 
Information Protocol, работающий над 
сеансом IВМ LU 6.2. 

DECmcc Director 
«просто не им.еет такой доли 

рынка, какую им.еет Ореп Иеw». 

Со стороны DECnet модуль Access 
Module определяет среду SNA для 
DECmcc Director. И модуль 
Presentation Module действует как уп
равляющий агент для среды DEC, по
зволяя NetView или Net/Master полу
чать сигналы тревоги и сообщения от 

устройств DECnet. 
Однако усилия фирмы DEC по 

разработке программ сетевого управ
ления не были сосредоточены только 

на SNA. DEC предприняла предвари
тельные шаги, необходимые для того, 
чтобы сделать DECmcc Director пере
носимым на оборудование других 
производителей. Фирма работала так
же над более широким управлением в 

сетях TCP/IP. 
DEC выпустила версию DECmcc 

Director для платформ, основанных на 
Ultrix, первую версию для работы на 
процессорах, отличных от VМS. 

Согласно DEC, DECmcc Director 
со временем будет настроен так, что
бы работать в операционной системе 

OSF/l и, следовательно, на платфор
мах OSF/1 других производителей. 
Итальянские инженерные компании 

Olivetty & Со" S.p.A. уже переносят 
DECmcc Director на UNIX System V 
Release 4, что открывает эrу систему 
для поддержки платформы управле
ния OSF/1. Согласно сообщениям 
представителей, перенос будет завер
шен в январе 1993 г. 

Параллельно с выпуском DECmcc 
Director DEC также расширяет воз
можности управляющей системы для 

управления сетями ТСР /IP пуrем под
держки большего числа расширений 

Managemcnt Information Base (МIВ) 

фирмы DEC и других фирм, включая 
Remote Monitoring МIВ. Расширения 
МIВ других фирм предоставляют ин
формацию о продуктах от Banyan 
Systems, lnc., Hewlett-Packard Со" 
Microso~, SUN и Vitalink Commu
nications Corp. 

И есть еще, что сделать. После 
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проигрыша фирме НР в борьбе за 
право основать DistnЪuted Mana
gement Environment (DME) для 
OSF/l, фирма DEC обещала, что 
DECmcc Director будет DМЕ-совме
стим в течение 6 месяцев после опуб
ликования интерфейсов DME. 

Пользователи, однако, видят, что 
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Объявления о выпуске фирмой DEC сетевых продУкТов в 1992 г. 

ПDOll.VКТ Об1'яаnен lk>entneн 
Teamliпks Grounware for Microsoft Coro. Windows Ноябрь 1991 Сентябрь 1992 
Etherworks Router/DECnet Versioп 1.0 Январь 1992 Сейчас 
DECserver 700, MUXserver 320 and 380, DECserver 90L + ЯНВIШh 1992 Сейчас 
DECnet/OSI for VMS Version 5.5 ФеВОАnЬ 1992 Ноябоь 
Versioп of Pathworks with NetWare Flle and Prlпt Services ФеВОАnЬ 1992 Первая половина 1993 
DEC!D Desktoo for ACMS Versioп 1.1 Фeвrutni.1992 Сейчас 
DECmcc Director Versloп 1.2 Апоель 1992 Сейчас 
DEC WANrouter 90 Май 1992 l llекабрь 1992 
SNA Domaiп Gatewav for Channel Transport Май 1992 1 Aarvcт 1992 
5NA 3270 ADDlicatloп Services Май 1992· !декабрь 1992 
TCP/IP Services for Open VMS Июль 1992 Сейчас 
Polvceпter SNA МАпааеr 1.0. Solve:Connect for ЕМА Сенn~бо.. 1992 Сейчас 
DECNl5 Version 2 
DECnet for Qреп VMS АХР Version 1.0 
DECnet/051 for nn.tп VMS АХР 
TCP/IP Services for Open VMS АХР 
DECnet/OSI for DEC OSF/1 АХР Verslon 1.0 
051 aoollcatlon for DEC 05F/1 АХР 
DEC Х.25 for DEC OSF/1 АХР Verslon 1.0 

разработчики прикладных программ 
опираются на конкурентоспособные 
платформы фирм НР и SUN. Учиты
вая, что прикладные программы тре

буют жизнеспособности от своих се
тевых платформ управления, можно 
сделать вывод, что эта тенденция не 

предвещает ничего хорошого для 

DECmcc Director. 
«Чего этой системе действительно 

не хватает, так это поддержки незави

симых производителей на приклад
ном уровне, - говорит Чарльз Лука
шевски, председатель Network 
Strategies Group, консультационной 
фирмы из г. Миннеаполиса. - Про
блема в том, что им противостоят 
OpenView фирмы НР и, в меньшей 

'степени, SunNet Manager. Это те две 
платформы, для которых, насколько я 
вижу, будут написаны все грядущие 
прикладные программы сетевого уп

равления. Существует не много лю
дей, готовых покупать DECmcc 
Director, потому что этот продукт про
сто не имеет тцкой доли рынка, какую 
имеет OpenView•. 

Как гигантский пароход, повора
чивающийся на 180° в узкой реке, 
DEC медленно откликается на сете
вые потребности своих пользовате
лей. Компания думала, что она совер
шила прорыв, когда решила интегри

ровать OSI в DECnet, и предложила 
это как путь роста для пользователей 
DECnet Phase IV. Но DEC недооцени
ла рынок для ТСР /IP и теперь должна 
возвращаться назад и заполнять недо

стающие места в своей линии продук
тов TCP/IP. 

Октябрь 1992 Сейчас 

Ноябрь 1992 Сейчас 

Ноябоь 1992 Пеовая половина 1993 
Ноябрь 1992 Первая половина 1993 
Ноябрь 1992 Март 1993 
Ноябоь 1992 Первая половина 1993 
Ноябрь 1992 МаРт1993 

Но остаются · некоторые другие 
трудные вопросы. Если OSI никогда 
не найдет достаточного числа привер
женцев, что станет с DECnet/OSI и, 
следовательно, со стратегией Advan
tage Networks? Будут ли у DEC реци
дивы пренебрежения ТСР /IP и будет 
ли она возвращаться к роли догоняю

щего на этом рынке? 
Завоюет ли DECmcc Director ког

да-нибудь такую же популярность 
среди производителей прикладных 
программ, какую имеют OpenView и 
SunNet Manager в области сетевого 
управления? Если нет, то что станет с 
сегодняшними установками DECmcc 
Director и как они будут развиваться? 
Будет ли совместимости с DМЕдоста
точно, чтобы удержать DECmcc 
Director в конкурентной борьбе? 

И наконец, оправится ли когда
нибудь DEC от финансовых· затрудне
ний, которые так досаждают ей сегод
ня? Или DEC ослабеет, как ее со
братья по Massachusett's Route 128, и 
станет лишь призраком своей былой 
сущности? 

«Вопрос не в том, что я озабочен 
тем, выживет ли DEC, - говорит 
Гроссер из компании Coming. - Важ
нее то, как DEC будет выглядеть. Я 
озабочен влиянием этого на произ
водство новых продуктов, а также не

достатком взаимодействия между 
DEC и ее потребителями•. 

Разрешение этих вопросов опре
делит, смогут ли пользователи DECnet 
идти вперед со своим производите

лем или должны будут покинуть ко
рабль. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДДЕРЖКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
РАБОТ: ШИРОКИЙ СПЕКТР 
СРЕДСТВ ПОВЬ.IШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 

Даниэль Бриер 

среди бьnующих в компьютерном 
мире расплывчатых терминов са

мым туманным является понятие 

•программное обеспечение поддерж
ки коллективных работ.. Каждый про
изводитель программных продуктов 

пытается манипулировать им в своих 

интересах. 

Первые продукты, вышедшие под 
названием систем поддержки коллек

тивных работ, были приспособлены 
для работы в сетях версии автоном
ных прикладных программ. Пользо
ватели быстро поняли, что в действи
тельности это совсем не то и переста

ли доверять уrверждениям произво

дителей. 
Сегодня наиболее общепринятое 

определение системы поддержки 

коллективных работ описывает ее как 
прикладную систему, которая позво

ляет группе лиц работать над общим 
проектом в разделяемой среде. 

Под это определение подходят са
мые разные продукты - от прость1х 

пакетов электронной почты, позволя
ющих пользователям обмениваться 
сообщениями и документами (в ос
новном, текстовыми, хотя некоторые 

из новых систем электронной почть1 
позволяют присоединять к ним гра

фические файлы), до систем видео
конференций, поддерживающих дву
стороннюю передачу документов, 

графических изображений и звука. 
В более широком смысле этот тер

мин употребляется для программного 
обеспечения, которое повышает про-

NW, 1992, V. 8, N. 37, р.1 
«Groupware: а Spectrum о/ 

Productivity Boosters• 
Ьу Daniel Brier 

дуктивность работы пользователей 
микро-ЭВМ, соединенных локальной 
сетью или телефонными линиями. 
Эти приложения - главный объект 
нашего исследования - подразделя

ются по функциям на несколько клас
сов. В каждый класс может входить 
много продуктов, но мы рассмотрим 

лишь некоторые из них . . 
Разработчики программного 

обеспечения поддержки коллектив
ных работ понимают, что решение 
важных деловых задач требует регу
лярного проведения собраний со
трудников компании. В идеале, обес
печивая оперативную связь членов 

рабочих групп, программное обеспе
чение должно отображать состояние 
работ на текущий день. 

В самом широком смысле поддер
жка коллективных работ включает ввод 
информации многими пользователя
ми, работающими над общей задачей. 
Микро-ЭВМ выполняют программное 
обеспечение, позволяющее их по11ьэо
вателям обмениваться нужной инфор
мацией, комментариями, вопросами и 
ответами, а также получать доступ к 

другим прикладным программам. 

Средства поддержки коллектив
ных работ не должны опред(~ЛЯТЬ 
структуру процесса их выполнения. 

Наоборот, организация работ должна 
определять структуру и способы ис
пользования этих средств. Это недо
стижимая цель. Ни от какого пакета 
программ нельзя ожидать, что он 

сможет соответствовать ходу работ 

любой организации. Обычно ход ра
бот имеет следующий порядок. 

1. Определяются цели. 
2. Определяются задачи, которые 

необходимо решить для достижения 
целей. 

З. Формируются рабочие "группы, 
отвечающие за решение задач. 

4. Определяется порядок работ 
(промежуточные цели, этапы, ава
рийные ситуации и т.п.). 

5. Моделируется ход работ. 
6. Выполняется наблюдение за хо

дом работ. 
7. Завершается решение задачи. 
Средства поддержки коллектив

ных работ охватывают лишь часть это
го процесса. Они должны позволять 
эффективно координировать выпол
нение заданий членами рабочей груп
пы, организуя таким образом рабочий 
процесс. Они должны также помогать 
группе в решении поставленной за
дачи. Наконец, они должны обеспечи
вать функции наблюдения, чтобы чле
ны группы могли знать, кто, что и 

когда делает. 

В настоящее время средства под
держки коллективных работ вызыва
ют наибольший интерес у пользова
телей микро-ЭВМ. Это объясняется 
широкой доступностью мощных мик
ро-ЭВМ и простотой их соединения. 

Существует программное обеспе
чение поддержки коллективных работ 
почти для всех типов ЭВМ. Первые 
программы были разработаны для 
мини-ЭВМ. Они позволяли выпол
нять функции серверов для подклю
ченных терминалов и микро-ЭВМ. 
Это было наследием старых больших 
ЭВМ, в которых все прикладные про
граммы размещались в центральном 

процессоре и были доступны только 
через терминалы. 

Программы поддержки кОJUJектив
ных работ пишутся в основном для сре
ды микро-ЭВМ и, следовательно, они 
имеют два направления. Одни из них 
предназначены для ЭВМ типов ШМ РС 
и РС/2, выполняющих операционную 
систему ОС DOS или OS/ 2, а другие -
для ЭВМ типа Macintosh фирмы Apple 
Computer. Однако эта граница посте
пенно стирается. Большинство произ
водителей продуктов для ЭВМ 
Macintosh работают над версиями сво
их программ для ОС DOS и OS/2, а 
производители программ для ОС DOS 
и OS/2 работают соответственно над 
версиями для ЭВМ Macintosh. 

Программы каждого направления 
включают продукты для локальных вы-

СЕТИ Nll 1/93 31 



числительных сетей (ЛВС) и удален
ных прикладных систем, которые ра

ботают через телефонные коммутиру
емые линии или другие соединения 

между физически удаленными сторо
нами. Почти все продукты поддержки 
коллективных работ до сих пор следу
ют старой модели, свойственной 

большим ЭВМ, но, как правило, они 
более гибкие. Большинство продук
тов имеют структуру «заказчик-ис

полнитель». В исполнителе размеща
ется управляющая программа, эта

лонные копии документов и других 

файлов. Программное обеспечение 
заказчика каждой микро-ЭВМ позво

ляет пользователям обращаться к 
программе поддержки, выполняемой 

исполнителем, и получать необходи
мые файлы. Некоторые программы 
позволяют нескольким пользовате

лям получать и обраба1Ъшать копии 
документов. Любые изменения могут 
сохраняться в эталонном документе, а 

копия пользователя уничтожается 

или сохраняется отдельно в его ЭВМ. 
В зависимости от пакета поддерж

ки коллективных работ все внесен
ные пользователями изменения могут 

быть идентифицированы и снабжены 
временными метками для дальней

ших ссьmок. 

СПЕКТР СРЕДСТВ 

Средства поддержки коллектив
ных работ лучше всего представить в 
виде спектра прикладных программ в 

диапазоне от простых эстафетных ма
нипуляций с текстом до параллельных 
видеоконференций на базе микро
ЭВМ, проводимых в реальном време
ни. Для наглядности будем счита1Ъ, 
что этот спектр идет слева направо. 

На крайнем левом фланге стоят об

щие приложения, такие, как злектрон

ная по'Па. Электронную почту можно, 
в некотором смысле, считать средст

вом поддержки коллективных работ, 

поскольку она позволяет пользовате

лям присоединять к сообщениям доку

менТhl и посьmаТh их другим лицам для 

просмотра и рецензирования. 

Недостаток электронной почты за
ключается в том, что она, как правило, 

не обеспечивает персонального конт
роля. Очередной пользователь зача
С'I)'Ю не может сказать, кто, что и когда 

делал с документом, хотя такие функ
ции иногда включаются в усовершен

ствованные пакеты злектронной почть1. 

Следующую спектральную полосу 
· составляют программы удаленного 
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доступа к файлам. Эти продукты не 
обеспечивают какого-либо реального 
взаимодействия между пользователя
ми, кроме передачи и получения фай

лов. Эти функции в той или иной мере 
поддерживаются программным обес
печением большинства современных 
модемов. 

Далее идут первые программы, 
которые обещают полномасштабную 
многопользовательскую поддержку 

коллективных работ. По сравнению с 
коммуникационными программами 

общего назначения они предоставля
ют больше возможностей для доступа 
и управления. Примером служит се
рия продуктов Carbon Сору фирмы 
Microcom. С их помощью можно под
ключаться к другому компьютеру, уп

равлять не только удаленными файла
ми, но и прикладными программами 

и получать на своем экране в точно

сти то же изображение, что выдается 
на экран главной ЭВМ. 

Такие программы особенно по

лезны при работе с досками помощи, 
с которыми пользователь может сое

диняться через ЛВС или телефонную 
сеть. Оператор доски помощи прини
мает управление прикладной про
граммой пользователя, получая о ней 

то же представление, что и пользова

тель. Затем оператор может указать 

пользователю пу-п, решения его про

блемы и проследить за его действиями. 
Продающая услуги связи компа

ния lntermedia Communications of 
Florida (г. Тампа, шт. Флорида) при
меняет такие программы доступа и 

управления для предоставления сво

им клиентам помощи в управлении 

сетями телекоммуникаций. Компания 
отказалась назвать используемый ею 
пакет, но заявила, что программа по

зволяет персоналу доски помощи 

подключаться к решению проблем, 
возникающих у пользователей ее па

кета управления сетью. 

Второй областью, где полезны 
удаленный доступ и управление, явля
ется обслуживание снабженных пор
тативными ЭВМ удаленных пользова
телей, таких, как коммивояжеры. 

Коммивояжер связывается с главной 
ЭВМ через телефонную се-п, и полу

чает доступ к файлам или прикладным 
программам, которые требуют слиш
ком большого дискового пространст
ва и слишком медленно выполняются 

портативной ЭВМ. 
Фирма Intertech Engiпeering 

Associates (г. Детхем, шт. Массачу
сетс), занимающаяся разработкой 
программного обеспечения на заказ 
и интеграцией прог_раммных систем, 

применяет усовершенствованную 

версию Plus 6.0 продукта Carbon 
Сору, которая позволяет оснащен
ным портативной ЭВМ сотрудникам 

фирмы посьmать сообщения или об
мениваться файлами со штаб-кварти
рой фирмы из своего дома или в пути. 

Кроме того, фирма интегрировала 
пакет CarЬon Сору Plus 6.0 со своей . -
программои упрамения продажами, 

что позволило коммивояжерам опера

тивно передавать торговую информа
цию главной ЭВМ, которая раз в неде
лю может передавать агентам фирмы 
последние указания по продаже. 

Наконец, фирма интегрировала 
продукт Carbon Сору Plus 6.0 с про
граммой, аналогичной своей про
грамме управления продажами, и 

продает полученный пакет компани

ям, имеющим удаленные отделения, 

например, банкам. Это позволяет об
новлять файлы данных и распреде
лять их между отделениями. 

Продукт Carbon Сору Plus 6.0 
включает язык сценариев, который 

автоматизирует выполнение некото

рых задач, например вызов удаленных 

систем. Тем не менее представитель 

фирмы Intertech признал, что про
дукт, по-видимому, не соответствует 

быстро меняющимся требованиям 
членов рабочих групп к услугам связи. 
Продукт не обеспечивает реальной 
поддержки коллективных работ, по
скольку не позволяет пользователям 

параллельно работать с одним фай
лом. Он помогает компаниям обнов

лять базы данных и гарантирует согла
сованность данных. 

Стоимость продуктов этого класса 
составляет от 150 до 200 долл. для од
ного пользователя. Пакет CarЬon Сору 
Plus 6.0 по каталогу стоит 199 долл., 

кроме того, он поставляется вместе с 

некоторыми модемами компании 

Microcom. Владельцы старых пакето.в 
Carbon Сору могут получить версию 
Plus 6.0 за 49 долл. 

Следующая широкая полоса спект
ра включает -новое поколение прило

жений, сочетающих качества усовер

шенствованного текстового процессо

ра и программ управления документа

ми, которые отслеживают этапы 

создания и обновления их. В настоящее 

время это наиболее популярные про
граммы поддержки коллективных ра

бот, и их сбыт пока весьма затруднен. 
Эти программы, как правило, до

кументоориентированные, обычно не 
обладают достаточной гибкостью для 
поддержки других параллельно вы

полняемых прикладных программ, 

что характерно для программ, удален-



ного досrупа и управления. Тем не ме

нее они близки к нашему определению 
средств поддержки коJUJективных ра

бот, поскольку обеспечиваютучет вкла
да каждого пользователя и моrут ис

пользоваться несколькими пользова

телями в режиме реального времени. 

Например, когда задача сформулиро
вана и создана рабочая группа для ее 

решения, один из пользователей гене

рирует исходный докумеm и посьmает 
его в исполнитель, где к нему моrут 

получить дОС'JУП другие пользователи, 

которые вносят свои изменения и 

вновь сохранят документ. 

Некоторые пакеты предупрежда
ют следующего пользователя о готов

ности документа для ввода, выдавая 

на его компьютер графический или 
звуковой сигнал. Этот процесс вы

полняется в определенном порядке 

(обычно руководителем группы) до 
тех пор, пока документ не будет за

кончен. В ходе разработки документа 
программа фиксирует и запоминает 

комментарии и изменения, вносимые 

каждым пользователем. Эти измене
ния моrут сохраняться либо в эталон
ном файле-документе, либо отдель
ными пользователями для последую

щего включения в эталонный файл. 
Разные программы обладают разны

ми возможностями идентификации 

комментариев и по-разному реализу

ют процесс внесения изменений. 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ 

К реализации этой возможности 
ближе всего программы, которые по

зволяют нескольким пользователям 

одновременно получать доступ к од

ному документу. При этом каждый 

пользователь запрашивает копию 

хранящегося в сетевом сервере эта

лонного документ.а, вносит в доку

мент свои поправки и сохраняет его. 

После завершения обработки ко

пии программа обновляет эталонный 
документ в сервере. Таким образом, 
эталон отражает последние измене

ния и комментарии. Блестящим при
мером программ этого типа является 

пакет For Comment фирмы Access 
Technology (г. Натик, шт. Массачу

сетс), обеспечивающий обновление 
эталонной копии по ходу работы 

пользователя со своей копией. 

Пользователь, желающий обно
вить эталон, может сделать это с по

мощью командного меню. После вы

дачи команды эталонный документ и 

все находящиеся в работе копии об-

новляются параллельно, причем 

идентифицируется пользователь, 
вносящий изменения. 

Пользователь имеет возможность 
отображения на своем экране всех 
изменений эталонного файла или, ес

ли он не собирается прерывать рабо
ту, то может подождать до бо.Лее удоб
ного момента, например, до сохране

ния собственной копии файла. 

Компания Dartmouth College 
( г. Ганновер, шт. Северная Кароли
на) для поддержки текущей пользова

тельской документации и доски по

мощи применяет программу Instant 
Update. Консультативная группа ком
пании отвечает за поддержку компь

ютерного парка в г. Дартмусе, вклю

чающего персональные ЭВМ типов 
IВМ РС, Macintosh и большие ЭВМ. 

Компания использует программу 
Instant Update для ведения документа
ции для ЭВМ разных типов, которая 

постоянно обновляется по мере воз

никновения у пользователей новых 

проблем. Отвечая на вопрос клиента, 
консультант может оперативно полу

чить досrуп к новейшей информации. 

Представители компании счита

ют~ что программа Instant Update луч
ше электронной почты, поскольку она 
позволяет постоянно вести централи

зованную документацию, а не просто 

обмениваться сообщениями. Кроме 

того, эта программа более надежна. 
Стоимость продуктов из этой части 

спектра составляет в среднем 100-
200 дoJUJ. для одного пользователя. 

СИСТЕМА NOTES 

Следующая полоса спектра охва

тывает более многоцелевые програм

мы поддержки коллективных работ, 

такие, как система Notes компании 
Lotus Development, с большой пом
пой выпущенная в 1989 г. Система 
Notes не только обеспечивает мани
пуляции с документами, но и сохраня

ет в базе данных, размещенной в не

скольких сетевых серверах, всю гене

рируемую пользователями информа
цию. В базе данных может 
накапливаться практически любая 
поддающаяся компьютерной обра
ботке информация, например, теле

графные сообщения, имеющие отно

шение к различным проектам. Кон
фигурация базы данных определяется 

пользователями. 

В число функций системы входят 
распределенное управление доку

ментами, электронная почта, ведение 

каталогов пользователей и адресных 

книг, текстовый процессор с базовым 

набором возможностей, а также на

-страиваемая система гипертекстовых 

подсказок. 

Копии базы данных хранятся в се

тевых серверах и автоматически об

новляются в соответствии с поряд

ком, определенным требованиями 
пользователей. Информация может 
распределяться с помощью функций 
просмотра, вскрытия и редактирова

ния документов. 

По мнению аналитика компании, 
применяющей Notes для внутренней 
и внешней связи, это, в сущности, 

контрольно-публикационная систе

ма. Она применяется компанией для 
проведения внутренних дискуссий и 

распределения информации между 

сотрудниками, для контроля за вы

полнением проектов и учета действий 

и запросов клиентов, а также для пе

редачи (публикации) информации 

клиентам. Таким образом, система 

скорее является инструментом для 

разделения информации, чем средст

вом организации и повышения эф
фективности работ. Кроме того, рабо

та с системой требует некоторого обу

чения, хотя ведение базы данных, без

условно, несложно. 

Система продается как самой ком

панией Lotus, так и другими фирмами, 
дополняющими ее своими функция

ми. Например, в июне 1991 г. фирма 
IВМ объявила, что будет распростра
нять систему Notes и сотрудничать с 
компанией Lotus с целью интеграции 
возможностей системы в следующую 

версию операционной системы OS/2. 
В ту же полосу спектра, кроме сис

темы Notes, входят продукты, которые 
можно назвать прикладными интегра

торами или оболочками поддержки 
коллективных работ. В создаваемой 
ими среде пользователи моrут получать 

дос'JУП к множеству прикладных про

грамм через окна на экранах персо

нальных ЭВМ. Лучшим в этой катего
рии является пакет Together компании 
Coordination Technology (г. Тромбуль, 

шт. Коннектикут). Он представляет со

бой оболочку, позволяющую образо

вать рабочую группу путем создания 

рабочих столов, которые руководитель 

группы рассьmает ее членам. 

Рабочий стол позволяет пользова
телю работать с членами одной груп

пы. Пользователь, как правило, имеет 

несколько рабочих столов, за каждым 
из которых он может работать в лю

бой момент времени. Информация 

превращается в объекты, которые 
пользователи передают между рабо-
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чими столами, переключаясь от одной 
задачи к другой с помощью системы 
цветовых подсказок. 

В среду Together могут быть интег
рированы другие прикладные про

граммы, как автономные, так и под

держивающие коллективную рабоrу. 
К ним относятся различные тексто
вые процессоры, электронные табли
цы и базы данных, а также система 
Notes. Таким образом, пользователи 
пакета Together могут не только взаи
модействовать друг с другом, но и 
передавать проект пользователям си

стемы Notes. • 
Фирма Coordination Technology 

сама продает свой пакет, хотя суще

ствуют планы его продажи через ком

пании, вносящие доработки и зани
мающиеся интеграцией систем и по
ставкой локальных сетей. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Следующая полоса спектра вклю- · 
чает доступные программы, которые 

обеспечивают параллельное взаимо
действие нескольких пользователей. 
Одной из таких программ является 
пакет Aspects фирмь1 Group 
Technologies. Он не имеет частей за
казчика и исполнителя. Все его моду
ли равноправны. С помощью про
граммы Aspects от 2 до 16 пользова
телей могут одновременно получить 

доступ к докумеН'I)', хранящемуся в 

одной из ЭВМ. Пользователи могут 
параллельно редактировать, коммен

тировать или иным образом изменять 
документ, причем каждый из них видит 

действия других. Более того, разные 
пользователи мoryr в одно и то же вре

мя работать с различными частями ис
ходного докумеmа, включающего тек

стовые и графические файпы. 
Компания Group Technologies 

предполагает, что в ходе работы с па
кетом пользователи будут общаться и 
по телефону, так что они получат ви
зуальную и звуковую информацию, 
необходимую для успешного прове
дения конференции. 

Желая получить непосредственное 
представление о средствах поддержки 

коллективных работ и убедиться, что 
они действительно позволяют сэконо

мить время и деньги, автор этой публи
кации воспользовался пакетом Aspects 
для подготовки рисунков. 

Обычно если автор разрабатывает 
графическую идею вне помещения 
редакции, он передает рисунок в из-
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дательство по факсу для просмотра и 
комментариев. Издательство вносит 
свои изменения и возвращает рису

нок автору. Этот процесс продолжа
ется до тех пор, пока каждая из сторон 

не будет удовлетворена вариантом, 

предложенным другой стороной. Он 
может быть достаточно долгим и уто
мительным, особенно если стороны 
не вполне понимают друг друга. 

Обычно это происходит из-за того, 
что любые два человека по-разному 
описывают одну и 'I)' же вещь. Даже 
если обе стороны видят одинаковые 
рисунки, остается достаточно воз

можностей для недоразумений. 

В нашем случае издательство 
Network World и фирма TeleChoice 
бьmи соединены конференцией при 
посредничестве компании Group 
Technologies, которая помогла нам 
освоить свою программу. 

Находяс.ь на фирме TeleChoice в 
г. Монтклер (шт. Нью-Джерси), мы 
инициировали конференцию с уча
стием всех трех сторон. Через мо
дем с пропускной способностью 
2400 бит/сек и стандартные телефон
ные линии мы соединились с локаль

ной сетью в штаб-квартире компании 
Group Technologies в г. Арлингтон и 
графической системой на базе ЭВМ 
Macintosh в издательстве Network World 
(г. Фрэмингем, шт. Массачусетс) . . 

Компьютерная конференция до
полнялась трехсторонней речевой 
конференцией, проводившейся так
же через стандартные телефонные 
линии. (Если бы мы воспользовались 
интерфейсом цифровой сети с интег
рированными службами ISDN, то 
смогли бы совместить передачу речи 
и данных в одном канале) . 

С помощью программы Aspects 
дизайнеры фирмы TeleChoice и жур
нала Network World смогли работать 
над рисунками совместно. Каждая 

сторона могла в реальном времени 

наблюдать за действиями партнера. 
Изменения, вносимые каждой из сто
рон, появлялись на всех экранах поч

ти мгновенно. Более того, вводимая 
каждой из сторон информация не
медленно доводилась до другой сто

роны и использовалась ею. Дизайне
ры и редакторы журнала могли опре

делять размеры и стиль рисунков и 

проверять точность реализации своих 

указаний. В соответствии с этими ука
заниями фирма TeleChoice могла до
бавлять или удалять информацию и 
оперативно изменять рисунки. А ком
пания Group Technologies имела воз
можность контролировать точность 

технической информации. 

В целом весь процесс занял около 
часа - достаточная экономия времени 

по сравнению со стары~ подходом, 

требующим множества факсимильных 

и телефонных вызовов в течение 2-5 
дней. С первого же захода бьm получен 
удовлетворивший всех, и что самое 
главное, правильный вариант. 

Хотя и нельзя экстраполировать 
наш опыт работы с одним продуктом 
на весь спектр средств поддержки 

коллективных работ, мы убедились (и 
убедили наших редакторов), что при 
правильном использовании эти сред

ства весьма полезны. 

Вопрос о включении программы 
Aspects во вновь создаваемую систе
му конференций изучается Агентст
вом по воздухоплаванию и космиче

ским исследованиям NASA. Агентст
во планирует использовать програм

му для организации конференций с 
участием от 2 до 5 представителей 
NASA, других правительственных ор
ганизаций, учебных заведений и про
мышленных компаний. Связь будет 
обеспечиваться собственной сетью 
агентства, телефонными линиями и 
через публичную сеть Intemet. Кон
ференции будут включать передачу 
текстов, графики и образов, а также 
видео- и звуковой информации. 

По мнению представителя агентст
ва, единственным недостатком про

граммы Aspects является отсутствие 
поддержки деловых приложений, та

ких, как, например, зпектронныетабли

цы, поскольку в настоящее время все 

шире используются встроенные в про

граммы электронных таблиц возмож
ности обработки текстов и графики. 

Программа Aspects представляет 
собой пример дуплексного приложе
ния, которое пользователи склонны 

считать настоящим средством под

держки коллективных работ, реализу
ющим идею многопользовательской 
связи и взаимодействия в режиме ре
ального времени, как если бы они 
собрались в одном месте. 

Возможно, одним из самых при
влекательных свойств программы 

Aspects является ее низкая цена. 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ 
СИСТЕМЫ 

Рассматриваемый эдесь спектр 
включает также продукты, находящи

еся на различных стадиях разработки 

и еще не поступившие в продажу. Это 

пакеты программного обеспечения 
компьютерных конференций, позво-



ляющие пользователям в одном жи

вом сеансе соединять на своем тер

минале текст, образы, графику, звук и 

видеоинформацию. В этом направле

нии разрабатывается много проектов, 

и большинство из них окружено ат

мосферой секретности. 

Из таких проектов ближе всего к 

коммерческому продуК'I)', возможно, 

технология Videoplece, изобретенная 
Мироном Крюгером, которая позво

ляет нескольким пользователям од

новременно посылать и принимать 

изображения и комбинировать их на 

экране персональной ЭВМ каждого 

пользователя. 

Некоторые крупные фирмы стран 

Дальнего Востока и США изучают 

перспективы создания систем на базе 

технологии Videoplece и аналогичных 
технологий коммерческих предприя

тий, которые будуr заниматься разра
боткой продуктов или услуг как для 

внутрифирменного использования, 

так и для продажи потребителям. 

КАК ОБЪЕДИНИТЬ РАБОЧУЮ 

ГРУППУ 

•Программное обеспечение под

держки коллективных работ - это 

официальный 

дистрибьютер 

"American Power 

Conversion" 

компьютерная система, которая по

могает (или должна помогать) группе 

людей в работе над общей задачей и 

обеспечивает интерфейс с общей 

средой", - считает Боб Джонсон, ад

министратор пакета EorComment 
компании Access Technology. 

Хотя большинство производите

лей поддерживает эrу точку зрения, 

существуют некоторые разногласия. 

Поэтому мы сегодня имеем столь ши

рокий спектр программ поддержки 

коллективных работ и такое количест

во разных продуктов. 

Однако это совсем неruюхо. Как и 

на любом рынке, конкуренция ведет к 

снижению цен, обеспечивает пользо

вателям широкий выбор и увеличива

. ет шансы каждого найти именно то, 
что ему нужно. 

Производители имеют различные 

мнения по поводу настоящей поддер

жки коллективных работ. Некоторые 

из них намеренно не допускают па

раллельного или немедленного об
новления файлов. Джонсон считает, 

что такое обновление нарушает ход 

работы, поскольку внезапное вмеша

тельство партнера может выбить 

пользователя из колеи. По его мне
нию, проблема проистекает из недо

статочной гибкости пользователь-

ских систем по отношению к специ

фике организации, к тому, когда и как 

должна выполняться работа. 

Президент компании Group 
Technologies Рейд Льюис, напротив, 

полагает, что поддержка коллектив

ных работ подразумевает параллель

ное взаимодействие при решении за

дач, поскольку при прямом общении 

люди взаимодействуют именно таким 

образом. Его фирма специально раз

работала для программы Aspects сис

тему редактирования в реальном вре

мени. «Если бы Александр Белл в свое 

время думал, как большинство ны

нешних разработчиков средств под

держки коллективных работ, он бы 

изобрел не телефон, а речевую поч-

1)'», - утверждает Льюис. 

Для большинства пользователей 

и производителей все это не более 

чем нюансы. Нет сомнений, что идея 

поддержки коллективных работ за

воевывает признание даже среди 

самых неискушенных пользовате

лей. Тем не менее пока на рынке 

будуr продукты поддержки коллек

тивных работ, будуr и пользователи, 

которые обойдуrся без них. Если все 

заинтересованные лица работают в 

одном офисе, они всегда могут про

сто поговорить. 

Источники 

бесперебойноzо питания 

для компьютеров 

и дpyzozo оборудования 

Телефон: (095) 299-6122, 200-1398, 200-1397. Факс: (095) 299-6046. 
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•1111 ПРОТОКОЛЫ И СТАНДАРТЫ 

ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АРРС В ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Т.Л. Шостак 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Сетевые программные продукты, 
и в частности проблемы их создания 
и применения, привлекают к себе в 
настоящее время все большее внима
ние. Данная публикация предназнача
ется главным образом прикладным 
программистам, занимающимся раз

работкой сетевых продуктов. Они 
cмoryr найти здесь именно то, что их 
больше всего обычно интересует: ка
ким образом современные сетевые 
продукты обеспечивают связь на 
уровне •Программа-программа•? 
Пользователей, в отличие от про
граммистов, детали сетевых протоко

лов и форматов интересуют значи
тельно меньше, однако для коррект

ной работы в сети необходимо знать 
основные принципы сетевой обра
ботки. 

ЧТО ТАКОЕ АРХИТЕКТУРА 
SAA 

Архитектура SAA (Systems 
Application Architecture - арюrrектура 
среды для разработки прикладных си
стем) составляет основу стратегии 
разработки прикладных систем кор
порации IВМ. Применение SAA обес
печивает переносимость прикладных 

программ в пределах основных клас

сов ЭВМ фирмы IВМ и возможность 
их взаимодействия в сетях. 

Разработка прикладных систем на 
базе SAA - дело будущего. Подклю
чение новых ЭВМ и замена существу
ющих не связана с необходимостью 
перепрограммирования прикладной 
системы. 

Что такоеАРРС 

АРРС представляет собой прото-
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кол связи на уровне •программа

программа". Этот протокол регла
ментирует любое межпрограммное 
взаимодействие в сети, построенной 
на базе SAA. Основой системы ком
муникаций SAA является сеть SNA 
(Systems NetworkArchitecture) корпо
рации IВМ.'Протокол АРРС в литера
туре часто называют также протоко

лом SNA LU6.2, что можно интерпре
тировать как протокол, поддерживае

мый в среде логического устройства 
типа 6.2 (LU6.2) сети SNA. 

Что такое LU6.2 

Сеть SNA, с логической точки зре
ния, есть совокупность портов, назы

ваемых •логическими устройствами» 
(LU), через которые конечные поль
зователи и прикладные программы 

получают к ней доступ. Эти LU опре
деляют классы подключаемых к сети 

физическихустройств и, естественно, 
делятся на типы. 

Например, LUl представляет 
класс устройств, в который входят 
простые принтеры и клавиатуры тер

миналов типа пишущей машинки, 
LU2 и LUЗ соответствуют дисплеям и 
принтерам дисплейных комплексов 
IВМ 3270 и т.д. 

LU6.2 - это логическое устройст
во, которое представляет класс •Ин

теллектуальных" физических уст
ройств (программируемые термина
лы и принтер/>!, ЭВМ разных классов 
и т.д.). 

Для прикладной программы LU6.2 
является •средой выполнения", где 
она может связываться с другими 

программами, выполняемыми в той 
же среде в любом из узлов сети, и 
обмениваться с ними данными. 

Для чеzо служит прото1W.11АРРС 

Протокол АРРС применяется при 

разработке прикладных программ, 
которые мoryr выполняться на р·азных 
ЭВМ и осуществлять взаимодействие 
через сеть. При этом обеспечивается 
поддержка всех видов такого взаимо

действия: распределенных файлов и 
баз данных, передачи файлов и любой 
другой информации, электронной 
почты, терминального доступа, уп

равления сетью. 

Как использовать протокол 
АРРС в приКJЮдной проzрамме 

В основных системах про1·рамми
рования корпорации IВМ (Си, Кобол, 
Фортран, Паскаль, ПЛ/1 и др.) появи
лись библиотеки подпрограмм, кото
рые вызываются с помощью операто

ра CALL и реализуют основные фун
кции протокола АРРС (логическое 
подсоединение программ друг к другу 

и обмен информацией между ними). 
Помимо этого обычно имеется под
держка протокола АРРС на уровне 
макрокоманд языка Ассемблер. 

Моzут ли друzие фирмы 
разрабатывать проzраммное 
обеспечение, совместимое с SAA 

SAA - это открытая архитектура и 
универсальные стандарты. IВМ де
тально описывает каждый элемент 
SAA, что дает возможность другим 
фирмам разрабатывать программное 
обеспечение, совместимое с SAA. 

Поддерживается JШ протокол 
АРРС в средах, оm.JШчных от 
cpeitыlBM 

Протокол АРРС не только упро
щает программирование связи на 

уровне «программа-программа», но 

и исключает необходимость знать в 
деталях операционное окружение. 

Среда LU6.2 позволяет самым раз
ным прогр~ммам осуществлять рав

ноправное взаимодействие. Как след
ствие этого, протокол АРРС стано
вится стандартом де-факто для 
построения шлюзов между средой 
SAA и средой, не регламентирован
ной ею. Основные конкуренты IВМ -
корпорации DEC (Digital Equipment 
Corp.) и Apple - уже создали свои 
продукты, поддерживающие прото

кол АРРС (DECnet/SNA АРРС LU6.2 
и АРРС/МАС). . 

Существуют аналогичные продук
ты и других фирм, например NetWare 
LU6.2 фирмы Novell. 



Что дает пользователю 
продукт NetWare LU6.2 

Продукт NetWare LU6.2 фирмы 
Novell представляет сорой шлюз меж
ду сетями SNA и NetW;ire; поддержи
вающий протокол АРРС~··он дает воз
можность использовать протокол 

АРРС во вновь разрабатываемых про
граммах и обеспечивает выполнещ1е 
на рабочих станциях в среде DOS уже 
разработанных программ, ориенти
рованных на продукт АРРС/РС фир
мы IВМ. 

Какие из прUIСЛllдных сш:тем 
построены на базе SAA и 
пpoтo1WJUZAPPC 

В настоящее время на базе SAA 
уже разработано много учрежденче
ских и банковских систем, в которых 
для доступа к центральной ЭВМ ис
пользуются «Интеллектуальные• тер

миналы (персональные ЭВМ разных 
фирм, в том числе DEC, Apple и др.). 
Эти системы получают положитель
ные отзывы не только от их разработ
чиков, но и от пользователей. 

ВВЕДЕНИЕ 
В АРХИТЕКТУРУ SAA 

Архитектура SM, как уже отмеча
. лось, служит основой стратегическо
го плана корпорации IВМ по стандар
тизации разработки прикладных про
граммных продуктов. Речь идет о ее 
технических аспектах, в том числе о 

языках программирования, стиле ко
дирования, графике, окнах, использо
вании баз данных и протоколов теле
коммуникаций. Большинство архи
тектурных решений проекта SM уже 
реализовано в среде операционных 

систем IВМ (МVS, VМ, OS/400 и 
OS/2) и постепенно распространяет
ся на продукты других фирм (Novell, 
DEC идр.). 

SM гарантирует совместимость 
программных средств в различных 

вычислительных средах, а также воз

можность их взаимодействия в рас
пределенной среде. Она построена на 
базе концептуальной модели, описы
вающей в общем виде структуру про
граммного обеспечения вычисли
тельной системы и определяющей 
взаимосвязь его основных компонен

тов (рис. 1). 
Эта модель состоит из четырех 

уровней, каждый из которых пред
ставляет взаимосвязанное множест-

во функций. На нижнем уровне ис
пользуются специфические функции 
конкретной операционной системы и 
учитываются архитектурные особен
ности аппаратуры, т.е. он архитектур

но зависим от вычислительной среды. 
К данному уровню относятся функции 
управления памятью, внешними за

поминающими устройствами, пе
чатью, процессором. 

Следующий уровень - коммуни
кационные программные средства, 

которые обеспечивают передачу дан
ных в распределенной среде как для 
операционных систем, так и для при

кладных систем. 

Далее идет уровень базовых функ
ций, используемых для разработки 
прикладных программных средств 

(СУБД, генераторы отчетов, генера
торы приложений, языки высокого 

уровня). 
Верхний уровень составляют при

кладные программные средства, на

пример автоматизированные учреж

денческие и банковские системы, ав
томатизированные системы управле

ния производством, медицинские 

системы и сотни других, где могут 

найти применение ЭВМ. 
На основе данной структурной 

модели программного обеспечения в 
SM определяются общие интерфей
сы, унифицирующие разработку при
кладных систем во всех операцион

ных средах (рис. 2). 
В SM предусмотрены системы 

интерфейсов: 
- пользовательских (Common 

User Access - CUA); 
- связных (Common Communica

tions Support - CCS); 
- программных (Common Prog

ramming Interface - CPI). 

1 Прикпаднь~е системы 

2 Средства раsработкм 
nрИКJ111ДНЫХ систем 

3 Коммуникационные средства 

4 Системные Средст118 

Рис. 1. Уроени структурной модели 
проrраммноrо обесnечения, реr11амен
тированноrо SAA. 

Система пользовательских интер
фейсов (CUA) определяет интерфейсы 
конечного пользователя и правила его 

взаимодействия с прикладной систе
мой. CUA существенно облегчает 
жизнь, так как позволяет без перепод
готовки перейти из одной вычисли
тельной среды в другую, а при освоении 
новой прикладной системы сохранить 
уже приобретенные навыки. Например, 
клавиша FЗ во всех прикладных систе
мах SAA означает «выход•. 

Система связных интерфейсов 
(CCS) определяет протоколы взаимо
действий между системами в SAA (че
рез средства коммуникаций) на всех 
уровнях от физического до приклад
ного. Интерфейсы CCS обеспечивают 
совместное выполнение заданий раз
личными системами и управляют все

ми видами взаимодействия при пере
даче информации по вычислительной 
сети. Система CCS построена на базе 
сетевой архитектуры SNA корпорации 
IВМ и использует основные междуна
родные стандарты и соглашения, свя

занные с обменом данными в сетях. 
Предметом нашего рассмотрения 

является базовый протокол програм
много уровня, который носит назва
ние SNA Logical Unit Туре 6.2 
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Рмс. 2. Соrпасованнь~е иtmtрфейс:ы SAA, построенные на базе структурной мо
депм проrраммноrо обеспеченмя. 
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Advanced Program-to-Program Commu
nications - АРРС (2). Этот протокол 
является ядром всех протоколов про

граммного и прикладного уровня в се

ти, организованной на основе SSA. 
Система программных интерфей

сов (CPI) унифицирует интерфейсы 
между операционной и прикладной 
системами. Использование програм
мных интерфейсов из CPI обеспечи
вает независимость прикладной сис
темы от конкретной операционной 

среды и аппараrуры и тем самым об
легчает не только программирование, 

но и переносимость прикладных сис

тем между вычислительными средами 

различных типов, Как следствие, это 
уменьшает инвестиции в разработку 
прикладных систем и увеличивает их 

окупаемость. 

В состав CPI включены языки вы
сокого уровня и процедурные, гене

раторы прикладных программ, экс

пертные системы. Ключевое направ
ление составляют интерфейсы реля
ционных баз данных. В качестве 
унифицированного интерфейса до
С'l)'Па к базам данных используется 
SQL (Structured Query Language). Для 
баз данных также определяются ин
терфейсы конечного пользователя и 
программный. Имеется диалоговый 
интерфейс (Dialog Interface), согласу
ющийся с CUA и обеспечивающий 
высокоуровневые средства програм

мирования диалога с пользователем 

терминала, а также интерфейс пред
ставления (Presentation Interface), 
поддерживающий нижний уровень 
управления печатью и дисnлеями. CPI 
включает и согласующийся с CCS вы
сокоуровневый интерфейс межпрог
раммного взаимодействия на базе 
протокола АРРС. 

Cl'I 

Прогр~-оl! 
061!CRl!ЧfHЖ! 

СИСТI.'... SAA 

CUA 

С момента объявления о создании 
SAA (1987 г.) этот проект прошел 
определенный этап развития и дока

зал свою жизнеспособность, Разра
ботчиков привлекает доС'l)'Пность в 
SAA таких современных технологий, 
как реляционные базы данных, со
вместная и распределенная обработ
ка, а также наличие эффективных ин
струментальных средств проектиро

вания, которые включены в 

AD/Cycle - интегрированную сис
тему проектирования и поддержки 

прикладных систем на основе архи

тектуры SAA (3). 
Помимо рассмотренных выше ин

терфейсов появилось множество дру
гих. Главное направление развития 
интерфейсов в настоящее время оп
ределяют принципы объектно-ориен
тированного программирования. В 
SAA постоянно учитываются послед
ние достижения в области програм
мных средств и аппаратуры. Архитек
тура SAA позволила сделать сущест
венный шаг в направлении унифика
ции интерфейсов всех уровней для 

вычислительных средств корпорации 

IВМ, обеспечив при этом возмож
ность использования в полной мере 
вычислительных средств прочих 

фирм (4). 
Достаточно подробное и доступ

ное для понимания изложение основ

ных принципов архитеК'!)'ры SAA 
можно найти в посвященном ей тема

тическом выпуске IBM Systems Joumal 
(5). Тому, кто после настоящей публи
кации захочет более детально ознако
миться с протоколом АРРС, можно 
порекомендовать обратиться к (6]. 
Там же приведен и довольно обшир
ный список литературы по SAA. 

Cl'I 

nporp~-01! 
061!CRl!ЧfHHf 
С:ИСТI! ... SAA 

Пporpa...io• 
06f C:Rl!Чl.'HНI.' 
С:НСТI!,.. SAA 

Рис. з. Роль ccs в SAA. 
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СИСТЕМА СВЯЗНЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ В SAA 

Одна из основных целей SAA -
создание среды для разработки при
кладных систем с возможностью со

вместной и распреде:ленной обработ
ки и поддержки распределенных дан

ных, Система связных интерфейсов, в 
основе которой лежит архитеК'!)'ра 

SNA и международные стандарты, иг
рает при достижении этой цели клю

чевую роль. Как видно из рис. 3, ни 
прикладная программа, ни конечный 
цользователь не имеют непосредст

венного доступа к протоколам CCS. 
Доступ к ним возможен либо через 
систему CPI, либо через систему CUA. 

Первичной задачей CCS является 
(рис. 3) обеспечение взаимосвязи 
между системами в SAA на всех уров
нях. CCS регламентирует обмен дан
ными между конечными пользовате

лями и прикладными программами, 

предоставляющими некоторые услу

ги в сети SAA, вне зависимости от их 
взаимного местоположения в сети. 

То есть CCS специфицирует множе
ство протоколов связи, которые кол

лективно определяют сетевые услуги. 

Попутно достигаются и иные цели: 
распределение данных, поддержка 

связи на уровне ~программа-про

грамма», управление сетью, а также 

предоставление доступа из систем, не 

регламентированных протоколами 

SAA, к системам SAA. Для поддержки 
такого доС'l)'Па CCS предусмотрены 
международные стандарты, в числе 

которых Рекомендации Х~25 Между
народного консультативного комите

та по телеграфии и телефонии 
(МККТТ) и стандарты 802.2 и 802.5 
института IEEE. Кроме того, посколь
ку форматы и протоколы CCS строго 
специфицированы, можно осуществ
лять взаимодействие других систем с 
системами SAA на основе совмести
мого потока данных. 

Таким образом, через интерфей
сы SAA, входящие в CUA и CPI, CCS 
обеспечивает взаимосвязь и обмен 
данными для конечных пользовате

лей и прикладных программ, причем 
имеются также средства, с помощью 

которых можно получать дос1уп к 
среде SAA из среды, не удовлетворя
ющей принципам этой архитеК'!)'ры. 

При разработке распределенных 
систем важное значение приобрета
ют программные интерфейсы доступа 

к протоколам CCS в языках програм
мирования высокого уровня, являю

щиеся составной частью CPI. Про
граммисrу даются средства, освобож-



дающие его при написании приклад

ной программы от необходимости по
гружаться в детали протоколов и фор
матов CCS. Абстрактная уровневая 
структура этих интерфейсов SAA и их 
взаимосвязь с CCS представлена на 
рис. 4. Отметим, что в CPI есть сред
ства и для программирования пользо

вательского интерфейса, но в данный 
момент нас это не интересует. 

Связь на уровне •программа
программа» регламентируется прото

колом АРРС (или протоколом SNA 
LUб.2). На этот же протокол, как на 
базовый, опираются все остальные 
протоколы программного и приклад

ного уровней в CCS (в том числе и 
при доступе к распределенным фай-
лам и базам данных). · 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ SNA 

Для понимания cyrn протокола 
АРРС необходимо хотя бы минималь
ное знакомство с некоторыми поняти

ями архкrеюуры SNA, определяющими 
межпрограммное взаимодействие в 
сети. Ниже приводится краткое изло
жение основных принципов SNA, без 
знания которых восприятие последую

щего материала может оказаться за

труднительным. Если же этого будет 
недостаточно, можно обратиться к до
полнительной литераtуре [7]. 

Некоторые принципы 
архитектуры SNA 

Сеть SNA состоит из физических 
узлов, соединенных между собой 
звеньями передачи данных. Каждому 
физическому узлу ставится в соответ
ствие логическое устройство, и через 
него обеспечивается досrуп к сети ко
нечных пользователей. Другими слова
ми, сеть SNA можно рассматривать как 
совокупность LU, подсоединенных 
своим •НИЖНИМ• интерфейсом к сете
вому уровню управления маршрутом, 

который отвечает в SNA за адресацию 
и маршрутизацию пакетов данных, а 

«Верхним• интерфейсом •выходящих• 
на конечного пользователя. 

В качестве конечного пользовате
ля мoryr выступать, скажем, устройст
во ввода-вывода, оператор дисплея, 

программа. Связь конечных пользо
вателей обеспечивается посредством 
логического соединения между соот

ветствующими логическими устрой
ствами, называемого сеансом LU-LU 
(session). Сеанс можно сравнить с те
лефонной линией, по которой LU об-

мениваются потоками данных. Взаи
модействие через сеть можно осуще
ствлять только после того, как уста

новлен сеанс LU-LU. При взаимо
действии поддерживаются правила 

(протоколы), определяемые типами 
участвующих в них логических уст

ройств. 

Составляющие LU6.2 

Говоря упрощенно, среда LUб.2 
обеспечивает соединение одновре
менно выполняющихся в сети при

кладных программ и возможность ве

дения диалога между ними. Заметим, 
что здесь и далее термином «приклад

ная программа» обозначается объект, 
осуществляющий равноправное вза
имодействие с другим объектом в се
ти SNA. Это может быть как програм
ма на хост-, мини- или персональной 
ЭВМ, так и «ИнтеллеК'l)'альное» уст
ройство (например, принтер или тер

минал), в котором поддержка LU6.2 
реализована микропрограммно либо 
даже на уровне аппаратной логики. 

Данные, которыми обмениваются 
LU6.2, подразделяются на логические 
единицы, называемые транзакциями. 

Наглядным примером, иллюстри
рующим понятие транзакции, может 

служить диалог между терминальным 

кассовым аппаратом и программой 
базы данных на хост-ЭВМ при обслу
живании одного покупателя. В про
цессе диалога обмен данными обычно 
происходит несколько раз, но каждый 
раз он относится к одному и тому же 

покупателю. Рассматрим этот пример 
подробнее. 

1. Покупатель вставляет кредит
ную карточку в кассовый аппарат, ко-

торый сразу соединяется с хост-ЭВМ 
и начинает диалог с программой базы 
данных. Цель диалога - обслужива
ние этого покупателя (инициируется 
выполнение транзакции). 

2. При расчете за покупки переда
ется запрос программе на хост-ЭВМ, 
которая проверяет в базе данных на
личие денег на счете покупателя, сни

мает со счета определенную сумму 

(обновляет базу данных) и подтверж
дает законность покупки. При получе
нии положительного ответа кассовый 
аппарат производит расчет по кредит

ной карточке покупателя. Последний, 
подумав, может сделать еще несколь
ко покупок. 

З. По завершении покупок поку
патель сообщает об этом кассовому 
аппарату, а тот - программе на хост

ЭВМ, и диалог между ними прекра
щается (заканчивается выполнение 
транзакции). 

Заметим, что таких транзакций 

между кассовр~м аппаратом и про

граммой на хост-ЭВМ каждый день 
может быть множество. Любая из 
транзакций представляет собой не
прерываемую единицу работы, т.е. 

пока не закончится обслуживание од
ного покупателя, не начинается об
служивание следующего. 

Осуществляющие взаимодейст
вие прикладные программы называ

ются программами транзакций 
(Transaction Program - ТР). Програм
мы транзакций взаимодействуют 

между собой с использованием логи
ческих соединений диалогов 

( conversation). 
Диалоги, в свою очередь, исполь

зуют дпя обмена данными логические 

соединения между LU - уже извест-

Прт11а8ная програнна SAA 

с р 1 

CI SQL В/В файn<1 PI 

Св11з~ Расnредеnl!нНая Pacnpl!6e11eннwit Поток 
"nрогранна- база ilaннwx фай11 ilaннwx 
nрогранна" 

с с s 
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Рис. 4. Проrраммнь1е интерфейсы доступа к CCS. 
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ные нам сеансы. Можно устанавли
вать несколько диалогов между одни

ми и теми же или различными про

граммами с использованием одного 

или нескольких сеансов. Диалоги ис
пользуют сеансы по очереди. Обычно 
сеанс представляет собой длинное 

соединение, а диалог - короткое. По
сле того как программы транзакций 
заканчивают взаимодействие, они 
разрывают диалог, но сеанс между LU 
при этом не разрыва~ся. 

LU6.2 в mpaнзiUЩURX . 
На LU можно смотреть как на 

порт, с помощью которого конечный 

пользователь получает ДОС'I)'П к сети 

SNA с целью взаимодействия с дру
гим конечным пользователем. Но к 
LU6.2 такой подход неприменим. Это 
скорее «Подсистема», где выполняет

ся программа транзакций, т.е" как уже 
отмечалось, LU6.2 - «среда выполне
ния» для программы транзакций. 

Сеанс LU-LU, с точки зрения 
программы транзакций, можно счи

тать просто еще одним (разделяе
мым) ресурсом. Его использование 
координируется LU6.2 аналогично 
тому, как координируется операцион

ной системой использование других 
ресурсов (дисковых файлов, уст
ройств ввода-вывода и т.д.). В этом 
аспекте SNA следует рассматривать 
как «распределенную операционную 

систему" для тесно связанных «Про

цессоров» (LU) (рис. 5). 
LU6.2 поддерживает все извест

ные сетевые транзакции, от протоко

лов простых устройств (например, 

принтеров) до сложных обновлений 
распределенных баз даннь'?', и со
ставляет архитектурную основу для 

АРРС. АРРС - это универсальный 
язык для распределенных прикладных 

систем. 

Ниже приводятся основные прин

ципы межпрограммного взаимодей

ствия, на которые опирается прото

кол АРРС. Вопросы взаимодействия 
программ в неоднородных сетях рас

сматриваются в заключении статьи. 

ПРИНЦИПЫ 

МЕЖПРОГРАММНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Вы еще не забьmи, что АРРС - это 
совокупность форматов и протоколов 

межпрограммного взаимодействия в 
сети SNA, а LU6.2 - операционная 
среда, обеспечивающая поддержку 
указанных форматов и протоколов и 
делающая сеть SNA прозрачной для 
прикладных программ («Программ 
транзакций»)? 

Прежде ·чем программы транзак

ций смогут обмениваться данными, 
они должны установить диалог. Ини
циатором диалога является одна из 

программ, которая задает при этом 

сетевое имя партнера (имя LU6.2 и 
имя программы транзакций). После 
установки диалога ему присваивается 

имя, используемое в дальнейшем 

взаимодействии. 
Протокол АРРС является полудуп

лексным, т.е. в каждый момент време
ни данные могут передаваться только 

в одном направлении. Например, ес
ли программа 'а' передает данные, то 

ее партнер, программа 'Ь', не сможет 
передавать данные до тех пор, пока 

программа 'а' не закончит передачу. 
АРРС предоставляет возможность со
гласовывать направление передачи, 

длЯ чего используется понятие состо
яния программы, определяющее, ка

кие действия программа может вы

полнять в настоящий момент, а какие 
- нет. Основные состояния: 

1 nона1•ная оn@рацноннаR 1 
1 

1 
Програ11ttа • а• 

1 1 снсте11а (6руг~ pecypcw) 

LU6 .2 1 Сет~. SНА 
(Расnре6е1@инаА оn@рационнаА CИCTl!tla) 

сеанс 

1 LU6.2 

1 llока1ьнаА операционная i 1 
Програ1t11а ·ь· 1 1 

снсте..а (другИI! ресурсы) 

Рмс. 5. Проrраммы тран:sакцмй м их ресурсы. 
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Reset - начальное состояние до 
установки диалога; 

Send - разрешается посылать 
данные; 

Receive - разрешается принимать 
данные; 

Confirm - необходимо етветить 
партнеру; 

Deallocate - состояние после за
вершения диалога. 

Состояние диалога зависит от со
стояния партнеров. Так, передача 

данных возможна только в том слу

чае, когда один из партнеров находит

ся в состоянии Send, а второй - в 
состоянии Receive. После выполне
ния какой-либо функции состояние 
диалога может измениться. Програм
ма, участвующая в нескольких диало

гах, может находиться по отношению 

к ним в разных состояниях. 

Процесс взаимодействия двух 
программ напоминает разговор по 

телефону. Как уже бьuю показано на 
примере расчета по кредитной карто

чке, этот процесс включает следую

щие основные этапы: 

- инициализацию диалога; 

- передачу и получение данных; 

- завершение диалога. 

Инициализация диалога выполня
ется одним из партнеров. Второй 
партнер в ответ на соответствующий 

запрос может согласиться либо не со
гласиться на диалог (при разговоре 
по телефону вы вправе уrочнить, кто 
звонит, после чего продолжить разго

вор либо положить трубку). 

При обоюдном согласии на диалог 
может быть начата передача данных 
(по аналогии с телефонным разгово
ром) . Сразу после установки диалога 
программа-инициатор находится в 

состоянии Send, партнер - в состоя
нии Receive. Эти состояния определя
ют возможное направление передачи 

данных, которое можно по согласова

нию изменять. 

После завершения обмена инфор
мацией между партнерами один из 

них заканчивает диалог, о чем w же 
оповещается другой (короткие rудки 

при прерванном телефонном разго
воре). 

В процессе взаимодействия поми
мо передачи данных у партнеров мо

жет возникнуть необходимость в со
гласовании своих действий, напри

мер, можно запросить подтвержде

ние возможности дальнейшей 

передачи или, прежде чем закончить 

диалог, можно оповестить партнера о 

своем намерении и запросить от него 

подтверждение. Все это аналогично 

тому, как при телефонном разговоре 



вы сможете продолжить разговор 

только при получении определенного 

ответа от собеседника. 
В случае обнаруженИJ1 ошибки при 

передаче можно известить о ней 

партнера и прекратить передачу вне 

зависимости от того, в каком состоя

нии (Send или Receive) находится 
программа. При этом можно передать 
дополнительные данные, 'П'Обьi лока
лизовать ошибку (при разговоре по те- . 
лефону вы можете сообщить собесед
нику, почему прерывается разговор). 

В некоторых сmуациях бывает не

обходимо прервать передачу данных 
от партнера и изменить направление 

передачи. Для этого имеется специ
альная функцИJ1 запроса на передачу 

(при разговоре по телефону можно 
прервать собеседника каким-либо 
вопросом, чтобы попытаться самому 

вставить слово). 
Таким образом, принципы меж

программного взаимодействия, ле
жащие в основе протокола АРРС, 

должны показаться естественными 

для тех, кто хотя бы раз программиро

вал связь на уровне •Программа

программа•. Они следуют из самой 
природы диалога между равноправ

ными партнерами. 

ФОРМАЛЬНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРРС 

Протокол АРРС поддерживает та
кое взаимодействие между двумя или 

более программами в сети, при кото
ром: 

- программы могут располагать

ся в различных узлах сети; 

- в узлах сети могут функциони
ровать различные сетевые продукты; 

- программы могут разрабаты

ваться независимо от того, где и в 

среде какого сетевого продукта они 

будут функционировать. 
Общим для всех сетевых продук

тов, в которых реализована среда 

LUб.2 и поддерживается протокол 
АРРС, является формальное описа
ние АРРС. ·каждый продукт может 
иметь свой программный интерфейс 

для связи на уровне •Программа

программа•, однако одним из основ

ных требований представляется опи
сание соответствюi между реализо
ванным интерфейсом программиро

вания и формальным описанием 

АРРС. Это дает возможность разраба
тывать программы, функционирую
щие в разных средах и взаимодейст

вующие между собой без учета конк-

Таблица. 

Г1111ron АРРС мма 

ALLOCATE CМALLC 

SEND DATA CMSEND 

RECEIVE AND-WArr CMRCV 
REGUESТ ТО SEND SMRТS 
SEND ERROR CMSERR 
CONFIRM CMCFM 
CONFIRMEO CMCEMD 

DEALLOCAТE CMDEAL 

ретных особенностей программных 

интерфейсов партнеров по взаимо
действию, а также исключает необхо
димость проверки разных продуктов 

на соответствие друг другу. 

Формальное описание АРРС под
готовлено с помощью функций, на

зываемых глаголами АРРС. Помимо 

самих глаголов описание включает 

протоколы АРРС, т.е. разрешенные 
последовательности глаголов, опре

деляющие порядок их выполнения 

программами транзакций. 

При описании АРРС определяются: 
- форма заголовка программы 

транзакций и передаваемые парамет
ры; 

- разрешенные наборы симво
лов; 

- коды возврата и условИJI ава

рийного завершения глаголов АРРС; 

- полная матрица состояний диа

логов и допустимых глаголов; 

- обязательные и необязательные 
подмножества глаголов и их парамет

ров. 

Общий список включает 52 глаго
ла АРРС. Каждый из них имеет пара
метры, определяемые его конкретны

ми функциями. 

Основным входным параметром 

является •ИМЯ диалога• 

(RESOURCE_ID), указывающее диа
лог, относительно которого выполня

ется данная функцИJ1. Основной вы

ходной параметр - •код возврата• 

(REТURN_CODE), специфицирую
щий результат выполнения функции. 

Результат выполнения может уточ
няться с помощью других выходных 

параметров. 

Как уже отмечалось выше, в SМ 
интерфейс программирования для 
связи на уровне •программа-про

грамма• тоже регламентируется фор

мальным описанием, входящим со

ставной частью в CPI, - так называе

мым интерфейсом связи (CI). Этот 
интерфейс определяется как набор 
подпрограмм, на которые отобража
ются основные глаголы АРРС. Под-

м. 

программы должны вызываться в ба

зовых системах программирования, 

включающих такие языки высокого 

уровня, как REXX (процедурный язык 
SМ), Кобол, Фортран, Паскаль, Си, 

ПЛ/I и др. 

В рамках интерфейса связи фор

мально определяется общий формат 

обращенИJ1 к подпрограммам, а также 
список основных подпрограмм и их 

параметров. Каждый программный 
продукт, поддерживающий протокол 

АРРС, может включать в себя допол
нительные подпрограммы, обеспечи

вающие связь с конкретной операци

онной средой. 

Аналогично, любой конкреrnый 
программный продукт поддерживает 

конкретные языки программирования. 

В таблице приведен список основ
ных глаголов АРРС и соответствую

щих им подпрограмм интерфейса 
связи. Эти подпрограммы должны 

иметь одинаковые имена и синтаксис 

независимо от операционной среды и 

системы программированИJI, в кото

рой они используются. 

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖПРОГРАММНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

После того как пройдены дебри 
теории, вы можете вздохнуть. Дальше 

будет легче. Последнюю точку должен 

поставить пример, который показы

вает инициализацию диалога между 

программами, передачу данных и за

вершение диалога, т.е. наиболее ти
пичную последовательность дейст

вий при распределенной обработке 

(см. рис. 6). Если же среди читателей 
найдется хотя бы один, желающий 
еще глубже понять принципы прото
кола АРРС, автор готова поздравить 
себя с успехом и рекомендует обра

титься к работе [6], где можно найти 
ещ~ несколько примеров и обшир

ную библиографию. 
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Проrрамма 'а' 

(LU'a') 
Проrрамма 'а' &1о1попнмтс:я 

ALLOCAТE 
TPN('b') 
RETURN_ CODE=OK 

(1) 

(2) 

Проrрамма 'Ь' 

(LU'b') 

SEND DATA 
RETURN_ CODE=OK 

(3) ~ Запуск проrраммы 'Ь' (4) 

RECEIVE AND WAIT (5) 
RETURN ёоDЕ=ОК 
WНА T _RёVD=DATA_ COMPLETE 

DEALLOCATE (6)-
RETURN_ CODE=OK (7) RECEIVE AND WAIT (8) 

RETURN ёОDЕ= 
Конец дмаnоrа = DEALLOcATE_NORMAL 

DEALLOCATE (9) 
RETURN_ CODE=OK 

Конец дмалоrа 

Рис. 6. Пример межnроrраммноrо взаимодействия с исnопьsованием nротокопа 
АРРС. 
1. Проrрамма 'а' мнмцмаnм3Мрует дмаnоr с программой 'Ь'. 
2. LU'a' помещает :ипрос на дмаnоr • саой буфер м ао:11аращает упрааnенме программе 'а', 
устанааnмвая дпя нее состоянме Send. 
3. Программ• 'а' посыпает данные (nоrмческую :ипмсь) проrрамме 'Ь'. LU'a' помещвет атм 
данные • саоА буфер 11С11ед и :ипросом на уствнснаку дмаnоrв, иаерwвет форммроавнме 
буфера м посыnает ero содержммое черn с:етъ • У:!1811 LU'b'. 
4. З.пус~ программа 'Ь', дп11 нее устанааnмиетсt1 состоянме Recelve. 
5. Проrрамма 'Ь' 11ЫД118Т ипрос на nо.пучеиме данных м получает мх. 
6. Программа 'а' :иканчмвает дмаnоr. Уэеп LU'a' опоаещает о6 пом У3811 LU'b'. 
7. Н• стороне программы 'а' Д11anor иканчивается. 
8. Проrрамма 'Ь' 11ЫД118Т еще одмн 38Прос на получение данных. LU'b' оповещает ее о том, 
что партнер закончил дмаnоr. 

11. Программа 'Ь' также заканчивает дмаnоr. 

В . программах вместо глаголов 
АРРС применяются операторы интер
фейса связи. При этом взаимодейст
вующие программы мoryr быть разра
ботаны с использованием разных 
языков программирования (на рис. 7 
это Паскаль и ПЛ/1). 

ПОДДЕРЖКА АРРС 
В ОП~РАЦИОННЬрс СРЕДАХ IBM 

Архитектурные решения проекта 
SAA находят свое воплощение в кон
кретных программных продуктах. Ни
же дается обзор проrраммны1' про
дуктов корпорации IВМ, реализую-

щих протокол АРРС в различных опе
рационных средах. В следующем раз
деле рассматриваются некоторые 

продукты других фирм. 
Основным продуктом IBM для 

хост-ЭВМ, поддерживающим архи
тектуру сети SNA, является виртуаль
ный телекоммуникационный метод 
доступа (Virtual Te\ecommunications 
Access Method - VТАМ). 

Именно VТАМ обеспечивает не
посредственную передачу данных 

между конечными пользователями в 

сети SNA. Поддержка LU6.2 в качест
ве логического устройства и протоко
ла АРРС для связи на уровне •про
грамма-программа* включена в 

VТАМ, начиная с версии АСF/VТАМ 
Version З Rele~se 2. 

В МVS. поддержка среды LU6.2 
первоначсmьно бьu~а реализована в 
некоторых приложениях VТАМ, на
пример, в CICS (Customers 
Information Control System). В настоя
щее время за основу берется поддер
жка АРРС в VТАМ. Интерфейс связи 
в языках высокого уровня имеется в 

основных подсистемах МVS (TSO, 
CICS, IMS). 

В VМ поддержка АРРС включена в 
управляющую программу (АРРС/VМ) 
и две подсистемы - TSAF (Transparent 
Setvices Access Faci\ity - средство про
зрачного доступа) и AVS (АРРС/VМ 
VТАМ Support - поддержка шлюзов 
между АРРС/VМ и VТАМ). Существует 
библиотека подпрограмм, поддержи
вающая интерфейс связи в языках вы
сокого уровня (REXX, Кобол, Фортран, 
Паскаль, ПЛ/1, Си). 

В случае персональных ЭВМ про
токол АРРС поДдерживается как в 
DOS (продукт АРРС/РС), так и в OS/2 
(непосредственно в Communication 

Проrрамма 'а' Проrрамма 'Ь' Рис. 7. При
мер nроrрам

ммрования 

связи на уров

не ссnрограм

ма - nро

rрамма». 

(LU'a') 
Проrрамма 'а' выnопняется 

CMALLC (ТР _NAME,".,RETURN_ CODE); 
{RETURN_ CODE=CM_ OK} 

CMSEND (.",REТURN_CODE); 
{REТURN_ CODE=CM_ OK} 

CMDEALL (".,RETURN_CODE); 
{RETURN_ CODE=CM_ OK} 

Конец дмаnоrа 
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(1) 
(2) 

(LU'b') 

(3) ----- 3апуск nporpaMMbl 'Ь' (4) 

CALL CMRCV (.",RETURN_ CODE); 
/*RETURN_ CODE=CM_ OK*/ 

(5) 

(6) ____ _ 

(7) CALL CMRCV (".,REТURN_CODE); 
/*RETURN CODE= 

CM_DEALLOC _NORMAL */ 

(8) 

CALL CMDEALL (".,RETURN_CODE); (9) 
/*RETURN_ CODE=CM_ OK*/ 

Конец дмалоrа 



Cl!H SAA 
Прогрil,..... ·ь· 

CИCTl!llil CНCTl!llil HI! UM. Pi160Чilll HI! SAA, 1 Cl!TH SAA 
UM UM nolllll!p!IН- CTilHЦНll, поМ11р-- -с AUS с TSAF, lill!TCll nollll!!pDt- Bill!TCA 

и UTAM AUS LU 6.2 Bill!TCll LU 6.2 
и UTAM LU 6.2 

UTAH 

Прогр;~,..... П )OГpil-il TSAF TSAF lnioгpaнllil AUS 
'i ' 1 'с' 

1 1 ' d' 

1 1 1 
СР (APPC/UM) СР (APPC/UM) 

Рмс. 8. Вэаимодеiствме проrремм в сети SAA с мс:ПО11ыюванием протокопа АРРС. 

Manager). АРРС/РС - это один из 
первых продуктов, поэтому он не сво

боден от недостатков, затрудняющих 
его практическое использование (нет 
интерфейса связи в языках высокого 
уровня, существуют ограничения при 

взаимодействии с хост-ЭВМ и др.). 
Communication Manager не имеет 

этих недостатков, поскольку при раз

работке OS/ 2 с самого начала стави
лась задача наиболее полного соот
ветствия архитектуре SAA. 

Ниже показаны возможные вари
анты взаимодействия программ в се
ти SМ с использованием протокола 
АРРС (рис. 8). Сеть может состоять из 
множества узлов с разными операци

онными средамИ. Для наглядности 
выбрано взаимодЕ;йствие между про
граммой, выполняющейся в среде 
VМ, и другой программой в сети. 

МЕЖПРОГРАММНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В НЕОДНОРОДНЫХ СЕТЯХ 

разработчикам все небходимые мате
риалы и инструментальные средства. 

Наряду с непосредственной поддерж
кой среды LU6.2 и протокола АРРС 
фирмы занимаются также разработ
кой продуктов, конвертирующих в 
этот протокол собственные протоко
лы вычислительных систем (9], (10]. 

Система, не регламентированная 
SAA, может подключаться к системе 
SМ на любом из возможных уровней 
протоколов сети SNA, генерируя для 
этого соответствующий поток дан
ных. Помимо протоколов SNA могут 
использоваться иные протоколы, на

пример, Token Юng или Х.25 МКК'П. 
Имеется большое число продуктов 
(мостов, шлюзов, т.д.), позволяющих 
подключать к сетям SNA другие сети. 
Часто такое подключение осуществ
ляется для получения терминального 

доступа к хост-ЭВМ. В распределен
ных прикладных системах главной 
целью подключения явдяется более 
сложное равноправное взаимодейст
вие на уровне •программа-програм

ма». 

Продукты фирмы Novel\ служат 

Cl!H SAA 

LU6.2 

Програ ...... 'а' -

хорошим примером решения пробле
мы подключения к сети SМ других 
сетей (8). Программное обеспечение 
шлюза SNA (NetWare SNA Gateway) 
позволяет использовать рабочие 
станции локальной сети NetWare 
(IВМ РС, PS/2 или совместимые) как 
терминалы хост-ЭВМ и разделять при 
этом одну физическую линию связи. 
В качестве неотъемлемой части 
NetWare SNA Gateway включает под
держку среды LU6.2. На рабочей стан
ции дополнительно к NetWare 3270 
IAN Workstation должно быть иници
ировано программное обеспечение 
среды LU6.2 (NetWare LU6.2 Protocol 
Boundary APJ). Таким образом, 
NetWare LU6.2 - это распределен
ный сетевой продукт, который рабо
тает частично на шлюзовой эвм и 
частично - на рабочей станции. Про
грамма в сети NetWare может осуще
ствлять равноправное взаимодейст
вие по протоколу АРРС с программой 
в сети SAA (рис. 9). 

Продукт NetWare LU6.2 совме
стим с АРРС/РС, т.е. прикладные про
граммы с интерфейсомАРРС/РС, вы
полняемые в среде DOS, могут ис
пользоваться без изменения на рабо
чей станции NetWare. Кроме того, 
имеются средства (NetWare LU6.2 
Tools) для разработки новых приклад
ных программ, в которых должен быть 
реализован протокол АРРС. Интер
фейс программирования включен в 
языки высокогоуровня.(Си и Кобол). 

Основные конкуренть1 JBM, фирмы 
DEC и Apple, также уже разработали 
свои продукты, поддерживающие про

токол АРРС, - DECnet/SNA АРРС 
LUб.2 и АРРС/МАС. Ниже приводится 
далеко не полный список аналогичных 
продуктов третьих фирм (9), (10). 

SNS/LU6.2 (фирма Jnterlink, г. Фри
монт, шт. Калифорния). Поддержка 

1 111"3080Н Cl!pBl!P 

Нl!tW.r'I! SНА C:iltl!IN}I 
(LU6.2) 

1 Ра6оча11 стilнЦНR 
Програ""'1 • ь • 

Нl!tWarl! 3271 LAH Vorkstation 
Нl!tWarl! LU6.2 

Protocol Boundarv API 

Протокол АРРС широко применя
ется при организации межпрограм

много взаимодействия в распреде
ленных прикладных системах. Среда 
LUб.2, как уже указывалось, позволя
ет самым разным системам осущест

влять равноправное взаимодействие. 
Вследствие этого, а также в результа
те растущего интереса к распределен
ной обработке в неоднородных сетях 
данный протокол становится стандар
том де-факто для построения шлюзов 
из сетей, не регламентированных 
SAA, в сети SAA. В настоящее время 
создано много продуктов других 

фирм, в основе которых лежит под
держка LU6.2 для различных вычис
лительных сред. Задачу облегчает то, 
что корпорация JBM предоставляет Рис. 8. Подключение cenc NetWare к сети SAA. 
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LU6.2 цля ЭВМ корпорации DEC. Мо
делирует узел SNA как узел DECnet. 
Позволяет осуществлять межпрог
раммное взаимодействие с узлом 
LU6.2 сеrи SNA. 

SnaLink/LU6.2 (фирма Systems 
Strategies). Пoддepжкa LU6.2цля ЭВМ 
разного класса, включая V АХ и рабо
чие станции с UNIX. 

Qualified Logical Link Control 
(QU.C) (фирма Systems Strategies). 
Обеспечивает работающий мост 
между LU6.2 и сетями Х.400 (элект
ронная почта). 
ХСОМ 6.2 ( ФиР.ма Spectrum Con

cepts, Inc., г. ·нью-Яорк). Прикладной 
пакет передачи файлов, который мо
жет выполняться на многих ЭВМ, в 
том числе на ЭВМ корпорации IBM 
разного класса (хост-, мини- и персо
нальные ЭВМ), VAX корпорации 
DEC, рабочие станции UNIX, Apple 
Macintosh. 

Литература 

1 . Sievers К. We've got а complete SAA 
system up and running, and it's hard to say 
who is happier: our programmers, our users, 
our custermers or me. - Datamation, 37, 
1991, January 15, р. 27. 

1. Gray J.P., Hansen PJ., Homan Р., 
Lemer МА, and Pozefsky М. Advanced 
program-to-program communication in 
SNA. - ШМ Systems Joumat, 22, 1983, 
No. 4, р. 298-318. 

3. Announcing AD/Cycle: The 6rst fully 
integrated, total SAA, start- to-6nish 
working environment for creating and 
maintaining applications. - Datamation, 36, 
1990, FeЬruary 15, р. 32-33. 

4 . Davis L. Peering at the LU 6.2 Choice. 
- Datamation, 36, 1990, February 1, 
р. 49-52. 

5. ШМ Systems Joumal, 27, 1988, No. 4. 
6. Шостак ТЛ. Межпрограммное вза

имодействие в глобальных сетях в рам

ках архитектуры SAA (протокап АРРС)/ / 
Технапогии злек-r~юнных коммуникаций, 
Т. 27. - М.: 1992. 

7. Киселев А.П. Телекоммуникацион
ная связь локальных сетей NetWare с ЕС 
ЭВМ/ /Технапогии элек-r~юннь~х комму
никаций, Т. 6. - М.: 1991. 

8. КоровJСИн С.Д. Средства построения 
гетерогенных комплексов и межсетевых 

коммуникаций фирмы Novell - концеп
ции и возможности/ /Технапогии элект
роннЬJХ коммуникаций, Т. 7. - М.: 1991. 

9. Davis L. А logicat way to distribute 
computing. - Datamation, 36, 1990, Marc.Ji 
15, р. 95-99. 
1О. 1iЬЬetts J. and Bemstem В. Why SAA 

will play on local area networks. · -
Datamation, 36, 1990, June 1, р. 37-42. 

44 СЕТИ Nll 1/93 

•1111 РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ 

НОВЫЙ МАРШРУТИЗАТОР IBM 
АНАЛИЗИРУЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Стивен Саймон 

новые многопротокольные марш
руrизаторы IBM обещают оказать 

значительное влияние на пользовате

лей сетей архитектуры SNA (Systems 
Network Architecture - сетевая архи
тектура фирмы IВМ). Журнал Network 
World обратился к корпорации The 
Travelers Corp. с просьбой оценить 
сильные и слабые стороны маршруrи
затора 6611 Network Processor. 

Как и другие крупные пользовате
ли сетей IВМ, представители корпо
рации The Travelers, Прошедшие ос
новательную подготовку на целом ря

де вводных семинаров, проведенных 

фирмой IВМ, утверждают, что 6611-
это модель с широкими возможно

стями, удовлетворяющая большинст
ву требован'1й, выдвигавшихся мно
гими фирмами в течение последнего 
года. Наибольший интерес цля поль
зователей IBM представляет способ
ность модели 6611 осуществлять мар
шрутизацию в архитектуре SNA и с 
помощью Network BIOS ми NetBIOS 
(сетевая базовая система ввода-выво
да), каждая из которых предоставляет 
значительные трудности при маршру

тизации, поскольку схемы их адреса

ции рассчитаны на встроенные ( фик
сированные) структуры маршруrов. 

Кроме того, модель 6611 не только 
преодаnевает трудности маршрутиза

ции в архитеюwе IВМ SNA с помощью 
NetBIOS, но и имеет некий ссбрандмау
эр. - барьер, не позволяющий локаль
ной сети нести накладные расходы, 
обусловленные соединением с гло
бальной сетью. Модель 6611 также пре
дусматривает решение для обработки 
.-неродных. для IBM протоколов, таких, 
как Transmission Control Protocol/In
temet Protocol (ТСР/IР), lnternetwork 
Packet Exchange (IPX) фирмы Novell и 
Xerox Network Systems фирмы Xerox 
Corp., которые в последнее время при
обрели большое значение в традицион
ных продуктах IBM. 

NW, 1992, V. 9, N . 4, р. 1 
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N ew IВМ Bridge/Router• 
Ьу Stephen Simon 

Модель 6611 поддерживает син
хронный канальный протокол SDLC 
(Synchronous Data Link Control - син
хронное управление звеном передачи 

данных) и систему Remote Bridge (уда
ленный мост), которые обеспечивают 
экономию за счет эффективного ис
пользования спектра частот и обору
дования, соответственно. Модель 
6611 даже имеет интерфейс, предус
матривающий соединение с быстро 
набирающим силу frame relay. Все это 
включено в первую версию маршру

тизатора, выпускаемого фирмой IBM, 
и кажется слишком хорошим, чтобы 
соответствовать действительности. 
Смогут ли пользователи получить все 
это, да еще и требуемую высокую про
изводительность? 

Используемая в настоящее время 
корпорацией Тhе Travelers локальная 
сеть основана на мостах. И естестве
нен интерес к новому маршрутизато

ру, позволяющему повысить эконо

мичность сети при сохранении про

изводительности сети. Например, пе
редачи файлов следует производить с 
такой же скоростью при переходе с 
.-мостов• на м;~ршрутизаторы IВМ 
6611. Каким тогда должен быть уро
вень производительности модели 

6611? Пока IВМ только декларирует, 
что модель 6611 будет управляться с 
полной скоростью канала Т-1. 

Аппаратные средства модели 6611 
разработаны цля обеспечения высо
кой производительности. Ее главный 
процессор и каждый из ее интерфей
сов являются RISС-процессорами 
(Reduced Instruction Set Computer -
процессор с укороченным списком 

инструкций). Все функции моста, 
преобразование протокола frame relay 
и маршруrизационных протоколов 

выполняются на этих интерфейсных 
платах. Это позволяет информацион
ные кадры различных источников пе

редавать одновременно либо в на-



правлении •плата-плата•, либо в 
коmуре •плата-шина-плата• без 
прерываний на главном процессоре. 
Большинство других маршруrизато
ров на рынке каждое сообщение об
рабатывают на главном процессоре, и 
все сообщения •борются• за одни и те 
же ресурсы процессора. Поэтому мо
дель 6611 имеет, вероятно, некото
рые возможности, чтобы улучшить 
производительность сети при обра
ботке протоколов маршруrизации. 

Из-за возможности модели 6611 
работать с SNA и NetBIOS, маршрути
затор, вероятно, будет иметь благо
приятное влияние на сеть. Особенный 
интерес представляют ее функции 
коммутатора каналов данных DLS 
(Data Link Switching). DLS может су
щественно уменьшить стоимость се

ти, резко снижая накладные расходы, 

связанные с SNA и NetBIOS в боль
ших взаимосвязанных сетях типа 

•Маркерное кольцо•. DLS позволит 
также объединить трафик линий ста
рого протокола SDLC архитектуры 
SNA с трафиком локальных сетей для 
более эффективного использования 
глобальных линий связи. Однако DLS, 
вероятно, скажется на производи

тельности 6611. Все функции комму
татора каналов DLS, отличающие мо
дель 6611 от ее конкурентов, основа
ны на главном процессоре, а не на 

интерфейсных платах. Это приведет к 
•борьбе• сообщений за время главно
го процессора. 

«БРАНДМАУЭР» 

Одной из важнейших возможно
стей, которую принесет модель 6611 
в большую сеть компании The 
Trave\ers, представляющую собой 
множество взаимосвязанных •мар

керных колец•, являются функции 
•брандмауэра•, препятствующего 
проникновению в локальные сети 

широковещательных сообщений из 
глобальной сети. В соединенных мос
тами сетях на каждое •кольцо» прихо

дится один источник широковеща

тельных сообщений. NetBIOS осно
вывается именно на этих сообщениях, 
чтобы обеспечить необходимые ком
муникационные службы, что значи
тельно снижает производительность. 

Например, когда рабочая станция на
чинает рабо'I)' под управлением 
NetBIOS, она рассылает шесть широ
ковещательных сообщений только 
для того, чтобы убедmъся, что ее имя 
в сети уникально. Когда станция ищет 

свой сервер, она также посылает ши
роковещательные сообщения. SNA 
производит регенерацию таких сооб
щений и их рассылку по всем направ
лениям, что приводит к возникнове

нию множества копий одного и того 
же широковещательного сообщения 
в каждом •маркерном кольцео много

кольцевой сети. В целом, от 10 до 20% 
трафика сети компании Тhе Travelers 
составляют такие широковещатель

ные сообщения. Это •пожирает.. про
Jl}'скную способность, которую в дру
гом случае могли бы использовать для 
более продуктивных сообщений. 

Кроме того, неожиданные вспле
ски широковещательных сообщений 
в одной региональной сети могут про

изводить перегрузки даже в других 

регионах. При этом низкоскоростные, 
обычно небольшие, локальные сети 
наиболее уязвимы для таких перегру
зок, поскольку широковещательные 

сообщения отбирают относительно 
большую часть их ресурсов. 6611, од
нако, может устанавливать барьер на 
пути подобных сообщений, поскольку 
он поддерживает таблицу адресов 
получателей своего •маркерного 
кольца•. Кажется, IВМ - первый про
изводитель, поставивший барьер на 
пуrи широковещательных сообще
ний. Это оказалось сложным, потому 
что NetBIOS использует тот же адрес, 
что и широковещательные сообще
ния. 

Другим важным качеством модели 
6611 является то, что она улучшает 
решение проблемы изоляции сети от 
отказов/восстановлений отдельных 
ее элементов. По сообщению IBM, 
6611 производит буферизацию ши
роковещательных сообщений, адре
сованных одному и тому же получате

лю внутри •маркерного кольца• до тех 

пор, пока не получит широковеща

тельное сообщение с положительным 
ответом. Эта способность особенно 
важна для таких компаний, как Тhе 

Travelers, поскольку отказ процессо
ра IВМ 3745 или большого сервера 
локальной сети может повлиять на 
множество активных сеансов. В этой 
СИ'l)'ации 6611 блокирует поток ши
роковещательных сообщений, пыта
ющихся отыскать один и тот же недо

С'l)'ПНЫЙ ресурс. Без подобной защиты 
попытки переинициалиэировать сеанс 

поднимали •шторм• по всей сети. 
Первоначально Тhе Travelers про

изводили предварительные испыта

ния изделия LAN/\VAN Exchange 
(LWX) компании Network Equipment 
Technologies с программным обеспе
чением фирмы Cisco. В этой разра
ботке каждое широковещательное и 
нешироковещательное сообщение 
приводило к коррекции данных ад

ресной таблицы •Маркерного коль
ца•. При испытаниях LWX выясни
лось, что большие адресные таблицы 
снижают производительность, по

скольку в наибольших подсетях сети 
The Travelers обмен с таблицей бьm 
довольно интенсивен. В 6611 эти таб
лицы обрабатываются центральным 
RISС-процессором. Поэтому обра
ботка адресных таблиц (<маркерных 
колец• тоже потребует, вероятно, за
трат производительности. Однако 
этот процесс, возможно, будет смяг
чаться мощностью RISC-npoцeccopa 
и алгоритмами поиска/записи по таб
лицам. 

УВЕДОМЛЕНИЯ 

Другой уникальной и важной осо
бенностью DLS является возможность 
завершения сеансов LLC2 (Logica\ 
Link Control 2 - управление звеном 
передачи данных, класс 2; стандарт 
канального уровня IEEE 802.2). Од
ной из присущих этому протоколу 
черт является управление сеансом 

между концами линии, предусматри-

Толь~о содержательные Трафик уведомлений о 

..---ув..,.е:о7н.,.ия __ _,,готовности к приему 

~" ......• -""~. 

"Маркерное кольцо· ·маркерное кольцо" 

Модель Network Processor 6611 фирмы IBM удерживает уведомления о готовности 
к приему внутри "маркерных колец·, передавая в глобальную сеть только 
содержательную информацию в виде уведомлений о переГJ)'/Зках, ошибках и отказах узлов. 

Рмс. 1. Как 8611 sаверwает сеансы LLC2. 
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вающее обработку перегрузок, уве
домление об ошибках передачи дан
НЫХ'И отказах узлов. Партнеры по свя
зи обеспечивают это управление за 
счет двухбайтных кадров, проверяю
щих готовность получателя. По умол
чанию каждое сообщение сопровож
дается ответом, несущим информа
цию о готовности получателя. Каждый 
простаивающий участник сеанса один 
раз за период от трех до шестидесяти 

секунд (в зависимости от приложе
ния) посьmает своему партнеру по 
связи такое сообщение, чтобы .сооб
щить ему, что он все еще активен (см. 
рис. 1). 

Хотя эти уведомления о готовно
сти и малы по размеру, они в больших 
количествах пожирают пропускную 

способность, как пираньи. Около 30% 
трафика межсетевых соединений за
бирают подобные сообщения. Модель 
6611 действует как окон~ноеустрой
ство в таком LLC2-ceaнce. Эти кадры, 
подтверждающие готовность получа

теля, поглощаются маршрутизатором, 

Как исключение, пропускаются уве
домления об ошибках, перегрузках и 
отказах узлов. 

Таким образом, завершение сеан
сов LLC2 представляется другим уни
кальным свойством IВМ 6611, хотя 
Cisco и заявляет о намерении обеспе
чить некоторые из этих · функций в 
следующих версиях своих продуктов. 

Мы надеемся, что эти возможности 
помогут свести поток накладных рас

ходов к маленькой струйке по сравне
нию с ранее существовавшим навод

нением подтверждений готовности 
получателя. 

СРАВНЕНИЕ МОСТОВ 

Передача информации ( end-to
end) может быть оптимизирована с 
помощью маршрутизаторов 6611, по
скольку служебные сообщения могут 
распространяться между соседними 

маршрутизаторами вместо того, что

бы передаваться также с-из конца в 
конец•. Однако есть и негативный ас
пект такой конфигурации, В мостовых 
сетях существует единственный сеанс 
между двумя оконечными устройства
ми. В основанной на маршрутизато
рах 6611 сети единый сеанс, как толь
ко он возникает, распадается на три 

компоненты. 

Другой уникальной способностью 
Dl.S является оконечная обработка 
протокола SDLC. Это не то же самое, 
что и •rуннелирование• SDl.S, т.е. пе
редача данных SDLC в пакетах 
TCP/ IP. Скорее, это можно предста
вить как •обдирание• заголовков 
SDLC на маршрутизаторе. Сообще
ние передается TCP/IP маршрутиза
тору как конечному получателю, где 

отбрасываются заголовки ТСР /IP и 
устанавливаются заголовки .-маркер

ного кольца•, и сообщение передает
ся локальному SDLС-получателю 
(рис, 2). Это увеличивает производи
тельность обслуживающей сеть вы
числительной машины и Пропускную 
способность глобальной вычисли
тельной сети. Маршрутизатор произ
водит преобразование протокола 
SDLC в ТСР /IP, что позволяет смеши
вать трафик SDLC с трафиком локаль
ных сетей и эффективнее использо
вать пропускную способность линий. 

Модель Network Processor 6611 фирмы IBM 
передает данные от SNA NetВIOS путем 
преобразования их в пакеты TCP,llP 

Рис. 2. Как 6611 работает с TCP/IP. 
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Тhе Travelers оценивает экономию 
от более эффективного использования 
такой технологии за счет смешивания 
трафика SDLC с трафиком локальных 
сетей в 1 млн. долл. ежегодно. Однако 
следует учитывать, что преобразование 
трафика SDLC также ложится на цент
ральный RISC-пpoцeccop, а кроме то
го, типичная SDLС-линия требует четы
ре контроллера 3174 и может поддер
живать до 250 и более логических сое
динений. Очень загруженные линии 
такого типа требуют постоянной обра
ботки, что также может уменьшить 
производительность маршрутизатора. 

Если же производительность IBM 6611 
достаточ~:~а, то, конечно же, он. будет 
иметь преимущество по сравнению с 

другими маршрутизаторами при уста

новке в больших сетях со многими со
единенными омаркерными кольцами•. 

Снижение стоимости без принесения в 
жертву услуг - это всегда основа для 

хорошего бизнеса. 
С другой стороны, если пропускная 

способность IВМ 6611 не будет доста
точно высокой, соотношение его цены 
и производительности окажется реша

ющим. Если производительность 6611 
(обычно измеряемая числом информа
ционнь~х пакетов, переданных за се

кунду) будет ниже, чем у конкурентов, 
сети, использующие 6611, потребуют 
установки большего числа маршрути
заторов, и это может подорвать конку

рентоспособность изделий IВМ. 
Очень важной характеристикой 

является задержка, которую 6611 бу
дет добавлять к общей задержке пе
редачи из конца в конец. Ранее, в 
эпоху импульсного трафика интерак
тивных прикладных задач, большие 
задержки передачи по сети бЪUJи бо
лее приемлемы, чем сегодня. Хотя 
пользователи сетей сейчас использу
ют быстроработающие мосты, при се
годняшних высокоинформативных 
прикладных задачах, таких, как гра

фика и передача изображений, даже 
незначительное увеличение задерж

ки может быть ощутимо. 
Обработка информации - такая, 

как просмотр таблиц или преобразо
вание заголовков, - которая может 

возникать у 6611, работающего как 
Dl.S, делает вероятным некоторое 
увеличение задержки передачи по 

сравнению с мостом. RISC-пpoцec
cop модели 6611 и ее способность 
завершать сеансы LLC2 должны быть 
полезны. Но будет ли модель 6611 
достаточно быстрой, чтобы пользова
тели не ощутили разницы при замене 

оборудования? Это вопрос, на кото
рый IBM еще предстоит ответить. 



-Фирма DEC реорrанизует 
отдел сетей 

мэйнард (шт. Массачусетс). Ком
пания Digital Equipment Corp. 

реорганизует свои службы разработ

ки сетевых продуктов и маркетинга 

как часть радикальной перестройки 

всей компании. Реорганизация насту

пила после вс'l)'ПЛения Роберта Пал
мера в должность президента и ис

полнительного директора компании, 

производящей компьютеры. 
Перестройка отдела сетей и комму

никаций фирмы DEC направлена на то, 
чтобы сетевые продукты компании яв
лялись компонентами всеобъемлющей 

системы, удовлетворяющими конкрет

ным требованиям потребителей, а не 
набором разрозненного оборудования. 

(<ПодразделенUя, которые 
сегодня имеет фирма DEC, 

недостаточно ориентированы 

на потребителя•. 
Роберт Пал.мер, 

Президент 
Digital Eqиipтent Corp. 

Не упоминая конкретно отдел сетей 

и коммуникаций, Палмер сказал, что 

подразделения фирмы DEC сене будуТ 
иметь тот же характер, какой они имеюr 

сегодня, потому что их работа в недо

статочной степени ориентирована на 

потребителя. Их разработки приобретуг 

большую рыночную направленность, а 

сами они будут иметь больше автоно
мии, чтобы стремип.ся к целям•, кото

рые они призваны преследовать. 

В корпорации DEC детали реорга
низации еще вырабатываются, но в 

новой структуре отдел сетей и комму

никаций будет разбит на три группы: 
частные сети, общественные сети и 

системные сети. 

Группа частных сетей будет зани
маться в основном пользовательским 

сетевым оборудованием, таким, как 

шлюзы для Systems Network 
Architecture (SNA) фирмы IВМ, марш-

новости 

рутизаторы, мосты, коммутаторы, 

серверы, а также контроллеры и кон

центраторы для локальных сетей. 

Группа общественных сетей будет 
разрабатывать продукты и услуги, пред
назначенные для телекоммуникаций, 

компаний кабельного телевидения и 

для беспроводных сетей. Эrа группа бу
дет также наблюдать за взаимодействи
ем фирмы DEC с компаниями в этих 
отраслях промышленности. 

Группа системных сетей будет зани
маться исследованиями, разработкой и 
маркетингом коммуникационного про-

(<Подразделения фирмы DEC 
будут иметь большую рыночную 

направ.ленность и больше 

автономии•. 

граммного обеспечения, например 

Distributed Computing Environment, 
полученного от фирмы Open Software 
Foundation, Inc., а также программно
го обеспечения AdVantage Networks 
фирмы DEC, включающего продукты 
DECnet, DECnet/OSI (Open Systems 
Interconnection) и TCP/IP Services. 

Аналитики говорят, что пере
стройка может превратить DEC в бо
лее конкурентоспособного произво

дителя, помогая ей лучше отвечать 

конкретным требованиям рынка. Од
нако фирма DEC все еще должна убе
дить пользователей, что ее продукты 

оптимальны для связи персональных 

компьютеров с большими сетями. 
ссОни должны быстро улучшить со

единяемость DECnet с клиентами 

Novell и TCP/IP, - сказал РИк Вил
ларс, аналитик фирмы International 
Data Corp. (г. Фреймингем, шт. Мас
сачусетс). - Пользователи должны 
верить, что их продукты действитель

но конкурентоспособны». 

По словам Вилларса, из всех поль
зователей персональных компьюте

ров, работающих в DOS, Windows, 
OS/ 2 и UNIX, меньше 10% использу
ют протоколы DECnet. 

Каждая группа в реорганизован
ном отделе сетей и коммуникаций бу

дет иметь менеджера, наблюдающего 

за ее работой, хотя никто еще не был 
назван. DEC также попытается благо
приятствовать большей самооргани
зации в производстве, маркетинге и 

управлении. 

В настоящее время отдел сетей и 

коммуникаций структурирован по ли

ниям продуктов, таким, как концент

раторы FDDI, маршрутизаторы и про
граммное обеспечение '1\dvantage 
Network, а не по вертикали или гори
зонтали. Более того, менеджеры по 

производству, менеджеры по марке

тингу и инженеры для отдельного 

продукта работают автономно. 
DEC обЪJ1вила, что в новой струк

туре эти работы будут объединены для 

координирования и выдел~ния клю

чевых решений, включающих в себ.Я 

множество продуктов DEC, а не от
дельные линии продуктов. 

Мишель Турк, вице-президент DEC 
по сетям и коммуникациям, будет про.:
должать координировать сетевые раз

работки фирмы, а Гейл Даниэльс, ди
ректор по маркеrnнгу сетей, по-преж
нему будет управлять маркетингом се

тевых продуктов отдела по всему миру. 

Утилита переформатирования 

для E-mall 

лэндовер (шт. Мэриленд). Network 
World сообщает, что фирма Digital 

Equipment Corp. скоро объявит об ути
лите переформатирования файлов для 

сообщений электронной почть1, что по
зволит пользователям множества при

кладных программ прозрачно обмени
вап.ся информацией. 

Программа Mai!Вus Conversion 
Manager for VМS автоматически преоб
разует текстовые документь1, электрон

ные таблицы, rрафику и файлы с изо

бражениями в форматы, указанные 

получателями почты в различных сис

темах. Например, пользователь персо
нального компьюrера может создать 

сообщение электронной почты с по

мощью редактора Microsoft Word, при
соединить к нему электронную таблицу, 

подготовленную на Lotus 1-2-З фирмы 

Lotus Development Corp., и передать со
общение по сети Х.400. 

Программа MailBus Conversion 
Manager сможет переформатировать 
документ в формат текстового про
цессора WordPerfect фирмы 

WordPerfect Corp. и переформатиро
вать электронную таблицу Lotus 1-2-З 
в формат DECalc фирмы DEC. 

СЕТИ Ns! 1/93 47 



•Сегодня многие системы переда
чи сообщений позволяют обмени
ваться неформатированными тексто
выми или двоичными файлами, но ни 

один из этих продуктов не производит 

переформатирование текста, элект

ронных таблиц, графики и изображе

ний в процессе передачи или на про

ходе., - сказал Стив Фарович, дирек
тор службы передачи данных из DEC. 

Программа Mai1Bus Conversion 
Manager работает на микрокомпьюте
ре V АХ VМS вместе с V АХ Message 
Router, агентом передачи сообщений, 
являющимся сердцем системы пере

дачи сообщений MailВus фирмы DEC. 
Программа Message Router предо
ставляет услуги по передаче и управ

лению и справочные услуги, а также 

направляет сообщения по назначе

нию в сети. 

•Одним из •больных вопросов• 
при соединении различных систем 

электронной почты является обработ
ка и согласование неоднородных при

кладных программ, таких, как элект

ронные таблицы и текстовые редакто
ры, - сказал Уолтер Ульрих, консуль

тант по E-mail и директор фирмы 
Arthur D. Little, Inc. (г. Лос-Анджелес, 
шт. Калифорния).- Продукт фирмы 
DEC - это прекрасное средство, не 

обременяющее пользователей•. 
Пользователи перечисляют пред

почтительные форматы файлов в ка

талоге Message Router, который также 
содержит их адрес электронной поч

ты, телефонный номер и другую ин
формацию. Для каждого входящего 

сообщения программа Maitвus 

Conversion Manager определяет, какие 
файлы требуют переформатирования, 
и затем обращается в каталог Message 
Router, чтобы определить подходящие 
форматы файлов. 

Затем она вызывает из командной 
строки программу-конвертор, также 

находящуюся на VAX, для конверти
рования файлов. Далее программа 

MailBus Conversion Manager перестра
ивает сообщение и передает его про

грамме Message Router, которая до
ставляет его по назначению. 

Программа Mai!Bus Conversion 
Manager работает с программным 

продуктом Compound Document 
Architecture Converter LiЬrary фирмы 
DEC, конвертирующей программой 
КЕУрасk фирмы Keyword Office 
Technologies, Inc., и с другими кон
верторами, работающими в системе 
VМS. Эти конверторы поддерживают 
большое число форматов текстовых 
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редакторов, электронных таблиц . и 
графических форматов, таких, как 

MacWrite и Word for Macintosh Version 
4.0 фирмы Apple Computer, Word for 
Windows 1.1 и 2.0, MS-Word 4.0 и 5.0 
фирмы Microsoft Corp. и другие. 

MailВus поддерживает шлюзы си
стем передачи сообщений Х.400, 
Message Handling System (MHS) фир
мы Novell, Inc., Simple Mail Transport 
frotocol и Professional Office System 
фирмы IВМ, OfficeVision и Systems 
Network Architecture Distribution 
Service (SNADS). Пользователи, чьи 
почтовые системы имеют доступ к 

этим системам передачи сообщений, 
смоrут воспользоваться преимущест

вами программы MailBus Conversion 
Manager. Эта программа стоит 10 ООО 
долл. и уже поступила в продажу. 

Телекоммуникации 
для банков 

вконцедекабря 1992 г. в Санкт-Пе
тербурге на Международном се

минаре по коммерческому использо

ванию глобальных информационных 

сетей собрались специалисты в обла

сти автоматизации банковской и бир

жевой деятельности. Организаторы 
·семинара - институт •ТЕЛЕКОМо 

(г. Санкт-Петербург) и АО Information 
Computer Enterprise (г. Москва) поза
ботились о наиболее полном освеще

нии проблем, связанных с банковски
ми элекТронными технологиями. Бы
ло заслушано 10 докладов и 7 сооб
щений разработчиков и представите
лей организаций, эксплуатирующих 

сети АРГОНАВТ, ИСТОК-К, PIE-Net, 
РЕМАРТ, SWIFf. 

Сотрудничество банков России с 

банками мира во многом зависит от 
темпов интеграции отечественной 

банковской индустрии во всемирную 

систему финансовых телекоммуника
ций. К сожалению, созданная для об
служивания оборонных нужд по уста
ревшей технологии 70-х годов отече
ственная территориальная вычисли

тельная сеть ИСТОК-К является 
несовершенной, а разработка новой 
российской сети финансовых теле

коммуникаций АРГОНАВТ будет за
вершена и введена в строй только к 
концу ХХ века. 

В этой ситуации признано целесо

образным применение в России со
вершенных высокоинтеллектуальных 

технологий обработки банковских 

операций SWIFf, CHIPS, FEDWARE, 
СНАРS, SIG, а также телекоммуни
кационных средств сетей PIE-Net и 
РЕМАРТ, полностью соответствую
щих международным стандартам 

МККТТ Х.400, EDIFACТ, ISO MOТIS, 
Х.25. 

Концентрация финансовых 
средств обеспечит разработку, экс

пертизу и реализацию проектов под

ключения банков к системе SWIFf. В 
Санкт-Петербурге будет устновлен 

концентратор SWIFf. и развернут 

фрагмент региональной сети на ее 
основе, а также созданы предпосылки 

для размещения регионального про

цессора SWIFf. 
Для ознакомления руководителей 

и сотрудников банков Северо-Запад
ного и Балтийского регионов с бан
ковскими технологиями, использую

щими сетевые коммуникационные 

средства, а также для приобретения 
ими технических и программных 

средств и аренды каналов связи кор

порация Solid Computer, региональ
ная дирекция SWIFf в России объяв
ляют об организации на базе ИПК 

"TEJIEKOM• постоянно действующе
го семинара •Современные элект
ронные банковские технологии•. 

Семинар будет проводиться один 

раз в два месяца, начиная с февраля 

1993 г. Предполагается со временем 

преобразовать его в •Клуб ST 400• 
(название условное), который объе
динит элmу пользователей услугами 

банковской технологии четвертого 
поколения. 

В качестве докладчиков на семинар 
привлекаются эксперты, высококлас

сные специалисты, работающие в си
стеме SWIFf, председатели банков
ских союзов и правлений банков Ев
ропы. 

Научный руководитель программ 
SWIFf для Восточной Европы В.В. 
Овчинников убежден, что необходи
мо в кратчайшие сроки обеспечить 

возможность интеграции российских 

банков в мировые телекоммуникаци

онные системы. 

Для участия в семинаре и связан
ных с ним начинаниях приглашаются 

все заинтересованные организации. 

Контактные :rелефоны: 
(812) 560-00-55, 560-00-10, 
560-06-00, 560-06-30. 
Факс: (812) 560-00-01. 



Акционерное общество ICE 
продолжает подписку на издания фирмы 

на 1993 год 
(рассьшаются подписчикам в конвертах, 

цена подписки включает стоимость изданий, 
услуг по почтовой рассылке и НДС). 

О На сегодняшний день цена подписки для граждан России на журнал «Мир ПК» составляет 
1500 руб, на «Сети» - 800 руб. Для подписчиков, проживающих на территории стран СНГ 
и Грузии, подписная цена возросла в связи с увеличением почтовых расходов и 
составляет 2 500 руб. на журнал «Мир ПК» и 1 400 руб . на журнал «Сети». 

О Гарантируем всем, подписавшимся на наши издания в течение месяца со дня публикации 
настоящего объявления, что журналы будУТ высылаться им до конца года без перерасчета. 
Должны предупредить тех, кто не успеет подписаться на наши издания в указанный срок, что 
в связи с изменениями почтовых тарифов подписная цена в дальнейшем может возрасти, 
однако обещаем высылать журналы всем желающим начиная с первого номера. 

Торопитесь подписаться на наши издания. 
О РекомендУем всем, оказавшимся в Москве, обращаться непосредственно в r"'.11акцию, где 
можно приобрести имеющиеся у нас экземпляры за наличный расчет, сэкономив при этом 
значительную сумму почтовых расходов. 

+ Полный комплект журналов «Мир ПК» за 1992 год вы можете приобрести в редакции. 
Цена комплекта 800 рублей. + Возможно приобретение отдельных номеров журнала «Мир ПК» за 1991, 1992 гг. 
и журнала «Сети» за 1992 г. + Полный комплект электронного журнала «Мир ПК-ДИСК» (или отдельные номера), 
начиная с 1990 года, вы можете приобрести в редакции. 
Цена одного выпуска - 1 ООО рублей. 
(Дискеты 5,25", 1.2 Мбайт фирмы ccMEMOREX» входят в стоимость! 
Но возможна запись на дискеты заказчика.) 

+ Фирма «Мир ПК» в целях расширения читательской аудитории 
приглашает к сотрудничеству заинтересованнь1е организации из России 
и стран СНГ для распространения изданий фирмы. 

Для подписки на эти издания или их приобретения необходимо 
перечислить деньги на р/с 2467916 в Мосбизнесбанке, 
отделение при ВВЦ, МФО 201285, 
и выслать по адресу: 129223, Москва, пр-т Мира, ВВЦ, ПОК, АО «ICE» 
копию платежного поручения (обязательно с отметкой банка) 
или квитанцию об оплате с пометкой ссподписка на ................. 1993 г.» 
и заявку в произвольной форме с указанием адреса, телефона, 
фамилии подписчика и количества требуемых экземпляров. 

По вопросам подписки и приобретения журналов обращайтесь по телефону: 
216-53-90 

(отдел распространения). 
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