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кабельных систем проявляется в том, что они в це-
лом строятся не для того, чтобы обеспечить работу 
по какой-то конкретной, даже и достаточно распро-
страненной сетевой технологии, а формируется на ос-
новах открытых архитектур с заданными и зафиксиро-
ванными в стандартах наборами базовых технических 
характеристик. Следует отметить, что нормативные 
документы задают параметры как по электрическим 
и оптическим кабельным трассам в отдельных подси-
стемах, так и их интерфейсах. Это дает возможности 
достичь возможностей применения кабельной систе-
мы при передаче сигналов самых разных приложений 
в комбинации с тем, что сокращается количество ти-
пов кабелей до двух: симметричного (из витых пар) 
и волоконно-оптического. Технические уровни эле-
ментных баз, используемых при формировании СКС, 
определяется стандартом таким образом, чтобы при-
вести к продолжительности эксплуатации кабельной 
системы минимальным образом в 10 лет.

Исходя из структуризации предполагается, что 
разбивается кабельная проводка и ее аксессуаров 
на отдельные части или подсистемы, каждая из них 
осуществляют строго определенные функции и име-
ется стандартизованный интерфейс для связи с други-
ми подсистемами и сетевым оборудованием. В состав 
любых подсистем обязательно включен обширный 
набор средств переключения, что ведет к ее высокой 
гибкости и позволяет формировать весьма сложные 
структуры с конфигурациями, они легко и быстро 
меняются и адаптируются под потребность в конкрет-
ных приложений.

Проведение коммутация отдельных компонентов 
СКС друг с другом, а также с активным сетевым обо-
рудованием происходит на основе ограниченного на-
бора шнуров с универсальными разъемами, что весь-
ма упрощает как процессы в администрировании, так 
и происходит адаптация кабельной системы к различ-
ным приложениям.

Возможности применения кабельной проводки 
СКС в сетевой аппаратуре обусловлено существо-
ванием хорошей номенклатуры адаптеров и пере-
ходников. Такие элементы не идут в области работы 
стандартов, но работники формируют такие изделия 
с учетом того, какие требования СКС.

Целью предлагаемой работы является проведение 
разработки графических подсистем проектирования 
сетевой инфраструктуры с элементами обучения.

В качестве задач работы можно отметить: 
– проведение анализа существующих стандартов 

СКС, проведение подробного описания требований 
международного стандарта ISO/IEC 11801;

– проведение описание интерфейсных мест в ка-
бельной системе, реализации кабельных, магистраль-
ных систем;

– проведение подробного описания оборудова-
ния, применяемого при проектировании и разверты-
вании СКС;

– 2D и 3D моделирование по основному оборудо-
ванию и инструментов, применяемых в СКС;

– проведение разработок архитектур и программ-
ных реализаций систем проектирования сетевой ин-
фраструктуры и обучения.
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При развитии и непрерывном совершенствова-
нии компьютеров возникают возможности создания 
новейших технологий в различных областях как на-
учной, так и практической деятельности. В подобных 
областях следует отметить образование, касающее-
ся процессов сохранения и осуществления передач 
по системным данным, навыкам и умениям от опреде-
ленных поколений к заданным. Для новых нетрадици-
онных информационных систем есть заметная связь 
с образованием, то есть, говорится о информационно-
обучающих системах. 

Для персональных компьютеров можно выде-
лять определенные особенности, которые выгодным 
образом смогут отличать его от других технических 
средств в обучении:

– использование интерактивных (диалоговых) ре-
жимов;

– существование доступности и компактности 
данного вида устройств, что ведет к возможностям 
для обеспечения больших классов;

– хорошие возможности при осуществлении ил-
люстрации графических данных;

– развитие гибких средств для того, чтобы осу-
ществлять человеко-машинные диалоги;

– возможности по быстрому распространению 
информации пользователями, существование удобной 
системы в хранении разных данных. 

Если говорить о технических возможностей, ком-
пьютеры как обучающие средства дают то, что:

– происходит активизация учебного процесса, 
в нем появляется больше динамики;

– так как у каждого из обучающихся существуют 
свои персональные компьютеры, то идет индивидуа-
лизация процесса обучения;

– материалы представляются в наглядном виде;
– обучающиеся имеют хорошие возможности 

для того, чтобы совершенствовать практические 
навыки;


