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ГГГГГЛАВАЛАВАЛАВАЛАВАЛАВА I I I I I

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СКС

1.1. Структура СКС

1.1.1. Топология СКС

В основу любой полномасштабной структурированной кабельной системы поло�
жена древовидная топология, которую иногда называют также структурой иерар�
хической звезды. Функции узлов структуры выполняет коммутационное обору�
дование различного вида, которое может иметь две основные разновидности:
индивидуальные информационные розетки, эксплуатируемые пользователями
кабельной системы, и панели различных видов, образующие групповое коммута�
ционное поле, с которыми работает обслуживающий персонал. Коммутационное
оборудование соединяется между собой электрическими и волоконно�оптически�
ми кабелями различных видов.

Все кабели, входящие в технические помещения, обязательно заводятся на упо�
мянутые выше коммутационные панели, на которых с помощью шнуров1 осуще�
ствляются все подключения и переключения в процессе текущей эксплуатации
кабельной системы. Стандарты позволяют также организацию резервных трактов
передачи сигналов. Все это в сочетании с использованной древовидной топологи�
ей в части, касающейся СКС, обеспечивает гибкость и надежность СКС, а также
возможность легкой переконфигурации и адаптируемости кабельной системы под
конкретное приложение (рис. 1.1).

1 Существует также ограниченная номенклатура так называемых бесшнуровых панелей и панелей с переключателя�
ми, не получивших широкого распространения.

Рис. 1.1. Подсистемы СКС
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1.1.2. Технические помещения

Технические помещения необходимы для построения СКС и информационной
системы в целом. В общем случае они делятся на аппаратные и кроссовые.

Аппаратной в дальнейшем называется техническое помещение, в котором на�
ряду с групповым коммутационным оборудованием СКС располагается сетевое
оборудование коллективного пользования масштаба предприятия (УПАТС, сер�
веры, коммутаторы). Аппаратные оборудуются фальшполами, системами пожа�
ротушения, кондиционирования и контроля доступа. Уровень устанавливаемых
в аппаратной различных устройств и систем инженерного обеспечения должен со�
ответствовать уровню монтируемого в ней компьютерного и телекоммуникаци�
онного оборудования.

Кроссовая представляет собой помещение, в котором размещается коммутаци�
онное оборудование СКС, сетевое и другое вспомогательное оборудование, обслу�
живающее чаще всего ограниченную группу пользователей. При этом уровень
оснащения кроссовой оборудованием инженерного обеспечения ее функциониро�
вания в целом является более низким по сравнению с аппаратной.

Аппаратная может быть совмещена с кроссовой здания (КЗ). В этом случае его
сетевое оборудование может подключаться непосредственно к коммутационному
оборудованию СКС. Если аппаратная расположена отдельно, то ее сетевое обору�
дование подключается к локально расположенному коммутационному оборудо�
ванию или к обычным информационным розеткам, аналогичным розеткам рабо�
чих мест. В кроссовую внешних магистралей (КВМ) сходятся кабели внешней
магистрали, подключающие к ней отдельные КЗ. В КЗ заводятся внутренние ма�
гистральные кабели, подключающие к ним кроссовые этажей (КЭ). К КЭ, в свою
очередь, горизонтальными кабелями подключены розеточные модули информа�
ционных розеток рабочих мест. В качестве дополнительных связей, увеличиваю�
щих гибкость и живучесть системы, допускается прокладка внешних магистраль�
ных кабелей между КЗ и внутренних магистральных кабелей – между КЭ.

Во всей СКС может быть только одна КВМ, а в каждом здании может нахо�
диться не более одной КЗ. Допускается объединение КВМ с КЗ, если они распо�
ложены в одном здании. Аналогично КЗ может быть совмещена с КЭ, если они
расположены на одном этаже. Если плотность рабочих мест на этаже или его ча�
сти мала, то в качестве исключения допускается подключение к КЭ горизонталь�
ных кабелей смежных этажей. Пример структуры СКС с привязкой к зданиям
приведен на рис. 1.2.

1.1.3. Подсистемы СКС

В самом общем случае СКС согласно международному стандарту ISO/IEC 11801
включает в себя три подсистемы:

• подсистема внешних магистралей состоит из внешних магистральных кабе�
лей между КВМ и КЗ, коммутационного оборудования в КВМ и КЗ, к кото�
рому подключаются внешние магистральные кабели, и коммутационных
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шнуров и/или перемычек в КВМ. Подсистема внешних магистралей являет�
ся той основой, которая соединяет в единую сеть связи, отдельно располо�
женные на одной территории здания (campus). На практике эта подсистема
достаточно часто имеет физическую кольцевую топологию, что дополнитель�
но обеспечивает увеличение надежности за счет наличия резервных кабель�
ных трасс. Из этих же соображений подсистема внешних магистралей иногда
реализуется по двойной кольцевой топологии. Если СКС устанавливается
автономно только в одном здании, то подсистема внешних магистралей от�
сутствует. В зданиях с большими размерами к подсистеме внешних магист�
ралей относятся те кабели, которые имеют длину свыше 500 м, хотя факти�
чески не выходят за пределы здания;

• подсистема внутренних магистралей, называемая в некоторых СКС верти�
кальной или вторичной подсистемой, содержит проложенные между КЗ и КЭ
внутренние магистральные кабели, подключенное к ним коммутационное
оборудование в КЗ и КЭ, а также часть коммутационных шнуров и/или пе�
ремычек в КЗ. Кабели рассматриваемой подсистемы фактически связывают
между собой отдельные этажи здания и/или пространственно разнесенные
помещения в пределах одного здания. Если СКС обслуживает один этаж, то
подсистема внутренних магистралей может отсутствовать;

Рис. 1.2.     Пример структуры СКС с привязкой к зданиям

Структура СКС
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• горизонтальная подсистема образована горизонтальными кабелями между
КЭ и розеточными модулями информационных розеток рабочих мест, сами�
ми информационными розетками, а также коммутационным оборудованием
в КЭ, к которому подключаются горизонтальные кабели. В состав горизон�
тальной подсистемы входит также большая часть коммутационных шнуров
и/или перемычек в КЭ. При построении горизонтальной проводки допуска�
ется использование одной точки перехода на тракт, в которой происходит
изменение типа прокладываемого кабеля (например, переход на плоский ка�
бель для прокладки под ковровым покрытием с эквивалентными передаточ�
ными характеристиками).

Рассматриваемое здесь деление СКС на отдельные подсистемы применяется
независимо от вида или формы реализации сети, то есть оно принципиально бу�
дет одинаковым, например, для кабельной системы, установленной в офисном
здании или в производственном комплексе.

В самом общем случае СКС согласно действующим редакциям международных
нормативно�технических документов включает в себя следующие восемь компо�
нентов:

• линейно�кабельное оборудование подсистемы внешних магистралей;
• коммутационное оборудование подсистемы внешних магистралей;
• линейно�кабельное оборудование подсистемы внутренних магистралей;
• коммутационное оборудование подсистемы внутренних магистралей;
• линейно�кабельное оборудование горизонтальной подсистемы;
• коммутационное оборудование горизонтальной подсистемы;
• точки перехода;
• информационные розетки.

В подавляющем большинстве случаев подключение к СКС сетевого оборудо�
вания и коммутация отдельных портов кабельной системы производится с помо�
щью шнуровых изделий самых разнообразных видов. Применение различных
переключателей для решения задач коммутации, несмотря на их очевидные тех�
нические и эксплуатационные преимущества, не получило широкого распростра�
нения из�за существенно меньших функциональных возможностей. В некоторых
ситуациях, обусловленных главным образом конструктивными особенностями
портов активных сетевых приборов, кроме шнура может понадобиться адаптер,
обеспечивающий согласование сигнальных и механических параметров опти�
ческих или электрических интерфейсов (разъемов) СКС и сетевого оборудова�
ния.

Подсистема рабочего места обеспечивает подключение сетевого оборудования
на рабочих местах. Применяемое для ее реализации оборудование целиком и пол�
ностью зависит от конкретного приложения. Она не является частью СКС и вы�
ходит за рамки действия стандартов ISO/IEC 11801 и ТIА/ЕIА�568�А, хотя эти
нормативные документы накладывают на ее параметры и характеристики опре�
деленные ограничения, более подробно обсуждаемые ниже.
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1.1.4. Принципы администрирования СКС

Принципы администрирования или управления СКС целиком и полностью оп�
ределяются ее структурой. Различают одноточечное и многоточечное админист�
рирование. Под многоточечным администрированием понимают управление
СКС, которая построена по классической архитектуре иерархической звезды, то
есть включает в себя магистральную подсистему хотя бы одного уровня. Основ�
ным признаком этого варианта является необходимость выполнения переключения
минимум двух шнуров (или элементов, их заменяющих) в общем случае измене�
ния конфигурации. Использование данного принципа гарантирует наибольшую
гибкость управления и более широкие возможности адаптации СКС для поддерж�
ки новых приложений.

Архитектура одноточечного администрирования применяется в тех ситуациях,
когда требуется максимально упростить управление кабельной системой. Ее ос�
новным признаком является прямое соединение всех информационных розеток
рабочих мест с коммутационным оборудованием в единственном техническом
помещении. Принципиально подобная архитектура может использоваться толь�
ко для СКС, установленных в одном здании и не имеющих магистральной подсис�
темы. Из изложенного ясно, что структуры рассматриваемой разновидности ха�
рактерны в первую очередь для СКС с небольшим количеством портов.

1.1.5. Кабели СКС

Одним из эффективных способов повышения технико�экономической эффектив�
ности кабельных систем офисных зданий является минимизация типов кабелей,
применяемых для их построения. В СКС согласно международному стандарту
ISO/IEC 11801 допускается использование только:

• симметричных электрических кабелей на основе витой пары с волновым со�
противлением 100, 120 и 150 Ом в экранированном и неэкранированном ис�
полнении;

• одномодовых и многомодовых оптических кабелей.

Электрические кабели из витых пар используются в первую очередь для со�
здания горизонтальной проводки. По ним передаются как телефонные сигналы
и низкоскоростная дискретная информация, так и данные высокоскоростных
приложений. Применение оптических решений в горизонтальной подсистеме
в настоящее время встречается достаточно редко, хотя их доля растет очень быс�
трыми темпами (решения в рамках концепции fibre to the desk). В подсистеме
внутренних магистралей электрические и оптические кабели применяются оди�
наково часто, причем электрические кабели предназначены для передачи главным
образом телефонных сигналов и данных с тактовыми частотами до 1 МГц, тогда
как оптические кабели обеспечивают передачу цифровой информации высоко�
скоростных приложений. На внешних магистралях оптические кабели играют до�
минирующую роль.

Структура СКС
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Для перехода с электрического кабеля на оптический в процессе передачи дан�
ных со скоростью 10 Мбит/с и выше в технических помещениях устанавливается
соответствующее сетевое оборудование (преобразователи среды или трансиверы).
Данные устройства обычно обслуживают групповое устройство (обычный или
коммутирующий концентратор системы передачи данных, выносной модуль АТС,
контроллер инженерной системы здания и т.д.). Прямое использование волокон�
но�оптического кабеля для передачи телефонных сигналов и низкоскоростных
данных на современном этапе развития техники является экономически нецеле�
сообразным и применяется крайне редко – в тех ситуациях, когда другие реше�
ния невозможны или же выдвигаются особые требования в отношении защиты
информации от несанкционированного доступа. Поэтому для улучшения техни�
ко�экономической эффективности сети в целом обычно процесс преобразования
низкоскоростного электрического сигнала в оптический совмещается с мульти�
плексированием.

Для построения горизонтальной подсистемы стандартами допускается приме�
нение экранированного и неэкранированного кабелей. Экранированный симмет�
ричный кабель потенциально обладает лучшими электрическими, а в некоторых
случаях и прочностными характеристиками по сравнению с неэкранированным.
Однако кабельные тракты на его основе являются очень критичными к качеству
выполнения монтажа и заземления, а сами кабели имеют заметно большую сто�
имость и обладают заметно худшими массогабаритными показателями.

Стандарты разрешают строить СКС на электрических кабелях из витых пар
с волновым сопротивлением 100, 120 и 150 Ом. При этом две последние разно�
видности кабелей часто обладают заметно лучшими характеристиками. Однако,
в силу целого ряда причин технического и экономического плана, они не получи�
ли сколько�нибудь широкого распространения в нашей стране.

Многомодовые волоконно�оптические кабели используются в основном в ка�
честве основы подсистемы внутренних магистралей. Одномодовые волоконно�
оптические кабели рекомендуется применять только для построения длинных
внешних магистралей.

1.2. Понятие классов и категорий
и их связь с длинами кабельных трасс

1.2.1. Классы приложений, категории кабелей и разъемов СКС

Действующая редакция стандарта ISO/IEC 11801 подразделяет все виды прило�
жений, которые могут обмениваться данными по витым парам, на 4 класса – A, B,
C и D (табл. 1.1). Класс A считается низшим классом, а класс D – высшим. Для
приложений каждого класса определяется соответствующий класс линии связи,
который задает предельные электрические характеристики линии, необходи�
мые для нормальной работы приложений соответствующего и более низкого
класса (табл. 1.2). К приложениям оптического класса относятся те из них,
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которые используют в качестве среды передачи сигнала оптический кабель. Для
таких приложений на момент принятия стандарта ширина полосы пропускания
не является ограничивающим фактором.

Таблица 1.1.     Классы приложений по ISO/IEC 11801

Класс линии и  приложенияКласс линии и  приложенияКласс линии и  приложенияКласс линии и  приложенияКласс линии и  приложения ОпределениеОпределениеОпределениеОпределениеОпределение

A Телефонные каналы и низкочастотный обмен данными.

Максимальная частота сигнала – 100 кГц

B Приложения со средней скоростью обмена.

Максимальная частота сигнала – 1 МГц

C Приложения с высокой скоростью обмена.

Максимальная частота сигнала – 16 МГц

D Приложения с очень высокой скоростью обмена.

Максимальная частота сигнала – 100 МГц

Оптический Приложения, использующие в качестве среды передачи сигнала

оптический кабель. Частоты 10 МГц и выше

Таблица 1.2. . . . . Соответствие категорий кабелей и соединителей классам приложений

TIA/EIAE568EATIA/EIAE568EATIA/EIAE568EATIA/EIAE568EATIA/EIAE568EA ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801 EN 50173EN 50173EN 50173EN 50173EN 50173 ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801ISO/IEC 11801

Кабели и соединителиКабели и соединителиКабели и соединителиКабели и соединителиКабели и соединители ПриложенияПриложенияПриложенияПриложенияПриложения

– – – A

– – – B

Категория 3 Категория 3 Категория 3 C

Категория 4 Категория 4 – –

Категория 5 Категория 5 Категория 5 D

– Категория 6 – E

– Категория 7 – F

––––– Категория 8 ––––– G

В сентябре 1997 года IEC начала работу по стандартизации двух новых клас�
сов приложений E и F, а также компонентов СКС для категорий 6 и 7. Параллель�
но проводилась работа над так называемой улучшенной категорией 5 (категори�
ей 5+, или категорией 5е) с верхней граничной частотой нормировки параметров
в 100 МГц. Последняя фактически фиксирует достигнутый на конец 90�х годов
уровень техники и одновременно нормирует ряд параметров, соблюдение кото�
рых обеспечивает возможность работы перспективного сверхвысокоскоростного
приложения Gigabit Ethernet.

Приложения класса Е и компоненты СКС категории 6 имеют нормируемые
характеристики до частоты 250 МГц. Выбор именно такого частотного диапазона
гарантируемых параметров был обусловлен требованием обеспечения потенци�
альной возможности поддержки функционирования двухпарных вариантов ин�
терфейсов Gigabit Ethernet. Класс F и компоненты категории 7 рассчитываются

Понятие классов и категорий и их связь с длинами кабельных трасс
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на частоты до 600 МГц. Выбор последнего значения в первую очередь обусловлен
широким распространением аппаратуры АТМ со скоростью передачи 622 Мбит/с,
а также необходимостью поддержки передачи сигналов многоканального анало�
гового телевидения с верхней граничной частотой 550 МГц.

Для построения трактов категории 6 используются кабели всех типов (экрани�
рованные и неэкранированные). В качестве соединителя применяется в основном
модульный разъем. Линии категории 7 при современном состоянии уровня тех�
ники могут быть реализованы только на кабеле с экранированными парами.
Окончательное решение о выборе типа разъема трактов категории 7 комитетами
по стандартизации по состоянию на середину 2001 года не принято.

Стандарт ISO/IEC 11801 в дополнение к кабелям специфицирует по категори�
ям также разъемы. Категории определяются максимальной частотой сигнала, на
которую рассчитаны соответствующие разъемы и кабели (табл. 1.3). Кабели
и разъемы более высоких категорий поддерживают все приложения, которые рас�
считаны на работу по кабелям более низких категорий.

Таблица 1.3.     Категории кабелей и разъемов

Категория кабеляКатегория кабеляКатегория кабеляКатегория кабеляКатегория кабеля МаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальнаяМаксимальная Типовые приложенияТиповые приложенияТиповые приложенияТиповые приложенияТиповые приложения

и разъемаи разъемаи разъемаи разъемаи разъема частота сигналачастота сигналачастота сигналачастота сигналачастота сигнала

Категория 3 До 16 МГц Локальные сети Token Ring и Ethernet 10BaseET,

телефонные каналы и другие низкочастотные приложения

Категория 4 До 20 МГц Локальные сети Token Ring и Ethernet 10BaseET

Категория 5 До 100 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных

до 100 Мбит/с

Категория 5е До 100 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных

до 1000 Мбит/с

Категория 6 До 250 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных

до 1000 Мбит/с

Категория 7 До 600 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных

до 1000 Мбит/с, сигналы кабельного телевидения

Категория 8 До 1200 МГц Локальные сети со скоростью передачи данных

до 1000 Мбит/с, сигналы кабельного телевидения

Линии электрической связи СКС должны быть собраны из кабелей и других
компонентов с характеристиками не хуже той категории, на которую они рассчи�
таны. Данное правило имеет также и обратное действие в отношении до катего�
рии 5е включительно: тракт (channel) передачи информации СКС, собранный из
компонентов определенной категории, поддерживает работу всех приложений
своего и более низкого классов.

Стандарты ISO/IEC 11801 в редакции 2000 года и TIA/EIA 568�A определяют,
что линии связи СКС будут соответствовать требованиям определенной ими ка�
тегории при соблюдении следующих трех условий1:
1 Достигнутый на сегодняшний день уровень техники позволяет распространить данное правило также на категорию 5е.
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• технические характеристики всех кабелей, разъемов и соединительных шнуров
этой линии соответствуют требованиям этой категории или превышают их;

• линия связи спроектирована с учетом требований стандартов (то есть соблю�
дены ограничения на длины кабелей, количество точек коммутации и т.д.);

• монтаж выполнен в полном соответствии с требованиями перечисленных
выше стандартов.

В 2000–2001 годах органы по стандартизации приступили к рассмотрению воп�
роса о нормировании градаций пропускной способности оптических трактов.
Предполагается ввести для многомодовых оптических трактов три оптических
класса: OF�300, OF�500 и OF�2000. При этом цифры в обозначениях класса соот�
ветствуют максимальной гарантированной длине его канала. Для построения та�
ких линий должны использоваться волокна категорий ОМ1, ОМ2 и ОМ3 с раз�
личным коэффициентом широкополосности и, возможно, различным уровнем
гарантированного погонного затухания. Для одномодовых волокон пока предус�
матривается только одна категория OS1. Некоторые европейские компании
(Ackermann, Brand�Rex), не дожидаясь утверждения нормативных документов,
уже выпускают продукцию в соответствии с предполагаемым делением [10].

1.2.2. Ограничения на длины кабелей и шнуров СКС

Стандарты ISO/IEC 11801 в редакции 2000 года и TIA/EIA 568�A устанавливают
ограничения на максимальные длины кабелей и соединительных шнуров горизон�
тальной и магистральных подсистем. Длины кабелей указаны на рис 1.3 и приведе�
ны в табл. 1.4. Дополнительно еще раз подчеркнем, что максимальные длины элек�
трических кабельных линий из витых пар для передачи сигнала указанного класса
приведены для случая построения этих линий из симметричного кабеля и других
компонентов с категорией не ниже указанной.

Таблица 1.4..... Максимальные длины кабельных трактов в зависимости от типа кабеля
и класса приложения

Класс приложенийКласс приложенийКласс приложенийКласс приложенийКласс приложений AAAAA BBBBB CCCCC DDDDD ОптикиОптикиОптикиОптикиОптики

Среда передачи сигнала

Симметричный кабель категории 3 2 км 200 м 100 м *

Симметричный кабель категории 4 3 км 260 м 150 м

Симметричный кабель категории 5 3 км 260 м 160 м 100 м

Симметричный кабель 150 Ом 3 км 400 м 250 м 150 м

Многомодовый оптический кабель – – – – 2 км

Одномодовый оптический кабель – – – – 3 км **

* Под длиной 100 м понимается суммарная длина горизонтального кабеля (до 90 м) и шнуров всех разноE

видностей.

** 3 км – ограничение, формально наложенное стандартом. Не является физическим ограничением для одE

номодовых волоконных световодов.

Понятие классов и категорий и их связь с длинами кабельных трасс
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Наибольшая длина кабеля горизонтальной подсистемы установлена равной
90 м. Стандартизация именно этого значения произведена исходя из возможнос�
тей витой пары как направляющей системы электромагнитных колебаний пере�
давать сигналы наиболее массовых (на момент принятия стандартов) высокоско�
ростных приложений типа Fast Ethernet. Учитывались достигнутый технический
уровень элементной базы и применяемые схемотехнические решения приемопе�
редатчиков современного сетевого оборудования. Не последнюю роль при выбо�
ре именно этого значения максимальной длины играли архитектурные особенно�
сти типовых офисных зданий.

В случае реализации горизонтальной проводки на волоконно�оптическом ка�
беле длина кабельного тракта ограничена величиной 90 м. В этом случае основ�
ным соображением были не энергетические характеристики оптоэлектронной
элементной базы современных волоконно�оптических приемопередатчиков, а то,
что она гарантированно позволяет выполнить ограничения протокольного харак�
тера сетей Fast Ethernet по максимальному диаметру коллизионного домена.

Основным назначением подсистемы внутренних магистралей является объеди�
нение в единое целое технических помещений в пределах одного здания. Исходя
из этого, максимальная длина кабеля такой магистрали устанавливается стандар�
тами равной 500 м по международному стандарту ISO/IEC 11801:2000 и 300 м –
по американскому стандарту TIA/EIA�568�B.1. Очень часто на практике кабели
этой подсистемы соединяют технические помещения, которые расположены на

Рис. 1.3. Максимальные расстояния в кабельной системе по ISO/IEC 11801:

A + B + E ��9 м – суммарная длина всех шнуров и перемычек горизонтальной подсистемы
A + E � 10 м 
C и D � 20 м – длина коммутационных шнуров (перемычек) в КЗ и КВМ
F и G � 30 м – длина оконечных шнуров в КЗ и КВМ

Примечание.

1. Все указанные длины – физические длины.

2. Длины 10 м (A + B + E) и 30 м (F и G) являются рекомендуемыми.
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разных этажах здания. На основании этого из�за ориентации кабеля ее называют
вертикальной.

И наконец, подсистема внешних магистралей, которая объединяет отдельные
здания, согласно стандарту ISO/IEC 1801 может включать в себя кабели макси�
мальной длиной 1,5 км. Дополнительно оговаривается, что максимальная длина
магистральных кабелей между кроссовой этажа и кроссовой внешних магистра�
лей не может превышать 2000 м (500 м кабеля внутренней и 1500 м кабеля внеш�
ней магистрали) при условии применения коммутационных и оконечных шнуров
стандартной длины. В случае использования одномодового кабеля указанное зна�
чение может быть увеличено до 3000 м при длине кабеля внешней магистрали
2500 м. Американский стандарт TIA/EIA�568�B.1 устанавливает длины много�
модового и одномодового кабелей подсистемы внешних магистралей в 1700 м
и 2700 м соответственно. Таким образом, общая длина магистральных трактов не�
зависимо от стандарта составляет 2 и 3 км для многомодового и одномодового ка�
белей.

При необходимости обеспечения связи на большие расстояния стандартами
предполагается, что для передачи информации будут использоваться линии и ка�
налы связи общего пользования различных телекоммуникационных операторов.

Длины коммутационных и оконечных шнуров в определенной степени зависят
от выбранной схемы подключения сетевого оборудования, типа среды передачи
сигнала и подсистемы СКС, к которой относится данный конкретный шнур или
их совокупность. Согласно стандарту ISO/IEC 11801 в редакции 2000 года мак�
симальная суммарная длина кабелей шнуров, применяемых при организации
трактов горизонтальной подсистемы, составляет:

• 9 м – в случае схемы коммутационного подключения для электрического ка�
беля;

• 10 м – в случае схемы коммутационного соединения для электрического ка�
беля;

• 10 м – при любой схеме подключения в волоконно�оптическом варианте.

Максимальная длина коммутационного шнура, используемого в кроссовых
магистральных подсистем (КЗ и КВМ) согласно стандарту ISO/IEC 11801 со�
ставляет 20 м. Длина оконечных шнуров, предназначенных для подключения се�
тевого оборудования в этих технических помещениях, не должна превышать 30 м.
При этом в магистральных подсистемах тип кабеля как среды передачи не влияет
на величину максимальной длины шнуров, то есть она является одинаковой как
для электрического, так и для волоконно�оптического кабеля.

1.3. Дополнительные варианты
топологического построения СКС

Ниже рассматриваются дополнительные возможности построения горизонталь�
ной подсистемы и подсистемы внутренних магистралей, часть из которых не вошла

Дополнительные варианты топологического построения СКС
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в действующие основные стандарты по СКС. По состоянию на середину 2001 года
они нормируются только техническими бюллетенями TIA/EIA и содержатся
в проектах международного стандарта ISO/IEC 11801. По мнению большинства
специалистов по СКС, приводимые далее положения без каких�либо принципи�
альных изменений будут введены в новые редакции стандартов. Наличие этих
вариантов существенно увеличивает свободу выбора проектировщика и позволя�
ет значительно увеличить технико�экономическую эффективность кабельной си�
стемы в ряде часто встречающихся на практике случаев.

1.3.1. Варианты построения горизонтальной подсистемы СКС

Горизонтальная подсистема СКС, при реализации которой используются кабели
из витых пар, может быть построена по четырем различным вариантам, которые

в схематическом виде изображены на рис.1.4. На практике
наиболее часто применяется первая из них, которая образова�
на непрерывным кабелем максимальной длиной 90 м, соеди�
няющим розеточный модуль информационной розетки (ИР)
и коммутационную панель в кроссовой этажа (КЭ). Во втором
варианте тракт передачи образуется последовательным соеди�
нением кабелей двух различных типов, но с эквивалентными
передаточными характеристиками1. Эти кабели соединяются
между собой в так называемой точке перехода (ТП). Согласно
международному стандарту ISO/IEC 11801 здесь возможны
две комбинации типов таких кабелей: многопарный + четы�
рехпарный и круглый + плоский с одинаковым количеством
пар (на практике это четыре пары). Американский стандарт
TIA/EIA�568�A трактует точку перехода более узко: в ТП со�
гласно этому нормативно�техническому документу происхо�
дит соединение плоского кабеля с круглым.

Точка перехода реализуется на обычном коммутационном
оборудовании, которое отличается от коммутационного обо�
рудования технических помещений только видом конструк�
тивного исполнения. Однако это оборудование запрещается
использовать для выполнения операций администрирования
кабельной системы и для подключения активных сетевых
устройств любого назначения. В соответствии с этим в точке

перехода никогда не должны применяться коммутационные и оконечные шнуры.
Из определения точки перехода и требований к ней немедленно следует правило
о том, что количество пар входящих и исходящих кабелей должно совпадать или
отличаться не более чем на одну.

1 Наиболее критичным в этом случае является требование обязательного совпадения номинальных волновых сопро�
тивлений.

Рис. 1.4
Варианты
организации
горизонтальной
подсистемы




