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ПОТОКИ ПАЛЬМА

Поток событий называется потоком Пальма, если промежутки времени 
между последовательными событиями представляют собой независимые, 
одинаково распределенные случаи величины.

Рассмотрим пример потока Пальма. Некоторый элемент технического 
устройства работает непрерывно до своего отказа, после чего он мгновен
но заменяется новым. Срок работы элемента случаен. Если отдельные эк
земпляры элементов выходят из строя независимо друг от друга, то поток 
отказов представляет собой поток Пальма.

Задается поток Пальма условной вероятностью (р0(0отсутствия вызо
вов в промежутке длительностью t, если в начальный момент этого про
межутка поступил вызов:

t

<Po(t) = P(zx < t) = aJ<pQ(r)dT,

F2(0 = F3(t)...Fk(t) = P(z, < /) = ! - <Po(0,

где cpo(t) -  функция Пальма -  Хинчина, определяющая вероятность отсут
ствия вызовов на интервале длиной t  при условии, что в начале интервала 
имелся вызов; Я -  параметр потока Пальма или интенсивность потока

Модель потока Пальма -  описываемый поток необслуженных комму
тационной системой вызовов.

Некоторые свойства потока Пальма:
• закон распределения потока Пальма меняется при попадания слу

чайной точки f  на один из интервалов между событиями;
• объединение нескольких независимых потоков Пальма не дает вновь 

поток Пальма;
• разделение одного потока Пальма на z'-м направлении с вероятно

стью Pj поступления вызовов в г'-м направлении дает поток Пальма в каж
дом их этих направлений.

Пусть непрерывная с. в. Т -  интервал между соседними событиями по
тока имеет п. р. f ( t ) .  Находим п. р. того интервала Г*, на который



попала ситуация F. Для этого находим элемент вероятности данного интер
вала:

M t ) * P { T * e ( t , t  + dt)}.

Эта вероятность приблизительно равна отношению суммы длин всех ин
тервалов событий п к общей длине т.

В итоге получаем:

f  (f) ntf ^ dt -  lf ^ dt
' nmt mt

А при t -> oo, n -» да равенство становится точным.
Найдем числовые характеристики Т*:

м [ г ]  = f * t f A №  = f i t 2№ d t  = ^ щ + El
mt’

где Dt -  дисперсия с. в. Т. Так как м. о. неотрицательной с. в. Т всегда бу
дет неотрицательной, а ее дисперсия неотрицательна, то

М [Г ] > М[Т] = щ ,  (1)

т. е. факт попадания случайной точки i  на интервал Г* увеличивает его 
среднюю длину относительно априорной. Заметим, что неравенство (1) пе
реходит в равенство исключительно при нулевой дисперсии. Из этого 
можно сделать вывод, что интервал Т -  неслучайная величина, а поток яв
ляется регулярным.

Найдем дисперсию случайной величины Г*:

0 [Г ] = М [(П)2] = C - ~ - d t  -  ( m t + ^ ) 2.и mt mi

Интеграл в формуле есть третий начальный момент <х3 [Г] с. в. Т, а 
значит, дисперсия интервала Г*, на который попала случайная точка ^рав
на:

о т  = - (щ  + Sl)2 = SEI _
m t \ m t J m t \ m t J
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