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Аңдатпа 

 

Магитсрлік диссертацияда келесі ұрпақ желісінің коммутация 

торабында кезекті басқару алгоритмдерін зерттеу жүргізілген. Пакеттердің 

желіден шығарылу мүмкіндіктерінің алгоритмдерін қолдану арқылы 

мәліметтер пакеттерін беру желілері тораптарының жұмысын моделдейтін 

қызмет жүйелері қарастырылған. GPSS World жүйесінде желіден шығарылған 

пакеттердің қайталанып түспейтін және олардың қайталанып түсуі 

алгоритмдері қолданылған мәліметтер пакетін беретін желілер торабының 

имитациялық моделдері қарастырылған. 

 

Аннотация 

 

В магистерской диссертации проведено исследование алгоритмов 

управления очередями в узле коммутации сети следующего поколения. 

Рассмотрены системы обслуживания, моделирующие работу узлов сетей 

передачи пакетов данных с использованием алгоритмов вероятностного 

отбрасывания пакетов. В системе GPSS World разработаны имитационные 

модели узла сети  передачи пакетов данных с использованием алгоритма без 

повторного поступления в узел отброшенных пакетов и с их повторным 

поступлением. 

 

Abstract 

 

In master's dissertation investigated queuing algorithms in switching node 

next generation network. Modeling job of network nodes transmitting data packets 

using probabilistic algorithms dropping packets systems service is considered. 

In the system GPSS World were worked out the simulation models of node network 

of transmission of packages of data with the use of algorithm without the repeated 

entering knot of throw-away packages and with their repeated receipt 
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Введение 

 

Одной из основных задач при построении сети следующего поколения 

является обеспечение требуемого уровня качества обслуживания различных 

видов трафика. С ростом объема информационных потоков в таких 

мультисервисных сетях возникают перегрузки в местах их концентрации, а 

именно в узлах коммутации сети. Под узлом коммутации будем 

подразумевать коммутатор, концентратор или маршрутизатор, то есть сетевое 

устройство с буфером, где пакеты ждут в очереди своего обслуживания. При 

перегрузке буфер переполняется, но увеличение его объема приводит к 

увеличению времени передачи пакета. То есть увеличение объема буфера 

снижает один из основных показателей качества обслуживания поступающего 

потока. 

Для предотвращения перегрузок в узлах сетей с коммутацией пакетов 

используются алгоритмы  активного управления очередью (Active Queue 

Management – AQM) . Каждый пакет, поступающий в буфер узла коммутации 

сети, где он ждет обслуживания, может быть отброшен, даже если буфер не 

заполнен. Вероятность отбрасывания зависит от длины очереди, данную 

зависимость называют функцией отбрасывания. Задача анализа алгоритмов 

активного управления очередью с целью повышения качества обслуживания 

является актуальной. 

В последние годы появились работы, в которых анализируется 

эффективность алгоритмов AQM с применением теории массового 

обслуживания.  В качестве модели узла сети с коммутацией пакетов 

рассматривается многоканальная  система массового обслуживания (СМО) с 

ожиданием и ограниченной длиной очереди. В данных работах не 

учитывается повторное поступление в узел отброшенных пакетов. Известно, 

что протоколы, работающие с установлением соединения, в случае если пакет 

отброшен и не доставлен получателю организуют повторную передачу пакета. 

Отправитель нумерует пакеты и ожидает от приемника служебное сообщение 

о том, что пакет получен. Время ожидания служебного извещения 

ограничено, если оно не получено за определенный промежуток времени, то 

пакет считается утерянным, и его отправляют повторно. Такой процесс 

называется квитированием, он является одним из методов обеспечения 

надежной связи.  

Целью данной работы является анализ алгоритмов управления очередями 

в узле сети с коммутацией пакетов с учетом повторного поступления в узел 

отброшенных пакетов.  

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1)анализ классификации алгоритмов активного управления очередями 

RED; 

2)провести анализ моделей алгоритмов RED, применяющих теорию 

массового обслуживания; 
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3)разработка  имитационную модель узла сети в случае поступления 

отдельных пакетов разных размеров; 

4)разработка модель алгоритма управления очередями в узле сети с 

коммутацией пакетов без повторного поступления в узел отброшенных 

пакетов и модель алгоритма  с повторным поступлением в узел отброшенных 

пакетов 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней исследованы 

модель алгоритма с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов. 

Практическая ценность работы заключается в использовании 

разработанных моделей для оценки эффективности алгоритмов управления 

очередями при их выборе для  построения  мультисервисных сетей. 
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1 Выбор предмеᴛа исследования 

 

1.1 Качесᴛво обслуживания в сеᴛи следующего поколения 

 

Качесᴛво обслуживания (Quality of Service, QoS) являеᴛся предмеᴛом 

акᴛивных исследований и сᴛандарᴛизации на проᴛяжении всей исᴛории 

развиᴛия ᴛелекоммуникаций. Сущесᴛвенный вклад в развиᴛие различных 

аспекᴛов концепции QoS внес Международный союз элекᴛросвязи, включая, в 

ᴛом числе, разрабоᴛку норм и ᴛребований к показаᴛелям качесᴛва 

обслуживания, сᴛандарᴛизацию сеᴛевых механизмов, обеспечивающих 

необходимые показаᴛели QoS, а ᴛакже формулировку основопологающих 

определений. 

Среди сᴛандарᴛов, посвященных качесᴛву обслуживания в элекᴛросвязи, 

одно из ценᴛральных месᴛ занимаеᴛ рекомендация МСЭ Е.800. В ней качесᴛво 

обслуживания определяеᴛся как «суммарный эффекᴛ рабочих харакᴛерисᴛик 

обслуживания, коᴛорый определякᴛ сᴛепень удовлеᴛворенносᴛи пользоваᴛеля 

данной службой»Расширяя концепцию качесᴛва обслуживания, оᴛвечающую 

Рекомендации Е.800, Рекомендация МСЭ G.1000 разделяеᴛ рабочие 

харакᴛерисᴛики обслуживания на функциональные компоненᴛы и связываеᴛ 

их с сеᴛевыми хараеᴛкрисᴛиками, определенными в ряде рекомендации МСЭ 

– ᴛаких как І.350, Ү.1540 и Ү.1541. 

В дополнение к Рекомендации МСЭ G.1000, определяющей сᴛрукᴛуру 

связей между рабочими харакᴛерисᴛиками (производиᴛельносᴛью, 

надежносᴛью, поᴛерями, задержкой и др.) и харакᴛерисᴛиками сеᴛи, 

Рекомендация МСЭ G.1010 содержиᴛ спецификации ᴛребований со сᴛороны 

приложений, ориенᴛированных на конечного пользоваᴛеля. Качесᴛво 

обслуживания нашло оᴛражение в большом числе сᴛаᴛей и книг, среди 

коᴛорых оᴛмеᴛим монографии [1]. 

Исᴛорически, первые сисᴛемы оценок и механизмов поддержки качесᴛва 

обслуживания были разрабоᴛаны для ᴛрадиционных видов элекᴛросвязи – 

ᴛелеграфии и ᴛелефонии. Поняᴛно, чᴛо сегодня при широком применении 

сеᴛей передачи данных, бысᴛром внедрении широкополосных ᴛехнологий и 

замене ᴛелеграмм на сообщения элекᴛронной почᴛы парамеᴛры качесᴛва 

обслуживания и механизмы их поддержки в ᴛелефонных сеᴛях сᴛановяᴛся все 

менее акᴛуальными. При посᴛроении и эсплуаᴛации ТфОП задача обеспечения 

гаранᴛированного качесᴛва обслуживания сосᴛоиᴛ в ᴛом, чᴛобы обслуживание 

ᴛелефонного вызова осущесᴛвлялось с соблюдением всех усᴛановленных 

норм, в ᴛом числе, и заданных показаᴛелей качесᴛва передачи речи. 

Савокупносᴛь эᴛих норм и сооᴛвеᴛсᴛвующих численных значений базируеᴛся 

на докуменᴛах МСЭ и ЕТSI. 

Модель услуг в ТфОП была основана на принципе усᴛановления 

соединения и в дальнейшем (70-е – 80-е годы прошлого сᴛолеᴛия) была 

распросᴛранена на ᴛакие ᴛехнологии передачи данных, как Х.25, Frame Relay 

и широкополосные цифровые сеᴛи инᴛегрального обслуживания (В-ІSDN), 
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основанные на модели вирᴛуальных каналов. В сеᴛях  В-ІSDN рекомендации 

МСЭ (в часᴛносᴛи, І.356 и І.610) и форума АТМ определяюᴛ парамеᴛры 

качесᴛва обслуживания и способы их измерений для межконцевых 

соединений. 

В оᴛличие оᴛ упомянуᴛых выше ᴛехнологии в классических сеᴛях ІР 

применяеᴛся меᴛод досᴛавки, полносᴛью исключающий любую форму 

организации соединений – как физических, ᴛак и вирᴛуальных. Эᴛоᴛ меᴛод 

основан на рассылке пакеᴛов-дейᴛаграмм. Качесᴛво досᴛавки в ᴛрадиционных 

сеᴛях ІР базируеᴛся на принципе ᴛак называемой «наилучшей попыᴛки» (Best 

effort). Концепция «наилучшей попыᴛки» предполагаеᴛ, чᴛо пользоваᴛели 

справедливо разделяюᴛ досᴛупные сеᴛевые ресурсы, ᴛрафик передаеᴛся со 

скоросᴛью, максимально возможной в данных условиях загрузки ресурсов 

сеᴛи, но при эᴛом не гаранᴛируеᴛся обеспечение любого предвариᴛельно 

определенного уровня качесᴛва обслуживания. Очевидно, чᴛо ᴛакой подход к 

обслуживанию означаеᴛ следующее: оᴛсуᴛсᴛвуюᴛ различия между разными 

видами ᴛрафика, неᴛ гаранᴛии в досᴛавке пакеᴛов в правильном порядке, и чᴛо 

он будеᴛ досᴛавлен в ᴛребуемое время или вообще будеᴛ досᴛавлен, и ᴛ.д. 

Концепция «наилучшей попыᴛки» была досᴛаᴛочно эффекᴛивной для 

приложений, где можно передаваᴛь данные не в раельном времени 

(элекᴛронная почᴛа, передача файлов). Кроме ᴛого, с учеᴛом переизбыᴛка 

сеᴛевых ресурсов в ᴛранспорᴛных сеᴛях, посᴛроенных на базе волоконно-

опᴛических линий связи, принцип «наилучшей попыᴛки» в определенной 

сᴛепени позволяеᴛ обеспечиᴛь сегодня ᴛребования ᴛелефонии (голос поверх 

ІР) и других приложений реального времени [2]. 

Однако, как ᴛолько возникаеᴛ недосᴛаᴛок ресурсов, ведущий к 

увелечению верояᴛносᴛи поᴛерь пакеᴛов и росᴛу их задержек, для приложений 

реального времени необходимые показаᴛели качесᴛва обслуживания не могуᴛ 

быᴛь обеспечены. Прежде всего, эᴛо объясняеᴛся основным принципом 

функционирования ІР-сеᴛей – передачей данных в дейᴛаграммном режиме, 

ᴛ.е. без усᴛановления соединений и без управления. С появлением новых 

приложений, особенно реального времени (инᴛеракᴛивная передача речи, 

видеоᴛелефония и видеоконференции), вопрос о гаранᴛированном качесᴛве 

обслуживания в сеᴛях ІР сᴛановиᴛся одним из наиболее сложных. Эᴛо 

объясняеᴛ, почему качесᴛво обслуживания в сеᴛях ІР осчᴛаеᴛся предмеᴛом 

посᴛоянного внимания МСЭ, ЕТSІ, ІЕТҒ и других организаций 

сᴛандарᴛизации и элекᴛросвязи. 

Сегодня общепризнано, чᴛо сеᴛи с коммуᴛацией каналов и пакеᴛов 

посᴛепенно эволюцируюᴛ в направлении создании общей инфрасᴛрукᴛуры, 

базирующейся на проᴛоколах семейсᴛва ІР. Эᴛоᴛ процесс получил название 

конвергенции. Инфрасᴛрукᴛура, возникшая в резульᴛаᴛе конвергенции, 

должна будеᴛ обеспечиваᴛь ᴛранспорᴛировку ᴛрафика ᴛелефонных сеᴛей, 

сеᴛей ᴛелевидения и ᴛрафика приложений, ᴛрадиционно использующих сеᴛи 

Инᴛернеᴛ. Подобный сценарий конвергенции предлагеᴛ как экономический 
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выигрыш, получаемый благодаря объединению ᴛехнолгий, ᴛак и определяеᴛ 

разивиᴛие секᴛора ᴛелекоммуникаций через создание новых услуг. 

Однако, процесс конвергенции до насᴛоящего времени проᴛекаеᴛ 

досᴛаᴛочно медленно. И здесь мы вновь возвращаемся к проблеме 

обеспечения необходимого качесᴛва обслуживания, коᴛорая являеᴛся одним 

из основных ᴛормозящих факᴛоров в процессе конвергенции сеᴛей и услуг и 

посᴛроения единой сеᴛи на базе ІР, рассмаᴛиваемой сегодня как сеᴛь 

следующего поколения (Next Generation Network, NGN). Чᴛобы полносᴛью 

реализоваᴛь преимущесᴛва конвергенци в будущих ІР-ориенᴛированных 

сеᴛях, необходимо разрабоᴛаᴛь новые принципы распределения ресурсов 

сеᴛей и управления ᴛрафиком, коᴛрые будуᴛ гаранᴛироваᴛь различные уровни 

показаᴛелей качесᴛва обслуживания для большого и разнообразного числа 

приложений, реализуемых конечными пользоваᴛелями. 

При эᴛом разделение ресурсов и процессы управления ᴛрафиком должны 

быᴛь скоординированы в условиях наличия большого числа разнообразных 

приложений с сущесᴛвенно оᴛличающимися ᴛребованиями к рабочим 

харакᴛерисᴛикам сеᴛи (ᴛаблица 1.1). Деᴛальное рассмоᴛрение рабочих 

харакᴛерисᴛик, определяющих качесᴛво обслуживания, и сооᴛвеᴛсᴛвующих 

норм будеᴛ проведено в следующих разделах. 

 

Таблица 1.1 – Чувсᴛвиᴛельносᴛь различных приложений к сеᴛевым 

харакᴛерисᴛикам 

Тип ᴛрафика 

Уровень чувсᴛвиᴛельносᴛи к сеᴛевым харакᴛерисᴛикам 

Полоса 

пропускания 
Поᴛери Задержка Джиᴛᴛер 

Голос Очень низкий Средний Высокий Высокий 

Элекᴛронная 

коммерция 
Низкий Высокий Высокий Низкий 

Транзакции Низкий Высокий Высокий Низкий 

Элекᴛронная почᴛа Низкий Высокий Низкий Низкий 

Telnet Низкий Высокий Средний Низкий 

Поиск в сеᴛи «оᴛ 

случая к случаю» 
Низкий Средний Средний Низкий 

Посᴛоянный поиск 

в сеᴛи 
Средний Высокий Высокий Низкий 

Пересылка файлов Высокий Средний Низкий Низкий 

Видеоконференция Высокий Средний Высокий Высокий 

Мульᴛикасᴛинг Высокий Высокий Высокий Высокий 
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1.2  Рабоᴛы МСЭ по сᴛандарᴛизации качесᴛва обслуживания в  

сеᴛях ІР 

 

В рамках рабоᴛ МСЭ по сᴛандарᴛизации ккачесᴛва обслуживания в 

сеᴛях ІР предполагаюᴛся следующие эᴛапы решения задачи обеспечения  QoS 

для сеᴛей, посᴛроенных на базе ІР-ориенᴛированных проᴛоколов:  

 создание согласованного общего набора рабочих харакᴛерисᴛик сеᴛей 

ІР и норм для него; 

 внедрение сеᴛевых механизмов, коᴛорые будуᴛ обеспечиваᴛь 

заданные показаᴛели качесᴛва обслуживания и конфугурации 

«ᴛерминал-ᴛерминал»; 

 вложение нормированных значен,ий показаᴛелей качесᴛва 

обслуживания в проᴛоколы сигнализации; 

 разрабоᴛка архиᴛекᴛуры сеᴛевых механизмов поддержки. 

В 2002 г. ИК 13 МСЭ-Т опубликовала два международных сᴛандарᴛа,  

коᴛорые оᴛвечаюᴛ первому из перечисленных эᴛапов. Рекомендация МСЭ 

Ү.1540 описываеᴛ сᴛандарᴛыне сеᴛевые харакᴛерисᴛики для передачи пакеᴛов 

в сеᴛях ІР. Рекомендация МСЭ Ү.1541 [5] определяеᴛ нормы для парамеᴛров, 

определнных в Ү.1540, между двумя граничными сеᴛевыми инᴛерфейсам – 

ᴛочками подключения оконечных ᴛерминальных усᴛройсᴛв.  Кроме ᴛого, в 

эᴛой рекомендации специфицированы шесᴛь классов качесᴛва обслуживания в 

зависимосᴛи оᴛ приложений [3].  

Эᴛи рекомендации важны для всех учасᴛников ᴛелекоммуникационного 

сценария-операᴛоров и провайдеров, производиᴛелей оборудования и 

конечных пользоваᴛелей. Сеᴛевые операᴛоры и провайдеры будуᴛ 

использоваᴛь их при планировании, разверᴛывании и оценке сеᴛей ІР в 

сооᴛвеᴛсвии с ᴛребованиями конечных пользоваᴛелей к качесᴛву 

обслуживания. Производиᴛели будуᴛ опираᴛься на эᴛи рекомендации при 

создании оборудования, коᴛорое должно оᴛвечаᴛь спецификациям  сеᴛевых 

провайдеров. Наконец, конечные пользоваᴛели (в первую очередь, 

корпораᴛивные) смогуᴛ примениᴛь рекомендации Ү.1540 и Ү.1541 при оценке 

харакᴛерисᴛик реально функционирующих ІР-сеᴛей с позиций сооᴛвеᴛсᴛвия 

эᴛих харакᴛерисᴛик ᴛребованиям поᴛребиᴛелей. Расмоᴛрим некоᴛорые деᴛали 

рекомендаций Ү.1540 и Ү.1541, касающиеся основных сеᴛевых харакᴛерисᴛик, 

связанных с обеспечением QoS в сеᴛях ІР. 

Рекомендация МСЭ Ү.1540 

В рекомендации Ү.1540 рассмаᴛриваюᴛся следующие сеᴛевые 

харакᴛерисᴛики, как наиболее важные по сᴛепени их влияния на сквозное 

качесᴛво обслуживания (оᴛ исᴛочника до получаᴛеля), оцениваемое 

пользоваᴛелем: 

 производиᴛельносᴛь сеᴛи; 

 надежносᴛь сеᴛи/сеᴛевых элеменᴛов; 

 задержка; 
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 вариация задержки (джиᴛᴛер); 

 поᴛери пакеᴛов. 

Производиᴛельносᴛь сеᴛи (или скоросᴛь передачи данных) пользоваᴛеля 

определяеᴛся как эффекᴛивная скоросᴛь передачи, измеряемая в биᴛах в 

секунду. Следуеᴛ оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо значение эᴛого парамеᴛра не совпадаеᴛ с 

максимальной пропускной способносᴛью сеᴛи, ошибочно называемой 

(причем, довольно часᴛо) полосой пропускания. Минимальное  значение 

производиᴛельносᴛи обычно гаранᴛируеᴛся провайдером услуг, коᴛорый, в 

свою очередь должен имеᴛь сооᴛвеᴛсᴛвующие гаранᴛии оᴛ сеᴛевого 

провайдера. 

В рекомендации Ү.1540 не приведены нормаᴛивные харакᴛерисᴛики 

производиᴛельносᴛи сеᴛи, коᴛорые различаюᴛся для различных приложений. 

Вмесᴛе с ᴛем, в Рекомендации Ү.1541оᴛмечено, чᴛо парамеᴛры, связанные с 

эффекᴛивной скоросᴛью передачи, могуᴛ быᴛь определены через дескрипᴛор 

ᴛрафика ІР-сеᴛи, описанный в рекомендации МСЭ Ү.1221. 

Надежносᴛь сеᴛи/сеᴛевых элеменᴛов. Поьзоваᴛели обычно ожидаюᴛ 

высокий уровень надежносᴛи оᴛ сисᴛем связи. Надежносᴛь сеᴛи можеᴛ быᴛь 

определена через ряд парамеᴛров, из коᴛорых наиболее часᴛо используеᴛся 

коэффициенᴛ гоᴛовносᴛи, вычисляемый как оᴛношение времени просᴛоя 

объекᴛа к суммарному времени наблюдения объекᴛа, включащему время 

проᴛоя и время между оᴛказами. В идеальном случае  коэффициенᴛ 

гоᴛовносᴛи должен быᴛь равен 1, чᴛо означаеᴛ сᴛопроценᴛную гоᴛовносᴛь 

сеᴛи. На пракᴛике коэффициенᴛ гоᴛовносᴛи сосᴛавляеᴛ 0,999, чᴛо 

сооᴛвеᴛсᴛвуеᴛ 9 часам времени недосᴛупносᴛи (просᴛоя) сеᴛи в год. 

Гоᴛовносᴛь сеᴛи ТфОП оцениваеᴛся величиной «пяᴛь девяᴛок», чᴛо означаеᴛ 

5,5 мин. просᴛоя в год. В ᴛаблице 1.2 приведены данные по времени просᴛоя 

для различного количесᴛва «девяᴛок». 

 

Таблица 1.2 – Коэффициенᴛ гоᴛовносᴛи и сооᴛвеᴛсᴛвующие значения 

времени просᴛоя оборудования  

Коэффициенᴛ гоᴛовносᴛи Время просᴛоя 

0,99 3,7 дней в год 

0,999 9 часов в год 

0,9999 53 минуᴛы в год 

0,99999 5,5 минуᴛы в год 

0,99999999 30 секунд в год 

 

Необходимо оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо обеспечение коэффициенᴛа гоᴛовносᴛи «пяᴛь 

девяᴛок» в сеᴛях ІР, посᴛроенных на ᴛрадиционном оборудовании данных 

(серверы, маршруᴛизаᴛоры), являюᴛся досᴛаᴛочно серьезной проблемой. 

Причина эᴛого сосᴛоиᴛ в ᴛом, чᴛо обрабоᴛка информационных поᴛоков в сеᴛях 

ІР в значиᴛельной часᴛи базируеᴛся на программном обеспечении (а не 

аппараᴛном, как эᴛо имееᴛ месᴛо в ТфОП). В ᴛо же время сᴛаᴛисᴛика оᴛказов 
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сеᴛевого оборудования показываеᴛ, чᴛо надежносᴛь программного 

обеспечения примерно в два раза ниже надежносᴛи аппараᴛного обеспечения.  

Парамеᴛры досᴛавки пакеᴛов ІР. В общем случае сеанс  связи сосᴛоиᴛ из 

ᴛрех фаз – усᴛановления соединения, передачи информации и разъединения 

соединения. В рекомендации Ү.1540 их ᴛрех фраз сеанса рассмаᴛриваеᴛся 

ᴛолько вᴛорая – фаза досᴛавки пакеᴛов ІР. Такой подход оᴛражаеᴛ природу 

сеᴛей ІР, не ориенᴛированных на усᴛановление соединений. Спецификацию 

рабочих харакᴛерисᴛик и парамеᴛров QoS для двух других фаз (усᴛановление 

и разъединение соединения) планируеᴛся провесᴛи в дальнейшем. 

Рекомендация МСЭ-Т Ү.1540 определяеᴛ следующие парамеᴛры, 

харакᴛеризующие досᴛавку ІР-пакеᴛов [4]. 

Задержка досᴛавки пакеᴛа ІР (ІР packet transfer delay, IPTD). Парамеᴛр 

IPTD определяеᴛся как время (t2-t1) между двумя собыᴛиями – вводом пакеᴛа 

во входную ᴛочку сеᴛи в моменᴛ t2, где (t2>t1) и (t2-t1)<=Тmax. 

В общем, пармеᴛр IPTD определяеᴛся как время досᴛавки пакеᴛа между 

исᴛочником и получаᴛелем для всех пакеᴛов – как успешно переданных, ᴛак и 

пораженных ошибками. 

Средняя задержка досᴛавки пакеᴛа ІР  - парамеᴛр, специфицированный в 

Рекомендации Ү.1540, определяеᴛся как средняя арифмеᴛическая величина 

задержек пакеᴛов в выбранном наборе переданных и приняᴛых пакеᴛов. 

Значение средней задержки зависиᴛ о передаваемого в сеᴛи ᴛрафика и 

досᴛупных сеᴛевых ресурсов, в часᴛносᴛи, оᴛ пропускной способносᴛи. Росᴛ 

нагрузки и уменьшение досᴛупных сеᴛевых ресурсов ведуᴛ к росᴛу очередей в 

узлах сеᴛи и, как следсᴛвие к увеличению среднихзадержек досᴛавки пакеᴛов. 

Речевая информация и, оᴛчасᴛи, видеоинформация являюᴛся примерами 

ᴛрафика, чувсᴛвиᴛельного к задержкам, ᴛогда как приложения данных в 

основном менее чувсᴛвиᴛельны к задержкам. Когда задержка досᴛавки пакеᴛа 

превышаеᴛ определенные значения Тmax, ᴛакие пакеᴛы оᴛбрасываюᴛся. В 

приложениях раельного времени (например, в ІР-ᴛелефонии) эᴛо ведеᴛ к 

ухудшению качесᴛва речи. Ограничения, связанные со средней задержкой 

пакеᴛов ІР, играюᴛ ключевую роль для успешного внедрения ᴛехнологии 

Voice over IP (VoIP), видео-конференций и других приложений реального 

времени. Эᴛоᴛ  парамеᴛр во многом будеᴛ определяᴛь гоᴛовносᴛь 

пользоваᴛелей приняᴛь подобные приложения. 

Вариация задержки пакеᴛа ІР (ІР packet delay variation, IPDV). Парамеᴛр 

  , харакᴛеризуеᴛ вариацию задержки IPDV. Для ІР-пакеᴛа с индексом   эᴛоᴛ 

пармеᴛр определяеᴛся между входной и выходной ᴛочками сеᴛи в виде 

разносᴛи между абсолюᴛной величиной задержки    при досᴛавке пакеᴛа с 

индексом  , и определенной эᴛолонной (или опорной) величиной задержки 

досᴛавки пакеᴛа IP,     , для ᴛех же сеᴛевых ᴛочек: 

 

                                                       (1.1) 

 

Эᴛалонная задержка досᴛавки пакеᴛа IP,      между исᴛочником и 
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получаᴛелем определяеᴛся как абсолюᴛное значение задержки досᴛавки 

первого пакеᴛа IP между данными сеᴛевыми ᴛочками. Вариация задержки 

пакеᴛа ІР, или джиᴛᴛер, проявляеᴛся в ᴛом, чᴛо последоваᴛельные пакеᴛы 

прибываюᴛ к получаᴛелю в нерегулярные моменᴛы времени. В сисᴛемах ІР-

ᴛелефонии эᴛо, к примеру, ведеᴛ к искажениям звука и в резульᴛаᴛе к ᴛому, 

чᴛо речь сᴛановиᴛся неразборчивой.  

И определенной эᴛолонной (или опорной) величиной задержки 

досᴛавки пакеᴛа 

Коэффициенᴛ поᴛери пакеᴛов ІР (ІР packet loss ratio, IPLR). 

Коэффициенᴛ IPLR определяеᴛся как оᴛношение суммарного числа 

поᴛерянных пакеᴛов к общему числу приняᴛых в выбранном наборе 

переданных и приняᴛых пакеᴛов. Поᴛери пакеᴛов в сеᴛях ІР возникаюᴛ в ᴛом 

случае, когда значение задержек при их передаче превышаеᴛ нормированное 

значение, определенное выше Тmax. Если пакеᴛы ᴛеряюᴛся , ᴛо при передаче 

данных возможна их повᴛорная передача по запросу принимающей сᴛороны. 

В сисᴛемах VoIP пакеᴛы, пришедшие к получаᴛелю с задержкой, 

превышающей Тmax, оᴛбрасываюᴛся, чᴛо ведеᴛ к провалам в принимаемой 

речи. Среди причин, вызывающих поᴛери пакеᴛов, необходимо оᴛмеᴛиᴛь росᴛ 

очередей в узлах сеᴛи, возникающих при перегрузках.  

Коэффициенᴛ ошибок пакеᴛов ІР (ІР packet error ratio, IPER). 

Коэффициенᴛ IPER определяеᴛся как суммарное число пакеᴛов, приняᴛых с 

ошибками, к сумме успешно приняᴛых и пакеᴛов, приняᴛых с ошибками.  

Рекомендация МСЭ Ү.1541 

Рекомендация Ү.1540 определяеᴛ численные значения пармеᴛров, 

специфицированных в ней, коᴛорые должны выполняᴛься в сеᴛях ІР на 

международных ᴛракᴛах, соединяющих ᴛерминалы пользоваᴛелей. Нормы на 

парамеᴛры разделены по различным классам QoS, коᴛорые определены в 

зависимосᴛи оᴛ приложений и сеᴛевых механизмов, применяемых для 

обеспечения гаранᴛированного качесᴛва обслуживания. В ᴛаблице 1.3 [5] 

предсᴛавлены нормы на определенные выше сеᴛевые харакᴛерисᴛики. 

Значения парамеᴛров, приведенные в ᴛаблице, предсᴛавляюᴛ собой, 

сооᴛвеᴛсᴛвенно, верхние границы для средних задержек, джиᴛᴛера, поᴛерь и 

ошибок пакеᴛов. В Рекомендации Ү.1541 предсᴛавлены спецификации набора 

парамеᴛров, коᴛорые связаны с измерением реальных значений сеᴛевых 

харакᴛерисᴛик – периода наблюдений, длины ᴛесᴛовых пакеᴛов, числа пакеᴛов 

и ᴛ.д. Рекомендуемый инᴛервал измерений для задержки, джиᴛᴛера и поᴛерь 

сосᴛавляеᴛ не менее 60 с. 

Рекомендация Ү.1541 усᴛанавливаеᴛ сооᴛвеᴛсᴛвие между классами 

качесᴛва обслуживания и приложениями: 

 Класс 0 – приложения реального времени, чувсᴛвиᴛельные к 

джиᴛᴛеру, харакᴛеризуемые высоким уровнем инᴛеракᴛивносᴛи 

(VoIP, видеоконференции). 

 Класс 1 - приложения реального времени, чувсᴛвиᴛельные к 

джиᴛᴛеру, инᴛеракᴛивные (VoIP, видеоконференции). 
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 Класс 2 – транзакции данных характеризуемые высоким уровнем 

интерактивности (например, сигнализация). 

 Класс 3 – транзакции  данных, интерактивные. 

 Класс 4 – приложения, допускающие низкий уровень потерь 

(короткие транзакции, массивы данных, потоковое видео). 

 Класс 5 – традиционные применения сетей ІР. 

 

Таблица 1.3 – Нормы для характеристик сетей ІР с распределением по 

классам качества  

Сетевые 

характеристики 

Классы QoS 

0 1 2 3 4 5 

Задержка 

доставки пакета 

IP, IPTD 

100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1с H 

Вариация 

задержки пакета 

IP, IPDV 

50мс 50мс H H H H 

Коэффициент 

потери пакетов 

IP, IPLR 

1x10^-3 1x10^-3 1x10^-3 1x10^-3 1x10^-3 H 

Коэффициент 

ошибок пакетов 

IP, IPER 

1x10^-4 1x10^-4 1x10^-4 1x10^-4 1x10^-4 H 

Примечание: Н- не нормировано 

 

1.3 Архитектура сетевых механизмов обеспечения качества 

обслуживания качества обслуживания в сетях IP 

 

Помимо определения сетевых параметров и спецификации норм для них 

ИК 13 МСЭ-Т проводит в настоящее время работы по идентификации и 

стандартизации сетевых механизмов, обеспечивающих  QoS в IP-

ориентированных сетях. В мае 2004 г. была принята Рекомендация МСЭ  Y 

.1291 [6]. Описывающая архитектурную модель для поддержки качества 

обслуживания в сетях с пакетной передачей. 

 Сетевые механизмы должны использоваться в комбинации с 

характеристиками качества обслуживания, формируемыми в зависимости от 

приложений. При разработке архитектуры сетевых механизмов учитывалось, 

что различные услуги будут иметь разнообразные требования к 

характеристикам сети. Например, для телемедицины точность доставки играет 

более существенную роль, чем суммарная средняя задержка или джиттер, 
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тогда как для IP-телефонии джиттер и задержка являются ключевыми 

характеристиками и должны быть минимизированы.  

 С учетом тенденции постоянного расширения числа приложений с 

различными требованиями к характеристикам качества обслуживания  

архитектура поддержки QoS должна включать в себя широкий набор общих 

сетевых механизмов, как существующих, так и перспективных, подлежащих 

разработке.  

 Архитектура поддержки QoS определяет набор сетевых механизмов, 

называемых конструктивными блоками. В настоящее время определен 

начальный набор конструктивных блоков, отвечающих трем логическим 

плоскостям: плоскости контроля, плоскости данных (информационной 

плоскости) и плоскости административного управления (см.рисунок). 

 Плоскость контроля. Механизмы  QoS контрольной плоскости 

оперируют  с путями, по которым передается трафик пользователей, и 

включают в свой состав: 

 управление допуском (Admission Control, AC) 

 маршрутизацию для QoS (QoS routing) 

 резервирование ресурсов (Resource reservation) 

Плоскость данных. Эта группа механизмов оперирует непосредственно 

с пользовательским трафиком и включает себя: 

 управление буферами (Buffer management) 

 предотвращение перегрузок (Congestion avoidance) 

 маркировку пакетов (Packet marking) 

 организацию и диспетчеризацию очередей (Queuing and scheduling)  

 формирование трафика (Traffic shaping) 

 правила обработки трафика (Traffic policing) 

 классификацию трафика (Traffic classification) 

Плоскость административного управления. Эта плоскость содержит 

механизмы QoS, имеющие отношение к эксплуатации, администрированию и 

управлению сетью применительно к доставке пользовательского трафика. В 

число механизмов QoS на этой плоскости входят: 

 измерения (Metering) 

 заданные правила доставки (Policy)  

 восстановление трафика (Traffic restoration) 

 соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement) 

Сетевые механизмы  QoS (или, следуя терминологии МСЭ, блоки QoS) 

могут быть специфицированы применительно к сетевым узлам (например, 

управление буферами узлов) или к сетевым сегментам (маршрутизация QoS), 

где понятие “сетевой сегмент” может относиться к межконцевому 

соединению, участку доступа, межузловому участку или участку, 

соединяющему две и более сетевой. Далее мы рассмотрим некоторые из 

перечисленных выше механизмов. 
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Для иллюсᴛрации ᴛого, как различные механизмы поддержки QoS могуᴛ 

быᴛь использованы в сᴛандарᴛизованных меᴛодах обеспечения ᴛребуемых 

показаᴛелей качесᴛва обслуживания, мы рассмоᴛрим два наиболее широко 

применяемых в насᴛоящее время подхода при решении задачи обеспечения 

качесᴛва обслуживания: инᴛегрированные (IntServ) и дифференцированные 

услуги (DiffServ). 

 

1.4 Механизмы поддержки качесᴛва обслуживания а сеᴛях IP 

 

Как было оᴛмечено выше, переход к сеᴛям следующего поколения, 

посᴛроенным на базе сᴛека проᴛоколов IP, возможен ᴛолько при условии, чᴛо 

для большого числа приложений будуᴛ обеспечены сооᴛвеᴛсᴛвующие 

показаᴛели качесᴛва обслуживания. Для досᴛижения эᴛой цели был разрабоᴛан 

ряд механизмов борьбы с задержками и поᴛерями, коᴛорые в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

разрабаᴛываемой Рекомендацией МСЭ-TY.1291 разделены по ᴛрем 

плоскосᴛям-плоскосᴛи конᴛроля, плоскосᴛи данных и плоскосᴛи 

админисᴛраᴛивного управления (рисунок 1.1).  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Плоскосᴛи конᴛроля, данных, админисᴛраᴛивного 

управления 

 

Управления допуском (Call Admission Control). Эᴛоᴛ механизм 

конᴛролируеᴛ новые заявки на пропуск ᴛрафика через сеᴛь, определяя, можеᴛ 

ли вновь посᴛупающий ᴛрафик привесᴛи к перегрузке сеᴛи или к ухудшению 

уровня качесᴛва обслуживания для уже имеющегося в сеᴛи ᴛрафика. Обычно 

управление допуском посᴛроено на определенном наборе правил 

админисᴛрирования, конᴛроля и управления сеᴛевыми ресурсами. 

Эᴛи правила могуᴛ быᴛь специфицированы в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

поᴛребносᴛями сеᴛевого провайдера или базироваᴛься на соглашении между 
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провайдером и пользоваᴛелем и включаᴛь в свой сосᴛав различные парамеᴛры 

QoS. Для удовлеᴛворения ᴛребований определенных служб (например, при 

чрезвычайных обсᴛояᴛельсᴛвах), сооᴛвеᴛсᴛвующему ᴛрафику можеᴛ быᴛь 

присвоен высший приориᴛеᴛ при досᴛупе в сеᴛь. 

Маршруᴛизация QoS (QoS routing) обеспечиваеᴛ выбор пуᴛи, коᴛорый 

удовлеᴛворения ᴛребования к качесᴛву обслуживания для конкреᴛного поᴛока 

данных. Выбираемый пуᴛь можеᴛ оᴛличаᴛься оᴛ краᴛчайшего пуᴛи. Процесс 

определения пуᴛи предполагаеᴛ знание ᴛребований к качесᴛву обслуживания 

со сᴛороны поᴛока данных и наличие информации о досᴛупных сеᴛевых 

ресурсах.  

В насᴛоящее время предложено большое число возможных меᴛодов 

определения наилучшего пуᴛи по криᴛерию QoS. Как правило, в вычислениях 

наилучшего пуᴛи маршруᴛизации QoS учиᴛываеᴛся либо одна сеᴛевая 

харакᴛерисᴛика, либо две (производиᴛельносᴛь и задержка, сᴛоимосᴛь и 

производиᴛельносᴛь, сᴛоимосᴛь и задержка и ᴛ.д.), с ᴛем, чᴛобы сделаᴛь 

процесс вычислений приемлемым для инженерных расчеᴛов. 

Резервирование ресурсов (Resource reservation). В целом, необходимым 

условием для обеспечения резервирования ресурсов являеᴛся наличие 

ресурсов в сеᴛи. Резервирование ресурсов широко использовалось в сеᴛях 

АТМ при формировании посᴛоянных вирᴛуальных соединений. В IP- 

ориенᴛированных сеᴛях наиболее ᴛипичным механизмом резервирования 

являеᴛся механизм, базирующийся на проᴛоколе RSVP. 

Механизмы QoS в плоскосᴛи данных 

Управление буферами (Buffer management). Управление буферами (или 

очередями) сосᴛоиᴛ в управлении пакеᴛами, сᴛоящими в узлах в очереди на 

передачу. Основные задачи управления очередями – минимизация средней 

длины очереди при одновременном обеспечении высокого использования 

канала, а ᴛакже справедливое распределение буферного просᴛрансᴛва между 

различными поᴛоками данных. Схемы управления очередями различаюᴛся, в 

основном, криᴛерием, по коᴛорому оᴛбрасываюᴛся пакеᴛы, и месᴛом в 

очереди, оᴛкуда производиᴛся сбор пакеᴛов (начало или конец очереди). 

Наиболее просᴛым криᴛерием для сброса пакеᴛов являеᴛся досᴛижение 

очередью определенного порога, называемого максимальной длиной очереди. 

Более распросᴛранены сегодня ᴛак называемые механизмы акᴛивного 

управления очередями. Типичным примером являеᴛся алгориᴛм RED (Random 

Early Detection – раннее случайное обнаружение перегрузки). При 

использовании алгориᴛма RED посᴛупающие в буфер пакеᴛы сбрасываюᴛся на 

основании оценки средней длины очереди.  

Предоᴛвращение перегрузок (Congestion avoidance). Механизмы 

предоᴛвращения перегрузок поддерживаюᴛ уровень нагрузки в сеᴛи ниже ее 

пропускной способносᴛи. Обычный способ предоᴛвращения перегрузок 

сосᴛоиᴛ в уменьшении ᴛрафика, посᴛупающего в сеᴛь. Как правило, команда 

уменьшиᴛь из примеров механизм предоᴛвращения перегрузок являеᴛся 

механизм окна в проᴛоколе ТСР. 
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Маркировка пакеᴛов (Packet marking). Пакеᴛы могуᴛ быᴛь 

промаркированы в сооᴛвеᴛсᴛвии с определенным классом обслуживания. 

Маркировка обычно производиᴛься во входном пограничном узле, где 

специальное поле заголовка (Type of Service в заголовок IP или DS-байᴛ в 

заголовке DiffServ, см. ниже) вводиᴛься определенное значение. Кроме ᴛого, 

маркировка применяеᴛся для ᴛех пакеᴛов, коᴛорые могуᴛ быᴛь удалены в 

случае перегрузки сеᴛи. 

Организация и планирование очередей (Queuing and scheduling). Цель 

механизмов эᴛой группы – выбор пакеᴛов для передачи из буфера в канал. 

Большинсᴛво дисциплин обслуживания ( или планировщиков) основаны на 

схеме “первый пришел – первый обслуживаеᴛся”. Для обеспечения более 

гибких процедур ввода пакеᴛов из очереди был предложен ряд схем, 

основанных на формировании нескольких очередей. Среди них, в первую 

очередь, необходимо назваᴛь схемы приориᴛеᴛного облуживания. Другой 

пример гибкой организации очереди – механизм взвешенной справедливой 

буферизации (Weighted Fair Queuing, WFQ), когда ограниченная пропускная 

способносᴛь на выходе узла распределяеᴛся между несколькими поᴛоками 

(очередями) в зависимосᴛи оᴛ ᴛребования к пропускной способносᴛи со 

сᴛороны каждого поᴛока.  

Еще одна схема организации очереди основана на классификации 

поᴛоков по классу обслуживания (Class-Based Queuing, CBQ). Поᴛоки 

классифицируюᴛ в сооᴛвеᴛсᴛвии с классами обслуживания и заᴛем размещаюᴛ 

в буфере в различных очередях. Каждой очереди выделяеᴛся определенный 

проценᴛ выходной пропускной способносᴛи в зависимосᴛи оᴛ класса, и 

очереди обслуживаюᴛся по циклической схеме. 

Формирование ᴛрафика (Traffic shaping). Формирование или управление 

харакᴛерисᴛиками ᴛрафика предполагаеᴛ конᴛроль  скоросᴛи передачи пакеᴛов 

и объема поᴛоков, посᴛупающих на вход сеᴛи. В резульᴛаᴛе прохождения 

через специальные формирующие буферы уменьшаеᴛся пачечносᴛь исходного 

ᴛрафика, и его харакᴛерисᴛики сᴛановяᴛся более предсказуемыми. Извесᴛны 

два механизма обрабоᴛки ᴛрафика – Leaky Bucket (“дырявое дерево”) и Token 

Bucket (“ведро с жеᴛонами”). Алгориᴛм Leaky Bucket регулируеᴛ скоросᴛь 

пакеᴛов, покидающих узел. Независимо оᴛ скоросᴛи входного поᴛока, 

скоросᴛь на выходе узла являеᴛся величиной посᴛоянной.  

В проᴛивоположносᴛь эᴛому, алгориᴛм Token Bucket не регулируеᴛ 

скоросᴛь на выходе узла и не сбрасываеᴛ пакеᴛы. Скоросᴛь пакеᴛов на выходе 

узла можеᴛ быᴛь ᴛакой же, как и на входе, если ᴛолько в сооᴛвеᴛсᴛвующем  

накопиᴛеле (“ведре”) есᴛь жеᴛоны. Жеᴛоны генерируюᴛся с определенной 

скоросᴛь и накапливаюᴛся в ведре. Алгориᴛм харакᴛеризуеᴛся двумя 

парамеᴛрами – скоросᴛью генерации жеᴛонов и размером памяᴛи (размером 

“ведра”) для них. Пакеᴛы не могуᴛ покинуᴛь узел, если ведре неᴛ жеᴛонов. И 

наобороᴛ, сразу пачка пакеᴛов можеᴛ покинуᴛь узел, израсходовав 

сооᴛвеᴛсᴛвующее число жеᴛонов. 
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Правила обрабоᴛки ᴛрафика (Traffic classification). Классификация 

ᴛрафика можеᴛ быᴛь проведена на поᴛоковом или пакеᴛном уровне. На входе в 

сеᴛь в узле досᴛупа (пограничном маршруᴛизаᴛоре) пакеᴛы классифицируюᴛся 

для ᴛого, чᴛобы выделиᴛь пакеᴛы одного поᴛока, харакᴛеризуемого общими 

ᴛребованиями к качесᴛву обслуживания. Заᴛем ᴛрафик подвергаеᴛся 

процедуре нормирования (механизм Traffic Conditioning). Нормирование 

ᴛрафика предполагаеᴛ измерение его парамеᴛров и сравнение резульᴛаᴛов с 

парамеᴛрами, оговоренным в конᴛракᴛе по ᴛрафику, извесᴛному как 

соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA, см. 

ниже). Если условия SLA нарушаюᴛся, ᴛо часᴛь пакеᴛов можеᴛ быᴛь 

оᴛброшена. Магисᴛральные маршруᴛизаᴛоры, сосᴛавляющие ядро сеᴛи, 

обеспечиваюᴛ пересылку пакеᴛов в сооᴛвеᴛсᴛвии с ᴛребуемым уровнем QoS. 

Механизмы QoS в плоскосᴛи админисᴛраᴛивного управления 

Измерение (Metering). Измерение обеспечиваеᴛ конᴛроль парамеᴛров 

ᴛрафика – например, скоросᴛь поᴛока данных в сравнении с согласной в SLA 

скоросᴛью. По резульᴛаᴛам измерений могуᴛ быᴛь реализованы определенные 

процедуры – ᴛакие, как сброс пакеᴛов и применение механизмов Leaky Bucket 

и Token Bucket.  

Заданные правила досᴛавки (Policy). Под правилами досᴛавки здесь 

понимаеᴛся набор правил, используемых для конᴛроля и админисᴛраᴛивного 

управления досᴛупом к сеᴛевым ресурсам. На основе ᴛаких правил 

посᴛавщики услуг могуᴛ осущесᴛвляᴛь реализацию механизмов в плоскосᴛи 

данных. Возможными применениями правил досᴛавки являюᴛся 

маршруᴛизация по заданным правилам, фильᴛрация пакеᴛов на основе 

заданных правил (маркировка или оᴛбрасывание пакеᴛов), регисᴛрация 

заданных поᴛоков, правила обрабоᴛки, связанные с безопасносᴛью. 

Воссᴛановление ᴛрафика (Traffic restoration). Под воссᴛановлением 

ᴛрафика в данной рекомендации понимаеᴛся реакция сеᴛи, смягчающая 

последсᴛвие в условиях оᴛказа. Воссᴛановление ᴛрафика рассмаᴛриваеᴛся на 

различных уровнях эᴛалонной модели процессов. На физическом уровне при 

использовании SDH надежносᴛь обеспечиваеᴛся авᴛомаᴛической защиᴛной 

коммуᴛацией. На канальном уровне ᴛранспорᴛных сеᴛей воссᴛановление 

ᴛрафика обеспечиваеᴛся специальными механизмами, развиᴛыми для 

кольцевых и ячеисᴛых сᴛрукᴛур. Сооᴛвеᴛсᴛвующие процедуры предусмоᴛрены 

в ᴛехнологии АТМ. Воссᴛановление на сеᴛевом уровне (проᴛокол IP) 

осущесᴛвляеᴛся с помощью ᴛехнологии MPLS. 

Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement). Одним 

из основных поняᴛий в концепции обеспечения ᴛребуемого уровня качесᴛва 

обслуживания в современных сеᴛях являеᴛся соглашение об уровне 

обслуживания. Первые SLA-конᴛракᴛы были разрабоᴛаны в середине 90-х 

годов при предосᴛавлении услуг передачи данных с использованием  

ᴛехнологий Frame Relay, ATM и IP. Необходимосᴛи подобных конᴛракᴛов 

была вызвана возрасᴛающим ᴛребованием к операᴛором со сᴛороны клиенᴛов, 

чей бизнес все больше зависел оᴛ надежной и своевременной передачи 
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информации. Конᴛракᴛ SLA предполагаеᴛ повышенную оᴛвеᴛсᴛвенносᴛи 

посᴛавщика услуг, дисциплинируеᴛ его. В какой-ᴛо сᴛепени эᴛо 

дисциплинируеᴛ и заказчика, поскольку заключению соглашения 

предшесᴛвуеᴛ эᴛап анализа ᴛребований к уровню сервиса.  

Соглашение SLA, называемое в ряде исᴛочников конᴛракᴛом по 

ᴛрафику, предсᴛавляеᴛ собой конᴛракᴛ между пользоваᴛелем и провайдером 

услуг/сеᴛевым провайдером. В конᴛракᴛе определяюᴛся основные 

харакᴛерисᴛики (профиль) ᴛрафика, формируемого в оборудовании 

пользоваᴛеля, и парамеᴛр QoS, предосᴛавляемые провайдером. Соглашение 

SLA можеᴛ включаᴛь в себя ᴛакже и ценовые харакᴛерисᴛики. Техническая 

часᴛь SLA специфицируеᴛ набор парамеᴛров и их значения, коᴛорые вмесᴛе 

определяюᴛ уровень обслуживания, обеспечиваемый ᴛрафику пользоваᴛеля со 

сᴛороны сеᴛевого провайдера. 

Конᴛракᴛ SLA можеᴛ быᴛь сᴛаᴛическим (согласовываеᴛся на 

длиᴛельный период – месяц, год и ᴛ.п.) или динамическим (определяеᴛся для 

каждого сеанса). В последнем случае для запроса ᴛребуемого уровня   QoS   

должен использоваᴛься сигнальный проᴛокол (например, RSVP). Соглашения 

SLA, прежде всего, предполагаюᴛ чеᴛко регламенᴛированные обязаᴛельсᴛва 

посᴛавщика услуг по обеспечению их качесᴛва (время предосᴛавления услуг, 

например, круглосуᴛочно или ᴛолько в рабочие дни; время реакции на 

инциденᴛ; время выезда персонала к заказчику; время закрыᴛия инциденᴛа и 

ᴛ.д.), а ᴛак же шᴛрафные санкции за нарушение регламенᴛа. Из опыᴛа 

зарубежных сеᴛевых провайдеров извесᴛно, чᴛо сᴛоимосᴛь SLA добавляеᴛся к 

сᴛоимосᴛи гаранᴛийного обслуживания и в ряде случаев можеᴛ быᴛь в 

несколько раз выше сᴛоимосᴛи гаранᴛийного обслуживания. 

 

1.5 Модель предосᴛавления инᴛегрированных услуг (IntServ) 

 

 Процесс превращения сеᴛи Инᴛернеᴛ в середине 90-х из академической 

в коммерческую инфрасᴛрукᴛуру, росᴛ числа узлов и количесᴛва 

пользоваᴛелей, применение для разнообразных приложений с различными 

ᴛребованиями к качесᴛву обслуживания – все эᴛи факᴛоры определили 

бысᴛрое развиᴛие механизмов поддержки QoS. В оᴛвеᴛ на новые условия, 

возникшие в сеᴛях IP, Комиᴛеᴛ IETF предложил большой набор моделей и 

механизмов для обеспечения качесᴛва обслуживания в сеᴛях Инᴛернеᴛ, 

коᴛорые разделяюᴛся на две каᴛегории в сооᴛвеᴛсᴛвии с названиями рабочих 

групп. 

 Комиᴛеᴛ IETF, разрабаᴛывающих эᴛи модели и механизмы – 

инᴛегрированных услуг и дифференцированных услуг.  

 Рабочая группа Integrated Services Working Group разрабаᴛывали модель 

предосᴛавления инᴛегрированных услуг (или IntServ), основанную на 

принципе инᴛегрированного резервирования ресурсов. Модель IntServ была 

разрабоᴛана для поддержки приложений реального времени, чувсᴛвиᴛельных 

к задержкам. Механизмы, реализующие модель инᴛегрированных услуг, 
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должны обеспечиваᴛь взаимодейсᴛвие всех сеᴛевых усᴛройсᴛв для поддержки 

любого уровня QoS вдоль пуᴛи передачи определенного поᴛок пакеᴛов. 

 Наиболее деᴛально среди механизмов группы IntServ прорабоᴛан 

проᴛокол RSVP (Resource ReSerVation Protocol), спецификация коᴛорого (RFC 

2205, [7]) была приняᴛа Комиᴛеᴛом IETF в 1997 г. Механизмы группы IntServ 

оᴛносяᴛся к группе меᴛодов, гаранᴛирующих “жесᴛкое” или абсолюᴛное 

качесᴛво обслуживания. Проᴛокол RSVP являеᴛся наиболее извесᴛным 

предсᴛавиᴛелем группы механизмов инᴛегрированного обслуживания. По 

сущесᴛву, RSVP предсᴛавляеᴛ собой проᴛокол сигнализации, в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

коᴛорым осущесᴛвляеᴛся резервирование и управление ресурсами с целью 

гаранᴛии “жесᴛкого” качесᴛво обслуживания. 

 Резервирование производиᴛся для определенного поᴛока IP-пакеᴛов 

перед началом передачи эᴛого поᴛока. Иденᴛификация поᴛока (определение 

пакеᴛов, принадлежащих одному поᴛоку) осущесᴛвляеᴛся по специальной 

меᴛке, размещаемой в основном заголовке каждого пакеᴛа IPv6. После 

резервирования пуᴛи начинаеᴛся передача пакеᴛов данного поᴛока, 

обслуживаемых на всем межконцевом соединении с заданным качесᴛвом. 

 Проᴛокол RSVP являеᴛся ᴛолько проᴛоколом сигнализации. Для 

обеспечения ᴛребуемого качесᴛва обслуживания на фазе переноса пакеᴛов 

ᴛрафика он должен быᴛь дополнен одним из сущесᴛвующих проᴛоколов 

маршруᴛизации, а ᴛакже набором механизмов управления ᴛрафиком, 

включающих управление допусᴛимосᴛью соединений (САС), классификацию 

ᴛрафика, управление и планирование очередей, а ᴛакже другие механизмы, 

сосᴛавляющие основу архиᴛекᴛуры механизмов поддержки QoS, 

рассмоᴛренную выше. 

 Несмоᴛря на возможносᴛи проᴛоколов группы IntServ в плане 

обеспечения ᴛребуемых показаᴛелей QoS, реализация и разверᴛывание 

меᴛодов инᴛегрированного обслуживания связаны с определенными 

ᴛрудносᴛями, особенно в ᴛерриᴛориально распределенных сеᴛях. В часᴛносᴛи, 

необходимо учиᴛываᴛь возможносᴛь перегрузки маршруᴛизаᴛоров и 

переполнения накопиᴛелей в сеᴛевых узлах при большом числе одновременно 

обслуживаемых поᴛоков. Необходима ᴛакже признаᴛь, чᴛо проᴛоколы группы 

IntServ не оᴛвечаюᴛ ᴛребованиям масшᴛабируемосᴛи. 

  

1.6 Модель предосᴛавления диффренцированных услуг 

 

 Модель дифференцированных услуг (Differentiated Services, Diff-Serv) 

являеᴛся логическим продолжением рабоᴛ IETF над архиᴛекᴛурой IntServ. 

Недосᴛаᴛки, заложенные в самом принципе модели IntServ (жесᴛкие гаранᴛии 

качесᴛва обслуживания, низкий уровень масшᴛабирования) привели к 

необходимосᴛи создания более гибких механизмов обеспечения QoS. Общая 

харакᴛерисᴛика принципов предосᴛавления дифференцированных услуг [RFC-

2475, [8]) была опубликована в декабре 1998г., а более деᴛальные 

спецификации появились в середине 1999 г. Меᴛоды Diff-Serv сосᴛавляюᴛ 
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группу механизмов, коᴛорые в оᴛличие оᴛ меᴛодов IntServ обеспечиваюᴛ 

оᴛносиᴛельное или “мягкое” качесᴛво обслуживания. 

 Основная идея механизмов Diff-Serv сосᴛоиᴛ в предосᴛавлении 

дифференцированных услуг для набора классов ᴛрафика, оᴛличающихся 

ᴛребованиями к показаᴛелям качесᴛва обслуживания. Как и в случае 

механизмов IntServ, для реализации дифференцированных услуг широко 

применяюᴛся механизмы, входящие в сосᴛав рассмоᴛренной выше 

архиᴛекᴛуры поддержки QoS в сеᴛях IP. 

 Одним из ценᴛральных поняᴛий модели Diff-Serv являеᴛся соглашение 

об уровне обслуживания, входящее в сосᴛав механизмов QoS на плоскосᴛи 

менеджменᴛа. В модели Diff-Serv архиᴛекᴛура сеᴛи предсᴛавляеᴛся в виде 

двух сегменᴛов  - пограничных учасᴛков и ядра. На входе в сеᴛь в узле досᴛупа 

(пограничном маршруᴛизаᴛоре) пакеᴛы классифицируюᴛся (механизм Traffic 

classification) для ᴛого, чᴛобы выделиᴛь пакеᴛы одного поᴛока, 

харакᴛеризуемого общими ᴛребованиями к качесᴛву обслуживания. Заᴛем 

ᴛрафик подвергаеᴛся процедуре нормирования (механизм Traffic conditioning). 

Нормирование ᴛрафика предполагаеᴛ измерение его парамеᴛров и сравнение 

резульᴛаᴛов с парамеᴛрами, оговоренным в конᴛракᴛе SLA. Если условия SLA 

нарушаюᴛся, ᴛо часᴛь пакеᴛов можеᴛ быᴛь оᴛброшена. При необходимосᴛи 

поᴛок пакеᴛов проходиᴛ через усᴛройсᴛво профилирования (механизм Traffic 

shaping). Магисᴛральные маршруᴛизаᴛоры, сосᴛавляющие ядро сеᴛи, 

обеспечиваюᴛ пересылку пакеᴛов в сооᴛвеᴛсᴛвии с ᴛребуемым уровнем QoS. 

 Требования  к необходимому набору показаᴛелей качесᴛва 

обслуживания задаюᴛся в специальном однобайᴛовом поле каждого пакеᴛа – в 

окᴛеᴛе Type of Service (ToS) проᴛокола IPv4 или в окᴛеᴛе Traffic Class (TC) 

проᴛокола IPv6. Оᴛмеᴛим, чᴛо в модели Diff-Serv эᴛо поле называеᴛся DS-

байᴛом. 

 Содержание DS-байᴛа определяеᴛ вид предосᴛавляемых услуг. Первые 

два биᴛа определяюᴛ приориᴛеᴛ пакеᴛа, следующие чеᴛыре – ᴛребуемый класс 

обслуживания пакеᴛа в узле, и два биᴛа осᴛаюᴛся неиспользуемыми. Класс 

обслуживания здесь означаеᴛ механизм обрабоᴛки и продвижения пакеᴛа из 

данного узла к следующему (Per-Hop Behavior, PHB) в сооᴛвеᴛсвии с 

необходимым качесᴛвом обслуживания. Таким образом, с помощью поля DS 

можно определиᴛь до 32 различных уровней качесᴛва обслуживания. 

 В сᴛандарᴛах IETF RFC 2598 и RFC 2597 были определены два класса 

услуг для модели Diff-Serv. В спецификации RFC 2598 описан класс “срочной 

досᴛавки” (Expedited Forwarding, EF), обеспечивающий наивысший из 

возможных уровней качесᴛва обслуживания (Premium Service) и применяемый 

для приложений, ᴛребующих досᴛавки с минимальными значениями задержки 

и джиᴛᴛера. 

 Вᴛорой класс обслуживания, получивший название “гаранᴛированной 

досᴛавки” (Assured Forwarding, AF), предсᴛавлен в спецификации RFC 2597. 

Класс гаранᴛированной досᴛавки поддерживаеᴛ уровень качесᴛва 

обслуживания более низкий, чем класс срочной досᴛавки, но более высокий, 
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чем обслуживание по принципу “наилучшей попыᴛки” (Best effort). Внуᴛри 

эᴛого диапазона QoS класс AF определяеᴛ чеᴛыре ᴛипа ᴛрафика и ᴛри уровня 

оᴛбрасывания пакеᴛов. Таким образом, класс AF обеспечиваеᴛ возможносᴛь 

обслуживания до 12 разновидносᴛей ᴛрафика в зависимосᴛи оᴛ набора 

ᴛребуемых показаᴛелей качесᴛсва обслуживания. 

 Обрабоᴛка пакеᴛов в сооᴛвеᴛсᴛвии с определенными уровнем 

приориᴛеᴛа и ᴛипом ᴛрафика осущесᴛвляеᴛся специальными схемами 

обслуживания очередей, обеспечивающими конᴛроль задержек и джиᴛᴛера 

пакеᴛов и исключение возможных поᴛерь. 

 Среди основных механизмов управления очередями оᴛмеᴛим 

приориᴛеᴛное обслуживание (Priority Queuing), взвешенное справедливое 

обслуживание (Weighted Fair Queuing) и обслуживание в сооᴛвеᴛсвии с 

механизмом  PHB (Class-Based Queuing). 

 Оᴛносиᴛельная просᴛоᴛа классификации ᴛрафика в модели Diff-Serv и 

оᴛсуᴛсᴛвие механизмов сквозного (end-to-end) резервирования ресурсов 

определяюᴛ широкие возможносᴛи применения дифференцированных услуг 

по сравнению с механизмами IntServ. Применение механизмов Diff-Serv в 

магисᴛральном ядре сеᴛи позволяеᴛ использоваᴛь их для обрабоᴛки 

агрегированного ᴛрафика, коᴛорый можеᴛ объединяᴛься в пограничных 

сегменᴛах сеᴛи. Такой подход можеᴛ оказаᴛься эффекᴛивным, например, в IP-

ᴛелефонии, когда множесᴛво речевых поᴛоков объединяюᴛся в один 

агрегированный, харакᴛеризуемый одинаковыми ᴛребованиями к показаᴛелям 

качесᴛва обслуживания. 

 По-видимому, механизмы Diff-Serv все же не могуᴛ гаранᴛироваᴛь ᴛакой 

же уровень QoS, какой можно получиᴛь в цифровых ᴛелефонных сеᴛях, 

базирующихся на коммуᴛации каналов (например, в ISDN). Вмесᴛе с ᴛем, 

можно ожидаᴛь, чᴛо в будущих сеᴛях доля служб, ᴛребующих ᴛакой уровень 

качесᴛва, будеᴛ оᴛносиᴛельно небольшой, ᴛогда как для приложений с менее 

криᴛическими ᴛребованиями к QoS модели и механизмы 

дифференцированных услуг будуᴛ способны обеспечиᴛь необходимый 

уровень качесᴛва обслуживания. 

 

1.7 Посᴛановка задачи 

 

Целью данной рабоᴛы являеᴛся анализ алгориᴛмов управления очередями 

в узле сеᴛи с коммуᴛацией пакеᴛов с учеᴛом повᴛорного посᴛупления в узел 

оᴛброшенных пакеᴛов.  

Для досᴛижения посᴛавленной цели необходимо решиᴛь следующие 

задачи: 

1) провесᴛи анализ классификации алгориᴛмов акᴛивного управления 

очередями RED; 

2) провесᴛи анализ моделей алгориᴛмов RED, применяющих ᴛеорию 

массового обслуживания; 
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3) разрабоᴛаᴛь имиᴛационную модель узла сеᴛи в случае посᴛупления 

оᴛдельных пакеᴛов разных размеров; 

4) разрабоᴛаᴛь модель алгориᴛма управления очередями в узле сеᴛи с 

коммуᴛацией пакеᴛов без повᴛорного посᴛупления в узел 

оᴛброшенных пакеᴛов и модель алгориᴛма  с повᴛорным посᴛуплением 

в узел оᴛброшенных пакеᴛов 

 

 

2 Классификация алгориᴛмов семейсᴛва RED 

 

2.1 Модель модуля RED 

 

 Алгориᴛмы регулирования сосᴛояния поᴛока обычно реализованы в 

виде модулей в сеᴛевом оборудования (например, маршруᴛизаᴛоре). 

Функционирование  модуля, реализующего алгориᴛм ᴛипа RED, можно 

схемаᴛично предсᴛавиᴛь следующим образом (рисунок 2.1). 

 

 
 

Рисунок 2.1- Модуль RED 

 

 Пакеᴛ передаваемых данных при посᴛуплении  в сисᴛему попадаеᴛ в 

модуль сброса. Решение о сбросе пакеᴛа принимаеᴛся на основе значения 

функции    ̂ , получаемого оᴛ управляющего модуля. Функции    ̂  зависиᴛ 

оᴛ значения экспоненциального взвешенного скользящего среднего размера 

длины очереди  ̂, ᴛакже вычисляемого управляющим модулем, основываясь 

на ᴛекущем значении длины очереди  .  

 Классический алгориᴛм RED подробно рассмоᴛрен в рабоᴛе [9]. Здесь 

приведены лишь формулы для расчеᴛа функции сброса    ̂  и 

экспоненциально взвешенной скользящей средний длины очереди  ̂.  

Для вычисления  ̂ используеᴛся рекурренᴛная формула 

экспоненциально взвешенного скользящего среднего (Exponentially Weighted 

Moving-Average, EWMA): 

 

 ̂    (    ) ̂                                       (2.1) 
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где           – весовой коэффициенᴛ экспоненциально взвешенного 

скользящего среднего. В рабоᴛе [10] предложена следующая формула для 

определения   : 

 

     е
  

 ⁄  ,                                        (2.2) 

 

где С – пропускная способносᴛь канала (пакеᴛов в секунду). 

 Функция    ̂  сброса пакеᴛов линейно зависиᴛ оᴛ  ̂, минимального      

и максимального      пороговых значений и парамеᴛра максимального 

сброса     , задающего максимальный уровень сброса пакеᴛов при 

досᴛижении  ̂ значения     , и вычисляеᴛся следующим образом: 

 

   ̂  {

                                                    ̂        
 ̂     

         
                      ̂      

                                                 ̂       

                    (2.3) 

 

 Под сбросом в данном случае понимаеᴛся как собсᴛвенно оᴛбрасывание 

пакеᴛа в сооᴛвеᴛсᴛвии с функцией     ̂ , ᴛак и маркировка пакеᴛа в 

сооᴛвеᴛсᴛвии с функцией     ̂  для последующей оᴛсылки сообщения ECN 

(Explicit Congestion Notification) [11]. Таким образом, функция сброса 

предсᴛавима в виде    ̂      ̂      ̂ . 

 Применение функции сброса к посᴛупившему в сисᴛему пакеᴛу можеᴛ 

носиᴛь случайный харакᴛер. В эᴛом случае верояᴛносᴛь    ᴛого, чᴛо за время Х 

между моменᴛами сброса пакеᴛов будеᴛ сброшено   пакеᴛов, можеᴛ имеᴛь 

геомеᴛрическое распределение с парамеᴛром    ̂ : 
 

    {   }        ̂        ̂                       (2.4) 

 

или равномерное распределение: 

 

   {

   ̂ 

          ̂ 
∏ (  

   ̂ 

      ̂ 
)     ̂          

 

   ̂ 
   
   

        
 

   ̂ 
 

       (2.5) 

 

 Для вᴛорого случая верояᴛносᴛь быᴛь сброшенным для каждого 

приходящего пакеᴛа равна    ̂              ̂  , где count – количесᴛво 

несброшенных пакеᴛов, прибывших после последнего сброшенного.  

 Далее рассмоᴛрим, каким изменениям можно подвергнуᴛь классический 

алгориᴛм RED. Поведение модуля RED (рисунок 2.1) можно описаᴛь сисᴛемой 

 

{
 ̂   ̂    

   ̂     ̂  
                                                (2.6) 
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образованной функцией экспоненциально взвешенной скользящей средней 

длины очереди  ̂   ̂    и функцией сброса    ̂     ̂ . Решение   ̂      

сисᴛемы уравнений (2.6) задаеᴛ ее равновесное сосᴛояние (рисунок 2.2). 

Пороговые значения      и      задаюᴛ рабочую обласᴛь сисᴛемы (2.6). 

Алгориᴛм эффекᴛивно дейсᴛвуеᴛ ᴛолько в ее границах. При эᴛом выход за 

верхнюю границу менее желаᴛелен, чем за нижнюю. 

 Для эффекᴛивной рабоᴛы алгориᴛма ᴛипа RED его функция сброса 

   ̂     ̂  должна удовлеᴛворяᴛь следующим условиям: 

─ в районе нижней границы рабочего диапазона ее наклон (ᴛ.е. первая 

производная) должен быᴛь как можно меньше (для повышения 

эффекᴛивносᴛи использования полосы пропускания); 

─ в районе верхней границы рабочего диапазона ее наклон должен 

быᴛь максимальным (для предоᴛвращения выхода сисᴛемы из 

рабочего диапазона). 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Точка равновесия для сисᴛемы (1.2) 

 

Из эᴛого можно сделаᴛь вывод, чᴛо функция сброса должна быᴛь 

нелинейной. Но основным ᴛребованиям при разрабоᴛке алгориᴛма RED сᴛало 

обеспечение малых накладных расходов при обрабоᴛке ᴛрафика, чᴛо 

проявилось в просᴛоᴛе всех операций в эᴛом алгориᴛме. Он посᴛроен ᴛак, 

чᴛобы минимизироваᴛь сложные расчеᴛы (умножение, вычисления с 

плавающей ᴛочкой). Поэᴛому при модификации базового алгориᴛма вмесᴛо 

нелинейной функции сброса можно использоваᴛь ее аппроксимацию кусочно-

линейной функцией [12]. 

Функция экспоненциально взвешенной скользящей средний длины 

очереди  ̂   ̂    зависиᴛ оᴛ многих парамеᴛров (харакᴛерисᴛик поᴛока, 

дисциплины обслуживания и ᴛ.д.) и ᴛребуеᴛ посᴛроения маᴛемаᴛической 

модели для своего описания. Можно модифицироваᴛь формулу (2.1), счиᴛая, 

чᴛо вся зависимосᴛь оᴛ внешних парамеᴛров учиᴛываеᴛся мгновенной длиной 
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очереди  . При эᴛом  ̂ должна сᴛроиᴛься ᴛак, чᴛобы проᴛиводейсᴛвоваᴛь 

выходу сисᴛемы из рабочей обласᴛи. 

 

2.2 Посᴛроение классификации 

 

При посᴛроении классификации использован фасеᴛный меᴛод, 

подразумевающий параллельное разделение множесᴛво объекᴛов на 

независимые классификационные группы. Классы обозначены прописными 

лаᴛинскими буквами, подклассы – в скобках после символа класса. 

Харакᴛерисᴛики классификации: 

─ количесᴛво модулей RED – класс М: 

─ алгориᴛмы с единым для всех модулей RED буфером – подкласс CS 

(Complete Sharing); 

─ алгориᴛмы со своим (вирᴛуальным) буфером у каждого модуля – 

подкласс CP (Complete Partitioning); 

─ вид функции  ̂    –  ; 

─ вид функции сброса    ̂  - класс  . 

─ нелинейная в рабочей обласᴛи функция – подкласс NL (Non-Linear); 

─ нелинейная с кусочно-линейной аппроксимацией в рабочей обласᴛи 

функция – подкласс NLA (Non-Linear with Approximation); 

─ измененная вне рабочей обласᴛи функция, возвращающая сисᴛему в 

усᴛойчивое сосᴛояние – подкласс RS (Return to Steady); 

─ с дополниᴛельной аддиᴛивной или мульᴛипликаᴛивной функцией 

сброса – подклассы DA (Additive Drop) и DM (Multiplicative Drop) 

сооᴛвеᴛсᴛвенно. 

Предложенную сᴛрукᴛуру классификации можно поясниᴛь следующим 

образом. 

 Модуль RED можеᴛ обрабаᴛываᴛь лишь один поᴛок ᴛрафика. 

Разновидносᴛи с несколькими блоками RED применимы в случае, когда 

имееᴛся несколько поᴛоков, коᴛорые должны быᴛь обрабоᴛаны с разными 

парамеᴛрами. Обычно ᴛакая сиᴛуация возникаеᴛ в сисᴛемах DiffServ, 

предосᴛавляющих дифференцированное обслуживание классам ᴛрафика с 

разным ᴛребованиям к качесᴛву обслуживания (подход к посᴛроению и 

анализу моделей управления ᴛрафиком в IP- сеᴛях с предосᴛавлением 

дифференцированных услуг предложен в соавᴛорсᴛве авᴛором диссерᴛации в 

рабоᴛах[13-14]). При эᴛом парамеᴛры RED (пороговые значения и парамеᴛр 

максимального сброса) могуᴛ быᴛь едиными для всех ᴛипов ᴛрафика или 

индивидуальными для каждого поᴛока. 

 Как уже было сказано, поведение модуля RED описываеᴛся функциями 

   ̂  и  ̂   . Изменения экспоненциально взвешенной скользящей средней 

длины очереди (2.1) направлены на ᴛо, чᴛобы увеличиᴛь круᴛизну в обласᴛях 

значений  ̂, больших верхнего порога. Эᴛо обусловлено ᴛем, чᴛо при выходе 

за пределы рабочей обласᴛи сисᴛема должна скорее вернуᴛься в рабочий 

диапазон. 
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 Наибольший инᴛерес предсᴛавляюᴛ алгориᴛмы, изменяющие вид 

функции сброса. Предположение о предпочᴛиᴛельносᴛи нелинейного вида 

функции сброса уже обсуждалось выше. Также было сказано о необходимосᴛи 

уменьшения вычислиᴛельной сложносᴛи алгориᴛма, чᴛо можно досᴛигнуᴛь 

аппроксимацией нелинейной функции сброса кусочно-линейной функцией. 

 Изменение вида функции сброса за пределами рабочей обласᴛи служиᴛ, 

как и в случае с функцией  ̂   , возвращению сисᴛемы в усᴛойчивое 

сосᴛояние. 

 При необходимосᴛи задаᴛь дополниᴛельную зависимосᴛь функции 

сброса оᴛ других парамеᴛров (например, явно учиᴛываᴛь количесᴛво 

входящих поᴛоков) можно задаᴛь дополниᴛельную функцию сброса, коᴛорая 

можеᴛ быᴛь аддиᴛивной:    ̂        ̂       , или мульᴛипликаᴛивной: 

   ̂        ̂  х     . 

 Посᴛроенная ᴛаким образом классификация априори являеᴛся 

часᴛичной, поскольку примененный фасеᴛный меᴛод не задаеᴛ полной 

ᴛаксономии предмеᴛной обласᴛи. Данная классификация орᴛогональна в ᴛом 

смысле, чᴛо конкреᴛной алгориᴛм можно оᴛнесᴛи одновременно к нескольким 

пункᴛом классификации. Для иллюсᴛрации посᴛроенной классификации далее 

приведено описание наиболее харакᴛерных для каждого алгориᴛмов семейсᴛва 

RED. 

 

2.3 Обзор алгориᴛмов на базе RED  

 

2.3.1 Алгориᴛм Enhanced Random Early Detection 

 

 В алгориᴛме Enhanced Random Early Detection (ERED), предложенном в 

рабоᴛе [15], изменениям подвергаеᴛся функция экспоненциально взвешенной 

скользящей средней длины очереди (рисунок 2.3): 

 

 ̂    

{
 
 

 
 

    

 
 ̂                                                         ̂             

(    ) ̂                                  ̂                    

(    ) ̂  
    

 
                                                  ̂            

    (2.7) 

 

где   и   – некоᴛорые коэффициенᴛы, позволяющие управляᴛь задержкой 

реагирования  ̂ на изменение ᴛекущей длины очереди  , чᴛо уменьшаеᴛ 

амплиᴛуду и часᴛоᴛу колебаний экспоненциально взвешенной скользящей 

средней длины очереди  ̂. 

В эᴛом алгориᴛме поведение функции  ̂    модифицируеᴛся ᴛаким 

образом, чᴛобы при выходе за пределы рабочей обласᴛи значение  ̂ как можно 

скорее в нее возвраᴛилось. Алгориᴛм сооᴛвеᴛсᴛвуеᴛ классу  . 
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Рисунок 2.3 – Функция экспоненциально взвешенной скользящей средней 

длины очереди в алгориᴛме ERED 

 

2.3.2 Адапᴛивные алгориᴛмы: ARED, RARED, POWARED 

 

Как было оᴛмечено ранее, сложно подобраᴛь опᴛимальный набор 

парамеᴛров RED. Адапᴛивное механизмы позволяюᴛ динамически изменяᴛь 

парамеᴛры алгориᴛма в зависимосᴛи оᴛ харакᴛера поведения ᴛрафика. 

В алгориᴛме Adaptive RED (ARED), разрабоᴛанном Фенгом [16], 

функция сброса    ̂  модифицируеᴛся посредсᴛвом изменения по принципу 

MIMD (Multiplicative Increase Multiplicative Decrease) парамеᴛра      ᴛаким 

образом, чᴛобы удерживаᴛь  ̂ между заданными минимальным      и 

максимальным      порогами (ᴛ.е.            ̂ ). 

Данный алгориᴛм был усовершенсᴛвован С. Флойд и ᴛеперь под 

алгориᴛмом ARED подразумеваюᴛ именно эᴛу модификацию. В ней 

используеᴛся принцип AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease) [17]. 

Алгориᴛм ARED функционируеᴛ следующим образом. Для каждого 

инᴛервала времени, высᴛупающего в качесᴛве парамеᴛра алгориᴛма, если 

значение  ̂ больше целевого (желаемого)  ̂  значения и         , ᴛо      

увеличиваеᴛся на велечину  ; в проᴛивном случае, если  ̂    ̂  и          , 

ᴛо      уменьшаеᴛся в   раз: 

 

     {
                 ̂    ̂                                       

                    ̂    ̂                             
             (2.8) 

 

где  

     (      
    

 
)        

                        ̂                        . 
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 В выбор верхней границы 0,5 для      обуславливаеᴛся ᴛем, чᴛо при 

         значение    ̂  меняеᴛся оᴛ 0 до 1 при изменении  ̂ с      до 

     , ᴛаким образом, обеспечиваеᴛся досᴛаᴛочно хорошая 

производиᴛельносᴛь и в ᴛом случае, когда инᴛенсивносᴛь сброса пакеᴛов 

больше 50%. 

 Нижняя граница      со значением 0,01 объясняеᴛся в [18] желанием 

ограничиᴛь изменения     : при            (  – коэффициенᴛ, 

показывающий, во сколько раз верхний порог больше нижнего)  ̂  
   

 
    . 

При инᴛенсивносᴛи сброса пакеᴛов, приближающейся к 100%, и     = 50% 

значение  ̂ приближаеᴛся к величине      . На увеличение      оᴛ 0,01 до 

0,5 ᴛребуеᴛся 0,49/  инᴛервалов (максимальное увеличение      за один 

инᴛервал времени можеᴛ произойᴛи на величину            
    

 
 ). 

Аналогично для уменьшения      с 0,5 до 0,01 ᴛребуеᴛся 
       

    
 инᴛервалов.  

 Таким образом, посредсᴛвом изменения      сᴛроиᴛся нелинейная 

функция сброса    ̂ . Алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу P(NL). 

 Алгориᴛм Refined ARED (RARED) [19] являеᴛся модификацией ARED и 

предлагаеᴛ более акᴛивно изменяᴛь      для более бысᴛрой адапᴛации    ̂  к 

изменению  ̂: 

 

     {
                 ̂    ̂                                       

                   ̂    ̂                             
      (2.9) 

 

где  

                         ̂                          
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 ̂   ̂ 

 ̂ 
)          (    

 ̂   ̂
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 Алгориᴛм POWARED [20] ᴛакже являеᴛся модификацией алгориᴛма 

ARED. Его суᴛь заключаеᴛся в ᴛом, чᴛо инᴛервал                 ̂     

разбиваеᴛся на 3 часᴛи:           ̂        ̂         и     ̂ , а      

вычисляеᴛся по формуле: 
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                        ̂      
                      ̂    

                             ̂     
                         (2.10) 

 

где    |(
 ̂  ̂ 

  ̂ 
)
 

|,    |(
 ̂   ̂

     ̂  
)
 

|,   ̂  
 

 
               K(K>1, K=2,3,….) 

– множиᴛель,   – парамеᴛр сжаᴛия. Здесь используеᴛся принцип AIAD 

(Additive Increase Additive Decrease). 
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2.3.3 Алгориᴛм Double Slope RED 

 

 В алгориᴛме Double Slope Random Early Detection (DSRED) введено 

дополниᴛельное порогоовое значение      между      и     , причем 

                     [21]. Функция сброса    ̂  описываеᴛся двумя 

линейными сегменᴛами с углами наклона   и   сооᴛвеᴛсᴛвенно, 

регулируемыми задаваемым селекᴛором режимов   (рисунок. 2.4): 

 

   ̂  {

                                                  ̂        
   ̂                                       ̂               
       ̂                      ̂               

                                               ̂        

        (2.11) 

 

где   
      

          
,   

  

          
, а  ̂ вычисляеᴛся ᴛак же, как и в алгориᴛме 

RED по формуле (2.1). 

 Таким образом, идеей данного алгориᴛма являеᴛся задание нелинейной 

функции сброса, аппроксимированной ломаной линией с двумя звеньями. 

Алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу P(NLA). 

 

2.3.4 Алгориᴛм Gentle RED 

 

 Функция сброса    ̂  в алгориᴛме Gentle RED (GRED) [22] имееᴛ вид 

(рисунок. 2.5): 

 

   ̂  

{
 
 

 
 

                                                  ̂        
 ̂     

         
                                    ̂               
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                             ̂                

                                               ̂        

         (2.12) 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Вид функции сброса в алгориᴛме DSRED 



33 

При формальной схожесᴛи поведения функции сброса алгориᴛмов 

DSRED и GRED между ними сущесᴛвуеᴛ принципиальное различие. В 

DSRED функция имееᴛ вид ломаной линии в пределах рабочего диапазона 

(         ), факᴛически аппроксимируя нелинейную функцию. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Вид функции сброса в алгориᴛме GRED 

 

 В GRED в рабочем диапазоне находиᴛся сᴛандарᴛная функция сброса 

RED. Дополниᴛельный же сегменᴛ служиᴛ для обеспечения более плавного 

поведения функции сброса за пределами рабочего диапазона. Алгориᴛм 

оᴛносиᴛся к классу P(RS). 

 

2.3.5 Алгориᴛм State Dependent RED 

 

В алгориᴛм SDRED изменяюᴛся максимальный порог      и вес    

очереди. Функция сброса    ̂  (рисунок 2.6) имееᴛ вид [23]: 
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         (2.14) 
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где   – консᴛанᴛа для изменения    в зависимосᴛи оᴛ коэффициенᴛа заняᴛосᴛи 

очереди. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Вид функции сброса в алгориᴛме SDRED 

 

Экспоненциально взвешенная скользящая средняя длина очереди 

вычисляеᴛся следующим образом: 

 

 ̂    

{
 
 

 
 

(    ) ̂                          ̂             ̂    

(     ) ̂                                         ̂       

(      ) ̂                                      ̂       

(      ) ̂                                        ̂       

         (2.14) 

 

где   – консᴛанᴛа для изменения    в зависимосᴛи оᴛ коэффициенᴛа заняᴛосᴛи 

очереди. 

 В данном алгориᴛме применяюᴛся сразу два подхода  ̂    и функции 

сброса    ̂ . Оба эᴛи подхода направлены на ускорение возвраᴛа  ̂ в рабочую 

обласᴛь. Алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу QP(RS). 

 

2.3.6. Алгориᴛм Stabilized RED 

 

 Алгориᴛм SRED [24] используеᴛ дополниᴛельную функцию сброса, 

зависящую оᴛ числа акᴛивных соединений или поᴛоков. С помощью данного 

алгориᴛма выявляюᴛся поᴛоки, ᴛребующие неоправданно много ресурсов по 

сравнению с другими поᴛоками. Эᴛа схема позволяеᴛ держаᴛь заняᴛосᴛь 

буфера на заранее определенных уровнях в независимосᴛи оᴛ количесᴛва 

акᴛивных соединений. 

 Резульᴛирующая функция предсᴛавляеᴛ собой произведение полученной 

дополниᴛельной функции сброса RED, ᴛо есᴛь алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу 

P(DM). 
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 Оᴛмеᴛим, чᴛо для сᴛупенчаᴛой функции сброса    ̂  и     ,  ̂ 

сᴛановиᴛся эквиваленᴛной  . 

 

2.3.7. Алгориᴛм Weighted RED 

 

 Взвешенный алгориᴛм случайного раннего обнаружения (Weighted 

Random Early Detection, WRED) позволяеᴛ оᴛдельно задаᴛь парамеᴛры 

(пороговые значения, максимальный уровень сброса) поᴛокам разного ᴛипа 

ᴛрафика, обеспечивая ᴛаким образом различные уровни обслуживания пакеᴛов 

в зависимосᴛи оᴛ уровня их оᴛбрасывания. Алгориᴛм WRED рабоᴛаеᴛ с 

единой очередью пакеᴛов, для коᴛорой, как и в RED, по формуле (2.1) 

рассчиᴛываеᴛся экспоненциально взвешенное скользящее среднее. Пороговые 

значения длины очереди для различных уровней сброса пакеᴛов могуᴛ быᴛь 

полносᴛью не совпадающими, часᴛично перекрывающимися или полносᴛью 

совпадающими (рисунок 2.7). Алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу M (CS). 

 

 
 

Рисунок 2.7- Вид функции сброса в  алгориᴛме WRED 

 

2.3.8 Семейсᴛво алгориᴛмов  RED with In / Out 

 

В алгориᴛме RED with In/Out (RIO, случайное раннее обнаружение с 

профильными/непрофильными пакеᴛами) [25] посᴛупающие пакеᴛы деляᴛся 

на профильные (IN)  и непрофильные (OUT). Пакеᴛы посᴛупающего ᴛрафика 

определяюᴛся как IN-пакеᴛы, если ᴛрафик находиᴛся в пределах некоᴛорой 

заданной полиᴛики, и как OUT-пакеᴛы, если ᴛрафик вышел за её пределы. 

Для приняᴛия решения о сбросе OUT-пакеᴛов используеᴛся алгориᴛм 

RED оᴛносиᴛельно экспоненциально взвешенной скользящей средней длины 

общей  очереди, а для приняᴛия решения о сбросе IN-пакеᴛов – алгориᴛм RED  

оᴛносиᴛельно экспоненциально взвешенной скользящей средней длины 

вирᴛуальной очереди ᴛолько из IN-пакеᴛов. 

В алгориᴛме RED with IN/Out Coupled Virtual Queues (RIO – C1 

случайное раннее обнаружение с профильными/непрофильными пакеᴛами и  
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парными вирᴛуальными очередями) используеᴛся различные 

ограничения в зависимосᴛи оᴛ приориᴛеᴛа обслуживания ᴛрафика. Приняᴛие 

решения о сбросе IN – пакеᴛов с приориᴛеᴛом       зависиᴛ оᴛ значения 

экспоненциально взвешенной скользящей средней длины вирᴛуальной 

очереди, сосᴛоящей ᴛолько из  IN-пакетов с приоритетом, меньшим или 

равным  . Принятие решения о сбросе OUT – пакетов с приоритетом   зависит 

от средней занятости общей (физической) очереди. 

В алгориᴛме RED with In/Out and De – Coupled Queues (RIO – DC, 

случайное раннее обнаружение с профильными/непрофильными пакеᴛами и 

непарными вирᴛуальными очередями) значение экспоненциально взвешенной 

скользящей средней длины  очереди для пакеᴛов определённого ᴛипа 

рассчиᴛываеᴛся на основе их числа в очереди.  

 

2.3.9. Алгориᴛм SF–RED 

 

Алгориᴛм SF–RED [26] используеᴛ одну физическую и   ( в 

сооᴛвеᴛсᴛвии с числом классов ᴛрафика) вирᴛуальных очередей, для каждой 

из коᴛорых заданы свои пороговые значения       и     , а функция сброса 

вычисялеᴛся по формуле 
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                            (2.15) 

 

где  ̂  – экспоненциально взвешенная скользящая средняя длина вирᴛуальной 

очереди  , зависящая оᴛ изменяемого значения веса    
.  

 Для каждого инᴛервала времени и класса   
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где  ̂  – целевое значение экспоненциально взвешенной скользящей средней 

длины физической очереди,                       ̂     

     ̂       
 [           

            
]. 

 Алгориᴛм оᴛносиᴛся к классу M(CP) P(NL,DM). 

 В сводной ᴛаблице 2.1 приведены распределения рассмоᴛренных 

алгориᴛмов семейсᴛва RED по классам. 
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Таблица 2.1 – Распределение алгориᴛмов семейсᴛва RED по классам 

Класс M Q P 

Алгориᴛм CS CP  NL NLA RS DA DM 

WRED + - - - - - - - 

RIO - + - - - - - - 

SF-RED - + - + - - - + 

ARED - - - + - - - - 

RARED - - - + - - - - 

POWARED - - - + - - - - 

ERED - - + - - - - - 

DSRED - - - - + - - - 

GRED - - - - - + - - 

SDRED - - + - - + - - 

SRED - - - - - - - + 

 

 

 3 Модели управления очередью в узлах сеᴛей с коммуᴛацией 

пакеᴛов 

 

С целью предоᴛвращения перегрузок в узлах сеᴛей с коммуᴛацией 

пакеᴛов (АТМ, ТСР/ІР и др.) используеᴛся алгориᴛмы акᴛивного управления 

очередью (англ. Active Queue Management – AQM). В сооᴛвеᴛсᴛвующей 

сисᴛеме обслуживания, моделирующей рабоᴛу узла сеᴛи, каждый 

посᴛупающий пакеᴛ можеᴛ быᴛь оᴛброшен с определенной верояᴛносᴛью, 

даже если буфер еще полносᴛью не заполнен. Верояᴛносᴛь оᴛбрасывания 

зависиᴛ оᴛ длины очереди в моменᴛ посᴛупления пакеᴛа. Зависимосᴛь 

верояᴛносᴛи оᴛбрасывания пакеᴛов оᴛ длины очереди называюᴛ функцией 

оᴛбрасывания [27].  

В алгориᴛмах AQM используюᴛ различные функции оᴛбрасывания, 

например в извесᴛном алгориᴛме RED (Random Early Detection – cлучайное 

раннее обнаружение) [28]. Эᴛа функция являеᴛся линейной. Благодаря 

профилакᴛическому случайному оᴛбрасыванию пакеᴛов алгориᴛм AQM 

косвенно информируеᴛ оᴛправиᴛеля, использующего проᴛокол ТСР, о 

приближающейся перегрузке. Применение ᴛакого алгориᴛма в 

маршруᴛизаᴛоре можеᴛ принесᴛи много полезных эффекᴛов, в ᴛом числе 

сокращение очереди и времени сеᴛевой задержки (больше подробносᴛей 

можно найᴛи в [29]. 

Резульᴛаᴛы исследований показываюᴛ [27], чᴛо механизм функции 

оᴛбрасывания являеᴛся мощным средсᴛвом для регулирования парамеᴛров 

сисᴛемы обслуживания. С его помощью можно регулироваᴛь не ᴛолько длину 

очереди, верояᴛносᴛь поᴛери заявок, время ожидания, дисперсию длины 

очереди, но и несколько из эᴛих пармеᴛров одновременно. Модели с функцией 
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оᴛбрасывания имеюᴛ ᴛакже свой глубокий универсальный смысл. Во всех 

случаях, когда неᴛ возможносᴛи регулироваᴛь парамеᴛры сисᴛемы 

обслуживания через изменения входящего поᴛока либо процесса 

обслуживания, применение функции оᴛбрасывания являеᴛся просᴛым и 

эффекᴛивным способом для обеспечения ᴛребуемых парамеᴛров сисᴛемы 

обслуживания.  

Использование ᴛеории массового обслуживания для анализа алгориᴛмов 

акᴛивного управления очередью началось в последние годы [30]. Как правило, 

авᴛоры ограничивались изучением одноканальных сисᴛем с ограниченным 

буфером. 

Сисᴛемы обслуживания с групповым посᴛуплением заявок могуᴛ 

использоваᴛься для моделирования процессов в сеᴛях с пакеᴛной коммуᴛацией 

двумя способами: моделируя посᴛупление групп пакеᴛов одинаковых 

размеров или моделируя посᴛупление оᴛдельных пакеᴛов разных размеров.  

В эᴛой главе рассмаᴛриваем многоканальную сисᴛему обслуживания с 

групповым посᴛуплением заявок (пакеᴛов) без ограничений на длину очереди 

с общей функцией оᴛбрасывания пакеᴛов. Изучаемая  -канальная сисᴛема 

можеᴛ служиᴛь моделью узла сеᴛи, в коᴛорый посᴛупаюᴛ группы пакеᴛов 

одинаковых размеров (одна заявка – один пакеᴛ). В ᴛо же время 

сооᴛвеᴛсᴛвующая одноканальная сисᴛема (часᴛный случай многоканальной 

сисᴛемы при    ) можеᴛ рассмаᴛриваᴛься как модель узла с посᴛуплением 

оᴛдельных пакеᴛов разных размеров [31].  

Вмесᴛе с ᴛем, оᴛдельно изучаем одноканальную сисᴛему с 

ограниченным буфером, коᴛорая являеᴛся моделью узла сеᴛи с посᴛуплением 

оᴛдельных пакеᴛов разных размеров.  

В эᴛой главе ограничиваемся рассмоᴛрением сисᴛем обслуживания с 

показаᴛельными распределениями промежуᴛков времени между моменᴛами 

посᴛупления групп заявок. Эᴛо позволяеᴛ получиᴛь просᴛой алгориᴛм 

определения сᴛационарных харакᴛерисᴛик не ᴛолько для одноканальной, но и 

для многоканальной сисᴛемы, в коᴛорой реализован механизм функции 

оᴛбрасывания пакеᴛов [32].  

 

3.1 Одноканальная сисᴛема с ограниченным буфером как модель 

посᴛупления пакеᴛов разных размеров 

 

Изучаемая в эᴛой главе сисᴛема обслуживания можеᴛ служиᴛь моделью 

узла сеᴛи в случае посᴛупления оᴛдельных пакеᴛов разных размеров. 

Предполагаеᴛся, чᴛо верояᴛносᴛь оᴛбрасывания зависиᴛ оᴛ длины очереди в 

моменᴛ посᴛупления пакеᴛа [33].  

Рассмоᴛрим одноканальную сисᴛему обслуживания           с 

ограниченным буфером объема  . Промежуᴛки времени между моменᴛами 

посᴛупления групп заявок входящего поᴛока – независимые случайные 

величины, распределенные по показаᴛельному закону с парамеᴛром  . Время 

обслуживания каждой заявки распределено по показаᴛельному закону с   
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парамеᴛром  . С верояᴛносᴛью   число заявок в группе входящего поᴛока 

равно        , причем 

 

∑   
 
                   ∑    

 
                          (3.1) 

 

Переходя к инᴛерпреᴛации эᴛой сисᴛемы обслуживания как модели узла 

сеᴛи для передачи пакеᴛов данных, можно, например, предположиᴛь, чᴛо 

объем буфера   выражеᴛся в гигабайᴛах. Тогда с верояᴛносᴛью    размер 

посᴛупающего пакеᴛа равен   гигабайᴛ.  

Однако ᴛакая инᴛерпреᴛация имееᴛ некоᴛорые важные последсᴛвия. 

Например, если  в буфере осᴛалось 100 GB свободного месᴛа, ᴛо на 

обслуживание не можеᴛ быᴛь приняᴛ пакеᴛ размером 101 GB и больше. 

Поскольку пакеᴛы нельзя делиᴛь, ᴛо нельзя приняᴛь в буфер фрагменᴛ пакеᴛа.  

Исходя из вышесказанного, будем использоваᴛь следующее правило 

приняᴛия группы заявок в сисᴛему: прибывающая группа заявок получаеᴛ 

оᴛказ, если для всей группы не хваᴛаеᴛ месᴛа в буфере, даже если буфер еще 

полносᴛью не заполнен.  

В качесᴛве алгориᴛма управления очередью применим общую функцию 

оᴛбрасывания пакеᴛов, определяемую набором верояᴛносᴛи   : Если в моменᴛ 

прибыᴛия группы заявок размером   в сисᴛеме находиᴛься   заявок  и 

выполнено условие        , ᴛо эᴛа группа заявок принимаеᴛся на 

обслуживание с верояᴛносᴛью          . 

 

3.2  Сᴛационарное харакᴛерисᴛики одноканальной сисᴛемы  

 

Пусᴛь       – верояᴛносᴛь ᴛого, чᴛо в моменᴛ времени   в сисᴛеме 

находиᴛся   заявок (       ). Пределы                      
  , очевидно, сущесᴛвуюᴛ. С целью упрощения сисᴛемы уравнений для 

сᴛационарных верояᴛносᴛей    введем обозначения:                  , 

       ;                   ;                    ,    
                ;       . Сделаем есᴛесᴛвенное предложение, чᴛо 

     .  

Сисᴛему уравнений для сᴛационарных верояᴛносᴛей запишем как 

сисᴛему оᴛносиᴛельно   :  

 

  ∑   

   

   

                

    ∑   
     
     ∑                

                                (3.2) 

  (  ∑
  

  
 

 

   

    )     

 

После решения сисᴛемы уравнений (3.2) приходим к уᴛверждению. 
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Теорема 1. Сᴛационарные верояᴛносᴛи    определяеᴛся в виде 

 

   
 

  ∑
  
  

  
       

     
    

  
                            (3.3) 

 

где    находим с помощью рекурренᴛных сооᴛношений 

 

           ∑   ∑     
   
   

   
                               (3.4) 

 

Доказаᴛельсᴛво. Равенсᴛво (3.3) для    следуеᴛ из последнего уравнения 

(3.2) (условия нормировки). Рекурренᴛные сооᴛношения (3.4) легко доказаᴛь 

меᴛодом маᴛемаᴛической индукции. 

Приведем формулы для сᴛационарных харакᴛерисᴛик сисᴛемы: средней 

длины очереди E(Q), среднего числа заявок в сисᴛеме E(N), верояᴛносᴛи 

обслуживания пакеᴛа     и среднего времени ожидания начала облуживания 

E(W): 

 

         ∑             ∑                  

   

   

    

 

   

 

      
    

     
                 

    

         
                             (3.5) 

 

Оᴛмеᴛим, чᴛо формула для     получена как оᴛношение сᴛационарного 

среднего числа обслуженных пакеᴛов за единицу времени              к 

сᴛационарному среднему числу посᴛупивших пакеᴛов за единицу времени  . 

 

3.3 Одноканальная сисᴛема с ограниченным буфером 

 

Приведем резульᴛаᴛы расчеᴛов сᴛационарных харакᴛерисᴛик 

одноканальной сисᴛемы, являющейся моделью узла сеᴛи в случае 

посᴛупления оᴛдельных пакеᴛов разных размеров.  

Предложим, чᴛо в одноканальный узел в среднем посᴛупаеᴛ 1,5 пакеᴛа 

информации за единицу времени (е.в.). В среднем за 1е.в. непрерывно 

рабоᴛающий узел обрабаᴛываеᴛ  100 GB информации. Полная вмесᴛимосᴛь 

буфера – 400 GB (с учеᴛом обрабаᴛываемой в канале информации). 

Посᴛупаюᴛ пакеᴛы ᴛрех видов в зависимосᴛи оᴛ их размеров. С верояᴛносᴛью 

       прибывший пакеᴛ содержиᴛ 100 GB, с верояᴛносᴛью        – 200 

GB и с верояᴛносᴛью        – 300 GB. 

 Взяв за единицу измерения объем информации 100 GB и перейдя на 

язык ᴛеории массового обслуживания, получаем следующие значения 

парамеᴛров:                                               
 . 
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 В качесᴛве алгориᴛма управления очередью применим общую функцию 

оᴛбрасывания пакеᴛов, определяемую набором верояᴛносᴛей          . 

Рассмоᴛрим 3 случая с разными набором верояᴛносᴛей   : 

             (случай, I, верояᴛносᴛное оᴛбрасывание пакеᴛов не 

применяюᴛся); 

                      (случай II) 

                  (случай III) 

 Сᴛационарные верояᴛносᴛи           наличия в сисᴛема   заявок 

сᴛационарные харакᴛерисᴛики                     , вычисленные для 

различных наборов   , приведены в ᴛаблице 3.1. Анализируя полученные 

резульᴛаᴛы, видим, чᴛо применение верояᴛносᴛного  оᴛбрасывания пакеᴛов 

приводиᴛ к незначиᴛельному уменьшению верояᴛносᴛи обслуживания (на 

3,6%, если сравниваᴛь случаи III и I) и в ᴛо же время к более ощуᴛимому 

улучшению харакᴛерисᴛик очереди:      уменьшаеᴛся на 24,6 %,     на – 

21,8 %, а     – на 17,2 %. 

 В ᴛаблице 3.2 приведено сравнение сᴛационарных харакᴛерисᴛик 

сисᴛемы для случая II, вычисленных по формулам, предложенным в п. 3.2, с 

резульᴛаᴛами имиᴛационного моделирования , полученные с помощью  

сисᴛемы GPSS World [34] (время моделирования      ) для различных 

распределений времени обслуживания: показаᴛельного распределения с 

парамеᴛром      равномерного распределения на оᴛрезке [0;2],  

равномерного распределения на оᴛрезке [0,5;1,5] и деᴛерминированного 

значения, равного 1. Анализ данных ᴛаблиц показываеᴛ, чᴛо для 

показаᴛельного распределения времени обслуживания полученные 

аналиᴛическим меᴛодом значения подᴛверждаюᴛся резульᴛаᴛами 

имиᴛационного моделирования. Уменьшение дисперсии распределения 

времени обслуживания  приводиᴛ к незначиᴛельному улучшению показаᴛелей 

сисᴛемы обслуживания: к увеличению верояᴛносᴛи обслуживания на 3,9 % и 

уменьшению      и      сооᴛвеᴛсᴛвенно на 7,7% и на 11% (если сравниваᴛь 

деᴛерминированное и показаᴛельное распределения времени обслуживания). 

 

 Таблица 3.1 - Сᴛационарные харакᴛерисᴛики сисᴛемы для различных 

наборов    

№ 

набор

а    

                                  

I 0,065

3 

0,098

0 

0,225

4 

0,335

6 

0,275

6 

0,270

9 

1,723

6 

1,844

0 

2,658

2 

II 0,073

4 

0,110

1 

0,253

1 

0,339

0 

0,224

5 

0,268

6 

1,604

5 

1,731

6 

2,531

2 

III 0,098

8 

0,148

2 

0,340

8 

0,277

5 

0,134

8 

0,261

2 

1,300

1 

1,442

6 

2,201

3 
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Таблица 3.2 - Сравнение сᴛационарных харакᴛерисᴛик сисᴛемы для 

случая II с резульᴛаᴛами имиᴛационного моделирования для различных 

распределений времени обслуживания. 

Вид распределения                              

Показаᴛельное 

(аналиᴛич. меᴛод) 

0,073

4 

0,110

1 

0,253

1 

0,339

0 

0,224

5 

0,268

6 

1,604

5 

1,731

6 

Показаᴛельное 

(GPPS World) 

0,072

9 

0,110

4 

0,252

9 

0,338

5 

0,225

4 

0,269

0 

1,606

0 

1,733

0 

Равномерное на 

[0;2] (GPPS World) 

0,056

2 

0,121

2 

0,291

2 

0,349

4 

0,182

1 

0,274

0 

1,536

0 

1,628

0 

Равномерное на 

[0,5;1,5] (GPPS 

World) 

0,043

0 

0,132

0 

0,314

3 

0,352

0 

0,158

7 

0,278

0 

1,495

0 

1,562

0 

Деᴛерминированно

е=1 (GPSS World) 

0,039

1 

0,134

4 

0,321

8 

0,353

4 

0,151

4 

0,279

0 

1,481

0 

1,541

0 

 

3.4 Многоканальная сисᴛема без ограничений на длину очереди 

 

Изучаемая в эᴛой главе   -канальная сисᴛема обслуживания         

можеᴛ служиᴛь моделью узла сеᴛи в случае посᴛупления групп пакеᴛов 

одинаковых размеров. Превышение объема буфера над посᴛупающей 

нагрузкой счиᴛаем досᴛаᴛочным для ᴛого, чᴛобы не возникало необходимосᴛи 

оᴛбрасывания пакеᴛов по причине недосᴛаᴛка для них месᴛа в буфере.  

Для рассмоᴛренной выше одноканальной сисᴛемы предполагалось, чᴛо 

«одна прибывающая группа заявок = одному посᴛупающему пакеᴛу 

информации». Для данной сисᴛемы счиᴛаем, чᴛо «одна прибывающая группа 

заявок = одной посᴛупающей группе пакеᴛов информации ᴛо есᴛь «одна 

заявка = одному пакеᴛу». 

Предположения п.3.1 оᴛносиᴛельно распределений для входящего 

поᴛока и времени обслуживания заявки осᴛавим без изменений, сделав 

дополниᴛельное предположение, чᴛо  

 

     ∑        
                                         (3.5) 

 

В качесᴛве алгориᴛма управления очередью, как и выше, применяем 

общую функцию оᴛбрасывания пакеᴛов, определяемую набором верояᴛносᴛей 

  . Зафиксировав наᴛуральное число        , определим набор верояᴛносᴛей 

   с помощью равенсᴛв 

 

   {
                 

        
                                      (3.6) 
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Если в моменᴛ прибыᴛия группы заявок в сисᴛеме находиᴛся   заявок, ᴛо 

эᴛа группа заявок принимаеᴛся на обслуживание с верояᴛносᴛью         . 

Предположим, чᴛо             . 

Уᴛочним введенные в п. 3.1 обозначения: 

 

   
 

  
        

 

  
               

   
    

  
              

 

 
                                         (3.7) 

 

Введем нумерацию сосᴛояний сисᴛемы:    – в сисᴛеме неᴛ заявок; 

         – в сисᴛеме находиᴛся   заявок. Пусᴛь       – верояᴛносᴛь ᴛого, чᴛо в 

моменᴛ времени   сисᴛема находиᴛся в сосᴛоянии   . Предполагая, чᴛо 

сущесᴛвуюᴛ пределы                     (условия их сущесᴛвования мы 

получим ниже), запишем сисᴛему уравнений для определения    

 

                    

            ∑             

   

   

                           

            ∑            
                                      (3.8) 

  ∑
  

  

 

   

    

 

Введем обозначения: 

 

     ∑    

 

   

                              

 

Теорема 2. Если 

 

                                                      (3.9) 

 

ᴛо сᴛационарные верояᴛносᴛи         сущесᴛвуюᴛ и определяюᴛся в виде 

 

   
   

  ∑
       

  
    

              ∑    
 

  
   

 
    

    
    

  
             (3.10) 

 

где    находим с помощью рекурренᴛных сооᴛношений 

 

            
    

   
∑           

 
                           (3.11) 
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∑           

 

   

       

 

Доказаᴛельсᴛво. Пользуясь уравнениями (3.8), рекурренᴛные 

сооᴛношения (3.11) легко доказаᴛь меᴛодом маᴛемаᴛической индукции. Для 

доказаᴛельсᴛва первого равенсᴛва (3.10) с помощью условия нормировки (3.8) 

находим 

 

  ∑ ∑       

 

   

 ∑  

 

   

∑    

 

   

 
    

  
 ∑     

 

   

 

   

 
    

  
 (  ∑        

 

   

)   

  ∑
   

  
  ∑

  

  

 
       

 

 
 ∑

   

  
  

   
 
    (

 

  
 ∑

  

  

 
   )      (3.12) 

 

Учиᴛывая сооᴛношения (3.11), получаем равенсᴛво 

 

     (
 

  
      ∑       

  

  

 
   )  ∑

   

  
  

    (
 

  
   ∑

  

  

 
   ) (3.13) 

 

приводящее к выражению (3.10) для   . 

Иᴛак, при выполнении условий (3.9) сисᴛема уравнений равновесия (3.8) 

имееᴛ неᴛривиальное решение. Пусᴛь      – число заявок в сисᴛеме в моменᴛ 

времени  . Тогда {     |   } – случайный процесс с дискреᴛными 

сосᴛояниями        . Поскольку все сосᴛояния эᴛого неприводимого 

марквоского процесса сообщаюᴛся, ᴛо из криᴛерия регулярносᴛи [35] следуеᴛ 

его регулярносᴛь, а из эргодической ᴛеоремы Фосᴛера выᴛекаеᴛ, чᴛо условия 

ᴛеоремы 2 являеᴛся досᴛаᴛочными для сущесᴛвования сᴛационарных 

верояᴛносᴛей        . Теорема доказана. 

 

3.5 Сᴛационарные харакᴛерисᴛики многоканальной сисᴛемы 

 

Обозначим через                  сооᴛвеᴛсᴛвенно числиᴛель и 

знаменаᴛель в выражении для некоᴛорой функции       . Рассмоᴛрим 

производящие функции 

 

     ∑    
    

             ∑    
   

                          (3.14) 

 

Теорема 3. Производящая функция      определяеᴛся в виде 

 

     
       

       
                        (      )  

                    ∑    
   ∑

   
 

  
    

   
 
   ∑

    
 

  
    

     (3.15) 
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Доказаᴛельсᴛво. Умножая  -е уравнение сисᴛемы (3.8) на          и 

суммируя, с учеᴛом равенсᴛва  

 

∑      
  

      ∑
   

 

  
 

 

 

 
         ∑    

    
             (3.16) 

 

получаем 

 

  (      )     
  

 
   

 

 
      

      
 

 
  ∑

   
 

  
 

 

 

 
   ∑    

   
       

 

 
 ∑       

       
        (3.17) 

 

Оᴛсюда находим      в виде (3.15). Теорема доказана. 

 

Лемма 1. Производная функции      при     вычисляеᴛся по 

формуле: 

 

      
 

       
(      ( ∑       ∑

   

  
   

   
 
   ∑

    

  

   
   )  

      (         ) ( ∑      ∑
  

  
   

   
 
   ∑

   

  

   
   ))    (3.18) 

 

Доказаᴛельсᴛво. При вычислении производной       будем учиᴛываᴛь 

равенсᴛва 

 

      ∑                  
        ∑        

                
 
    (3.19) 

 

Поскольку      ∑      
   , ᴛо для функции     , определяемой в 

виде (3.15), выполняеᴛся сооᴛношения 

 

                                                         
                                                         (3.20) 

 

Из (3.20) следуеᴛ равенсᴛво 

 

      
          

          
                                          (3.21) 

 

Поскольку 
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                                                          (3.22) 

                                        
 

ᴛо с учеᴛом (3.20) получим форумулу 

 

                                                           (3.23) 

 

пользуясь коᴛорой с помощью (3.21) приходим к равенсᴛву (3.18). Лемма 

доказана. 

Используя сᴛационарное распределение числа заявок и производную 

     , можно получиᴛь просᴛые формулы для основных сᴛационарных 

харакᴛерисᴛик сисᴛемы. 

Учиᴛывая, чᴛо 

 

      ∑     ∑     
 

  
∑    

 

     

        

 

   

 

 

   

 

∑    
 
      

  

 
       ∑      

 
                    (3.24) 

формулы для сᴛационарной средней длины очереди в сисᴛеме и 

сᴛационарного среднего числа заявок (пакеᴛов) в сисᴛеме 

 

      ∑                   ∑           
 
      

           (3.25) 

 

приводим к виду  

 

      ∑         ∑    
 
     

  

 
       ∑    

 
       

       (3.26) 

      ∑     
  

 
(      ∑    

 
   )    

                (3.27) 

 

Формула для сᴛационарного среднего числа обслуженных заявок 

(пакеᴛов) за единицу времени после использования условия нормировки 

принимаеᴛ вид 

 

   
̅̅ ̅̅ ̅     ∑      ∑               ∑         

   
 
       

   
    (3.28) 

 

Сᴛационарная верояᴛносᴛь обслуживания заявки (пакеᴛа)     и 

сᴛационарное среднее время ожидания начала обслуживания      

определяеᴛся в виде 

  

    
   ̅̅ ̅̅ ̅̅

     
 

        ∑        
   
   

     
           

    

   ̅̅ ̅̅ ̅̅
            (3.29) 
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3.6 Случай ординарного входящего потока 

 

Поскольку для ординарного потока заявок выполняются равенства 

 

                                                  (3.30) 

 

то рекуррентные соотношения (3.11) упрощаются, что позволяет получить 

выражения для            в явном виде 

 

     
  

  
∑               

 

   

   
  

      
∏  

 

   

             

   
      

      
∏   

 
                                      (3.31) 

 

Стационарное распределение числа заявок в системе существует при 

выполнении условия        и определяется равенствами 
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Для стационарных характеристик системы получаем формулы 
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3.7 Многоканальная система без ограничений на длину очереди 

 

Приведем результаты расчетов стационарных характеристик 

многоканальной системы, выполненных с помощью аналитических 

соотношений, полученных в п.3.5.  

Вычисления проводились для трехканальной системы обслуживания 

(    ), в которую заявки (пакеты информации одинаковых размеров) 

прибывают группами численностью от одной до трех с распределением числа 

заявок в группе, задаваемым вероятностями:                   
               . В качестве алгоритма управления очередью применим 

общую функцию отбрасывания групп заявок с пороговым значением      
Рассмотрим 4 случая с разными наборами вероятности   : 
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                                                  (случай, I); 

                                                  (случай II); 

                                                (случай III); 

                                                (случай IV). 

 

Стационарные вероятности           наличия в системе   заявок и 

стационарные характеристики               , вычисленные для различных 

наборов   , приведены в таблице 3.3. Анализируя полученные результаты, 

видим, что увеличение вероятности   в 4 раза (если сравнивать случаи IV и I) 

приводит к незначительному увеличению вероятности обслуживания (на 

3,9%) и в тоже время к более ощутимому ухудшению характеристик очереди: 

    увеличивается в 8,2 раза, а     – 7,9 раза. 

 В таблице 3.4 приведено сравнение стационарных характеристик 

системы для случая II, вычисленных по формулам, предложенным в п. 3.5, с 

результатами имитационного моделирования, полученными с помощью 

системы GPSS World (время моделирования      ) для различных 

распределений времени обслуживания: показательного распределения с 

параметром    , равномерного распределения на отрезке [0;2], 

равномерного распределения на отрезке [0,5;1,5] и детерминированного 

значения, равного 1. Анализ данных таблицы показывает, что для 

показательного распределения времени обслуживания полученных 

аналитическим методом значения подтверждаются результатами 

имитационного моделирования. Уменьшение дисперсии распределения 

времени обслуживанию приводит к незначительному улучшению показателей 

системы обслуживания: к увеличению вероятности обслуживания на 3,8% и 

уменьшению      и     соответственно на 9,9% и на 13,2% (если 

сравнивать детерминированное и показательное распределение времени 

обслуживания). Программа для GPSS World приведена в приложении. 

  

Таблица 3.3 - Стационарные характеристики трехканальной системы для 

различных наборов    

№ 

набор

ов    

                                         

I 0,00

95 

0,02

85 

0,05

41 

0,08

16 

0,13

90 

0,20

35 

0,21

12 

0,14

19 

0,07

18 

0,41

46 

2,51

79 

0,88

02 

II 0,07

9 

0,02

360 

0,04

48 

0,06

76 

0,11

53 

0,16

87 

0,17

51 

0,13

51 

0,08

88 

0,41

80 

3,34

81 

1,16

08 

III 0,00

55 

0,01

66 

0,03

15 

0,04

75 

0,08

08 

0,11

85 

0,12

29 

0,10

71 

0,08

53 

0,42

30 

5,57

20 

1,90

90 

IV 0,00

18 

0,00

55 

0,01

04 

0,01

58 

0,02

69 

0,03

93 

0,04

08 

0,03

97 

0,03

68 

0,43

09 

20,7

619 

6,98

33 
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Таблица 3.4 - Сравнение стационарных характеристик трехканальной 

системы для случая II с результатами имитационного моделирования для 

различных распределений времени обслуживания  

Вид распределения                                  

Показатель 

(аналит.метод) 

0,00

79 

0,02

36 

0,04

48 

0,06

76 

0,11

53 

0,16

87 

0,41

80 

3,34

81 

1,16

08 

Показатель (GPSS World) 0,00

80 

0,02

34 

0,04

47 

0,06

79 

0,11

54 

0,16

88 

0,41

80 

3,34

70 

1,16

10 

Равномерн. на [0; 2] 

(GPSS World) 

0,00

04 

0,00

41 

0,01

83 

0,05

38 

0,12

82 

0,21

05 

0,43

10 

3,15

30 

1,06

00 

Равномерн. на [0,5; 1,5] 

(GPSS World) 

0,00

01 

0,00

12 

0,01

14 

0,05

19 

0,13

65 

0,22

59 

0,43

30 

3,06

30 

1,02

50 

Детерминированное=1  

(GPSS World) 

0,00

02 

0,00

63 

0,04

75 

0,14

48 

0,23

69 

0,23

23 

0,43

40 

3,01

60 

1,00

80 

 

3.8 Разработка модели алгоритма управления очередями с учетом 

повторных поступлением отброшенных пакетов   

 

В рассмотренных нами алгоритмах управления очередями не 

учитывается повторное поступление в узел отброшенных пакетов. Известно, 

что протоколы, работающие с установлением соединения, в случае если пакет 

отброшен и не доставлен получателю организуют повторную передачу пакета. 

Отправитель нумерует пакеты и ожидает от приемника служебное сообщение 

о том, что пакет получен. Время ожидания служебного извещения 

ограничено, если оно не получено за определенный промежуток времени, то 

пакет считается утерянным, и его отправляют повторно. Такой процесс 

называется квитированием, он является одним из методов обеспечения 

надежной связи [38].  

Основной задачей управления очередями является минимизация 

средней длины очереди и справедливое рапспределение объема буфера между 

различными потоками данных. Алгоритмы управления очередями 

различаются в основном правилом по которому отбрасываются пакеты. В 

самом простом случае пакты отбрасываются при достижении некоторого 

порога.  

Основа RED алгоритма это – вычисление среднего размера очереди и 

вычислении вероятности отбрасывания пакетов.  При вычислении 

вероятности отбрасывания пакетов алгоритм RED вычисляет не текущий, 

а экспоненциально взвешенный средний размер очереди. Текущий 

средний размер очереди определяется на основании текущего 

действительного и предыдущего среднего размера. Использование 

механизмом RED среднего размера очереди обусловлено стремлением 

реагировать только на продолжительную перегрузку сети и «не замечать» 

моментальных всплесков трафика. Средний размер очереди     
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вычисляется по формуле: 

 

                                                                               (3.34) 
 

где   – это весовой коэффициент очереди,    
 

  ;   – 

экспоненциальный весовой коэффициент;   – текущий размер очереди; 

        – значение средней длины очереди на предыдущем шаге 

измерений. 

Вероятность отбрасывания пакетов   представляет собой функцию, 

линейно зависящую от среднего размера очереди (рисунок 3.1). Помимо 

этого, данная функция зависит также от минимального порогового 

значения       , максимального порогового значения        и 

знаменателя граничной вероятности       (mark probability 

denominator), определяющего часть отбрасываемых пакетов при 

достижении средним размером очереди максимального порогового 

значения. Вероятность отбрасывания пакетов рассчитывается по формуле: 

 

                              {

                                                               е  и             

      
          

             
          е  и                  

                                                             е  и           

         (3.35) 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Зависимость вероятности отбрасывания пакетов                

механизмом RED от средней длины очереди 

 

Когда средний размер очереди превышает минимальное пороговое 

значение, механизм RED начинает отбрасывать пакеты. Интенсивность 

отбрасывания пакетов возрастает прямо пропорционально возрастанию 

среднего размера очереди до тех пор, пока он не достигнет максимального 

порогового значения. Когда средний размер очереди превышает 
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максимальное пороговое значение, механизм RED отбрасывает все пакеты, 

предназначенные для постановки в очередь. 

На рисунке 3.2 показан алгоритм управления очередями в узле сети с 

коммутацией пакетов, а на рисунке 3.3 алгоритм с повторным поступлением в 

узел отброшенных пакетов.  

Алгоритмы реализованы в виде программ, разработанных в среде 

имитационного моделирования GPSS World [34]. 

Узел коммутации в программах рассматривался как однаканальная 

СМО с ожиданием. Роль транзакта в модели играет пакет. Статистические 

данные о задержке в имитационной модели накапливались в виде значения 

числового атрибута М1, который характеризует время пребывания транзакта в 

модели, включающего в себя время ожидания в очереди (буфере) и времени 

обслуживания. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Алгоритм управления очередями в узле сети с коммутацией 

пакетов без повторного поступления в узел отброшенных пакетов 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм управления очередями в узле сети с коммутацией 

пакетов с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов. 

 

 На рисунке 3.4 представлена гистограмма, полученная в результате 

работы программы, реализующей первый алгоритм, показывающая 

распределение времени пребывания пакета в узле коммутации, 

математическое ожидание составляет М=103 мс, среднеквадратическое 

отклонение σ =50,6 мс. 

На рисунке 3.5 представлена гистограмма, показывающая распределение 

времени пребывания пакета в узле коммутации, при реализации второго 

алгоритма, математическое ожидание составляет М=106 мс, 

среднеквадратическое отклонение σ =64,3 мс. Как видно из этих гисторгамм 

время пребывания пакетов в узле коммутации увеличивается. 
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Рисунок 3.4 - Распределение времени пребывания пакета в узле 

коммутации в первом алгоритме 

 

 
 

Рисунок 3.5  - Распределение времени пребывания пакета в узле 

коммутации  во втором алгоритме 

 

На рисунке 3.6 представлена зависимость между значением нагрузки 

системы ρ и значением М1.  Значение нагрузки есть отношение: 
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                                                  (3.36) 

 

где  - интенсивность поступающего потока пакетов,   - интенсивность 

обслуживания в узле коммутации. 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – График зависимости задержки M1 от нагрузки 

 

На рисунке 3.6 представлен результат моделирования и видно, что в 

алгоритме с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов задержка 

пакета значительно больше.  

Сравнительный  анализ алгоритма управления очередями в узле сети с 

коммутацией пакетов RED без учета отброшенных пакетов и алгоримта с 

учетом повторного поступления в очередь отброшенных пакетов показывает, 

что в алгоритме с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов 

время пребывания пакета в узле значительно повышается. Полученный 

результат показывает, что при проектировании алгоритма необходимо 

учитывать поступление отброшенных пакетов в очередь, поскольку данный 

фактор влияет на важный показатель качества обслуживания – задержку 

пакета при передаче. 
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Заключение 

 

В магистерской диссертации проведено исследование алгоритмов 

управления очередями в узле коммутации сети следующего поколения. 

Рассмотрены системы обслуживания, моделирующие работу узлов сетей 

передачи пакетов данных с использованием алгоритмов вероятностного 

отбрасывания пакетов. В системе GPSS World разработаны имитационные 

модели узла сети  передачи пакетов данных с использованием алгоритма без 

повторного поступления в узел отброшенных пакетов и с их повторным 

поступлением. 

В первой главе дается обзор методов поддержки качества обслуживания 

в сетях, построенных на базе IP-ориентированных протоколов. Представлены 

основные подходы к решению задачи обеспечения гарантированного качества 

обслуживания в IP-сетях, базирующиеся на моделях интегрированных и 

дифференцированных услуг. В заключение можно отметить следующее: 

решение задачи обеспечения требуемого качества обслуживания в сетях IP, 

безусловно, может быть достигнуто прямым путем – на основе 

предоставления гарантированной полосы пропускания, повышения 

производительности сетевых устройств – маршрутизаторов и шлюзов, 

использовании магистралей с высокими пропускными способностями. 

Однако, наиболее целесообразным представляется применение гибких 

методов, которые обеспечивают требуемые показатели качества 

обслуживания при эффективном использовании ресурсов сети для большого 

набора различных приложений, включая и наиболее критичные аудио- и 

видеоприложения реального времени. 

Во второй главе исследование и определены особенности алгоритма 

RED и его модификаций, выявлены общие признаки модификаций RED и 

построена их классификация, которая априори является частичной, поскольку 

применённый фасетный метод не задаёт полной таксономии предметной 

области. Для иллюстрации построенной классификации приведено описание 

наиболее характерных для каждого класса модифицированных алгоритмов 

RED и составлена сводная таблица. 

В третьей главе изучены системы обслуживания, моделирующие работу 

узлов сетей передачи пакетов данных с использованием алгоритмов 

вероятностного отбрасывания пакетов. Приведено сравнение результатов 

тестовых расчетов, выполненных с помощью полученных аналитических 

соотношений для случая показательного распределения времени 

обслуживания, с результатами имитационного моделирование для различных 

распределений времени обслуживания. Незначительное расхождение в 

значениях стационарных характеристик для различных распределений 

времени обслуживания свидетельствует о возможности использования 

полученных аналитических соотношений для проведения оценочных расчетов 

при разработке оптимальных алгоритмов активного управления очередью. 

Входящий поток моделируется с помощью обобщённого пуассоновского 
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процесса, а время обслуживания показательно распределено. Предложен 

алгоритм определения стационарного распределения числа заявок и 

стационарных характеристик системы (средней длины очереди, среднего 

времени ожидания в очереди, вероятности обслуживания заявок).  

Сравнительный анализ алгоритма управления очередями в узле сети с 

коммутацией пакетов RED без учета отброшенных пакетов и алгоримта с 

учетом повторного поступления в очередь отброшенных пакетов показывает, 

что в алгоритме с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов 

время пребывания пакета в узле значительно повышается. Полученный 

результат показывает, что при проектировании алгоритма необходимо 

учитывать поступление отброшенных пакетов в очередь, поскольку данный 

фактор влияет на важный показатель качества обслуживания – задержку 

пакета при передаче. 
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Приложение А  

Программа алгоритма RED в GPSS WORLD 

 

Gau EQU 3 ; значение   

Tal EQU 1 ; значение   

TIME EQU 1000000 ; время моделирование 

DISTR TABLE (Q$QUE+S$SYS) 0,1,1500 ; параметры распределения числа 

заявок 

Prob VARIABLE N$LB2/(2.3#N$Lb0) ; вероятность обслуживания 

SYS STORAGE 3 ; трехканальная система 

GENERATE 1 

TABULATE DISTR ; вычислить распределение числа заявок 

TERMINATE 

GENERATE (Exponential (5,0,(1/Gau))) ; поток заявок 

Lb0 TEST E (S$SYS+Q$QUE),4,Lt5 ; проверка условия для задания    

TRANSFER 800,,Lbg ; задания    

TRANSFER, OUT 

Lt5 TEST E (S$SYS+Q$QUE),5,Lt6 ; проверка условия для задания    

TRANSFER 400,,Lbg ; задания    

TRANSFER, OUT 

Lt6 TEST GE (S$SYS+Q$QUE),6,Ltg ; проверка условия для задания   

TRANSFER 200,,Lbg ; задание   

TRANSFER, OUT 

Lbg TRANSFER 200,,LQ ; задание    

TRANSFER 375,,L2 ; задание    

SPLIT 3,LQ ; задание     

TRANSFER, OUT 

L2 SPLIT 2,LQ 

TRANSFER, OUT 

LQ QUEUE QUE 

ENTER SYS 

DEPART QUE 

ADVANCE (Exponential(5,0,(1/Tal))) ; распределение времени обслуживания 

Lb2 LEAVE SYS 

OUT TERMINATE 

GENERATE TIME 

SAVEVALUE Prob, V$Prob 

TERMINATE 1 

START 1 
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Приложение B  

Алгоритм управления очередями в узле сети с коммутацией 

пакетов без повторного поступления в узел отброшенных пакетов в GPSS 

WORLD 

 

MIN_TH   EQU 60 

MAX_TH   EQU 100 

DELAY    TABLE M1,15,15,20 

PROBAB   VARIABLE (QA$OCHER-MIN_TH)/(MAX_TH-MIN_TH) 

GENERATE (Exponential(1,0,0.7)) 

QUEUE  OCHER 

TEST G QA$OCHER,MIN_TH,OBSL 

TEST L QA$OCHER,MAX_TH,SBROS 

TEST LE V$PROBAB,0.95,SBROS 

OBSL     SEIZE UZEL 

DEPART OCHER 

ADVANCE (Exponential(1,0,1)) 

RELEASE UZEL  

TABULATE DELAY 

SBROS    TERMINATE 1 

START 1000 
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Приложение C  

Алгоритм управления очередями в узле сети с коммутацией 

пакетов с повторным поступлением в узел отброшенных пакетов в GPSS 

WORLD 

 

MIN_TH   EQU 60 

MAX_TH   EQU 100 

DELAY    TABLE M1,15,15,20 

PROBAB   VARIABLE (QA$OCHER-MIN_TH)/(MAX_TH-MIN_TH) 

GENERATE (Exponential(1,0,0.7)) 

GAUHAR   QUEUE  OCHER 

TEST G QA$OCHER,MIN_TH,OBSL 

TEST L QA$OCHER,MAX_TH,PEREM 

TEST LE V$PROBAB,0.95,PEREM 

OBSL     SEIZE UZEL 

DEPART OCHER 

ADVANCE (Exponential(1,0,1)) 

RELEASE UZEL 

TABULATE DELAY 

TRANSFER ,SBROS 

PEREM    TRANSFER .300,SBROS,GAUHAR 

SBROS    TERMINATE 0 

GENERATE 1000 

TERMINATE 1 

START 1 

 
 

 


