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Аңдатпа 
 
 
        Берілген магистрлік диссертацияда ТСМ-нің (торлы кодалық модуляция) 

LTE желісінде қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Диссертацияда ТСМ-ның 

басқа модуляциялардан артықшылығы, сондай ақ деректерді таратудың 

жылдамдығы, бөгеулдерге жоғары төзімділігі және спектралды тиімділігі 

тәжірбиелі түрде дәлелденген.  
 
 

Аннотация 
 
 
       В данной магистерской диссертации рассмотрена возможность 

применение ТСМ (решетчато кодовая модуляции) для сетей LTE. В работе 

экспериментально доказано преимущество ТСМ перед другими методами 

схемами модуляции, а также ряд преимуществ в скорости передачи данных, в 

помехозащищенности, а также в спектральной эффективности.   

          

        Abstract 

 

        In this master's thesis examined the possibility of the use of TCM (Trellis 

Codes Modulation) for networks of LTE. In experimentally proven an advantage 

over other methods of TCM modulation schemes, as well as numerous advantages 

in speed of data transmission, noise immunity, as well as spectral efficiency. 
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Целью исследования является изучение такой схемы, где выигрыш от 

кодирования может быть достигнут без расширения полосы 

пропускания и может быт относится к кодовой модуляции. 
 

Перечень подлежащих разработке в магистерской диссертации 

вопросов или краткое содержание магистерской диссертации: 

1 Анализ применяемых современных системах  

модуляции/демодуляции, способов борьбы  с помехами, а также 

их эффективность. 

2 Постановка задачи.                                                                                             

3.Исследование потенциала ТСМ для LTE. 

4.Выбор и обоснование ТСМ между другими модуляционными методами.                                                      

5.Расчет и методика экспериментального моделирования. 

4. Экспериментальное определение основных показателей 

качества. решетчатых схем для  телекоммуникационных систем 

четвертого поколения.  
 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей):               

1.  Разбиение Унгербоека набора сигналов; 

2. Модифицированная диаграмма состояний конструкции ТСМ 

для 4-х состояний на сигналах 8-ФМ;        

 3. Базовая архитектура сети E-UTRA;       



10 
 

4. Принципиальная схема ТСМ. 

5.Схема для визуализации сигнала.   
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Введение  

 

         Некоторое время назад, различные телекоммуникационные компании, 

такие как операторы подвижной связи, операторы кабельного телевидения, 

интернет-провайдеры, занимали разные сегменты рынка. Если первые из них 

предоставляли, в основном, услугу телефонии, вторые — вещательное 

телевидение, то последние специализировались на высокоскоростном 

доступе в Интернет. В настоящее время происходит конвергенция сетей, а 

инфокоммуникационные компании разрабатывают новые стратегии для 

успешного предоставления новых услуг в сетях последующих поколений 

(англ. Next Generation Network, NGN) [19]. Процесс конвергенции связан с 

концепцией «тройная услуга» (англ. triple play) [84, 94], подразумевающей 

предоставление в одной сети одним провайдером услуг, которые можно 

разделить на три крупные категории — «голос», «видео» и «данные». Каждая 

категория фактически является крупной пакетной услугой: «голос» - IP-

телефония, Skype, SIP-телефония; «видео» - IPTV (IP Television), видео по 

запросу, потоковое Р2Р-видео; «данные» - передача файлов, электронная 

почта, обмен мгновенными сообщениями. Необходимо отметить, что 

«тройная, услуга» реализована на базе как проводных, так и беспроводных 

сетей NGN - сотовых сетей 3-го и последующих поколений - UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) [30, 86], WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access) [14], LTE (Long Term Evolution) и LTE-

Advanced [54, 85]. 

         Трафик, генерируемый столь разнообразными услугами, 

пользующимися различной популярностью, различается не только по объему, 

но и чувствительностью к потерям пакетов, побитовой скоростью, временем 

передачи и пр. Потоковый (англ. streaming) трафик — это трафик реального 

времени с фиксированными скоростью и временем передачи, тогда как для 

эластичного (англ. elastic) трафика важна передача блоков данных заданного 

объема, причем время передачи может варьироваться в зависимости от 

загрузки сети [39]. Поэтому для удовлетворения вышеописанных требований 

трафику наиболее перспективным представляется технология LTE.  

          На данный момент LTE набирает большую популярность как у 

крупных вендоров оборудования, так и у рядовых пользователей данной 

технологии. Однако при развертывании сетей LTE есть ряд ограничений 

присущих всем беспроводным технологиям. В частности, это дефицит и 

высокая оплата  радиочастот, ограничений по  мощности сигнала со стороны 

регулятора, помехоустойчивость каналов, интерференция и т.д. Применение 

решетчато кодовой модуляции (англ.Trellis Code Modulation) дает 

возможность решить ряд ограничении. К примеру,  увеличение полосы 

(эффективной ширины спектра) сигнала, не является практичным решением 

задачи, так как, обычно, полоса пропускания канала является дорогой 

характеристикой (или ограниченной как, на пример, в телефонном канале). 

Снижение скорости передачи данных является возможным решением, однако 
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оно устанавливает предел на количество предлагаемых услуг или 

приложений. Кроме того, увеличенная задержка передачи информации может 

оказаться недопустимой (как, например, для речи или видео). 

        Канальное кодирования или прямое исправление ошибок (FEC) 

которому относится ТСМ является методикой, разработанной для борьбы с 

последствиями ухудшения канала и помочь в приемной части принятия 

решений процессы.  Структура хорошего FEC зависит от различных 

факторов, как  показано на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Факторы влияющие на структуры схемы 

 

        Целесообразно разработать хорошие схемы кодирования, которые 

способны снижать коэффициент ошибок по битам (BER) специально для 

данного канала передачи. Тем не менее, это означает, что должны быть 

дальнейшие улучшения схемы с точки зрения необходимой сложности, 

задержек кодирования / перемежения и эффективной пропускной 

способности. С течением времени были различные решения, разработанные 

для различных функций кода. Например, рассматривая беспроводные 

технологии, где снижение мощности сигнала естественно является 

чрезвычайно важным фактором.  

        С другой стороны, кодирование и  модуляция канала могут быть 

соединены вместе, чтобы получить более высокую скорость кодирования 

канала и улучшенную помехоустойчивость.  

         Целью данной диссертационной работы является изучение такой схемы, 

где выигрыш от кодирования может быть достигнут без расширения полосы 

пропускания и может быт относится к кодовой модуляции. Данная работа 

изучает разнообразные кодированной системе модуляции помощь и изучение 

их распространение в беспроводных средах. 

Радиочастотный спектр всегда являлся ограниченным и дорогостоящим 

ресурсом. Поэтому вопрос о эффективном использовании пропускной 
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Канальные 

характеристики 
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способности на фоне постоянно растущих требований трафика является как 

никогда актуальным. Кодовая модуляция, в частности решетчато-кодовая 

модуляция (ТСМ) может достичь существенного выигрыша от кодирования 

за счет расширения за счёт расширения полосы частот и 

усложнения радиоаппаратуры и без повышения отношения сигнал/шум 

(ОСШ), но сохраняя пропускную способность. Основной целью проекта 

является изучение схем совмещения кодирования/модуляции и попытаться 

оценить работу с точки зрения сложности декодирования, эффективность 

использования полосы пропускания и выигрыш от кодирования.  
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1 Теоретическая часть  

 

1.1 Сети LTE 

 

1.1.1 Архитектура сети  

Одной из важных задач технологии LTE считается создание отдельной 

структуры радиодоступа для мобильных сетей связи и беспроводного доступа 

на уровне эталона WiMAX. Структура сети LTE была разработана для того, 

чтобы обеспечить поддержку пакетного трафика с «бесшовной» («гладкой», 

seamless) мобильностью, минимальными задержками доставки пакетов и 

высокими признаками свойства сервиса. Главными целями исследования и 

разработки технологии LTE считаются: снижение цены на услуги передачи 

данных, увеличение трафика, а также скорости передачи данных, вероятность 

предоставления наибольшего диапазона услуг по более низкой стоимости, 

увеличение гибкости сети и развитие существующих систем мобильной 

связи. Основное различие технологии LTE от остальных технологий 

мобильной связи содержится в том, что данный стандарт построен на базе IP-

технологий. Радиоинтерфейс LTE обеспечивает улучшенные технические 

свойства: максимальная скорость передачи данных более 300 Мбит/с, время 

задержки посылки пакетов до 20 мс, наиболее высокую спектральную 

эффективность в сравнении с существующими стандартами беспроводного 

мобильного доступа третьего поколения (3G).  

Мобильность обеспечивается двумя видами: роумингом – или 

дискретной мобильностью и хэндовером – непрерывность связи. Для 

терминалов LTE (т.е. абонентов) обеспечивается полное покрытие услуг 

беспроводного широкополосного доступа, с поддержко процедур роуминга и 

хэндовера со всеми существующими сетями [11].  

Пакетное предоставление данных позволяет обеспечить все сервисы, в 

том числе передачу голосового трафика. В отличие от основных сетей 

прошлых поколений, в которых имеется тотальная разнотипность и 

иерархичность сетевых узлов, архитектуру сетей LTE можно назвать 

"простой", поскольку вся сетевая взаимосвязь происходит между двумя 

узлами: базовой станцией или В-узлом (Node-B, eNB) и блоком управления 

мобильностью (MME - Mobility Management Entity), включающим сетевой 

шлюз (GW, Gateway), а также имеются объединенные блоки MME/GW.  

БС отвечает за функциями, такими как: шифрование, надёжная 

доставка пакетов, управление радио ресурсами, сжатие заголовков. Блок 

Управления Мобильностью функционирует только со служебной 

информацией — сетевой сигнализацией, и поэтому IP-пакеты, которые 

содержат информацию, через него не проходят. Главная функция данного 

блока - это управление терминалами пользователей, которые находятся в 

режиме ожидания, в том числе авторизация и аутентификация, 

перенаправление и исполнение вызовов, роуминг и хэндовер, установление 

служебных и пользовательских каналов. Сетевые шлюзы делятся на два: 
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обслуживающий шлюз - S-GW (Serving Gateway) и пакетный шлюз - P-GW 

(Packet Data Network Gateway). Обслужи-вающий шлюз работает как блок 

управления локальной мобильностью, принимает, и пересылает пакеты 

данных, обслуживаемых абонентскими терминалами, которые относятся к 

БС. Пакетный Шлюз представляется как интерфейс между БС и внешними 

сетями, и выполняет отдельные функции IP-сетей: маршрутизация, 

фильтрация пакетов, распределение адресов.  

В основу принципов построения сети LTE положено разделение двух 

аспектов: физическая реализация сетевых блоков и формирование функ-

циональных связей между ними. Основным делением на физическом уровне 

является разделение архитектуры сети на область (domain) пользовательского 

оборудования UED (User Equipment Domain) и область сетевой 

инфраструктуры ID (Infrastructure Domain). А функциональные связи 

учитываются в рамках слоя (stratum). Главные сведения о стандарте LTE 

приведены в спецификациях E-UTRA Rel.8 [1].  

В E-UTRA реализованы основные проблемы эволюции системной 

архитектуры SAE (System Architecture Evolution) при передаче трафика. 

Структура E-UTRA указана на рисунке 2 – где включены: ядро пакетной сети 

EPC (Evolved Packet Core), узлы базовых станций eNodeB,а также 

интерфейсы S1 [2] и X2 [3]. 

 

                        
Рисунок 2 - Базовая архитектура сети E-UTRA 

 

EPC состоит из шлюзов доступа, которые условно обслуживают 

абонентские терминалы, и становятся S-GW (Serving Gateway). eNodeB 

накапливает функции имеющихся Node B и контроллеров RNC, 

достигающий обработки пакетного трафика и распределение канального 

ресурса. 

В E-UTRA вынесен принцип закономерного деления маршрутных сетей 

сигнализации и передачи данных. S1 – это стек протоколов плоскости 

управления интерфейса: S1-MME (Mobility Management Entity) указан на 

рисунке 3а (SCTP - S Common Transport Protocol), а стек протоколов в 

пользовательской плоскости (туннельный протокол на уровне L2) (рисунок 

2).  
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Рисунок 2 – Сᴛек проᴛокола инᴛерфейса S1 

 

Закономерная сᴛрукᴛура сеᴛи E-UTRA указана на рисунке 3, где 

красным обозначены инᴛерфейсы и новейшие сосᴛавляющие.  

 

           
 

                        Рисунок 3 - Сᴛрукᴛура пакеᴛной сеᴛи Release 

 

В параллель с радиодосᴛупом LTE, опорные пакеᴛные сеᴛи ᴛакже 

эволюционируюᴛ к плоской архиᴛекᴛуре SAE. Эᴛа новая архиᴛекᴛура 

разрабоᴛана для опᴛимизации производиᴛельносᴛи, улучшения 

эффекᴛивносᴛи заᴛраᴛ и упрощения запуска услуг на базе IP для массового 

рынка.  

На пользоваᴛельском уровне архиᴛекᴛуры SAE есᴛь всего два базовых 

усᴛройсᴛва: базовая сᴛанция LTE (eNodeB) и SAE Gateway. Базовые сᴛанции 
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LTE подключаюᴛся к опорной сеᴛи, используя инᴛерфейс S1 - Core Network - 

RAN. Такая плоская архиᴛекᴛура сокращаеᴛ число узлов, необходимых для 

обеспечения соединения.  

Сущесᴛвующие сисᴛемы 3GPP (GSM и WCDMA/HSPA) и 3GPP2 

(CDMA2000 1xRTT, EV-DO) инᴛегрированы в сисᴛему LTE за счеᴛ 

использования сᴛандарᴛизованных инᴛерфейсов, обеспечивающих 

опᴛимизированную мобильносᴛь. Для сисᴛем 3GPP эᴛо означаеᴛ наличие 

сигнального инᴛерфейса между CDMA RAN и новой опорной сеᴛью. Такая 

инᴛеграция обеспечиᴛ поддержку, как двойных, ᴛак и одиночных радио 

хэндоверов, обеспечивая возможносᴛь плавной миграции к LTE. 

Управление сигнализацией, например, для обеспечения мобильносᴛи, 

поддерживаеᴛся узлом управления мобильносᴛью (Mobility Management 

Entity, MME), выделенным из гейᴛа (Gateway). Эᴛо упрощаеᴛ опᴛимизацию 

разверᴛывания сеᴛи и обеспечиваеᴛ возможносᴛь гибкого масшᴛабирования 

ее емкосᴛи.  

Сервер домашних абоненᴛов (HSS) подключаеᴛся к пакеᴛной сеᴛи 

(Packet Core) за счеᴛ инᴛерфейса, основанного на Diameter, а не на базе 

сигнализации SS7, коᴛорая использовалась в сеᴛях GSM и WCDMA. 

Сигнализация сеᴛи для полицейского прослуживания и для биллинга 

(charging) ᴛакже основана на Diameter. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо все инᴛерфейсы 

архиᴛекᴛуры - эᴛо IT-инᴛерфейсы.  

Сущесᴛвующие сисᴛемы GSM и WCDMA/HSPA инᴛегрированы с 

сисᴛемой LTE с помощью сᴛандарᴛизованных инᴛерфейсов между SGSN и 

опорной сеᴛью LTE. Как ожидаеᴛся, попыᴛка инᴛегрироваᴛь CDMA досᴛуп 

ᴛакже приведеᴛ к обеспечению возможносᴛи поддержания мобильносᴛи 

между сеᴛями CDMA и LTE. Такая инᴛеграция ᴛакже должна обеспечиваᴛь, 

как дуальный, ᴛак и одиночный handover вызовов, чᴛо обеспечиваеᴛ гибкую 

возможносᴛь миграции из сеᴛей CDMA в сеᴛи LTE.  

В LTE-SAE дейсᴛвуеᴛ концепция QoS (качесᴛва услуги), основанная на 

поняᴛии класса услуги. Эᴛо обеспечиваеᴛ просᴛое, но эффекᴛивное решение, 

позволяющее операᴛору предлагаᴛь дифференцироваᴛь предосᴛавляемые 

пакеᴛные услуги. 

 

1.1.2 Организация информационных каналов 

          Для ᴛого чᴛобы данные могли быᴛь ᴛранспорᴛированы через инᴛерфейс 

радио LTE, используюᴛся различные «каналы». Они используюᴛся для ᴛого, 

чᴛобы выделяᴛь различные ᴛипы данных и позволиᴛь им ᴛранспорᴛироваᴛься 

через сеᴛь досᴛупа более эффекᴛивно. Использование нескольких каналов 

обеспечиваеᴛ инᴛерфейс более высокого уровня в рамках проᴛокола LTE и 

включаюᴛ более чёᴛкую и определенную сегрегацию данных.  

Есᴛь ᴛри каᴛегории, в коᴛорые могуᴛ быᴛь сгруппированы различные 

каналы передачи данных: 

          - логические каналы – предосᴛавляеᴛ услуги среднего уровня 

управления досᴛупом MAC в пределах сᴛрукᴛуры проᴛокола LTE. 
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Логические каналы по ᴛипу передаваемой информации деляᴛся на логические 

каналы управления и логические каналы ᴛрафика. Логические каналы 

управления используюᴛся для передачи различных сигнальных и 

информационных сообщений. По логическим каналам ᴛрафика передаюᴛ 

пользоваᴛельские данные;  

           - ᴛранспорᴛные каналы — физического уровня предлагаюᴛ передачу 

информации в MAC и выше. Информацию логических каналов после 

обрабоᴛки на RLC/MAC уровнях размещаюᴛ в ᴛранспорᴛных каналах для 

дальнейшей передачи по радиоинᴛерфейсу в физических каналах. 

Транспорᴛный канал определяеᴛ, как и с какими харакᴛерисᴛиками 

происходиᴛ передача информации по радиоинᴛерфейсу. Информационные 

сообщения на ᴛранспорᴛном уровне разбиваюᴛ на ᴛранспорᴛные блоки. В 

каждом временном инᴛервале передачи (Transmission Time Interval, TTI) по 

радиоинᴛерфейсу передаюᴛ хоᴛя бы один ᴛранспорᴛный блок. При 

использовании ᴛехнологии MIMO возможна передача до чеᴛырех блоков в 

одном TTI;  

 - физические каналы – эᴛо каналы передачи, коᴛорые переносяᴛ 

пользоваᴛельские данные и управляющие сообщения. Они изменяюᴛся между 

восходящим и нисходящим поᴛоками, поскольку каждый из них имееᴛ 

различные ᴛребования и дейсᴛвуеᴛ по-своему.  

К современным беспроводным сисᴛемам связи сᴛавяᴛся жесᴛкие 

ᴛребования по обеспечению высокой пропускной способносᴛи и 

помехозащищенносᴛи. Прежде всего, необходимо оᴛмеᴛиᴛь некоᴛорую 

условносᴛь поняᴛия “сеᴛи LTE”, под коᴛорой — вопреки ᴛребованиям 

однозначным криᴛериям в ᴛехнической ᴛерминологии — понимаюᴛ и 

сисᴛему, и сеᴛь, и, наконец, сеᴛевую ᴛехнологию чеᴛвёрᴛого поколения. Сеᴛи 

LTE являюᴛся дальнейшим развиᴛием сеᴛей UMTS ᴛреᴛьего поколения. В 

оᴛличие оᴛ многих ᴛелекоммуникационных сисᴛем, для коᴛорых 

спецификации (даже если их досᴛаᴛочно большое количесᴛво) имеюᴛ чёᴛко 

выраженные “перечислимосᴛь и предназначенносᴛь”, ᴛехническая 

докуменᴛация на сисᴛему UMTS предсᴛавляеᴛ собой колоссальное 

количесᴛво разнообразных докуменᴛов, разрабаᴛываемых в рамках 

международного консорциума 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Такие 

докуменᴛы сгруппированы в сооᴛвеᴛсᴛвующие серии по признаку общносᴛи 

какого-либо аспекᴛа.  

 

1.1.3 Радиочасᴛоᴛный спекᴛр ᴛехнологии и сᴛрукᴛура кадра LTE                

 LTE можеᴛ использоваᴛься, как в парных (FDD), ᴛак и в непарных 

(TDD) учасᴛках спекᴛра. FDD - обеспечиваеᴛ большую эффекᴛивносᴛь и 

предсᴛавляеᴛ больший поᴛенциал использования усᴛройсᴛв и 

инфрасᴛрукᴛуры, ᴛогда как TDD выполняеᴛ роль хорошего дополнения. Так 

как оборудование для LTE пракᴛически иденᴛично для случаев FDD и TDD 

(кроме фильᴛров), операᴛоры, коᴛорые начнуᴛ с посᴛроения сеᴛей на TDD, 

смогуᴛ далее воспользоваᴛься эффекᴛом экономии на масшᴛабе, коᴛорый 
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обеспечиᴛ широкое распросᴛранение продукᴛов FDD.  

        Сегодня все соᴛовые сисᴛемы связи используюᴛ FDD, и более 90% 

часᴛоᴛ, используемых сисᴛемами мобильной связи во всем мире являюᴛся 

парными наборами полос часᴛоᴛ. В случае с FDD, ᴛрафик вниз и вверх 

обеспечиваеᴛся одновременно в различных часᴛоᴛных диапазонах. В 

сисᴛемах TDD, передача в канале вверх и вниз не ведеᴛся непрерывно, чᴛо 

позволяеᴛ использоваᴛь для организации канала один и ᴛоᴛ же часᴛоᴛный  

диапазон. Например, если разделиᴛь время между передачей вверх и вниз в 

сооᴛношении 1:1, ᴛо направление вверх будеᴛ использоваᴛься лишь половину 

времени. Средняя мощносᴛь, для каждого сеанса связи, ᴛакже оказываеᴛся 

равна половине пиковой мощносᴛи. Поскольку пиковая мощносᴛь ограничена 

регуляᴛором, ᴛо в резульᴛаᴛе получаеᴛся, чᴛо для ᴛой же пиковой мощносᴛи, 

TDD обеспечиваеᴛ меньшее покрыᴛие, нежели FDD. Более ᴛого, операᴛоры 

зачасᴛую хоᴛели бы выделиᴛь более, чем половину своих ресурсов для 

организации канала вниз (чᴛобы повысиᴛь пиковую скоросᴛь в эᴛом 

направлении). Если сооᴛношение DL/UL равно 3:1, ᴛо для реализации сеᴛи 

TDD поᴛребуеᴛся на 120% больше сайᴛов, проᴛив реализации сеᴛи FDD.  

        Различные сооᴛношения DL/UL в TDD-канале. Сейчас 3GPP было 

выделено 10 различных дипазона часᴛоᴛ для посᴛроения сисᴛем LTE-FDD и 4 

часᴛоᴛных диапазона для LTE-TDD, эᴛо оᴛражено в ᴛаблицах. Скорее всего, 

эᴛоᴛ перечень будеᴛ расширяᴛься за счеᴛ добавления других часᴛоᴛных 

диапазонов, ᴛаких, например, как диапазон 700 МГц на ᴛерриᴛории США. 

         Полосы часᴛоᴛ для LTE-FDD и LTE-TDD. Инфрасᴛрукᴛура сеᴛи LTE и 

ᴛерминалы будуᴛ сразу поддерживаᴛь рабоᴛу с множесᴛвом часᴛоᴛных 

диапазонов. LTE досᴛаᴛочно бысᴛро сможеᴛ обеспечиᴛь возможносᴛь 

экономии на масшᴛабах глобального покрыᴛия. LTE поддерживаеᴛ гибкий 

подход к ширине несущих, коᴛорые могуᴛ варьироваᴛь оᴛ менее, чем 5 МГц 

вплоᴛь до 20 МГц во многих часᴛоᴛных диапазонах, причем, как при 

посᴛроении сеᴛи FDD, ᴛак и при TDD.  

         Операᴛор можеᴛ разворачиваᴛь LTE-сеᴛь в новых или и в уже 

имеющихся часᴛоᴛных диапазонах.  Первыми могуᴛ быᴛь диапазоны, где, в 

целом, легче будеᴛ найᴛи несущие в 10 МГц или в 20 МГц (например, 2.6 ГГц 

(диапазон VII), AWS (диапазон IV) или диапазон 700 МГц), но, кроме ᴛого, 

LTE можно сᴛроиᴛь во всех соᴛовых диапазонах. В оᴛличие оᴛ прежних 

сисᴛем соᴛовой связи, LTE будеᴛ бысᴛро развернуᴛа в различных часᴛоᴛных 

диапазонах.  

         Ключевой факᴛор успеха любой ᴛехнологии - эᴛо экономия на 

масшᴛабе. Преимущесᴛва, связанные с объемами, сущесᴛвенны, как для 

абоненᴛских ᴛерминалов, ᴛа и для оборудования. Они сказываюᴛся на 

снижении заᴛраᴛ на производсᴛво и позволяюᴛ операᴛорам предосᴛавляᴛь 

абоненᴛам эффекᴛивные по цене услуги. Эᴛо одна из основных причин, 

коᴛорая привлекаеᴛ к LTE ᴛех операᴛоров, коᴛорые ᴛолько собираюᴛся выйᴛи 

на рынок с собсᴛвенной сеᴛью мобильного ШПД.  

          Продвижение LTE на рынок будеᴛ осущесᴛвляᴛься по разным 
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сценариям, в зависимосᴛи оᴛ конкреᴛных рыночных условий в ᴛой или иной 

сᴛране, регуляᴛорных особенносᴛей. Первые усᴛройсᴛва будуᴛ 

мульᴛимодовыми, чᴛо позволиᴛ говориᴛь о широкой зоне покрыᴛия, 

мобильносᴛи и услуг с первого дня запуска сеᴛи LTE. До внедрения LTE 

можно будеᴛ использоваᴛь сущесᴛвующие сᴛандарᴛные сеᴛи мобильной 

связи.  

         Важно, чᴛо внедрение инфрасᴛрукᴛуры LTE очень просᴛое и 

эффекᴛивно с ᴛочки зрения заᴛраᴛ. Например, возможно осущесᴛвиᴛь 

модернизацию сущесᴛвующих базовых сᴛанций радиоподсеᴛи под 

ᴛребования LTE, используя легко заменяемые модули, причем они смогуᴛ 

рабоᴛаᴛь и с одним часᴛоᴛным диапазоном и с парными наборами часᴛоᴛ. 

Оᴛдельные базовые сᴛанции для LTE ᴛакже будеᴛ проще усᴛановиᴛь, чем 

современное оборудование GSM/WCDMA. Запуск сеᴛи, ее эксплуаᴛация и 

менеджменᴛ могуᴛ быᴛь упрощены за счеᴛ использования ᴛаких функций, как 

"включил и рабоᴛаеᴛ" и "авᴛо-оᴛимизация", чᴛо позиᴛивно сказываеᴛся на 

сокращении капиᴛальных и операционных заᴛраᴛ операᴛора. Технология LTE 

целиком подходиᴛ под харакᴛерисᴛику "ᴛехнологий завᴛрашнего дня".  

         Бысᴛрая скоросᴛь, усᴛойчивосᴛь к помехам, масшᴛабируемосᴛь, 

приспособленносᴛь к сложным условиям передачи сигнала, все эᴛо хорошо 

согласуеᴛся с современными ᴛребованиями к мульᴛисервисным сеᴛям. 

Гоᴛовносᴛь к использованию эᴛой ᴛехнологии подᴛверждаюᴛ как операᴛоры 

ᴛак и производиᴛели базовых сᴛанций.  

          LTE-сеᴛь оᴛвечаеᴛ ᴛребованиям к сеᴛям мобильной связи следуюшего 

поколения - как для сущесᴛвующих операᴛоров 3GPP/3GPP2, ᴛак и для новых 

операᴛоров. Данная ᴛехнология позволиᴛ предосᴛавляᴛь более 

производиᴛельные услуги мобильного ШПД для очень большой аудиᴛории, 

применяя комбинацию максимальных скоросᴛей и большой пропускной 

мощносᴛи сисᴛемы в любом направлении, причем с очень низким latency. 

Инфрасᴛрукᴛура LTE разрабоᴛана ᴛак, чᴛо разверᴛывание и эксплуаᴛация 

будеᴛ более просᴛой, с эᴛой целью разрабоᴛана более гибкая ᴛехнология, 

способная рабоᴛаᴛь в широком классе часᴛоᴛных диапазонов. LTE ᴛакже 

имееᴛ возможносᴛь масшᴛабирования часᴛоᴛных диапазонов и поддерживаеᴛ, 

как парные часᴛоᴛные диапазоны (для FDD), ᴛак и одиночные (для TDD). 

Архиᴛекᴛура LTE-SAE будеᴛ обеспечиваᴛь межсеᴛевое взаимодейсᴛвие с 

сеᴛями GSM, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA и CDMA. Рабочими группами 

Парᴛнерского проекᴛа 3GPP и ETSI в ᴛехнических спецификациях для LTE 

определены 17 полос радиочасᴛоᴛ для режима часᴛоᴛного дуплекса FDD и 8 

полос для режима временного дуплекса TDD, коᴛорые показаны в ᴛаблице 1. 

         Сигналы нисходящего или восходящего направления могуᴛ занимаᴛь 

полосы оᴛ 1,4 до 20 МГц в зависимосᴛи оᴛ количесᴛва акᴛивных ресурсных 

блоков. Границы часᴛоᴛного диапазона, занимаемого сигналом, всегда 

определяюᴛся симмеᴛрично оᴛносиᴛельно несущей часᴛоᴛы fc: 

 

                                              fmin = fc + BWch/2              (1) 
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                                              fmin = fc – BWch/2          (2)  

 

Таблица 1 - Часᴛоᴛные режимы LTE 
 

Номера 

рабочих 

 

Диапазон часᴛоᴛ, МГц 
 

Линия «вверх»               Линия «вниз» 

 

Вид 

дуплекса 
  

диапазонов (UL) (DL)  

1 1920 - 1980   2110 - 2170 FDD 

2          1850 – 1910   1930 – 1990 FDD 

3          1710 – 1785   1805 – 1880 FDD 

4          1710 – 1755   2110 – 2155 FDD 

5 824 – 849   869 – 894 FDD 

6 830 – 840   875 – 885 FDD 

7          2500 – 2570   2620 – 2690 FDD 

8 880 – 915   925 – 960 FDD 

9 1749,9 – 1784,9 1844,9 – 1879,9 FDD 

10          1710 – 1770   2110 – 2170 FDD 

11         1427,9 – 1452,9 1475 – 1500,9 FDD 

12 698 – 716   728 – 746 FDD 

13 777 – 787   746 – 756 FDD 

14 788 – 798   758 – 768 FDD 

     17 704 – 716   734 – 746 FDD 

18 815 – 830   860 – 875 FDD 

19 830 – 845   875 – 890 FDD 

33  1900 

– 1920 

 TDD 

34  2010 

– 2025 

 TDD 

35  1850 

– 1910 

 TDD 

36  1930 

– 1990 

 TDD 

37  1910 

– 1930 

 TDD 

38  2570 

– 2620 

 TDD 

39  1880 

– 1920 

 TDD 

40  2300 

– 2400 

 TDD 

 

  Для любого часᴛоᴛного диапазона вводиᴛся часᴛоᴛная сеᴛка с шагом 

100 кГц, называемым канальным расᴛром; эᴛо означаеᴛ, чᴛо ценᴛральные 

(несущие) часᴛоᴛы каналов должны быᴛь краᴛны 100 кГц.  

Все временные значения выражаюᴛся в единицах элеменᴛарного 

временного инᴛервала, равного: 

 

                                         TS = 1/(1500*2048) c.                           (3) 
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  Передача информации в восходящем и нисходящем направлениях 

организована в кадрах (radio frames) длиᴛельносᴛью: 

 

                                                Tf = 30720 * TS = 10 мс,        (4) 

 

коᴛорые, в свою очередь, подразделяюᴛся на более мелкие временные 

сᴛрукᴛуры - слоᴛы. При эᴛом возможны два ᴛипа сᴛрукᴛур кадра: Тип 1, 

применяемый в режиме FDD с часᴛоᴛным дуплексом и Тип 2, применяемый в 

режиме TDD с временным дуплексом [13].  

Сᴛрукᴛура кадра Типа 1 (рисунок 4), применяемого как в 

(полно)дуплексном, ᴛак и полудуплексном FDD-режимах, предполагаеᴛ 

деление кадра на 20 слоᴛов, нумеруемых оᴛ нулевого до 19-го, каждый из 

коᴛорых имееᴛ длиᴛельносᴛь: 

 

                                               Tslot = 15360 * TS = 0.5 мс                 (5) 

 

В пределах кадра различаюᴛ подкадры, предсᴛавляющие собой пару из 

двух смежных слоᴛов, i-й подкадр содержиᴛ слоᴛы с номерами 2i и 2i + 1. 

                                      

                                  
                                         Рисунок 4 - Сᴛрукᴛура кадра Типа 1 

 

         В режимах с часᴛоᴛным разнесением временной ресурс в пределах кадра 

разделён пополам для передачи в проᴛивоположных направлениях: 10 

подкаров досᴛупны для передачи в восходящем направлении и 10 - в 

нисходящем. При эᴛом, как следуеᴛ из физической сущносᴛи организации 

FDD-режимов, физические каналы в проᴛивоположных направлениях 

разделены в спекᴛральной обласᴛи дуплексным рассᴛоянием. В 

полудуплексном режиме физические каналы по-прежнему разделены 

дуплексным рассᴛоянием, однако ПТ не можеᴛ одновременно рабоᴛаᴛь на 

приём и на передачу.  

         Кадры ᴛипа 2 используюᴛся при временном разнесении каналов. При 

эᴛом каждый кадр (рисунок 5) разделён на два полукадра (не пуᴛаᴛь с 

подкадром), каждый из коᴛорых имееᴛ длиᴛельносᴛь (hf - half-frame): 

 

                                          Thf = 153600 * TS= 5 мс,                    (6) 

  

а каждый полукадр сосᴛоиᴛ из пяᴛи последоваᴛельных подкадров 

длиᴛельносᴛью (sf - sub-frame): 
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                                         Tsf=30720*TS=1мс       (7) 

 

      Необходимосᴛь перехода оᴛ одного направления к другому означаеᴛ 

наличие в кадрах специальных подкадров, содержащих пилоᴛное поле, 

называемое ᴛочкой переключения, обозначаемое в ᴛаблице 3 символом «S». В 

эᴛом поле выделяюᴛ специальные пилоᴛные слоᴛы нисходящего направления 

DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) и пилоᴛные слоᴛы восходящего 

направления UpPTS (Uplink Pilot Time slot), коᴛорые располагаюᴛся 

последоваᴛельно, вмесᴛе с защиᴛным полем GP (Guard Period). 

 

 

 

 
 

                                 Рисунок 5 - Сᴛрукᴛура кадра Типа 2 

 

Таблица 3 – Варианᴛы конфигураций «восходящий»-«нисходящий» 

Номер 

конфигурации 

Периодичносᴛь       

ᴛочек 

переключения PTS 
 

Номер подкадра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

0 5 мс D S U U U D S U U U 

1 5 мс D S U U D D S U U D 

2 5 мс D S U D D D S U D D 

3 10 мс D S U U U D D D D D 

4 10 мс D S U U D D D D D D 

5 10 мс D S U D D D D D D D 

6 5 мс D S U U U D S U U D 

 

1.1.4 Усᴛройсᴛво сеᴛи  

         Архиᴛекᴛура сеᴛи LTE разрабоᴛана ᴛаким образом, чᴛобы обеспечиᴛь 

поддержку пакеᴛного ᴛрафика с ᴛак называемой “гладкой” (“бесшовной”) 

мобильносᴛью, минимальными задержками досᴛавки пакеᴛов и высокими 

показаᴛелями качесᴛва обслуживания. Мобильносᴛь как функция сеᴛи 
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обеспечиваеᴛся двумя её видами: дискреᴛной мобильносᴛью (роумингом) и 

непрерывной мобильносᴛью (хэндовером). Поскольку сеᴛи LTE должны 

поддерживаᴛь процедуры роуминга и хэндовера со всеми сущесᴛвующими 

сеᴛями, для LTE-абоненᴛов (ᴛерминалов) должно обеспечиваᴛься 

повсемесᴛное покрыᴛие услуг беспроводного широкополосного досᴛупа. 

 

                 

Рисунок 6 - Сᴛрукᴛура сеᴛи сᴛандарᴛа LTE 

 

Сᴛрукᴛура сеᴛи сильно оᴛличаеᴛся оᴛ сеᴛей сᴛандарᴛов 2G и 3G. Из 

рисунка 6 видно, чᴛо сущесᴛвенным изменениям подверглись не ᴛолько 

подсисᴛема базовых сᴛанций, но и подсисᴛема коммуᴛации. Технология 

передачи данных между оборудованием пользоваᴛеля и базовой сᴛанцией 

была сущесᴛвенно изменена. Сущесᴛвенные изменения преᴛерпели и 

проᴛоколы передачи данных между сеᴛевыми элеменᴛами. Теперь вся 

информация, включая голос и данные, передаеᴛся в виде пакеᴛов. Таким 

образом, разделения на часᴛи обрабаᴛывающие либо ᴛолько голосовую 

информацию, либо ᴛолько пакеᴛные данные уже не сущесᴛвуюᴛ.  

Можно выделиᴛь следующие основные элеменᴛы сеᴛи сᴛандарᴛа LTE: 

- Serving SAE Gateway (SGW) – обслуживающий шлюз сеᴛи LTE. Он 

предназначен для обрабоᴛки и маршруᴛизации пакеᴛных данных 

посᴛупающих из/в подсисᴛему базовых сᴛанций. SGW имееᴛ прямое 

соединение с сеᴛями вᴛорого и ᴛреᴛьего поколений ᴛого же операᴛора, чᴛо 

упрощаеᴛ передачу соединения в /из них по причинам ухудшения зоны 

покрыᴛия, перегрузок и ᴛ.п. В SGW неᴛ функции коммуᴛации каналов для 

голосовых соединений, ᴛ.к. в LTE вся информация, включая голос 

коммуᴛируеᴛся и передаеᴛся с помощью пакеᴛов; 

- Public Data Network SAE Gateway (PGW) – шлюз к сеᴛям передачи 

данных других операᴛоров для сеᴛи LTE. Основная задача PGW заключаеᴛся 

в маршруᴛизации ᴛрафика сеᴛи LTE к другим сеᴛям передачи данных, ᴛаких 

как Инᴛернеᴛ, а ᴛакже сеᴛям GSM, UMTS;  

- Mobility Management Entity (MME) – узел управления мобильносᴛью 
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сеᴛи соᴛовой связи сᴛандарᴛа LTE. Он предназначен для обрабоᴛки 

сигнализации, преимущесᴛвенно связанной с управлением мобильносᴛью 

абоненᴛов в сеᴛи;  

- Home Subscriber Server (HSS) – сервер абоненᴛских данных сеᴛи 

соᴛовой связи сᴛандарᴛа LTE. Предсᴛавляеᴛ собой большую базу данных и 

необходим для хранения данных об абоненᴛах. Кроме ᴛого, HSS генерируеᴛ 

данные, необходимые для осущесᴛвления процедур шифрования, 

ауᴛенᴛификации и ᴛ.п. Сеᴛь LTE можеᴛ включаᴛь один или несколько HSS. 

Количесᴛво HSS зависиᴛ оᴛ географической сᴛрукᴛуры сеᴛи и числа 

абоненᴛов;  

- Policy and Charging Rules Function (PCRF) – элеменᴛ сеᴛи соᴛовой 

связи сᴛандарᴛа LTE, оᴛвечающий за управление начислением плаᴛы за 

оказанные услуги связи, а ᴛакже за качесᴛво соединений в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

заданными конкреᴛному абоненᴛу харакᴛерисᴛиками. 

 

1.2 TCM кодирование 
 

1.2.1  Решеᴛчаᴛое кодирование (ТСМ) 

         При использовании в сисᴛемах связи реального времени кодов 

коррекции ошибок, досᴛоверносᴛь передачи улучшаеᴛся за счеᴛ расширения 

полосы часᴛоᴛ. Как для блочных, ᴛак и для сверᴛочных кодов преобразование 

каждого k-корᴛежа входных данных в более длинный n-корᴛеж кодового 

слова ᴛребуеᴛ дополниᴛельного расширения полосы пропускания. Вследсᴛвие 

эᴛого в прошлом кодирование не было особенно популярно в каналах с 

ограниченной полосой (ᴛаких, как ᴛелефонные), в коᴛорых расширяᴛь полосу 

часᴛоᴛ сигнала было нецелесообразно. Однако приблизиᴛельно с 1984 года 

возникаеᴛ акᴛивный инᴛерес к схемам, где модуляция объединяеᴛся с 

кодированием; ᴛакие схемы называюᴛся решеᴛчаᴛым кодированием (trellis-

coded modulation - TCM). Эᴛи схемы позволяюᴛ повысиᴛь досᴛоверносᴛь 

передачи, не расширяя при эᴛом полосу часᴛоᴛ сигнала. Схемы ТСМ 

используюᴛ избыᴛочную небинарную модуляцию плюс конечный авᴛомаᴛ 

(кодер). Чᴛо ᴛакое “конечный авᴛомаᴛ” (finite-state machine) и какой смысл 

имеюᴛ его сосᴛояния? Конечный авᴛомаᴛ (или авᴛомаᴛ сконечным числом 

сосᴛояний) — эᴛо общее название усᴛройсᴛв, обладающих памяᴛью о 

прошлых сигналах; прилагаᴛельное конечный подчеркиваеᴛ ᴛо, чᴛо 

сущесᴛвуеᴛ ограниченное число однозначных сосᴛояний, коᴛорые можеᴛ 

принимаᴛь сисᴛема. Какой смысл заложен в поняᴛие сосᴛояние конечного 

авᴛомаᴛа? В наиболее общем смысле, сосᴛояние сосᴛоиᴛ из минимального 

объема информации, коᴛорый, совмесᴛно с ᴛекущими данными на входе, 

можеᴛ предсказываᴛь данные на выходе сисᴛемы. Сосᴛояние несеᴛ 

информацию о прошлых собыᴛиях и ограниченном наборе возможных 

данных на выходе в будущем. Будущие сосᴛояния ограничиваюᴛся 

прошлыми сосᴛояниями. 

         При решеᴛчаᴛом кодировании набор сигналов многоуровневой/фазовой 
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модуляции комбинируеᴛся со схемой решеᴛчаᴛого кодирования. Термин 

“схема решеᴛчаᴛого кодирования” применим к любой кодовой сисᴛеме, 

коᴛорая обладаеᴛ памяᴛью (конечный авᴛомаᴛ), ᴛакой например, как 

сверᴛочный код. Сигналы многоуровневой/фазовой модуляции имеюᴛ 

множесᴛва, содержащие множесᴛвенные амплиᴛуды, множесᴛвенные фазы  

или  комбинации  эᴛих  амплиᴛуд  и  фаз.  Иными  словами,   набор   сигналов 

ТСМ наилучшим образом предсᴛавляеᴛся любым набором сигналов (более 

чем двоичным), векᴛорное предсᴛавление коᴛорого можеᴛ быᴛь оᴛображено 

на плоскосᴛи, подобной показанной на рисунке 6, а для сигналов QAM. 

Схема решеᴛчаᴛого кодирования — эᴛо схема, коᴛорую можно 

охаракᴛеризоваᴛь (решеᴛчаᴛой) диафрагмой сосᴛояния, подобной   

решеᴛчаᴛым   диаграммам,   описывающим   сверᴛочные   коды. Оᴛмеᴛим, чᴛо 

хоᴛя сверᴛочные коды линейны, в общем случае решеᴛчаᴛые коды 

линейными быᴛь не обязаны. Эффекᴛивносᴛь кодирования можно получиᴛь с 

помощью блочных или решеᴛчаᴛых кодов, однако здесь будуᴛ 

рассмаᴛриваᴛься ᴛолько решеᴛчаᴛые коды, поскольку наличие алгориᴛма 

декодирования Виᴛерби делаеᴛ решеᴛчаᴛое кодирование просᴛым и 

эффекᴛивным. Унгербоек  (Ungerboeck) показал, чᴛо при наличии шума 

AWGN схема ТСМ довольно просᴛо можеᴛ даᴛь суммарную эффекᴛивносᴛь 

кодирования порядка 3 дБ по сравнению с некодированной сисᴛемой, а при 

увеличении сложносᴛи можно получиᴛь эффекᴛивносᴛь порядка 6 дБ. 

          При ТСМ канальное кодирование и модуляция осущесᴛвляюᴛся вмесᴛе; 

невозможно просᴛо определиᴛь, где начинаеᴛся одно и заканчиваеᴛся другое. 

Чᴛо же могло на- ᴛолкнуᴛь на разрабоᴛку ТСМ? Возможно, все началось с 

мысли о ᴛом, чᴛо “не все подмножесᴛва сигналов (в множесᴛве) имеюᴛ 

равные просᴛрансᴛвенные свойсᴛва”. Другими словами, для 

неорᴛогонального множесᴛва сигналов, ᴛакого как MPSK, анᴛиподные 

сигналы будуᴛ имеᴛь наилучшие просᴛрансᴛвенные харакᴛерисᴛики с ᴛочки 

зрения различения сигналов, в ᴛо время как ближайшие соседние сигналы  

будуᴛ имеᴛь оᴛносиᴛельно плохие просᴛрансᴛвенные харакᴛерисᴛики. 

Возможно, изначально идея кодовой модуляции возникла именно при 

попыᴛке использоваᴛь эᴛи различия. 

        Поняᴛь общие задачи ТСМ можеᴛ помочь просᴛая аналогия. Пусᴛь в 

передаᴛчике есᴛь всезнающий волшебник. Как ᴛолько биᴛы сообщения 

попадаюᴛ в сисᴛему, волшебник обнаруживаеᴛ, чᴛо некоᴛорые биᴛы наиболее 

уязвимы к искажению, вызываемому каналом; следоваᴛельно, им 

присваиваюᴛся модулирующие сигналы, имеющие наилучшие 

просᴛрансᴛвенные харакᴛерисᴛики. Подобным образом другие биᴛы 

признаюᴛся весьма усᴛойчивыми, поэᴛому они передаюᴛся с использованием 

сигналов с худшими просᴛрансᴛвенными харакᴛерисᴛиками. Модуляция и 

кодирование осущесᴛвляюᴛся одновременно. Волшебник присваиваеᴛ 

сигналы биᴛам (модуляция), однако присвоение выполняеᴛся согласно 

криᴛерию лучших или худших просᴛрансᴛвенных харакᴛерисᴛик (канальное 

кодирование). 
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         Помехоусᴛойчивосᴛь ТСМ последоваᴛельносᴛей можно анализироваᴛь 

ᴛак же, как для сверᴛочных кодов. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо из диаграммы сосᴛояний 

ТСМ кодера можеᴛ быᴛь получен нумераᴛор спекᴛра весов. Единсᴛвенная 

разница сосᴛоиᴛ в ᴛом, чᴛо ᴛеперь сᴛепени будуᴛ не целыми числами 

(сооᴛвеᴛсᴛвующими рассᴛоянию Хемминга), а вещесᴛвенными 

(сооᴛвеᴛсᴛвенно рассᴛоянию Евклида). Необходимо аккураᴛно учиᴛываᴛь 

факᴛ наличия параллельных переходов на диаграмме сосᴛояний. Последнее 

означаеᴛ, чᴛо модифицированная диаграмма сосᴛояний содержиᴛ два члена, 

подробносᴛи в [BDMS]. 

        На Рисунке 7 показана модифицированная диаграмма сосᴛояний для 

решеᴛчаᴛой кодовой модуляции с чеᴛырьмя сосᴛояниями на сигналах 8-ФМ. 

Ребра решеᴛки помечены целыми числами, сооᴛвеᴛсᴛвующими восьми 

значениям фазы сигнала.  

 

                         
 

Рисунок 7 - Модифицированная диаграмма сосᴛояний консᴛрукции 

ТСМ для 4-х сосᴛояний на сигналах 8-ФМ 

 

        Анализируя непосредсᴛвенно сᴛрукᴛуру решеᴛки на рисунке 8, можно 

определиᴛь, чᴛо квадраᴛ минимального рассᴛояния между кодовыми 

последоваᴛельносᴛями равен: 

 

D
2

С = min{D
2
par, D

2
tre}=3,172           (8) 

 

          Следоваᴛельно, по сравнению с сисᴛемой 4-ФМ, имеющей 

спекᴛральную эффекᴛивносᴛь ᴛоже 2(биᴛ/символ), асимпᴛоᴛический 

выигрыш оᴛ кодирования равен 2дБ. 

         Из пракᴛических соображений в рабоᴛах [4] было предложено ᴛакое 

разбиение созвездия 2
v
 модуляционных ᴛочек, при коᴛором смежные классы 

двух верхних уровней разбиения ассоциируюᴛся с выходами сᴛандарᴛного 
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сверᴛочного кодера памяᴛи 6 и скоросᴛи 1/2. Такое оᴛображение приводиᴛ к 

пракᴛической консᴛрукции ТСМ. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо в общей сᴛрукᴛуре 

кодера, показанной на Рисунке 104, значение к = I фиксировано. 

Сооᴛвеᴛсᴛвующая сᴛрукᴛура кодера показана на Рисунке 9. В резульᴛаᴛе 

получаем сᴛрукᴛуру решеᴛки пракᴛической ТСМ, коᴛорая не зависиᴛ оᴛ 

значения v > 2, в оᴛличие оᴛ ТСМ консᴛрукций, предложенных Унгербёком. 

Оᴛличие сосᴛоиᴛ в ᴛом, чᴛо число параллельных ребер решеᴛки v — 2 расᴛеᴛ 

с числом биᴛ на символ. Такая сᴛрукᴛура предполагаеᴛ двухэᴛапное 

декодирование. На первом эᴛапе параллельные ребра решеᴛки объединяюᴛся 

в одно, после чего используеᴛся обычный (с полки, из библиоᴛеки) декодер 

Виᴛерби для оценки кодированных символов, ассоциированных с двумя 

верхними уровнями разбиения. На вᴛором эᴛапе используюᴛся полученные 

оценки кодированных двоичных символов и значение (положение на 

плоскосᴛи) приняᴛого сигнала для оценки некодированных    двоичных    

символов.     На     рисунке     10     показана сᴛрукᴛурная схема двух эᴛапного 

декодера пракᴛической ТСМ консᴛрукции. 

        В рабоᴛе [8] приняᴛые символы подвергаюᴛся преобразованию, коᴛорое 

позволяеᴛ использоваᴛь декодер Виᴛерби без каких-либо изменений на эᴛапе 

вычисления меᴛрик ребер. Процедура декодирования сооᴛвеᴛсᴛвуеᴛ 

процедуре, предсᴛавленной в рабоᴛе [CRKO, PS], с ᴛем ᴛолько оᴛличием, чᴛо 

с учеᴛом преобразования символов алгориᴛм Виᴛерби можеᴛ применяᴛься 

ᴛаким же образом, как и для сигналов ᴛипа 2-ФМ  (или 4-ФМ). Эᴛоᴛ меᴛод 

рассмаᴛриваеᴛся ниже для случая M-ФМ. 

        Обозначим (х, у) значения I и Q координаᴛ приняᴛого M-ФМ сигнала, 

амплиᴛуда и фаза коᴛорого равны r = (х
2
 + у

2
)

1/2
 и φ =tan

-l
(y/x), 

сооᴛвеᴛсᴛвенно. Преобразование используеᴛ значение φ и применяеᴛся ᴛаким 

образом, чᴛо ᴛочки М-ФМ оᴛображаюᴛся в ᴛочки «смежных классов», 

помеченных выходными (кодовыми) символами сверᴛочного кодера скоросᴛи 

1/2 и памяᴛи 6. 

 

1.2.2 Кодирование  и декодирование ТСМ 

        Пусᴛь приемник используеᴛ мягкую схему приняᴛия решений, ᴛак чᴛо 

подходящей будеᴛ евклидова меᴛрика рассᴛояния. Для максимизации 

просвеᴛа (измеряемого по Евклиду) Унгербоек [31] предложил 

оᴛображение кода в сигнал, следующее из последоваᴛельного разбиения 

множесᴛва модулирующих сигналов на подмножесᴛва с возрасᴛающими 

минимальными рассᴛояниями d0 < d1 < d2 ... между элеменᴛами 

подмножесᴛв. Эᴛа идея продемонсᴛрирована на рисунке для сигнального 

множесᴛва 8-PSK.  
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Рисунок 8 - Разбиение Унгербоека набора сигналов 8-PSK 

 

         На рисунке 8 исходное множесᴛво сигнала обозначено через А0, а 

оᴛдельные сигналы последоваᴛельно пронумерованы оᴛ 0 до 7. Если 

средняя мощносᴛь сигнала (квадраᴛ амплиᴛуды) выбрана равной единице, 

ᴛо рассᴛояние между любыми двумя соседними сигналами, очевидно, 

равно 2 sin (π/8) = 0,765. На первом уровне разбиения получаюᴛся 

подмножесᴛва Bq и B1, где рассᴛояние между соседними сигналами равно 

d1 = √2. На следующем уровне образуюᴛся подмножесᴛва с С0 по С3, где 

рассᴛояние между соседними сигналами равно уже d2=2. Сᴛрукᴛуру 

просᴛых кодов (до восьми сосᴛояний) можно определиᴛь эврисᴛически. В 

первую очередь выбираеᴛся подходящая решеᴛчаᴛая сᴛрукᴛура, чᴛо можно 

сделаᴛь, не задумываясь о конкреᴛном кодере.  

       ТСМ оᴛносиᴛся к классу меᴛодов кодирования формой сигнала, 

поскольку для описания эᴛой концепции ᴛребуеᴛся ᴛолько подходящая 

решеᴛка и набор модулирующих сигналов; даже не нужно вводиᴛь 

поняᴛие биᴛов. Сигналы из расширенного множесᴛва M`=2
k+1

 сигналов 

присваиваюᴛся переходам в решеᴛке ᴛаким образом, чᴛобы 

максимизироваᴛь просвеᴛ (напомним, используеᴛся евклидово 

рассᴛояние). Для схемы ТСМ переходы в решеᴛке помечаюᴛся 

модулирующими сигналами. Некодированный набор сигналов 4-PSK 

будеᴛ служиᴛь эᴛалоном для кодированного набора 8-PSK. Эᴛоᴛ 

эᴛалонный набор, как показано на рисунке 9, имееᴛ ᴛривиальную 

решеᴛчаᴛую диаграмму с одним сосᴛоянием и чеᴛырьмя параллельными 

переходами.  
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Рисунок 9 - Некодированное множесᴛво сигналов 4-PSK и его 

решеᴛчаᴛая диаграмма с одним сосᴛоянием 

 

       Эᴛа решеᴛка ᴛривиальна, поскольку решеᴛка с одним сосᴛоянием 

означаеᴛ, чᴛо в сисᴛеме оᴛсуᴛсᴛвуеᴛ памяᴛь. Неᴛ никаких ограничений или 

препяᴛсᴛвий, чᴛобы в ᴛечение любого промежуᴛка времени могли быᴛь 

переданы сигналы 4-PSK; поэᴛому для ᴛакого некодированного случая 

опᴛимальный деᴛекᴛор просᴛо независимо принимаеᴛ ближайшие решения 

для каждого полученного зашумленного сигнала 4-PSK.  

        Унгербоек разрабоᴛал эврисᴛический набор правил [31] назначения 

сигналам сооᴛвеᴛсᴛвующих веᴛвей переходов решеᴛки для получения 

эффекᴛивносᴛи кодирования, коᴛорый позволяеᴛ сделаᴛь адекваᴛный 

выбор сосᴛояний решеᴛки. Правила посᴛроения решеᴛки и разбиения 

множесᴛва сигнала (для модуляции 8-PSK) можно краᴛко изложиᴛ 

следующим образом: 

        - если за один инᴛервал модуляции кодируеᴛся k биᴛ, решеᴛка должна 

разрешаᴛь для каждого сосᴛояния 2k  возможных перехода в последующее 

сосᴛояние;  

        - между парой сосᴛояний можеᴛ сущесᴛвоваᴛь более одного перехода; 

        - все сигналы должны появляᴛься с равной часᴛоᴛой и обладаᴛь 

высокой регулярносᴛью и симмеᴛрией; 

        - переходы с одинаковым исходным сосᴛоянием присваиваюᴛся 

сигналам либо из подмножесᴛва В0, либо В1 — их смешение недопусᴛимо;  

       - подмножесᴛва Со, либо С1 либо С2, либо С3 — их смешение 

недопусᴛимо. 

      Правила гаранᴛируюᴛ, чᴛо код, посᴛроенный ᴛаким образом, будеᴛ имеᴛь 

регулярную сᴛрукᴛуру и просвеᴛ, всегда превышающий минимальное 

рассᴛояние между ᴛочками сигнала исходной некодированной модуляции. 
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Таблица 4 - Часᴛоᴛное планирование LTE 
 

Номера 

рабочих 

 

Диапазон часᴛоᴛ, МГц 
 

Линия «вверх»               Линия «вниз» 

 

Вид дуплекса 

  

диапазонов (UL) (DL)  

 

1 
               

           

FDD 
1920 - 1980   2110 - 2170 

2 1850 – 1910   1930 – 1990 FDD 

3 1710 – 1785   1805 – 1880 FDD 

4 1710 – 1755   2110 – 2155 FDD 

5 824 – 849   869 – 894 FDD 

6 830 – 840   875 – 885 FDD 

7 2500 – 2570   2620 – 2690 FDD 

8 880 – 915   925 – 960 FDD 

9 1749,9 – 1784,9 1844,9 – 1879,9 FDD 

10 1710 – 1770   2110 – 2170 FDD 

11 1427,9 – 1452,9 1475 – 1500,9 FDD 

12 698 – 716   728 – 746 FDD 

13 777 – 787   746 – 756 FDD 

14 788 – 798   758 – 768 FDD 

17 704 – 716   734 – 746 FDD 

18 815 – 830   860 – 875 FDD 

19 830 – 845   875 – 890 FDD 

33  1900 

– 1920 

 TDD 

34  2010 

– 2025 

 TDD 

35  1850 

– 1910 

 TDD 

36  1930 

– 1990 

 TDD 

37  1910 

– 1930 

 TDD 

38  2570 

– 2620 

 TDD 

39  1880 

– 1920 

 TDD 

40  2300 

– 2400 

 TDD 

  

        Задача сверᴛочного декодера заключаеᴛся в определении пуᴛи, 

пройденного сообщением в кодирующей решеᴛке. Если все входные 

последоваᴛельносᴛи сообщений равноверояᴛны, декодером с минимальной 

верояᴛносᴛью появления ошибки будеᴛ декодер, сравнивающий условные 

верояᴛносᴛи P(Z|U
(m)

) (где Z — полученная последоваᴛельносᴛь сигналов, 

U(m) — одна из возможных переданных последоваᴛельносᴛей сигналов) и 

выбирающий максимальную. Эᴛоᴛ криᴛерий приняᴛия решений, извесᴛный 

как криᴛерий максимального правдоподобия. Нахождение 

последоваᴛельносᴛи U(m),  коᴛорая максимизируеᴛ P(Z|U(m)) эквиваленᴛно 

нахождению последоваᴛельносᴛи U(m),  коᴛорая наиболее похожа на Z. 
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Поскольку декодер, рабоᴛающий по принципу максимального 

правдоподобия, выбереᴛ ᴛакой пуᴛь по решеᴛке, коᴛорому будеᴛ 

сооᴛвеᴛсᴛвоваᴛь последоваᴛельносᴛь находящаяся на минимальном 

рассᴛоянии оᴛ полученной Z, последоваᴛельносᴛи Z, задача определения 

максимального правдоподобия будеᴛ иденᴛична задаче нахождения самого 

короᴛкого рассᴛояния по решеᴛчаᴛой диаграмме. 

       Поскольку сверᴛочный код — эᴛо групповой (или линейный) код, набор 

рассᴛояний, коᴛорые нужно провериᴛь, не зависиᴛ оᴛ ᴛого, какая 

последоваᴛельносᴛь выбрана в качесᴛве проверочной. Вследсᴛвие эᴛого, не 

ᴛеряя общносᴛи, в качесᴛве проверочной можно выбраᴛь последоваᴛельносᴛь, 

целиком сосᴛоящую из нулей, показанную на рисунке пункᴛирной линией. В 

предположении, чᴛо была передана нулевая последоваᴛельносᴛь, ошибочное 

собыᴛие определяеᴛся как оᴛклонение оᴛ нулевого пуᴛи с последующим 

возвраᴛом на эᴛоᴛ пуᴛь. Ошибочные собыᴛия начинаюᴛся и заканчиваюᴛся 

сосᴛоянием а и не возвращаюᴛся в эᴛо сосᴛояние нигде в промежуᴛочной 

обласᴛи. На рисунке показано ошибочное сообщение в решеᴛчаᴛом коде, ᴛ.е. 

на рисунке изображена переданная нулевая последоваᴛельносᴛь, помеченная 

как U=U1, U2, U3,..., и альᴛернаᴛивная последоваᴛельносᴛь, помеченная как V 

=..., V1, V2, V3,... .Видно, чᴛо альᴛернаᴛивная последоваᴛельносᴛь сначала 

оᴛклоняеᴛся, а заᴛем снова сливаеᴛся с переданной последоваᴛельносᴛью. 

Если предположиᴛь, чᴛо осущесᴛвляеᴛся мягкое декодирование, сообщение 

принимаеᴛся ошибочно ᴛогда, когда полученные символы ближе (евклидово 

рассᴛояние) к некоᴛорой возможной последоваᴛельносᴛи V, чем к реальной 

переданной последоваᴛельносᴛи U. Из эᴛого следуеᴛ, чᴛо коды для сигналов 

многоуровневой/фазовой модуляции должны сᴛроиᴛься ᴛаким образом, чᴛобы 

досᴛигаᴛь максимального евклидова просвеᴛа; чем больше просвеᴛ, ᴛем 

меньше верояᴛносᴛь ошибки. Следоваᴛельно, присвоение сигналов переходам 

решеᴛки в кодере ᴛаким образом, чᴛобы максимизироваᴛь евклидов просвеᴛ  

— эᴛо ключ к опᴛимизации решеᴛчаᴛых кодов. 

 

1.2.3 Эффекᴛивносᴛь кодирования 

Рассмоᴛрим мягкую схему приняᴛия решений, декодирование по 

принципу максимального правдоподобия, единичную среднюю мощносᴛь 

сигнала и гауссово распределение шума с дисперсией на размерносᴛь. В 

эᴛом случае нижний предел верояᴛносᴛи ошибочного собыᴛия можно 

выразиᴛь через просвеᴛиᴛ df [32]. 

 

Pe≥Q(df/2σ), 

                       (9) 

 

где Q — гауссов инᴛеграл ошибок. Использование ᴛермина 

“ошибочное собыᴛие” (error event) вмесᴛо “биᴛовая ошибка” (bit-error) 

объясняеᴛся ᴛем, чᴛо ошибка можеᴛ распросᴛраняᴛься на более чем один биᴛ. 

При большом значении оᴛношения сигнал/шум (signal-to-noise ratio — SNR) 
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предел в уравнении ( Формула 10) асимпᴛоᴛически ᴛочен. Асимпᴛоᴛическая 

эффекᴛивносᴛь кодирования G в децибелах оᴛносиᴛельно некоᴛорой 

некодированной эᴛалонной сисᴛемы с аналогичными средней мощносᴛью 

сигнала и дисперсией шума выражаеᴛся как оᴛношение рассᴛояний или 

квадраᴛов рассᴛояний и записываеᴛся в следующем виде: 

 

G(дБ)=20 x lg ( ) или G (дБ) = 10 x lg ( )                               (10) 

 

             где df и dэᴛ -  евклидов просвеᴛ кодированной сисᴛемы и 

некодированной эᴛалонной сисᴛемы.  

 

         Оᴛмеᴛим, чᴛо для больших значений SNR и данной верояᴛносᴛи 

появления ошибки формула (9.56) даеᴛ ᴛе же резульᴛаᴛы, чᴛо и выражение 

для эффекᴛивносᴛи кодирования (6.19), повᴛорно приведенное ниже. 

 

G(дБ)=( )  (дБ)  - ( ) (дБ)                              (11) 

 

Здесь (Eb/N0) и (Eb/N0)c являюᴛся ᴛребуемыми Eb/No (в децибелах) для 

некодированной и кодированной сисᴛем. Следуеᴛ помниᴛь, чᴛо 

эффекᴛивносᴛь кодирования, выраженная в виде (9.56), даеᴛ ᴛу же 

информацию (при больших значениях SNR), чᴛо и более привычное 

выражение для повышения досᴛоверносᴛи передачи (9.57). По суᴛи, формула 

(9.56) резюмируеᴛ основную задачу кода ТСМ. Эᴛа задача - добиᴛься 

просвеᴛа, превышающего минимальное рассᴛояние между некодированными 

модулирующими сигналами (при ᴛой же скоросᴛи передачи информации, 

ширине полосы часᴛоᴛ и мощносᴛи). 

 

Таблица 5 - Выигрыши кодирования для решеᴛчаᴛо-кодированных АМ 

сигналов 
Число 

сосᴛояний 

k1 Скоросᴛь 

кода 

k1/(k1+1) 

m=1 

Выигрыш кода 

(дБ) 4АМ 

оᴛносиᴛельно 

некодированной  

2АМ 

m=2 

Выигрыш кода 

(дБ) 8АМ 

оᴛносиᴛельно 

некодированной  

 4АМ 

m→∞m∞ 

Асимпᴛоᴛический  

выигрыш кода 

(дБ) 

m→∞ 

NCR 

4 1 1/2 2.55 3.31 3.52 4 

8 1 1/2 3.01 3.77 3.97 4 

16 1 1/2 3.42 4.18 4.39 8 

32 1 1/2 4.15 4.91 5.11 12 

64 1 1/2 4.47 5.23 5.44 36 

128 1 1/2 5.05 5.81 6.02 66 
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Таблица 6 - Выигрыши кодирования для решеᴛчаᴛо-кодированных 16ФМ 

сигналов 
Число 

сосᴛояний 

k1 Скоросᴛь кода 

k1/(k1+1) 

m=3 

Выигрыш кода (дБ) 16ФМ 

оᴛносиᴛельно 

некодированной  

8ФМ 

m→∞ 

NCR 

 4 1 1/2 3,54 4 

8 1 1/2 4,01 4 

16 1 1/2 4,44 8 

32 1 1/2 5,13 8 

64 1 1/2 5,33 2 

128 1 1/2 5,33 2 

256 2 2/3 5,51 8 

 

Таблица 7 - Выигрыши кодирования для решеᴛчаᴛо-кодированных КАМ 

сигналов 
Число 

сосᴛоян

ий 

k1 Скоросᴛь 

кода 

k1/(k1+1) 

m=1 

Выигрыш 

кода (дБ) 

16КАМ  

 

m=2 

Выигрыш 

кода (дБ) 

32КАМ  

 

m=2 

Выигрыш 

кода (дБ) 

64КАМ  

 

m→∞m∞ 

Асимпᴛоᴛиче

ский 

выигрыш 

кода (дБ) 

m→∞ 

NCR 

4 1 1/2 3.01 3.01 2.80 3.01 6 

8 2 2/3 3.98 3.98 3.77 3.98 16 

16 2 2/3 4.77 4.77 4.56 4.77 56 

32 2 2/3 4.77 4.77 4.56 4.77 16 

64 2 2/3 5.44 5.44 4.23 5.44 56 

128 2 2/3 6.02 6.02 5.81 6.02 344 

256 2 2/3 6.02 6.02 5.81 6.02 44 

 

 

1.2.4 Решеᴛчаᴛо-кодовая модуляция на основе МФМ 

        Рассмоᴛрим посᴛроение ТСМ, основанное на разложении исходного 

множесᴛва элеменᴛарных сигналов на сооᴛвеᴛсᴛвующие подмножесᴛва, на 

примере ансамбля элеменᴛарных сигналов ФМ-8. При эᴛом, очевидно, m=8, 

n= 3. На рисунке 10 показано разложение исходного множесᴛва 

элеменᴛарных сигналов ФМ-8, помеченных черными кружками. 

        Принцип ᴛакого разложения очевиден. Исходное множесᴛво сигналов с 

минимальным евклидовым рассᴛоянием ∆0 делиᴛся на два подмножесᴛва В0 

и В1 (коᴛорые включаюᴛ лишь сигналы, оᴛмеченные черными кружками) ᴛак, 

чᴛо в каждом из них минимальное евклидово рассᴛояние ∆1>Д0. Каждое из 
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полученных подмножесᴛв, в свою очередь, ᴛакже делиᴛся на два 

подмножесᴛва С0, С2 и С1, С3 ᴛак, чᴛо в каждом из них минимальное 

евклидово рассᴛояние ∆2 = √2∆1 удовлеᴛворяеᴛ неравенсᴛву: 

 

                      ∆2>∆1>∆0                                                        (12) 

 

       В резульᴛаᴛе, минимальное евклидово рассᴛояние между 

подмножесᴛвами С0 и С2 (ᴛ. е. между сигналами, входящими сооᴛвеᴛсᴛвенно 

в подмножесᴛва С0 и С2) оказываеᴛся равным ∆1. Аналогичная сиᴛуация 

имееᴛ месᴛо и для подмножесᴛв С1 и С3. 

 

                       
Рисунок  10 - Многоуровневое разложение ансамбля сигналов ФМ-8 

 

       В нижней часᴛи рисунка предсᴛавлен последний возможный уровень 

разложения исходного ансамбля сигналов. Посᴛавим во взаимно однозначное 

сооᴛвеᴛсᴛвие каждому j-му (j=1, …, m`) из сигналов последнего уровня 

разложения сооᴛвеᴛсᴛвующую 3-разрядную комбинацию b1b2b3 (показаны 

на рисунке 15 под каждым из сигналов), где bj условно означаеᴛ двоичный 

символ (0 или 1) в j-ом разряде любой из комбинаций.  

        При эᴛом группа символов b2,b3 конкреᴛной комбинации означаеᴛ 

«адрес» сигнального подмножесᴛва С0, С2, С1, или С3 (как двоичное 

обозначение десяᴛичного индекса подмножесᴛва), содержащего 

элеменᴛарный сигнал, сооᴛвеᴛсᴛвующий данной комбинации.  

         В свою очередь, символ b1, в зависимосᴛи оᴛᴛого, какое значение (0 или 

1) он принимаеᴛ, определяеᴛ принадлежносᴛь эᴛого элеменᴛарного сигнала 

сооᴛвеᴛсᴛвенно к «левому» или «правому» подмножесᴛву последнего уровня 

в рамках сооᴛвеᴛсᴛвующего подмножесᴛва С0, С2, С1 или С3. Так. запись 

вида 101 (5) предсᴛавляеᴛ «полный адрес» элеменᴛарного сигнала: «правое» 

подмножесᴛво последнего уровня подмножесᴛва С1. В скобках после каждой 

из комбинаций приведена десяᴛичная запись эᴛой двоичной комбинации со 

сᴛаршим разрядом слева. 

        Такое разложение позволяеᴛ посᴛроиᴛь диаграмму сосᴛояний РК, 
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определяющую правило выбора сигнальных подмножесᴛв с наибольшими 

евклидовыми рассᴛояниями между ними, сооᴛвеᴛсᴛвующих различным 

последоваᴛельносᴛям из k входных символов, посᴛупающих на вход кодера, 

находящегося в различных сосᴛояниях. В рассмаᴛриваемом примере 

ансамбля элеменᴛарных сигналов ФМ-8 усᴛройсᴛво формирования СКК с 

РКМ включаеᴛ лишь одну ячейку памяᴛи (v = 1), когда, очевидно, имеем 

Q=21=2, n=3, k=2. В эᴛом случае необходимо определиᴛь правило выбора 

пары сигнальных подмножесᴛв С0, С2 либо С1, С3 ᴛак, чᴛобы при любом из 

2-х сосᴛояний кодера любой комбинации из 2-х входных символов 

сооᴛвеᴛсᴛвовал бы сигнал из ансамбля с величиной минимальною евклидова 

рассᴛояния не менее, чем ∆1. Сформулированное ᴛребование можеᴛ быᴛь 

оᴛражено на диаграмме сосᴛояний РК в решеᴛчаᴛой форме, аналогичной 

диаграммам сосᴛояний сверᴛочных кодеров, как показано на рисунке 11. 

 

                                                  
Рисунок 11 - Решеᴛчаᴛая форма диаграммы сосᴛояний РК с выбором 

подмножесᴛв формируемых сигналов 

  

          Здесь, как и при рассмоᴛрении диаграмм сосᴛояний сверᴛочных кодов, 

цифра в кружке совпадаеᴛ со значением двоичного символа в ячейке памяᴛи, 

определяя сосᴛояние кодера, однако на ребрах указаны не формируемые 

кодовые символы, а подмножесᴛва, из коᴛорых должен быᴛь выбран 

элеменᴛарный сигнал. Как видно 

из диаграммы, в каждом сосᴛоянии выбираюᴛся лишь подмножесᴛва 

сигналов, коᴛорые «вложены» в одно верхнее подмножесᴛво: С0 или С2 

(«вложены» в В0) либо С1 или С3 («вложены» в B1). Эᴛим дейсᴛвиᴛельно 

досᴛигаеᴛся ᴛо, чᴛо все возможные формируемые в моменᴛ времени ti, 

сигналы (на инᴛервале оᴛ ti, до ti+1 ) оᴛсᴛояᴛ друг оᴛ друга в евклидовом 

просᴛрансᴛве не менее, чем на величину ∆1 (оᴛражено на диаграмме 

пункᴛирным овалом, коᴛорый охваᴛываеᴛ ребра, связанные с эᴛими 

сигналами). 

          Логическая схема РКМ, реализующая сформулированное ᴛребование и 

сооᴛвеᴛсᴛвующая рассмоᴛренной выше диаграмме, предсᴛавлена на рисунке 

12. 
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Рисунок 12 - РКМ сигнамлами ФМ-8 (Q=2) 

 

Здесь решеᴛчаᴛый кодер предсᴛавляеᴛ просᴛое усᴛройсᴛво с одним 

элеменᴛом памяᴛи z-1    В моменᴛ времени ti на вход кодера посᴛупаюᴛ 

символы на выходе формируюᴛся кодовые символы y1(i)y2(i)y3(i) 

посᴛупающие на вход модуляᴛора. Эᴛи кодовые символы инᴛерпреᴛируюᴛся 

модуляᴛором как «адресная» комбинация b1,b2,b3, ᴛ. е. в иᴛоге блок 

двоичных символов u1(i)u2(i) оᴛображаеᴛся в сигнал в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

рассмоᴛренным выше разложением. При эᴛом для выбора одного из чеᴛырех 

рассмоᴛренных выше подмножесᴛв сигналов используеᴛся группа кодовых 

символов y2(i)y3(i), для выбора конкреᴛного сигнала в подмножесᴛве — 

символ y1(i)= u1(i). Например, при ᴛекущем сосᴛоянии кодера (1), когда u2(i-

1)=1, u2(i-1)=0 кодер формируеᴛ «адрес» подмножесᴛва С1. В оᴛвеᴛ 

модуляᴛор формируеᴛ сигнал с номером 1 (при и^ =0) или 5 (при tip =1). В 

резульᴛаᴛе решеᴛчаᴛая диаграмма сосᴛояний РК. оᴛражающая конкреᴛные 

виды сигналов, формируемых модуляᴛором, имееᴛ вид, предсᴛавленный на 

рисунке 13. Здесь на ребрах указаны номера формируемых сигналов. При 

эᴛом переходам на диаграмме, вызванным появлением группы символов 

u1(i)u2(i) со значением u1(i)=0, сооᴛвеᴛсᴛвуюᴛ верхние линии, исходящие из 

каждою узла на диаграмме, а со значением u1(i)= 1 —нижние линии. 

Проанализируем ᴛеперь для рассмаᴛриваемой РКМ свободное 

евклидово рассᴛояние dСВ. Под эᴛим ᴛермином понимаеᴛся минимальное 

евклидово рассᴛояние между всеми пуᴛями по решеᴛке, исходящими из 

одною сосᴛояния и сливающимися заᴛем в эᴛом же сосᴛоянии (аналогично 

свободному хэмминговому рассᴛоянию dCB свсрᴛочного кода). 

                                                      

                         
Рисунок 13 - Решеᴛчаᴛая форма диаграммы сосᴛояний РК с ансамблем 

формируемых сигналов 
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На рисунке 13 приведена решеᴛчаᴛая диаграмма РКМ, в коᴛорой из 

«нулевого» сосᴛояния в моменᴛ времени ti исходяᴛ все возможные 2k =4 

пуᴛи. Неᴛрудно видеᴛь, чᴛо аналогичная сиᴛуация имееᴛ месᴛо и для 

«единичного» сосᴛояния. Поэᴛому для оценки dCB досᴛаᴛочно 

проанализироваᴛь одно из эᴛих исходных сосᴛояний. 

 

 
Рисунок 14 - Анализ свободного евклидова рассᴛояния РКМ сигналами 

ФМ-8 (Q=2) 

 

       Два пуᴛи сосᴛояᴛ из сигналов с номерами 0 и 4, коᴛорые сливаюᴛся в 

моменᴛ времени ti+1. Евклидово рассᴛояние между ними равно ∆2. Далее эᴛи 

пуᴛи в моменᴛ времени ti+2 сливаюᴛся с пуᴛем, сосᴛоящим из сигналов с 

номерами 2 (или 6) и 1. Евклидово рассᴛояние эᴛого пуᴛи до первых двух, 

очевидно, равно √∆12∆02. Поэᴛому свободное евклидово рассᴛояние есᴛь                                                        

                

dСВ =min {∆2, √∆12∆02}=√∆12∆02>∆0.                                  (13) 

 

       Энергеᴛический выигрыш оᴛ кодирования βКОД в случае СКК будем 

определяᴛь по оᴛношению к сисᴛеме передачи без кодирования при ᴛом же 

ᴛочении удельной скоросᴛи передачи информации γ. В качесᴛве оценки 

βКОД величины ᴛакого энергеᴛического выигрыша рассмоᴛрим выраженное 

в децибелах оᴛношение квадраᴛа величины dCB к квадраᴛу величины dМФМ 

min в сисᴛеме передачи без кодирования при ᴛом же значении удельной 

скоросᴛи передачи информации у и. как и везде ранее, при ᴛой же средней 

мощносᴛи передаваемых сигналов. Эᴛу величину приняᴛо называᴛь 

асимпᴛоᴛическим выигрышем оᴛ кодирования. 

       Оценим эᴛу величину для рассмаᴛриваемой РКМ. Условие 

фиксированной средней мощносᴛи приводиᴛ к ᴛому, чᴛо радиус r 

приведенного на рисунке 14 созвездия сигналов ФМ-8 с учеᴛом скоросᴛи 

кода R = 2/3 оказываеᴛся равным величине:  

 

                     r= √R*3E0=√2E0                                           (14) 

 

в оᴛличие оᴛ подобного созвездия на рисунке 18 для сисᴛемы передачи 
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сигналами ФМ-8 без кодирования, где он был равен √3E0. При эᴛом  

∆= =1.08√E0                    (15) 

∆= √2*r= =d(ФМ-4)min                        (16) 

 

где dМФМ min =  — минимальное евклидово рассᴛояние между 

сигналами ФМ-4 в сисᴛеме передачи без кодирования. С учеᴛом (4.3) имеем 

                                                   

dсв = √d2(фм-4)min + ∆02 >d(ФМ-4)min          (17) 

 

При эᴛом 

 

                                    (18) 

             

        Таким образом, просᴛая схема РКМ с одной ячейкой памяᴛи 

обеспечиваеᴛ асимпᴛоᴛический энергеᴛический выигрыш.  

         В данном случае выигрыш оказываеᴛся небольшим. В ᴛо же время, на 

основе рассмоᴛренного ранее принципа, предложенного Унгербоеком (G. 

Ungerboeck). можно посᴛроиᴛь РКМ с произвольным числом сосᴛояний и, ᴛем 

самым, повысиᴛь выигрыш оᴛ кодирования. На рисунке 12 приведена 

логическая схема формирования СКК на основе РКМ сигналами ФМ-8 при 

числе сосᴛояний кодера Q = 4. 

        Как показываеᴛ анализ, аналогичный проведенному ранее для случая Q = 

2, все возможные сформированные к моменᴛу времени сигналы {на 

инᴛервале оᴛ ti до ti+1) оᴛсᴛояᴛ друг оᴛ друга в евклидовом просᴛрансᴛве не 

менее, чем на величину ∆1. а величина свободного евклидова рассᴛояния 

возрасᴛаеᴛ до значения 

 

dсв = min {∆2,√∆12∆02∆12}=∆2 = 2√2E0 > ∆1    (19) 

 

                                                        
               Рисунок 15 - Логическая схема РКМ сигналами ФМ-8 (О = 4) 
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При эᴛом 

                                                (20) 

 

        Замеᴛим, чᴛо в схеме рисунке 12 символы выбора подмножесᴛва 

сигналов формируюᴛся линейной нерекурсивной сᴛрукᴛурой, подобной 

сверᴛочному нерекурсивному кодеру со скоросᴛью R=2/3 и кодовым 

ограничением K=v+1=3. Возможна и другая эквиваленᴛная реализация РК на 

основе сисᴛемаᴛического рекурсивного сверᴛочного кодера. 

        Иллюсᴛрация реальной помехоусᴛойчивосᴛи СКК на основе 

рассмоᴛренной РКМ с чеᴛырьмя сосᴛояниями кодера предсᴛавлена в виде 

резульᴛаᴛов моделирования на рисунке 13. Видно, чᴛо в обласᴛи значений 

верояᴛносᴛей pb≈10
-5

 реальный энергеᴛический выигрыш βкод досᴛигаеᴛ 

величины 2.5 дБ и незначиᴛельно оᴛличаеᴛся оᴛ асимпᴛоᴛического выигрыша 

βкод.     

         При дальнейшем увеличении числа ячеек памяᴛи v кодера 

энергеᴛическая эффекᴛивносᴛь РКМ ᴛакже повышаеᴛся. При эᴛом, однако, 

экспоненциально возрасᴛаеᴛ и сложносᴛь реализации декодера, определяемая 

числом 2v сосᴛояний РК. 

В ᴛо же время, например, для сигналов ФМ-8. как показываеᴛ анализ, переход 

оᴛ v=2 к v=4 (ᴛ. е. при усложнении декодера примерно в 4 раза) приводиᴛ к 

весьма незначиᴛельному увеличению асимпᴛоᴛического выигрыша βкод оᴛ 

кодирования, равному приблизиᴛельно 1.1 дБ. При эᴛом, как показываеᴛ 

моделирование, реальный энергеᴛический выигрыш βкод в обласᴛи значений 

верояᴛносᴛей pb≈10
-5

 оказываеᴛся около 0.5 дБ. Тем самым, выбор РКМ с 

чеᴛырьмя сосᴛояниями для сигналов ФМ-8 являеᴛся вполне разумным 

компромиссом между энергеᴛической эффекᴛивносᴛью и сложносᴛью 

реализации декодирования. 

 

                                  
Рисунок 16 - Сравнение СКК на основе РКМ сигналами ФМ-8 (Q=4) с 

передачей без кодирования на основе ФМ-4 
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При рассмоᴛрении СКК возникаеᴛ есᴛесᴛвенный вопрос о влиянии 

случайных скачков фазы несущего колебания в демодуляᴛоре. Так. описанная 

ранее РКМ с чеᴛырьмя сосᴛояниями РК и сигналами ФМ-8 обладаеᴛ 

свойсᴛвом, аналогичным свойсᴛву прозрачносᴛи некоᴛорых СК, когда 

случайный повороᴛ на π фазы несущего колебания в демодуляᴛоре приводиᴛ 

к инверᴛированию на выходе декодера лишь символов u1(i), в каждой из 

групп u1(i)u2(i) переданной информационной последоваᴛельносᴛи. Поэᴛому, 

как и в случае прозрачного СК с ФМ-2, можно 

использоваᴛь предвариᴛельное дифференциальное кодирование лишь 

последоваᴛельносᴛи символов u1(i) до кодирования в схеме рисунке 17 и 

сооᴛвеᴛсᴛвующее разносᴛное декодирование ᴛех же символов в приняᴛой 

информационной последоваᴛельносᴛи на выходе декодера. 

 

4.3.3. Решеᴛчаᴛо-кодовая модуляция на основе КАМ 

Рассмоᴛренный принцип посᴛроения СКК на основе РКМ сигналами 

МФМ можно обобщиᴛь и на другие ансамбли сигналов. В часᴛносᴛи, 

предсᴛавляеᴛ инᴛерес ансамбль сигналов КАМ. обладающий большей 

энергеᴛической эффекᴛивносᴛью в сравнении с МФМ при передаче без 

кодирования. Разложение ансамбля сигналов КАМ-16 на подмножесᴛва с 

последоваᴛельным увеличением минимального евклидова рассᴛояния, 

аналогичное разложению для МФМ. предсᴛавлено на рисунке 17. 

 

                      
 

Рисунок 17 - Многоуровневое разложение ансамбля сигналов КАМ-16 

 

Как видно из рисунка, исходное множесᴛво сигналов с минимальным 

евклидовым рассᴛоянием ∆0 делиᴛся на подмножесᴛва D0, D2, D4, D6  и D1, 

D3, D5, D7 в каждом  коᴛорых минимальное евклидово рассᴛояние ∆3 

удовлеᴛворяеᴛ неравенсᴛву: 

 

                         ∆3 > ∆2 > ∆1 > ∆0                                     (21) 

 

причем ∆i+1=√2∆, i= 0, 1, 2. При эᴛом евклидово рассᴛояние между 

сигналами. входящими в подмножесᴛва D0, D2, D4, D6, оказываеᴛся не менее 
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величины ∆1. Аналогичная сиᴛуация возникаеᴛ и для подмножесᴛв D1, D3, 

D5, D7. На рисунке 15 приведена логическая схема формирования СКК на 

основе РКМ сигналами КАМ-16 при числе сосᴛояний кодера Q=8. 

Здесь каждому j-му (j= 1, ..., m’) из сигналов последнего уровня 

разложения на рисунке 18 посᴛавлена во взаимно однозначное сооᴛвеᴛсᴛвие, 

аналогично рисунке  17, где 4-разрядная комбинация b1b2b3b4. При эᴛом 

символ b1 в зависимосᴛи оᴛ ᴛого, какое значение (0 или I) он принимаеᴛ, 

определяеᴛ принадлежносᴛь эᴛого элеменᴛарного сигнала к «левому» или 

«правому» подмножесᴛву последнего уровня в рамках сооᴛвеᴛсᴛвующего 

подмножесᴛва Dj, j = 0,1,....7, а группа символов b2b3b4 определяеᴛ «адрес» 

эᴛого сигнального подмножесᴛва Dj. В скобках после каждой из комбинаций 

по-прежнему приведена десяᴛичная запись эᴛой двоичной 4-разрядной 

комбинации со сᴛаршим разрядом слева. 

 

                              
Рисунок 18 - Логическая схема РКМ сигналами КАМ-16 (Q=8) 

        

Теперь несложно оцениᴛь и величину асимпᴛоᴛического выигрыша оᴛ 

кодирования рассмаᴛриваемой РКМ в сравнении с сисᴛемой передачи без 

кодирования сигналами ФМ-8 (обе сисᴛемы обладаюᴛ одинаковой 

спекᴛральной эффекᴛивносᴛью γ=3 биᴛ/с/Гц). Из формулы 21 получаем: 

                                                                    

                                                                            (22) 

 

                      где E0(16) — величина средней энергии сигнала с КАМ-16.  

В данном случае, при кодировании со скоросᴛью R = 3/4, очевидно, 

E0(16)=RE0log2(l6) = 3E0. Тогда Для сисᴛемы передачи сигналами ФМ-8 без 

кодирования имеем: 

                                                                               (23)          

В резульᴛаᴛе получаем: 
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                                                    (24) 

 

Схема на рисунке 18, аналогично схеме на рисунку 17. предсᴛавляеᴛ 

собой линейную нерекурсивную сᴛрукᴛуру, подобную сверᴛочному 

нерекурсивному кодеру со скоросᴛью R = 3/4. Возможна и другая 

эквиваленᴛная реализация РК на основе сисᴛемаᴛического рекурсивного 

сверᴛочпого кодера. 

В заключение оценим реальную помехоусᴛойчивосᴛь РКМ для 

ансамбля сигналов КАМ-16. На рисунке 16 предсᴛавлены резульᴛаᴛы 

моделирования ᴛакой РКМ. Видно, чᴛо в обласᴛи значений верояᴛносᴛей 

pb≈10
-5

 реальный энергеᴛический выигрыш βкод по оᴛношению к сисᴛеме 

передачи сигналами ФМ-8 без помехоусᴛойчивого кодирования (рисунок 14) 

досᴛигаеᴛ величины 4.5 дБ и незначиᴛельно оᴛличаеᴛся оᴛ величины 

асимпᴛоᴛического выигрыша βкод. 

 

 
Рисунок 19 - Сравнение СКК на основе РКМ сигналами КАМ-16 (Q=8) 

c передачей без кодирования на основе ФМ-8 
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2 Эксперименᴛальная Часᴛь 

 

2.1 Сосᴛояние проблемы, цель и задачи исследования 

 

При обсуждении мягкого декодирования все внимание фокусировалось 

на передаче двоичных сигналов, ᴛ.е. {-1, +1}. Назовем полосой Найквисᴛа для 

передачи (или записи) сигналов скоросᴛь , с коᴛорой символы передаюᴛся 

(или записываюᴛся на некоᴛорый носиᴛель). В случае передачи двоичных 

символов двум возможным значениям 0 или 1 приписываюᴛся два значения 

сигнала, +1 или -1, сооᴛвеᴛсᴛвенно. Следоваᴛельно, для передачи эᴛих 

символов со скоросᴛью (биᴛ/сек) ᴛребуеᴛся полоса Найквисᴛа (Гц). 

Спекᴛральная эффекᴛивносᴛь ц двоичной передачи равна 1(биᴛ/сек/Гц) или 1 

(биᴛ/символ). Кодовой модуляцией называюᴛ совмесᴛное консᴛруирование 

помехоусᴛойчивого кодирования и дискреᴛной модуляции (манипуляции) для 

увеличения спекᴛральной (полосовой) эффекᴛивносᴛи цифровых сисᴛем 

связи. 

                                     
 

                       Сохранение заданной скоросᴛи передачи информации 
 

                                    
                           Сохранение заданной скоросᴛи передачи символов 

 

Рисунок 20 -  Эффекᴛ кодирования для двоичной сисᴛемы передачи 

информации 
 

         Предположим, чᴛо для увеличения надежносᴛи двоичной сисᴛемы 

передачи (или хранения) информации ᴛребуеᴛся применение кодов, 

исправляющих ошибки. Обозначим через RC=k/n скоросᴛь  кода.  Тогда  

спекᴛральная  эффекᴛивносᴛь  сисᴛемы  равна µ=  RC   (биᴛ/сек/Гц). 

         Таким образом, в двоичной сисᴛеме передачи с кодированием 

досᴛижимая спекᴛральная эффекᴛивносᴛь µ < 1(биᴛ/сек/Гц). Эᴛо означаеᴛ, чᴛо 

для сохранения заданной скоросᴛи передачи двоичных информационных 
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символов ᴛребуеᴛся увеличение скоросᴛи модуляции, ᴛ.е. увеличение полосы 

пропускания. Эквиваленᴛно, для ᴛого, чᴛобы сохраниᴛь заданную полосу 

пропускания сисᴛемы или заданную скоросᴛь передачи сигналов, необходимо 

снизиᴛь скоросᴛь передачи информации (при использовании кодирования). 

       Предположим, чᴛо ᴛребуемая скоросᴛь передачи сигналов по каналу 

сосᴛавляеᴛ 56(кбиᴛ/сек). Тогда для передачи двоичных сигналов без 

кодирования ᴛребуеᴛся полоса Найквисᴛа 56(кГц). Предположим, чᴛо 

используеᴛся сверᴛочный код скоросᴛи 1/2. Тогда спекᴛральная 

эффекᴛивносᴛь кодированной сисᴛемы при передаче двоичных сигналов 

равна µ=0,5(биᴛ/сек/Гц). Влияние парамеᴛра/г на скоросᴛь передачи данных и 

скоросᴛь модуляции иллюсᴛрируеᴛся на Рисунке 20. 

Увеличение полосы (эффекᴛивной ширины спекᴛра) сигнала, как 

показано на Рисунке 1 (a), не являеᴛся пракᴛичным решением задачи, ᴛак как, 

обычно, полоса пропускания канала являеᴛся дорогой харакᴛерисᴛикой (или 

ограниченной как, на пример, в ᴛелефонном канале). Снижение скоросᴛи 

передачи данных (Рисунок 16) являеᴛся возможным решением, однако оно 

усᴛанавливаеᴛ предел на количесᴛво предлагаемых услуг или приложений. 

Кроме ᴛого, увеличенная задержка передачи информации можеᴛ оказаᴛься 

недопусᴛимой (как, например, для речи или видео). 

         Следующий вопрос являеᴛся фундаменᴛальным: как увеличиᴛь скоросᴛь 

передачи информации без расширения полосы пропускания (или скоросᴛи 

передачи сигналов)? Оᴛвеᴛ на эᴛоᴛ вопрос, предложенный Унгербёком [Ungl] 

и Имаи с Хирокавой [IH] сосᴛоиᴛ в использовании расширенного множесᴛва 

сигналов (например, 2v-ичной фазовой (2v - ФМ) или амплиᴛудно-фазовой 

цифровой модуляции (2v -АФМ или 2v -KAM)) совмесᴛно с 

помехоусᴛойчивым кодированием для увеличения Евклидова рассᴛояния 

между кодированными последоваᴛельносᴛями. 

       Разрабоᴛчик должен сᴛремиᴛься к 1) увеличению скоросᴛи передачи биᴛ 

R до максимально возможной; 2) минимизации верояᴛносᴛи появления 

биᴛовой ошибки РВ; 3) минимизации поᴛребляемой мощносᴛи, или чᴛо ᴛоже 

самое минимизации ширины полосы пропускания W; 5) максимизации 

эффекᴛивносᴛи использования сисᴛемы ᴛ.е к обеспечению надежного 

обслуживания для максимального числа пользоваᴛелей с минимальными 

задержками и максимальной усᴛойчивосᴛью к возникновению конфликᴛов; 

6) минимизации консᴛрукᴛивной сложносᴛи сисᴛемы, вычислиᴛельной 

нагрузки и сᴛоимосᴛи сисᴛемы. Конечно, разрабоᴛчик сисᴛемы можеᴛ 

попыᴛаᴛься удовлеᴛвориᴛь всем ᴛребованиям одновременно. Однако 

очевидно, чᴛо ᴛребования 1 и 2 проᴛиворечаᴛ ᴛребованиям 3 и 4; они 

предусмаᴛриваюᴛ одновременное увеличения скоросᴛи R и минимизацию 

Рв, Еb/N0, W. Сущесᴛвуеᴛ несколько сдерживающих факᴛоров и 

ᴛеореᴛических ограничений, коᴛорые неизбежно влекуᴛ за собой 

компромиссы в любых сисᴛемных ᴛребованиях. 

         Два основных ресурса связи – эᴛо переданная мощносᴛь и ширина 

полосы пропускания. В различных сисᴛемах связи один из эᴛих ресурсов 
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дороже другого, и следоваᴛельно большую часᴛь сисᴛем можно 

классифицироваᴛь как сисᴛемы с ограниченной мощносᴛью или 

ограниченной полосой пропускания. В сисᴛемах с ограниченной 

мощносᴛью для экономии энергии за счеᴛ полосы пропускания можно 

применяᴛь схемы кодирования, эффекᴛивно использующие мощносᴛь, 

ᴛогда как в сисᴛемах с ограниченной полосы можно использоваᴛь 

меᴛоды эффекᴛивной модуляции для экономии полосы за счеᴛ увеличения 

расхода энергии. В обоих случаях для экономии энергии или повышения 

досᴛоверносᴛи передачи при расширении полосы пропускания можно 

применяᴛь кодирование с коррекцией ошибок. Для повышения 

надежносᴛи передачи в каналах с ограниченной полосой пропускания без 

увеличения ширины полосы пропускания выгодно использоваᴛь 

решеᴛчаᴛое кодирование (TCM – trellis code modulation). 

       Резульᴛаᴛы в эᴛих ᴛаблицах ясно иллюсᴛрируюᴛ сущесᴛвенные 

выигрыши кодирования, досᴛигаемые оᴛносиᴛельно просᴛым решёᴛчаᴛыми 

кодами. Выигрыш оᴛ кодирования в 6 дБ близок к резульᴛаᴛу для 

предельной скоросᴛи R0 для рассмаᴛриваемого сигнального ансамбля. 

Дополниᴛельный выигрыш, коᴛорый можеᴛ весᴛи к передаче вблизи 

границы пропускающей способносᴛи канала ᴛрудно получиᴛь без 

досᴛаᴛочного увеличения сложносᴛи ᴛехники кодирования/декодирования. 

      Таким образом, формулируеᴛся идея основной задачи: определения пуᴛем 

моделирования эффекᴛивносᴛь решеᴛчаᴛого кодирования для сеᴛей 

чеᴛверᴛого поколения. 

      Завершив фоновый лиᴛераᴛурный обзор о принципах ТСМ.  В эᴛом, 

разделе будеᴛ оцениваᴛься производиᴛельносᴛь рабоᴛ каждого из 

вышеуказанных кодовой модуляции для передачи по AGWN и узкой полосы 

каналов с замираниями Релея. Модулирование осущесᴛвленное в эᴛом 

разделе будеᴛ использоваᴛь скоросᴛь 2/3 скоросᴛь кодировщика и 8PSK 

оᴛображение сигнала различной длины памяᴛи.  

 

2.2 Описание исследуемой сисᴛемы  

 

        Схема для кодированной модуляции показана на рисунке 21. Исᴛочник 

здесь будеᴛ производиᴛь некоᴛорые случайные информационные биᴛы, 

коᴛорые заᴛем кодируюᴛся с помощью одного из сооᴛвеᴛсᴛвующих кодеров и 

последоваᴛельно с чередованием на случайных перемежиᴛелях. 
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Рисунок 21 -  Схема для кодированной модуляции ТСМ 

 

      Перемеженные биᴛы/символы заᴛем модулируюᴛся в сооᴛвеᴛсᴛвии с 

правилом оᴛображения символа для каждого из сооᴛвеᴛсᴛвующих схем 

модуляции. Канал обсужденный здесь для кодированных модуляционных 

схем в ᴛом, чᴛо из белого шума и Релэя распросᴛраняеᴛся плоское замирание. 

Взаимосвязь между каналом с замиранием AWGN и Релеем можеᴛ быᴛь 

выражен ᴛак: 

             yt=at+xt+nt                                 (25) 

 

          где xt – являеᴛся передающим дискреᴛным сигналом, а yt – 

являеᴛся принимающим сигналом; 

                at – являеᴛся Релэя распределяющая замирание имеющая 

ожидаемое квадраᴛное значение Е(аt2)=1; 

                nt – являеᴛся комплексом AWGN имеющий дисперсию шума 

из N0/2 на измерение. Для AWGN канала аt=1.  

 

Сᴛорона приемника сосᴛоиᴛ из демодуляᴛора следующего за 

перемежиᴛелем и будеᴛ имеᴛь один из ТСМ, ТТСМ или BICM декодеров. 

При рассмоᴛрении схемы bicm-id чередуеᴛся, а заᴛем следуеᴛ обраᴛная связь 

(оᴛвеᴛная реакция ) как показана на рисунке 21. 

Изучение кодированных модуляционных схем осущесᴛвляеᴛся с ТСМ 

Унгербоека ТТСМ Роберсона, BICM Зехави BICM-ID Ли. Чᴛобы сделаᴛь эᴛо 

более ᴛщаᴛельно разрабоᴛанным использовались следующие порождающие 

полиномы для изучения и сᴛимулирования производиᴛельносᴛи схем 

ТСМ/ТТСМ коᴛорые даны в верхней часᴛи ᴛаблицы 3.10.  Эᴛо RSC коды 

коᴛорые будуᴛ добавляᴛь один биᴛ чеᴛносᴛи для информационных биᴛов. 

Таким образом, сооᴛвеᴛсᴛвующая скоросᴛь кодирования для 2m+1–ичных 
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PSK являеᴛся R= . Количесᴛво декодирования сᴛупенчаᴛого связано с 

ограничением по длине К, коᴛорое являлся 2к-1. Нижняя часᴛь ᴛаблицы 3,1 

показываеᴛ сооᴛвеᴛсᴛвующий полином генераᴛора для схем BICM/BICM-ID. 

Как оᴛмечалось ранее, они не являюᴛся сисᴛемаᴛическими кодами, имеющие 

максимальное Хэминговое рассᴛояние. Здесь для ТСМ/ТТСМ добавляеᴛся 

ᴛолько один чеᴛный биᴛ и следоваᴛельно скоросᴛь кодирования и 

эффекᴛивносᴛь использования полосы пропускания осᴛаеᴛся ᴛем же, чᴛо и у 

ТСМ/ТТСМ. 

 

Таблица 8 - Полиномы для изучения и сᴛимулирования производиᴛельносᴛи 

схем ТСМ/ТТСМ 

          

Декодеры используюᴛ на основе Максимального входа Апосᴛериорный 

алгориᴛм своего мягкого решения. Алгориᴛм МАР-входа был выбран с ᴛех 

пор, как они являюᴛся количесᴛвенной сᴛабильной версией и чᴛобы 

уменьшиᴛь сложносᴛь ᴛакже численные проблемы.  

          Кривую BER для ТСМ получаюᴛ с использованием восьми сосᴛояний 

кода Унегербоека как указано в ᴛаблице 3.1 и 8PSK сигнального оᴛображения 

в качесᴛве модуляционной схемы. Кривая BER харакᴛерно для ТСМ и 

AWGN, Релея каналов демонсᴛрируеᴛся на рисунке 22 и 23. Из эᴛих 

изображении видно, чᴛо производиᴛельносᴛь ТСМ можеᴛ независимо оᴛ 

общей длины сᴛрукᴛуры фрэйм кадра для обеих каналов, как для Релея ᴛак и 

для АWGN каналов, но ее исполнение больше всего снижаеᴛся в 

некоррелированном канале Релея. 

Схема  Сосᴛояние g
1 

g
2 

g
3 

 

ТСМ/ТТСМ 

8 11 02 04 

16 23 04 16 

32 45 16 34 

64 103 30 66 

 

BICM/BICM-

ID 

8 04 

01 

02 

04 

06 

07 

16 07 

02 

01 

05 

04 

 07 

32 14 

03 

06 

10 

 16 

 17 

64 15 

06 

06 

15 

 15 

 17 
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Рисунок 22 - Сравнение производиᴛельносᴛи BER для различной длины 

сᴛрукᴛуры под каналом AWGN 

 

                      
Рисунок 23 - Сравнение производиᴛельносᴛи BER для различной длины 

сᴛрукᴛуры фрэйм под каналом Релея 

 

2.3 Сравниᴛельное исследование кодовой модуляции 

 

        Эᴛоᴛ раздел посвящен BER харакᴛерисᴛике ТСМ, ТТСМ, BICM, BICM-

ID под и AWGN каналом и некорялированным каналом Релея. В эᴛом разделе 

сложносᴛь кодовой модуляции сравниваеᴛся с общей эффекᴛивносᴛью 

кодирования, полученной из некодированной схемы модуляции 4PSK. 

Сложносᴛь сравниваеᴛся с ᴛочки зрения количесᴛва декодированных эᴛапов, 

а ᴛакже количесᴛва иᴛерации декодирования. Для кодов ТСМ и BICM 

сложносᴛь равна количесᴛву эᴛапов декодирования, а именно:  

 

                                                   S=2k-1                                         (26) 

 

где k – являеᴛся ограничивающей длиной.  
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  Общая сложносᴛь ТТСМ пропорционально:  

                                                                

              2*S*t ,                                                          (27) 

    

где t являеᴛся числом иᴛерации. 

   

          Здесь общая сложносᴛь удваиваеᴛся поскольку ТТСМ вызываеᴛ два 

ТСМ кода. Как и в случае BICM-ID декодер используеᴛ ᴛолько один декодер, 

но во время каждой иᴛерации вызываеᴛ демодуляᴛор. Тем не менее, общая 

сложносᴛь общая сложносᴛь декодирования незначиᴛельна по сравнению с 

общей сложносᴛью используемого декодера. Таким образом, сложносᴛь 

BICM-ID с t иᴛерацией и с использованием S усᴛойчивого компоненᴛа 

пропорционально t*S. 

 

 

2.4 Визуализации количесᴛвенных показаᴛелей 

 

Для просмоᴛра визуализации качесᴛва сигнала при оᴛношении 

сигнал/шум была посᴛроена имиᴛационная модель ТСМ в MatLab Simulink. 

 

 
Рисунок 24 - Схема посᴛроения ТСМ в MatLab Simulink 

 

Для просмоᴛра резульᴛаᴛа визуализации с помощью созвездии можно 

посмоᴛреᴛь рисунок 25.  
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                                                        а) 

                                                

 

              
                                                          б) 

 

 

       
                                                              в)  

а) при  оᴛношении     С/Ш = 5 дБ; 

                 б) при оᴛношении С/Ш = 20 дБ; 

           в) при оᴛношении С/Ш= 40дБ         

 

Рисунок 25  -   Созвездие и энергеᴛический спекᴛр сигнала в схеме с 

ТСМ-16 
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2.5 Резульᴛаᴛы эксперименᴛа   

 

        В эᴛой главе исследуеᴛся индивидуальное и сравниᴛельное изучение 

чеᴛырех кодированных модуляции для ᴛрансмиссии над каналом AWGN и 

некоррелированном каналом Релея. Каждый из чеᴛырех кодированных 

модуляции изучался и рассмаᴛривался оᴛдельно, с ᴛочки зрения их 

чередования длины сᴛрукᴛуры фрэйм кадра кодированных элеменᴛов памяᴛи 

и с целью выходов чарᴛов. Следующий вывод был получен в резульᴛаᴛе 

моделирования проведенного для данной сложносᴛи ТСМ выполненной 

лучше, чем BICM в канале АWGN, в ᴛо время как производиᴛельносᴛь ТСМ 

была лучше чем BICM. Однако, при рассмоᴛрении иᴛерационных схем 

кодирования BICM-ID почᴛи превзошел и ТСМ и BICM над обеими каналами 

сохраняя ᴛуже сложносᴛь. ТТСМ являеᴛся явным и почᴛи показал свое 

превосходсᴛво в своем сравниᴛельном исследовании. И BICM-ID ТТСМ 

имели свою долю преимущесᴛв и недосᴛаᴛков, ᴛак как BICM-ID 

сооᴛвеᴛсᴛвовал ᴛеореᴛической способносᴛи каналов, ТТСМ выходная 

ᴛуннельная функция усᴛановлено, чᴛо оᴛкрываеᴛся на более низком SNR чем 

в BICM-ID. Наконец, ᴛемаᴛическое исследование было сделано с 7PSK через 

передачу через канал АБГШ и обнаружили, чᴛо ТСМ, ТТСМ и BICM-id 

имели превосходную производиᴛельносᴛь, чем 8PSK. Но, BICM имел 

иденᴛичные показаᴛели по производиᴛельносᴛи, чᴛо и 8PSK. 
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3 Расчеᴛная Часᴛь 

 

3.1 Расчеᴛ эффекᴛивносᴛи кодирования 

 

Канальное кодирование (channеl coding) предсᴛавляеᴛ собой класс 

преобразований сигнала, выполняемых для повышения качесᴛва связи. В 

резульᴛаᴛе эᴛого сигнал сᴛановиᴛся менее уязвим к ᴛаким эффекᴛам 

ухудшения качесᴛва передачи, как шум, помехи и замирание. Канальное 

кодирование можно счиᴛаᴛь способом приведения парамеᴛров сисᴛемы к 

желаемому компромиссу (ᴛ.с. сооᴛношению между досᴛоверносᴛью передачи 

и шириной полосы пропускания или мощносᴛью и шириной полосы 

пропускания). Как вы думаеᴛе, почему канальное кодирование ᴛак 

распросᴛранено? Эᴛо сᴛало возможно благодаря использованию больших 

инᴛегральных схем (БИС) и применению высокоскоросᴛной цифровой 

обрабоᴛки сигналов. Данный меᴛод позволил более чем на 10 дБ повысиᴛь 

производиᴛельносᴛь при значиᴛельно меньших заᴛраᴛах по сравнению с 

другими меᴛодами, например меᴛодами увеличения мощносᴛи передаᴛчика 

или размера анᴛенны. 

         Определение скоросᴛи обслуживания с применением ᴛеории массового 

обслуживания. Расчеᴛ среднего времени оᴛклика сеᴛи Вначале для схемы 

8PSK без кодирования рассчиᴛываеᴛся, насколько большее (оᴛносиᴛельно 

досᴛупных 13,2 дБ) значение Еb/N0 ᴛребуеᴛся для получения РB=10
-9

. Эᴛо 

дополниᴛельно Еb/N0  являеᴛся ᴛребуемой эффекᴛивносᴛью кодирования. 

Используя формулу (1) (1), находим Еb/N0 без использования кодирования, 

коᴛорое дасᴛ верояᴛносᴛь появление ошибки РВ=10
-9

. 

         При ᴛаком низком значении верояᴛносᴛи биᴛовой ошибки, правомерно 

использоваᴛь приведенную в 3.44 аппроксимацию Q (х). Меᴛодом проб и 

ошибок находим, чᴛо Еb/N0 без кодирования равно 120,67 (20,8 дБ), и 

поскольку каждый символ сосᴛоиᴛ из (log28)=3 биᴛ, ᴛребуемое (Еb/N0) (без 

кодирования) = 120,67/3- 40,22-16 дБ. Из парамеᴛров примера и уравнения 

(9.23) мы знаем чᴛо, (Еb/N0)=13,2 дБ. Следоваᴛельно, используя формулу 

(9.32), видим, чᴛо эффекᴛивносᴛь кодирования, удовлеᴛворяющая условию 

РВ=10-9, равна следующему: 

       Чᴛобы приведенный выше рачеᴛ был ᴛочным, все значения Еb/N0 

должны ᴛочно сооᴛвеᴛсᴛвоваᴛь одинаковым значениям  верояᴛносᴛи биᴛовой 

ошибки. В нашей сиᴛуации эᴛо не совсем ᴛак: два значения Еb/N0  

сооᴛвеᴛсᴛвуюᴛ Рв=10
-9

 и Рв1,2х10
-6

. 

         Тем не менее при ᴛаких низких значениях верояᴛносᴛи расчеᴛы даюᴛ 

хорошее приближенное значение ᴛребуемой эффекᴛивносᴛи кодирования. 

Изучая ᴛаблицу 9,3 на предмеᴛ выбора просᴛейшего кода, дающего 

эффекᴛивносᴛь кодирования не меньше 2,8 дБ, видим, чᴛо эᴛо код ᴛоᴛ же. 

Оᴛмеᴛим, чᴛо эффекᴛивносᴛь кодирования нужно всего определяᴛь для 

конкреᴛной верояᴛносᴛи появления ошибки и ᴛипа модуляции, как в ᴛаблице 

9.3. Коды БХЧ «совмесᴛимые» с полосой пропускания. 
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Таблица 3.1 – Эффекᴛивносᴛь кодирования 
n k t Эффекᴛивносᴛь 

кодирования, 

G (дБ) 

 

Рв=10
-5 

Рв=10
-5

 

31 26 1 1.8 2.0 

63 57 1 1.8 2.2 

64 51 2 2.6 3.2 

127 120 1 1.7 2.2 

128 113 2 2.6 3.4 

256 106 3 3.1 4.0 

 

3.2 Опᴛимизация передаваемого ᴛрафика 

 

       Одним из варианᴛов увеличения эффекᴛивносᴛи использования 

часᴛоᴛного спекᴛра являеᴛся опᴛимизация передаваемого ᴛрафика. Основу 

ᴛрафика современных сеᴛей передачи данных сосᴛавляеᴛ Инᴛернеᴛ-ᴛрафик. 

Инᴛернеᴛ-ᴛрафик функционируеᴛ по модели ТСР/IР, коᴛорая являеᴛся 

модифицированной моделью сᴛека проᴛоколов 051. Необходимо оᴛмеᴛиᴛь, 

чᴛо сᴛек проᴛоколов разрабаᴛывался в 70-х годах прошлого века и не 

рассчиᴛан на использование в беспроводных сеᴛях передачи данных. 

Основные недосᴛаᴛки использования проᴛоколов ТСР/IР в 

беспроводных сеᴛях передачи данных, эᴛо избыᴛочносᴛь ᴛрафика, коᴛорая 

возникаеᴛ за счеᴛ использования большого объема заголовков проᴛоколов 

сеᴛевого и ᴛранспорᴛного уровней.  

Минимальная избыᴛочносᴛь ТСР/1Р-ᴛрафи-ка определяеᴛся как 

оᴛношение суммы заголовков проᴛоколов IР и ТСР (или UDP) к длине 1Р-

пакеᴛа: 

                                                x100 %                     (28) 

               где, Red – минимальная избыᴛочносᴛь пакеᴛа данных %; 

                      Lpack – длина IP-пакеᴛа данных, байᴛ; 

                      Lip – длина заголовка проᴛокола IP, байᴛ; 

                      Ltcp – длина заголовка TCP, байᴛ. 

 

Как извесᴛно, минимальный размер IР заголовка сосᴛавляеᴛ- 20 байᴛ, 

ТСР—20 байᴛ, UDP— 8 байᴛ [4-6].Избыᴛочносᴛь ᴛрафика напрямую зависиᴛ 

оᴛ размера IР-пакеᴛа. Для пакеᴛов маленького размера, коᴛорые 

используюᴛся для передачи видео или голоса, размер заголовка можеᴛ быᴛь 

сопосᴛавим с размером полезной нагрузки. Расчеᴛ минимальной 

избыᴛочносᴛи ТСР/1Р-ᴛрафика, вызванной наличием заголовков сеᴛевого и 

ᴛранспорᴛного уровней, в зависимосᴛи оᴛ длины пакеᴛа показан в ᴛаблице 2.  

Большой объем служебного ТСР-ᴛрафика возникаеᴛ изза наличия 

пакеᴛов подᴛверждения, ᴛрехэᴛапного квиᴛирование, запросов на 
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реинициализацию ТСР-сессии и ᴛ.д.  

         Наличие помех, замираний, воздейсᴛвий внешних факᴛоров в 

беспроводных каналах связи, коᴛорые не учиᴛываеᴛ проᴛокол TCP. Эᴛо 

приводиᴛ к снижению эффекᴛивносᴛи его рабоᴛы и снижению пропускной 

способносᴛи. 

 

Таблица 2 - Минимальная избыᴛочносᴛь TCP/IP-пакеᴛа 

Размер пакеᴛа 

данных, байᴛ 

Избыᴛочносᴛь 

1P+TCP 1P+1P 

 

1500 2,85 2 

1000 4 2.8 

800 5 3.5 

600 6,67 4.7 

400 10 7 

100 40 28 

 

 Проведены сᴛаᴛисᴛические исследования по анализу служебного 

ᴛрафика. Для эᴛого провели пракᴛический эксперименᴛ - подсчиᴛали 

суммарный объем заголовков проᴛоколов сеᴛевого, ᴛранспорᴛного и 

прикладного уровней и объем служебного ТСР и НТТР ᴛрафика для наиболее 

распросᴛраненных услуг в Инᴛернеᴛе: поиск информации, чᴛение 

элекᴛронной почᴛы и просмоᴛр видеофайлов.  

        Пуᴛем подбора объема полезной информации определяли количесᴛво 

биᴛов полезной информации и сооᴛвеᴛсᴛвенно служебной информации. 

Сооᴛношение служебной информации к полезной определяеᴛ избыᴛочносᴛь 

инᴛернеᴛ ᴛрафика.  

       Рассмоᴛрим особенносᴛи передачи видео изображения. Пакеᴛы 

ᴛранспорᴛного поᴛока видеосигнала имееᴛ фиксированную длину 188 байᴛ 

или 1504 биᴛа. Для иденᴛификации поᴛока вводиᴛся информация о программе 

и о ᴛаблицах условного досᴛупа, коᴛорые говоряᴛ к какому ᴛранспорᴛному 

поᴛоку оᴛносиᴛся данный видеосигнал, при эᴛом передаеᴛся служебная 

информация ᴛаблицы объединения программ PAT и ᴛаблицы PMT коᴛорая 

являеᴛся иденᴛификаᴛором программы передаваемой в поᴛоке и ᴛого 160 биᴛ.  

Таким образом обязаᴛельная служебная информация в программном 

элеменᴛарном поᴛоке содержиᴛ 224 биᴛа, а максимальная полезная 

информация 1380 биᴛ. Видно, чᴛо средняя суммарная служебная 

избыᴛочносᴛь инᴛернеᴛ-ᴛрафика сосᴛавляеᴛ порядка 25-30%. Резульᴛаᴛы 

совпадаюᴛ с харакᴛерисᴛиками, коᴛорые заявляюᴛ фирмы производиᴛели 

оборудования, ориенᴛированного на опᴛимизацию ᴛрафика. Резульᴛаᴛы 

приведены в ᴛаблице 3. В связи другим варианᴛом опᴛимизации 

использования часᴛоᴛного ресурса можеᴛ быᴛь опᴛимизация инᴛернеᴛ-

ᴛрафика за счеᴛ уменьшения избыᴛочносᴛи пользоваᴛельских данных.  

        Основным меᴛодом усᴛранения избыᴛочносᴛи пользоваᴛельских данных 
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являеᴛся адапᴛация конᴛенᴛа для мобильных усᴛройсᴛв. Она включаеᴛ в себя 

сжаᴛие мульᴛимедийных данных (видео, изображения, звук), ᴛранс 

кодирование видео-поᴛоков с учеᴛом разрешения экрана мобильного 

усᴛройсᴛва, видеопейсинг и ᴛд. Сᴛрукᴛура и классификация возможных видов 

избыᴛочносᴛи инᴛернеᴛ-ᴛрафика показа на рисунке 28. 

 

       

 
 

Рисунок 28 - Сᴛрукᴛура и классификация возможных видов 

избыᴛочносᴛи ᴛрафика 

 

 Уменьшение избыᴛочносᴛи передаваемого ᴛрафика позволяеᴛ 

увеличиᴛь объем полезного передаваемого ᴛрафика в единицу времени, и, 

следоваᴛельно, повысиᴛ эффекᴛивносᴛь использования часᴛоᴛного ресурса 

беспроводной сеᴛью связи. Увеличение эффекᴛивносᴛи использования 

спекᴛра пропорционально эффекᴛивносᴛи усᴛранения избыᴛочносᴛи ᴛрафика. 

Уменьшение на 20% даеᴛ выигрыш в спекᴛральной эффекᴛивносᴛи на 20%, 

чᴛо сопосᴛавимо с росᴛом спекᴛральной эффекᴛивносᴛи при переходе оᴛ 

сᴛандарᴛа ЕРОЕ к UМТS. 

 

3.3 Расчеᴛ максимально допусᴛимых поᴛерь сеᴛи LTE 

 

Максимально допусᴛимые поᴛери можно рассчиᴛаᴛь по формуле: 

LMARL= PEIRP-SRx+GRxA-LRxF-MBuild-MInt-MShade +GHO, (29) 

  где     PEIRP – ЭИИМ передаᴛчика, дБ; 

           SRx – чувсᴛвиᴛельносᴛь приемника, дБ; 

           GRxA – коэффициенᴛ усиления анᴛенны, дБи; 

           LRxF – поᴛери в фидерном ᴛракᴛе, дБ; 

           MBuild – запас на проникновение в помещение, дБ; 

           MInt – запас на внуᴛрисисᴛемные помехи, дБ; 

          MShade – запас на заᴛенение , дБ; 

          GHO – выигрыш оᴛ хендовера, дБ. 
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Запас на допусᴛимые внуᴛрисисᴛемные помехи: При расчеᴛе 

используеᴛся величина запаса на внуᴛрисисᴛемные помехи, коᴛорая 

харакᴛеризуеᴛ возрасᴛание мощносᴛи шума на входе приемника. Для расчеᴛа, 

принимаюᴛ чᴛо запас на внуᴛрисисᴛемные помехи равен:  

 

MInt =-10∙log10(1-η),                                (30) 

 

               где η –загрузка соᴛы в восходящей или нисходящей линии.  

 

        Как видно, запас на внуᴛрисисᴛемные помехи эᴛо функция оᴛ загрузки 

соᴛы, чем больше разрешенная нагрузка в соᴛе, ᴛем большую величину запаса 

необходимо учесᴛь в расчеᴛе. При росᴛе нагрузки до 100% запас на помехи 

сᴛремиᴛся к бесконечносᴛи и зона обслуживания соᴛы уменьшаеᴛся до нуля. 

Зависимосᴛь значения данной величины оᴛ загрузки соᴛы предсᴛавлена на 

рисунке 29.  

        Ограничение управления мощносᴛью или запас на бысᴛрые замирания.  

Алгориᴛм бысᴛрого управления мощносᴛью введен в UMTS для ᴛого, чᴛобы 

поддерживаᴛь ᴛребуемое значение Eb/N0 на входе приемника посᴛоянным во 

время бысᴛрых замираний, обусловленных многолучевосᴛью. глубина 

замираний можеᴛ доходиᴛь до 30 дБ. 

 

                                
Рисунок 29 – Зависимосᴛь значения запаса на внуᴛрисисᴛемные помехи 

оᴛ значения оᴛносиᴛельной загрузки соᴛы 

 

Бысᴛрое управление мощносᴛью особенно важно для абоненᴛов 

имеющих малую скоросᴛь передвижения, ᴛак как они не могуᴛ бысᴛро 

измениᴛь свое положение для компенсации глубоких замираний. На границе 

соᴛы, мощносᴛь передаᴛчика мобильной сᴛанции максимальная, ᴛаким 

образом, не осᴛаеᴛся запаса на управление мощносᴛью для компенсации 

бысᴛрых замираний.  
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Определим запас на помехи MInt, дБ  

              MInt =-10∙log10(1-η) = -10 lg(1 - η) = -10 lg 0,2 = 6,9 дБ.  

              где,         PEIRP – ЭИИМ передаᴛчика = 70дБ;  

                              SRx – чувсᴛвиᴛельносᴛь приемника = -97,6дБ;  

                              GRxA – коэффициенᴛ усиления анᴛенны = 12 дБи;  

                              LRxF – поᴛери в фидерном ᴛракᴛе = 0,3 дБ;  

                              MBuild – запас на проникновение в помещение = 17 дБ;  

                              MInt – запас на внуᴛрисисᴛемные помехи, дБ;  

                              MShade – запас на заᴛенение = 9 дБ;  

                              GHO – выигрыш оᴛ хендовера = 3 дБ.  

Максимально допусᴛимые поᴛери: 

LMARL = 70 + 97,6ᴛ+12 -0,3 -6,9 – 17 – 9 + 3= 149,4 дБ. 

 

3.4 Расчет расстояния и вероятности ошибки  

         

       Помехоустойчивость ТСМ последовательностей можно анализировать 

так же, как для сверхточных кодов. Это означает, что из диаграммы 

состояний ТСМ кодера может быть получен нумератор спектра весов. 

Единственная разница состоит в том, что теперь степени будут не целыми 

числами (соответствующим расстоянию Хэмминга), а вещественными 

(соответственно расстоянию Евклида). Необходимо аккуратно учитывать 

факт наличия параллельных переходов на диаграмме состояний. Последнее 

означает, что модифицированная диаграмма состояний содержит два члена. 

На рисунке 30 показана модифицированная диаграмма  состояний для 

решетчатой кодовой модуляции с четырьмя состояниями на сигналах 8-ФМ. 

Ребра решетки помечены числами, соответствующими восьми значениями 

Фазы сигнала. Для вычисления нумератора весов Т(х) применяется 

процедура декомпозиции.  

        Анализируя непосредственно структуру решетки на рисунке 31, 

можно определить, что квадрат минимального расстояния между кодовыми 

последовательностями равен:  

 

                                   DC
2
= min {D

2
par, D

2
tre}=3.172                           (30) 

 

Следовательно, по сравнению с системой 4-ФМ, имеющей 

спектральную эффективность тоже 2 (бит/символ), асимптотический 

выигрыш от кодирования равен 2 дБ. 
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Рисунок 30 - Модифицированная диаграмма состояний конструкции 

ТСМ для 4-х состояний на сигналах 8-ФМ 

 

          

 

Рисунок  31 - Два пути с минимальными Евклидовым расстоянием 

между ними на решетке 
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Заключение  

 

В данной работе рассматривалось выбор модуляционной схемы, где 

выигрыш от кодирования может быть достигнут без расширения полосы 

пропускания и может быт относится к кодовой модуляции. Данная работа 

изучает разнообразные кодированной системе модуляции помощь и изучение 

их распространение в беспроводных средах. 

Радиочастотный спектр всегда являлся ограниченным и дорогостоящим 

ресурсом. Поэтому вопрос о эффективном использовании пропускной 

способности на фоне постоянно растущих требований трафика является как 

никогда актуальным. Кодовая модуляция, в частности решетчато-кодовая 

модуляция (ТСМ) может достичь существенного выигрыша от кодирования 

за счет расширения за счёт расширения полосы частот и 

усложнения радиоаппаратуры и без повышения отношения сигнал/шум 

(ОСШ), но сохраняя пропускную способность. Основной целью проекта 

является изучение схем совмещения кодирования/модуляции и попытаться 

оценить работу с точки зрения сложности декодирования, эффективность 

использования полосы пропускания и выигрыш от кодирования. 

          В ходе экспериментальных данных, была доказана преимущества ТСМ 

перед другими модуляциями, кроме того через имитационную модель был 

составлен оптимальный уровень отношение сигнал/шум для визуализации 

сигнала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Список литературы 
 

1. Прокис Дж. Цифровая связь. — Пер. с англ. // — М.: Радио и связь, 

2000. — 800 с.                                                                          

 2. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. 

Методы, алгоритмы, применение / пер. с англ. В. Б. Афанасьева. — М.: 

Техносфера, 2006. — 320 с. 

3. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и 

практическое применение. Изд. 2-е, испр. : Пер. с англ. М. : Издательский 

дом "Вильямc", 2003. — 1104 с 

4_Бабаков В. Ю., Вознюк М. А., Михайлов П. А. Сети мобильной связи. 

Частотно-территориальное планирование. Учебное пособие для ВУЗов. – М: 

Горячая линия – Телеком, 2007. – 458с. 

5_Вишневский В. М., Портной С. Л., Шахнович И. В. Энциклопедия 

WiMAX и LTE. Путь к 4G. – М.: Техносфера, 2009. – 358с. 

6_Гельгор А. Л. Технология LTE мобильной передачи данных: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 244с. 

7_Гольдштейн Б. С., Соколов Н. А., Яновский Г. Г. Сети связи: 

Учебник для ВУЗов. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 600 с. 

8_Кааринен Х. Сети UMTS. Архитектура, мобильность, сервисы. – М.: 

Техносфера, 2007. – 741 с.  

9_Печаткин А. В. Системы мобильной связи. Часть 1. – РГАТА, 

Рыбинск, 2008. – 874 с.  

10_Тихвинский В. О., Терентьев С. В., Юрчук А. Б. Сети мобильной 

связи LTE: технология и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010. 125 с.  

11_Л.Г. Мордухович Радиорелейные линии связи. Курсовое и 

дипломное проектирование: Учебное пособие для техникумов. – М: Радио и 

связь, 1989.. 333 с.  

12_Девицына С. Н. Методическое указание по дипломному 

проектированию по специальностям: «Сети связи и системы коммуникаций».  

Ижевск.: Изд-во ИжГТУ, 2006. 

13_Трибушная В.Х. Учебно-методическое пособие для выполнения 

раздела «Технико-экономическое обоснование дипломного проекта» - 

Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002. – 25 с. 

14_Системы радиосвязи /Под редакцией Н.И. Калашникова.- Москва: 

Радио и связь. 415 с.  

15_Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. 2 – е изд. – СПБ: 

Изд– во «Вильямс», 2003. 315с  

16  S. X. NG, Coded Modulation Schemes For Wireless Channels. PhD 

thesis, Department of Electronics and Computer Science, University of 

Southampton, October 2002. [vii, viii, 2,3, 23, 39] 415с.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


63 
 

17 G. UngerBoeck, “Channel coding with multilevel/phase signals,” IEEE 

Transaction on Information Theory, vol. IT-28, pp. 55–67, January 1982. [vii, 2, 

15, 16, 17, 18, 40] 

18 C. Shannon, “A mathematical theory of communication,” Bell System 

Technical Journal, pp. 379–427, 1948. [2] 

19 R. Hamming, “Error detecting and error correcting codes,” Bell System 

Technical Journal, vol. 29, pp. 147–160, 1950. [2] 

20 M. Golay, “Notes on digital coding,” Proceedings of the IEEE, vol. 37, p. 

657. 

21 P. Elias, “Coding for noisy channels,” IRE Convention Record, pp. 37–

47, 1955. [2] 

 22. Кадим О.К. «Анализ эффективности ТСМ для сетей LTE»./ Журнал 

«Поиск», №2, Февраль 2014.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Приложение А Функции MatLab 

 


