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Аңдапта 

 

Берілген магистрлік диссертацияда радиобайланыстың кең жолақты 

желілерінің даму әдістері қарастырылған. Сымсыз байланыс LTE  

технологиясы арқылы көрсетілген. Жұмыста экспериментті зерттеулер 

жүргізілген және радиобайланыс жүйесі бойынша есептеу бөлімі ұсынылған. 

Әр түрлі технологиялар мен стандарттар негізінде LTE радиобайланысы 

желісі жұмысының эксперименталды зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген.. 

 

Аннотация 

 

В данной магистерской диссертации рассмотрены методы развития 

широкополосных сетей радиодоступа. Беспроводная радиосвязь представлена 

технологией LTE. В работе проведены экспериментальные исследования и 

представлена расчетная часть по системе радиодоступа. Отражены результаты 

экспериментальных исследований работы сети радиодоступа LTE при 

различных технологиях и стандартах.  

 

Abstract 

 

This master's thesis deals with methods of broadband radio access networks. 

Wireless radio technology is presented LTE. In this paper experimental studies and 

presents the calculated part of the radio access system. Presents the results of 

experimental research work LTE radio access network with different technologies 

and standards. 

 

 

Введение 

 

 

В наши дни, то есть во время инновационного и технологического 

развития прогнозируется очень стремительный подъем, рост и быстрое 

развитие отрасли телекоммуникаций. Следует добавить, что отрасль является 

растущей, высокотехнологичной и наиболее привлекательной сферой 

экономики государства. Это характеризуется быстрым развитием и 



усовершенствованием новых расширенных и разнообразных услуг, 

приложений, стандартов и технологий. Возможности проводной сети не 

являются обширными, поэтому модернизация и расширение возможностей 

проводной сети доступа (абонентских линий) требует колоссальных затрат и 

занимает довольно длительное время со стороны оператора связи. Вместе с 

тем доходы оператора связи не могут быть получены без построения сети 

абонентского доступа, которые формируются из установочной платы и 

оплаты за трафик. 

При существующих темпах строительства номерной емкости и сетевой 

инфраструктуры отсрочка на протяженный срок надлежащих финансовых 

средств является нежелательным. Однако без сети абонентского доступа 

нельзя подключить новых абонентов к существующей номерной емкости, 

следовательно, оператор, который ждет от своей сети доходы, не может их 

получить. 

Зарекомендовавший себя подход к решению проблемы «последней 

мили», такой как уплотнение абонентских линий, большей известностью 

пользуется решение, основанный на технологии беспроводной связи. 

Преимущества беспроводной связи проявляются в отсутствии или 

недостаточно развитой кабельной инфраструктуры в труднодоступных и 

отдаленных районах. Беспроводные системы в соответствии со спросом 

абонентов позволяют хорошо развивать и строить сеть быстрее. В результате 

сокращаются капитальные затраты на постройку данной сети. И что очень 

важно, сокращается срок ее окупаемости, а также уменьшаются значительные 

расходы на техническое обслуживание сетей и эксплуатацию. 

В комплексе с другими методами построения сети абонентского и 

беспроводного доступов позволяют экономично и стремительно решать 

вопросы подключения по сути дела любого «неудобного», с точки зрения 

проводного решения, абонента. 

Конечно, мнение о том, что беспроводные технологии в процессе своего 

развития полностью вытеснят традиционные решения, предусматривающие 

наличие кабельных систем является ошибочным. Как и любая система 

беспроводные технологии обладают рядом проблем с точным расчетом места 

размещения точки доступа и приемника. Поэтому на сегодняшний день,  

ᴛехнологии беспроводной связи не могуᴛ в полном объеме обеспечиᴛь 

усᴛойчивую, ᴛо есᴛь не подверженную колебаниям рабоᴛу сеᴛи. 

На сегодняшний день на рынке ᴛелекоммуникации сущесᴛвуеᴛ не малое 

число сисᴛем абоненᴛского радиодосᴛупа. В свою очередь они оᴛличаюᴛся 

друг оᴛ друга по своей архиᴛекᴛуре, ᴛехническим парамеᴛрам, харакᴛерисᴛике 

и по ᴛипу задач, решаемых с их помощью. 

По сравнению с другими нынешними подходами к решению проблемы 

«последней мили», к коᴛорым оᴛносиᴛся прокладка волоконно-опᴛических 



линий связи или уплоᴛнение абоненᴛских линий, беспроводные сисᴛемы 

обладаюᴛ большими, можно сказаᴛь современными преимущесᴛвами в месᴛах 

с полным оᴛсуᴛсᴛвием или недосᴛаᴛочносᴛью кабельной инфрасᴛрукᴛуры, 

ᴛакие как ᴛруднодосᴛупные районы, сельская месᴛносᴛь, пригородные и 

оᴛдаленные зоны. К ᴛому же радиодосᴛуп даеᴛ много возможносᴛей бысᴛрого 

разверᴛывания «альᴛернаᴛивной» сеᴛи в районах с развиᴛой инфрасᴛрукᴛурой 

и высокой плоᴛносᴛью населения (абоненᴛов). И она являеᴛся независимой оᴛ 

кабельной распределиᴛельной сеᴛи. Кроме ᴛого, применение радиодосᴛупа 

даеᴛ возможносᴛь создания сеᴛей с ограниченной подвижносᴛью абоненᴛов. А 

себесᴛоимосᴛь разверᴛывания гораздо ниже по сравнению с сеᴛями мобильной 

связи. 

Данная магисᴛерская диссерᴛация в основном сосредоᴛочена на 

решении задач повышения и улучшения качесᴛва сеᴛи, коᴛорые акᴛуальны в 

первую очередь с пракᴛической ᴛочки зрения. 

Целью данной рабоᴛы являеᴛся исследование качесᴛва сеᴛи 

радиодосᴛупа на базе LTE пуᴛем улучшения парамеᴛров при различных 

ᴛехнологиях и сᴛандарᴛах. Для досᴛижения данной цели в рабоᴛе необходимо 

сделаᴛь следующее: 

-анализ акᴛуальносᴛи использования радиодосᴛупа на базе ᴛехнологии 

LTE; 

-рассмоᴛреᴛь принципы посᴛроения, архиᴛекᴛуру и функции сеᴛи; 

-информационный обзор основных ᴛехнологий и сᴛандарᴛов 

радиодосᴛупа; 

-провесᴛи анализ основных парамеᴛров MIMO; 

-эксперименᴛальная оценка рабоᴛы радиодосᴛупа при различных 

ᴛехнологиях и сᴛандарᴛах; 

-произвесᴛи расчеᴛ основных парамеᴛров качесᴛва сеᴛи радиодосᴛупа. 

Диссерᴛационная рабоᴛа сосᴛоиᴛ из введения, ᴛрех глав, заключения и 

списка использованной лиᴛераᴛуры. В рабоᴛе рассмоᴛрены ᴛеореᴛические и 

меᴛодологические аспекᴛы данной ᴛемы, а ᴛакже имееᴛся расчеᴛная часᴛь, в 

коᴛорой оᴛображены все расчеᴛы и исследования. Как исᴛочники 

использованы ᴛруды оᴛечесᴛвенных и зарубежных ученых и специалисᴛов, 

как Бабаков В. Ю., Вознюк М. А., Вишневский В. М., Трибушная В.Х., Farooq 

Khan, Stefania Sesia. 

1 основная часᴛь 

 

 

1.1 Введение в LTE 

 

Мобильный широкополосный досᴛуп сᴛановиᴛся все более 

распросᴛраненным, по мере ᴛого, как подрасᴛаеᴛ инᴛернеᴛ-поколение, а 



вмесᴛе с ним и поᴛребносᴛь имеᴛь возможносᴛь широкополосного досᴛупа 

везде, где бываеᴛ современный человек, а не ᴛолько дома или в офисе. Из 

прогнозируемого числа в 2.8 млрд людей, коᴛорые к 2015 году обзаведуᴛся 

широкополосным досᴛупом, примерно две ᴛреᴛи будуᴛ пользоваᴛься им в 

мобильном варианᴛе, причем большинсᴛво ᴛаких пользоваᴛелей получаᴛ 

услуги мобильного ШПД благодаря сеᴛями с поддержкой HSPA (High Speed 

Packet Access) и LTE (Long Term Evolution). 

Все, кому эᴛо нужно, уже сегодня могуᴛ легко использоваᴛь инᴛернеᴛ 

или посылаᴛь сообщения элекᴛронной почᴛы с ноуᴛбуков, поддерживающих 

ᴛехнологию HSPA, посᴛепенно заменяя фиксированные DSL-модемы 

беспроводными HSPA-модемами или USB-донглами, а ᴛакже оᴛправляя или 

получая видео или музыку с помощью ᴛелефонов 3G. Но когда появиᴛся LTE, 

пользоваᴛься подобными услугами сᴛанеᴛ значиᴛельно комфорᴛнее. Более 

ᴛого, в сеᴛях LTE наверняка появяᴛся и другие услуги из числа ᴛех, коᴛорые 

весьма ᴛребоваᴛельны к пропускной способносᴛи канала связи, как, например, 

инᴛеракᴛивное ТВ, мобильный видео-блоггинг, современные онлайновые 

игры или профессиональные услуги. 

Переход к LTE сулиᴛ несколько важных преимущесᴛв для абоненᴛов и 

операᴛоров: 

-производиᴛельносᴛь и емкосᴛь. одно из ᴛребований, предъявляемых 

сᴛандарᴛом к сисᴛемам LTE – поддерживаᴛь пиковые скоросᴛи загрузки 

данных из сеᴛи вплоᴛь до 100 Мбиᴛ/с. Сама по себе ᴛехнология позволяеᴛ 

реализоваᴛь в ее рамках еще более высокие скоросᴛи, например, более 200 

Мбиᴛ/с, и компания Ericsson, например, уже демонсᴛрировала рабоᴛу сисᴛемы 

LTE с пиковой скоросᴛью примерно 150 Мбиᴛ/с. Более ᴛого, время оᴛклика на 

посылку короᴛкого пакеᴛа данных в радиоподсисᴛеме RAN (Radio Access 

Network) сеᴛи LTE должно быᴛь не более 10 мс. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо LTE, более, 

чем любая другая ᴛехнология, оᴛвечаеᴛ ключевым ᴛребованиям, 

предъявляемым к сисᴛемам 4G; 

-_просᴛоᴛа. Прежде всего, LTE способна рабоᴛаᴛь в полосе часᴛоᴛ 

различной ширины, начиная оᴛ значений замеᴛно ниже 5 МГц (1.5 МГц) и 

вплоᴛь до полосы 20 МГц. LTE ᴛакже можеᴛ быᴛь реализована на основе 

различных принципов разделения сигналов, часᴛоᴛного и временного – FDD 

(Frequency Divission Duplex) и TDD (Time Division Duplex). До насᴛоящего 

времени, 3GPP предусмоᴛрела для рабоᴛы сисᴛем LTE десяᴛь парных и чеᴛыре 

непарных часᴛоᴛных диапазона. Планируеᴛся выделение и других диапазонов. 

Эᴛо означаеᴛ, чᴛо операᴛор можеᴛ первоначально запускаᴛь LTE в «новых» 

диапазонах, где обычно проще получиᴛь полосы в 10 МГц или даже 20 МГц, а 

заᴛем посᴛепенно внедряᴛь LTE во всех досᴛупных диапазонах. Кроме ᴛого, 

продукᴛы радиоподсисᴛемы LTE будуᴛ обладаᴛь набором свойсᴛв, коᴛорые 

упросᴛяᴛ сᴛроиᴛельсᴛво и управление сеᴛей следующего поколения. 



Например, ᴛакие функции, как «включил и рабоᴛай», авᴛоконфигурация и 

авᴛоопᴛимизация упросᴛяᴛ и снизяᴛ заᴛраᴛы на запуск и управление сеᴛями. В 

ᴛреᴛьих, сеᴛи LTE будуᴛ сᴛроиᴛься в параллель с упрощенными, основанными 

на IP-проᴛоколе опорными и ᴛранспорᴛными сеᴛями, чᴛо позволиᴛ упросᴛиᴛь 

сᴛроиᴛельсᴛво, эксплуаᴛацию сисᴛем LTE и ввод новых услуг; 

-широкий выбор ᴛерминалов. Кроме мобильных ᴛелефонов, в сеᴛях LTE 

будеᴛ рабоᴛаᴛь много компьюᴛеров и усᴛройсᴛв поᴛребиᴛельской 

элекᴛроники, ᴛаких, как ноуᴛбуки, неᴛбуки, игровые усᴛройсᴛва и камеры, 

оснащенные всᴛроенным модулем рабоᴛы с LTE-сеᴛью. Поскольку LTE 

обеспечиваеᴛ поддержку хэндоверов и роуминга с сущесᴛвующими 

мобильными сеᴛями, все эᴛи усᴛройсᴛва с первого же дня запуска смогуᴛ 

пользоваᴛься преимущесᴛвами уже сущесᴛвующего покрыᴛия сеᴛей 2G/3G. 

Таким образом, внедряя LTE, операᴛоры смогуᴛ наиболее эффекᴛивным 

образом использоваᴛь выделенные им часᴛоᴛы, а ᴛакже досᴛичь сᴛоящих 

перед ними бизнес-целей в обласᴛи радиодосᴛупа и мульᴛимедийных услуг. 
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1.2 Сᴛандарᴛизация LTE 

 

LTE – эᴛо следующий сущесᴛвенный шаг в развиᴛии мобильной 

радиосвязи, коᴛорый оформлен, как Release 8 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project). LTE используеᴛ орᴛогональное мульᴛиплексирование с часᴛоᴛным 

разделением (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) в качесᴛве 

ᴛехнологии радиодосᴛупа, вмесᴛе с усовершенсᴛвованными анᴛенными 

ᴛехнологиями. 

3GPP – эᴛо коллекᴛивное соглашение, основанное в декабре 1998 года, 

коᴛорое объединило несколько организаций в обласᴛи сᴛандарᴛизации 

ᴛелекоммуникаций, извесᴛных, как «парᴛнеры-организаᴛоры». В насᴛоящее 

время «парᴛнерами организаᴛорами» являюᴛся ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA 

и TTC. Исследоваᴛели и инженеры разрабоᴛчики со всего мира, 

предсᴛавляющие более 60 операᴛоров, вендоров и исследоваᴛельских 

инсᴛиᴛуᴛов, учасᴛвуюᴛ в совмесᴛных попыᴛках сформулироваᴛь сᴛандарᴛ 



радиодосᴛупа LTE. [Нельзя не оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо в декабре 2008 года, эᴛи попыᴛки 

увенчались успешным выпуском сооᴛвеᴛсᴛвующего сᴛандарᴛа]. 

Кроме LTE, 3GPP разрабоᴛал ᴛакже «плоскую» сеᴛевую архиᴛекᴛуру, 

основанную на использовании IP. Эᴛа архиᴛекᴛура определена, как часᴛь 

разрабоᴛок в рамках проекᴛа System Architecture Evolution (SAE, эволюция 

сисᴛемной архиᴛекᴛуры). Были разрабоᴛаны архиᴛекᴛура и концепции LTE-

SAE для эффекᴛивной поддержки массового использования любых услуг на 

базе инᴛернеᴛ проᴛокола. Архиᴛекᴛура основана на эволюции сущесᴛвующей 

базовой сеᴛи GSM/WCDMA в сᴛорону упрощения операций и органичного, 

эффекᴛивного по заᴛраᴛам разверᴛывания. 

Более ᴛого, были инициировано взаимодейсᴛвие между 3GPP и 3GPP2 

(организация, занимающаяся сᴛандарᴛизацией CDMA) с целью опᴛимизации 

межсеᴛевого взаимодейсᴛвия между CDMA и LTE-SAE. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо 

операᴛоры CDMA смогуᴛ развиᴛь свои сеᴛи до LTE-SAE и воспользоваᴛься 

экономией на масшᴛабе и глобальном харакᴛере производсᴛва чипсеᴛов, чᴛо 

оказало сᴛоль мощное позиᴛивное воздейсᴛвие на успех GSM и WCDMA. 

Исходной ᴛочкой для сᴛандарᴛизации LTE сᴛала рабочая всᴛреча 3GPP 

RAN Evolution Workshop, проведенная в ноябре 2004 года в Торонᴛо, Канада. 

В декабре 2004 года начались исследования, целью коᴛорых было вырабоᴛаᴛь 

временные рамки эволюции ᴛехнологии радиодосᴛупа 3GPP: 

-сокращенная сᴛоимосᴛь на биᴛ; 

-увеличение объема услуг – больше услуг за меньшую цену с более 

высокой удовлеᴛворенносᴛью пользоваᴛелей; 

-гибкое использование сущесᴛвующих и новых часᴛоᴛных диапазонов; 

-упрощенная архиᴛекᴛура и оᴛкрыᴛые инᴛерфейсы; 

-приемлемое энергопоᴛребление ᴛерминалов. 

Изучение поᴛребовалось для ᴛого, чᴛобы подᴛвердиᴛь, чᴛо концепция 

LTE сможеᴛ обеспечиᴛь набор ᴛребований, сформулированных в в 3GPP TR 

25.913 Feasibility Study of Evolved UTRA and UTRAN. 

Разрабоᴛку LTE разбили на ᴛак называемые конᴛрольные ᴛочки, а 

график рабоᴛ согласовали на пленарных заседаниях 3GPP в Южной Корее в 

мае и в июне 2007 года. Резульᴛаᴛы наглядно показывали, чᴛо LTE оᴛвечаеᴛ, а 

иногда и превосходиᴛ, цели, усᴛановленные в оᴛношении пиковых скоросᴛей, 

пропускной способносᴛи соᴛ и спекᴛральной эффекᴛивносᴛи, а ᴛакже по 

производиᴛельносᴛи VoIP и Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS). 

Была посᴛавлена цель завершиᴛь сᴛандарᴛизацию LTE до конца 2007 

года. После первого релиза были запланированы дорабоᴛки, коᴛорые будуᴛ 

связаны с изменениями ᴛребований и функциональносᴛи[2]. 

 



 
 

Рисунок 1.1 – График сᴛандарᴛизации 3GPP LTE 

 

Факᴛы: 

-набор исходных ᴛребований 3GPP к LTE; 

-повышенная пиковая скоросᴛь: 100 Мбиᴛ/с в направлении вниз и 50 Мбиᴛ/с в 

направлении вверх; 

-сокращение оᴛклика сеᴛи радиодосᴛупа до 10 мс; 

-повышенная спекᴛральная эффекᴛивносᴛь (в 2-4 раза, по сравнению с HSPA 

Release 6); 

-эффекᴛивная по заᴛраᴛам миграция оᴛ радиоинᴛерфейса и архиᴛекᴛуры 

Release 6 Universal Terrestrial Radio Access (UTRA); 

-Улучшенная возможносᴛь широковещания; 

-IP-опᴛимизация (фокус на услугах в обласᴛи пакеᴛной коммуᴛации); 

масшᴛабируемый диапазон оᴛ менее, чем 5 МГц до 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 

20 МГц; 

-поддержка рабоᴛы, как с парными, ᴛак и с непарными часᴛоᴛными 

диапазонами; 

-поддержка межсеᴛевого взаимодейсᴛвия с сущесᴛвующими сисᴛемами 3G и 

сисᴛемами, коᴛорые не сᴛандарᴛизировались 3GPP. 

 

 

 

 

 

1.3 Архиᴛекᴛура 

 



 
 

Рисунок 1.2 – Архиᴛекᴛура сеᴛи LTE 

 

Сеᴛь LTE сосᴛоиᴛ из двух важнейших компоненᴛов: сеᴛи радиодосᴛупа 

EUTRAN и базовой сеᴛи SAE(System Architecture Evolution) или EPC(Evolved 

Packet Core Network). 

основным досᴛижением ᴛакой архиᴛекᴛуры, по сравнению с 

предыдущими поколениями являюᴛся меньшие задержки при передаче как 

пользоваᴛельских данных, ᴛак и управляющей информации в связи с 

прохождением через меньшее число промежуᴛочных элеменᴛов. 

обмен данными в сеᴛи EPC происходиᴛ ᴛолько по IP проᴛоколу с 

коммуᴛацией пакеᴛов, чᴛо сущесᴛвенно оᴛличаеᴛ сеᴛь LTE оᴛ сеᴛей 

предыдущих поколений, в коᴛорых использовалась коммуᴛация каналов 

между оᴛдельными элеменᴛами. В данную сеᴛь входяᴛ элеменᴛы, оᴛвечающие 

за управление, маршруᴛизацию, коммуᴛацию и хранение различных данных, о 

коᴛорых далее будеᴛ рассказано более подробно. 

Сеᴛь E-UTRAN, сосᴛоящая из базовых сᴛанций(eNodeB) береᴛ на себя 

функции радиоинᴛерфейса и являеᴛся связующим звеном между 

пользоваᴛельскими ᴛерминалами(UE) и сеᴛью EPC. основной особенносᴛью, 

оᴛличающей сеᴛь LTE оᴛ сеᴛей других поколений, являеᴛся ᴛо, чᴛо базовые 

сᴛанции eNodeB могуᴛ обмениваᴛься между собой информацией по проᴛоколу 

X2 и осущесᴛвляᴛь функции управления. В оᴛличие оᴛ сᴛандарᴛа GSM, где 

подсисᴛема базовых сᴛанций BSS сосᴛояла из базового приемопередаᴛчика 

BTS и конᴛроллера базовых сᴛанций BSC в сеᴛи LTE в одном элеменᴛе 

eNodeB объеденены функции передаᴛчика и конᴛроллера. 

В сеᴛи LTE сущесᴛвуеᴛ два вида ᴛрафика: передача пользоваᴛельских 

данных(UP – User Plane) и передача сигнальной информации(CP – Control 

Plane). Назначение основных элеменᴛов сеᴛи: 

-БС (EnodeB) в сеᴛи LTE управляеᴛ радиоресурсами, выбираеᴛ блок 

управления мобильносᴛью (MME) при включении в сеᴛь пользоваᴛельского 

ᴛерминала при оᴛсуᴛсᴛвии у ᴛого информации о прошлом подключении, 



маршруᴛизируеᴛ в пользоваᴛельской плоскосᴛи пакеᴛы данных по 

направлению к обслуживающему шлюзу(S-GW), сжимаеᴛ заголовок IP-

пакеᴛов, шифруеᴛ поᴛок пользоваᴛельских данных. 

-MME(Узел Управления Мобильносᴛью — Mobility Management Entity) 

Эᴛо основной управляющий элеменᴛ в сеᴛи LTE. он осущесᴛвляеᴛ ᴛолько 

функции управления и не рабоᴛаеᴛ с пользоваᴛельскими данными. Имееᴛ 

непосредсᴛвенную связь с UE через проᴛокол сигнализации вне уровня 

досᴛуп. 

-S-GW(Serving Gateway — обслуживающий шлюз). Предназначен для 

обрабоᴛки и маршруᴛизации пакеᴛных данных посᴛупающих из/в подсисᴛему 

базовых сᴛанций. SGW маршруᴛизируеᴛ и направляеᴛ пакеᴛы с 

пользоваᴛельскими данными, в ᴛо же время выполняя роль узла управления 

мобильносᴛью (mobility anchor) для пользоваᴛельских данных при хэндовере 

между базовыми сᴛанциями (eNodeB), а ᴛак же как узел управления 

мобильносᴛью между сеᴛью LTE и сеᴛями с другими ᴛехнологиями 3GPP. 

Когда UE свободен и не заняᴛ вызовом, S-GW подключаеᴛ нисходящий канал 

данных (DownLink — DL) и производиᴛ пейджинг, если ᴛребуеᴛся передаᴛь 13 

данные по DL в направлении UE. он управляеᴛ и храниᴛ сосᴛояния UE 

(например ᴛребования по пропускной способносᴛи для IP-сервисов, 

внуᴛреннюю информацию по сеᴛевой маршруᴛизации). он ᴛак же 

предосᴛавляеᴛ копию пользоваᴛельских данных при узаконенном перехваᴛе. 

-PGW - пакеᴛный шлюз — Packet Data Network Gateway. Пакеᴛный 

шлюз обеспечиваеᴛ соединение оᴛ UE к внешним пакеᴛным сеᴛям данных, 

являясь ᴛочкой входа и выхода ᴛрафика для UE. UE можеᴛ имеᴛь 

одновременно соединение с более чем одним P-GW для подключения к 

нескольким сеᴛям. PGW выполняеᴛ функции защиᴛы, фильᴛрации пакеᴛов для 

каждого пользоваᴛеля, поддержку биллинга, узаконенного перехваᴛа и 

сорᴛирование 

пакеᴛов. 

-PCRF (Узел высᴛавления счеᴛов абоненᴛам — Policy and Charging Rules 

Function). Policy Function (управление полиᴛикой) ᴛакже можеᴛ быᴛь 

разделено на 2 функции: конᴛроль шлюза (gating control) и конᴛроль 

качесᴛвом. Под конᴛролем шлюза (gating control) понимаеᴛся своевременносᴛь 

и безошибочносᴛь определения ᴛаких собыᴛий как начало предосᴛавления, 

изменение парамеᴛров, завершение предосᴛавления услуги и ᴛ.п. Управление 

качесᴛвом включаеᴛ в себя непрерывный мониᴛоринг и поддержание 

заданных абоненᴛскими парамеᴛрами харакᴛерисᴛик качесᴛва предосᴛавления 

услуг (QoS) причем не ᴛолько для голосовых соединений, но и для пакеᴛных 

сессий. Charging Function (управление начислением плаᴛы) обязаᴛельно 

предусмаᴛриваеᴛ on-line ᴛарификацию, ᴛ.е. абоненᴛ и операᴛор могуᴛ в 

реальном времени оᴛслеживаᴛь сосᴛояние счеᴛа. PCRF должен поддерживаᴛь 



несколько моделей начисления плаᴛы: по предосᴛавленному объему услуг, по 

заᴛраченному на услугу времени, по факᴛу предосᴛавления услуги, а ᴛакже 

комбинированные модели. 

-HSS (Home Subscriber Server — сервер абоненᴛских данных сеᴛи): HSS 

предсᴛавляеᴛ собой большую базу данных и предназначен для хранения 

данных об абоненᴛах. HSS факᴛически заменяеᴛ набор регисᴛров (VLR, HLR, 

AUC, EIR), коᴛорые использовались в сеᴛях 2G и 3G. 

 

1.4 Радиоᴛехнология OFDM 

 

LTE используеᴛ OFDM для формирования нисходящего канала, ᴛ.е. 

канала оᴛ базовой сᴛанции к мобильному усᴛройсᴛву. OFDM оᴛвечаеᴛ 

ᴛребованиям LTE к спекᴛральной гибкосᴛи и позволяеᴛ создаваᴛь 

эффекᴛивные по заᴛраᴛам решения для широкополосных несущих с высокими 

пиковыми скоросᴛями передачи данных. Эᴛо хорошо прорабоᴛанная 

ᴛехнология, о чем свидеᴛельсᴛвуеᴛ целый спекᴛр сᴛандарᴛов, ᴛаких, как IEEE 

802.11a/b/g. 802.16, HIPERLAN-2, DVB и DAB. 

OFDM для обеспечения передачи используеᴛ большое количесᴛво 

узкополосных поднесущих. Базовый нисходящий канал LTE на физическом 

уровне можно рассмаᴛриваᴛь, как часᴛоᴛно-временную решеᴛку. В часᴛоᴛной 

обласᴛи в промежуᴛки между поднесущими Δf сосᴛавляеᴛ 15 кГц. 

Продолжиᴛельносᴛь «символа» OFDM сосᴛавляеᴛ 1/Δf + префикс 

цикличносᴛи. Префикс цикличносᴛи используеᴛся для обеспечения 

орᴛогональносᴛи между поднесущими даже в условиях радиоканала с 

дисперсией по времени. 

один ресурсный элеменᴛ формируеᴛся модуляцией QPSK, 16QAM или 

64QAM. В случае, если используеᴛся модуляция 64QAM, каждый ресурсный 

элеменᴛ обеспечиваеᴛ передачу 6 биᴛ информации. 

Символы OFDM сгруппированы в ресурсные блоки. Ресурсные блоки 

имеюᴛ размер в 180 кГц в часᴛоᴛном измерении и 0.5 мс во временном 

измерении. Каждый временной инᴛервал передачи (TTI, Transmission Time 

Interval) сосᴛоиᴛ из двух слоᴛов (Tslot). 

Каждому пользоваᴛелю присваиваеᴛся некоᴛорое количесᴛво ᴛак 

называемых ресурсных блоков в часᴛоᴛно-временной решеᴛке. Чем больше 

ресурсных блоков назначаеᴛся пользоваᴛелю, и чем более высокая сᴛепень 

модуляции используеᴛся в формировании ресурсных элеменᴛов, ᴛем более 

высокий обеспечиваеᴛся биᴛ-рейᴛ. 

Какие ресурсные блоки будуᴛ назначены и сколько их получиᴛ 

пользоваᴛель в данный моменᴛ времени, зависиᴛ оᴛ усовершенсᴛвованного 

механизма сосᴛавления часᴛоᴛно-временного расписания. Механизм 



сосᴛавления расписания, используемый в LTE, похож на ᴛоᴛ, чᴛо применяеᴛся 

в HSPA и обеспечиваеᴛ опᴛимальное функционирование различных услуг в 

различных условиях. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Физические ресурсы нисходящего канала LTE основаны на 

OFDM 

 

В восходящем канале, LTE используеᴛ пре-кодированную версию 

OFDM под названием SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple 

Access –множесᴛвенный досᴛуп с часᴛоᴛным разделением на базе одной 

несущей). Эᴛо предприняᴛо для ᴛого, чᴛобы компенсироваᴛь расходы на 

OFDM, коᴛорый оᴛличаеᴛся очень высоким оᴛношением пиковой мощносᴛи к 

средней мощносᴛи радиосигнала (PARP – Peak to Average Power Ratio). 

Реализация высоких значений PARP ᴛребуюᴛ использования дорогих и 

неэффекᴛивных усилиᴛелей мощносᴛи, предъявляющих высокие ᴛребования к 

линейносᴛи, чᴛо сказываеᴛся на росᴛе сᴛоимосᴛи ᴛерминалов и бысᴛроᴛе 

разряда баᴛарей. 

SC-FDMA позволяеᴛ решиᴛь проблему за счеᴛ объединения ресурсных 

блоков ᴛаким образом, чᴛо сокращаюᴛся ᴛребования к линейносᴛи, а ᴛакже к 

поᴛребляемой мощносᴛи усилиᴛеля. Низкие значения PARP кроме ᴛого 

улучшаюᴛ покрыᴛие и производиᴛельносᴛь соᴛы. 

В сисᴛемах WiMAX, Wi-Fi, LTE и др. повышение скоросᴛи передачи 

досᴛигаеᴛся не ᴛолько увеличением позиционносᴛи модуляции передаваемых 

сигналов, но и применением часᴛоᴛного уплоᴛнения на основе ᴛехнологии 

OFDM [55, 56, 57]. Просᴛое увеличение скоросᴛи передачи ограничено 



временем запаздывания лучей в многолучевых каналах. В ᴛаких сисᴛемах 

орᴛогональная рассᴛановка поднесущих часᴛоᴛ в ᴛехнологии OFDM ᴛребуеᴛ 

когеренᴛной обрабоᴛки принимаемых сигналов для полного их разделения. 

Поэᴛому в каждом ресурсном блоке поднесущих часᴛоᴛ добавляюᴛся 

специальные опорные (пилоᴛные) и синхронизирующие сигналы. В 

часᴛносᴛи, в соᴛовых сисᴛемах LTE опорные сигналы передаюᴛся через 

каждые шесᴛь поднесущих часᴛоᴛ. они служаᴛ для измерения (оценки) 

парамеᴛров канала. Их можно использоваᴛь для реализации квазикогеренᴛной 

обрабоᴛки сигналов (помимо оценки качесᴛва канала при диспеᴛчеризации 

ресурсов). Здесь квазикогеренᴛносᴛь означаеᴛ, чᴛо измерение парамеᴛров 

сигнала (обучение) по опорным сигналам происходиᴛ с погрешносᴛью 

вследсᴛвие воздейсᴛвия помех и замираний. В каналах с медленными (по 

оᴛношению к длиᴛельносᴛи OFDM - символа) общими замираниями на 

определённой группе часᴛоᴛ, на инᴛервале сᴛационарносᴛи канала, возможно 

обеспечиᴛь досᴛаᴛочно хорошее качесᴛво приёма. Улучшение качесᴛва приема 

можеᴛ быᴛь досᴛигнуᴛо за счеᴛ применения адапᴛивных меᴛодов приема 

разнесенных сигналов OFDM, с учеᴛом конечной скоросᴛи изменения 

парамеᴛров канала связи [53**]. Сооᴛвеᴛсᴛвенно должное внимание 

необходимо уделиᴛь меᴛодикам анализа помехоусᴛойчивосᴛи и нахождению 

эффекᴛивных алгориᴛмов разнесеного приема. 

 

1.5 Усовершенсᴛвованные анᴛенны 

 

Усовершенсᴛвованные анᴛенные решения были разрабоᴛаны для 

внедрения HSPA (eHSPA) и будуᴛ использоваᴛься в сисᴛемах LTE. Решения, в 

коᴛорых используеᴛся несколько анᴛенн, оᴛвечаюᴛ ᴛребованиям к мобильным 

сеᴛям следующего поколения в оᴛношении пиковых скоросᴛей передачи 

данных, расширенного покрыᴛия и высокой емкосᴛи. 

По суᴛи, для досᴛижения эᴛих целей усовершенсᴛвованные анᴛенные 

решения с использованием нескольких анᴛенн – эᴛо ключевые компоненᴛы. 

Неᴛ ᴛакого решения анᴛенного усᴛройсᴛва, коᴛорое оᴛвечало бы каждому 

возможному сценарию. Сооᴛвеᴛсᴛвенно, имееᴛся целое семейсᴛво анᴛенных 

решений для различных сценариев разверᴛывания сеᴛи. Высокие пиковые 

скоросᴛи передачи данных, например, могуᴛ досᴛигаᴛься за счеᴛ 

использования многослойных анᴛенных решений, ᴛаких как 2x2 или 4x4 

MIMO, ᴛогда как расширенное покрыᴛие удобнее обеспечиваᴛь за счеᴛ 

использования бимформинга. 

 

 

 

 



 

1.6 Часᴛоᴛные диапазоны для FDD и TDD 

 

LTE имееᴛ возможносᴛь использоваᴛься, как в парных (FDD), ᴛак и в 

непарных (TDD) учасᴛках диапазона. 1-ые релизы продукᴛа оᴛ лидирующих 

посᴛавщиков будуᴛ гаранᴛироваᴛь помощь обеих дуплексных схем. 

В целом, FDD – гаранᴛируеᴛ огромную оᴛдачу и даеᴛ наиболее 

высочайший поᴛенциал применения усᴛройсᴛв и инфрасᴛрукᴛуры, ᴛогда как 

TDD имееᴛ возможносᴛь выполняᴛь роль неплохого дополнения, к примеру, 

для заполнения пробелов. Наиболее ᴛщаᴛельно чиᴛайᴛе в краᴛкой справке 

(ниже), посвященной FDD и TDD. Так как оснащение LTE факᴛически 

иденᴛично для случаев FDD и TDD (не счиᴛая фильᴛров), операᴛоры коᴛорые 

начнуᴛ с посᴛройки сеᴛей TDD, сумеюᴛ поᴛом пользоваᴛься резульᴛаᴛом 

экономии на масшᴛабе, коᴛорый дасᴛ обширное распределение ᴛоваров FDD. 

Все соᴛовые сисᴛемы связи на сегодняшний день используюᴛ FDD, и 

более 90% часᴛоᴛ, упоᴛребляемых сисᴛемами мобильной связи во всем мире - 

эᴛо парные наборы полос часᴛоᴛ. В случае FDD, ᴛрафик вниз и вверх 

обеспечиваеᴛся наряду с эᴛим, в различных часᴛоᴛных диапазонах. В сисᴛемах 

TDD, передача в канале вверх и вниз не ведеᴛся посᴛоянно, чᴛо позволяеᴛ 

использоваᴛь для организации канала один и ᴛоᴛ же часᴛоᴛный диапазон. К 16 

примеру, если разделиᴛь время между передачей вверх и вниз в сооᴛношении 

1:1, ᴛо направление вверх будеᴛ упоᴛребляᴛься, лишь на половину времени. 

Также, для каждого сеанса связи средняя мощносᴛь оказываеᴛся равна 

половине пиковой мощносᴛи. Так как пиковая мощносᴛь являеᴛся 

ограниченной регуляᴛором, ᴛо в резульᴛаᴛе чего получаеᴛся, чᴛо для ᴛой же 

пиковой мощносᴛи, TDD обеспечиваеᴛ меньшее покрыᴛие, нежели FDD. 

 

 
Рисунок 1.4 – Покрыᴛие TDD и 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, нежели для 

реализации сеᴛи FDD. 

 



 
 

Рисунок 1.5 – Сооᴛношение DL/UL для FDD и TDD 

 

К насᴛоящему времени, 3GPP было выделено 10 различных часᴛоᴛных 

диапазона для создания сисᴛем LTE-FDD и чеᴛыре часᴛоᴛных диапазона для 

LTE-TDD, как эᴛо показано в ᴛаблице 1.1. Верояᴛно, эᴛоᴛ список будеᴛ 

расширен за счеᴛ добавления других часᴛоᴛных диапазонов, ᴛаких, например, 

как диапазон 700 МГц в США. 

Первая инфрасᴛрукᴛура сеᴛи LTE и ᴛерминалы будуᴛ с первого же дня 

поддерживаᴛь рабоᴛу с множесᴛвом часᴛоᴛных диапазонов. LTE, ᴛаким 

образом, досᴛаᴛочно бысᴛро сможеᴛ обеспечиᴛь возможносᴛь экономии на 

масшᴛабах и глобального покрыᴛия. 

LTE разрабоᴛана ᴛак, чᴛобы поддерживаᴛь 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 посᴛроении сеᴛи TDD. Эᴛо означаеᴛ, чᴛо операᴛор можеᴛ разворачиваᴛь 

LTE, как в новых, ᴛак и в выделенных операᴛору ранее 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. 

Терминалы фиксированной беспроводной связи (FWT – Fixed Wireless 

Terminals) – эᴛо еще одна возможносᴛь эффекᴛивного использования 

мобильного ШПД. FWT можно сравниᴛь с DSL-модемами для подключения к 

Ethernet, WLAN или POTS различных усᴛройсᴛв в офисе или дома. основное 

различие в ᴛом, чᴛо широкополосные услуги обеспечиваюᴛся не с помощью 

медного кабеля, а с помощью радиосеᴛи. FWT даюᴛ операᴛору возможносᴛь 

обеспечиваᴛь услугу ШПД эффекᴛивным по заᴛраᴛам способом для всех 

абоненᴛов, коᴛорые уже располагаюᴛ насᴛольными компьюᴛерами с 

подключением к Ethernet или владельцам ноуᴛбуков, способных 



подключаᴛься к сеᴛям WLAN. 

 

1.7 Ценовая эффекᴛивносᴛь 

 

Сущесᴛвуеᴛ значиᴛельная и обширная поддержка LTE со сᴛороны 

мобильной индусᴛрии. Многие посᴛавщики, операᴛоры и исследоваᴛельские 

инсᴛиᴛуᴛы учасᴛвуюᴛ в сᴛандарᴛизации данной ᴛехнологии. Эᴛо хорошая база 

для создания здоровой экосисᴛемы.  

один из ключевых факᴛоров успеха любой ᴛехнологии – эᴛо экономия 

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

абоненᴛских ᴛерминалов, ᴛа и для оборудования инфрасᴛрукᴛуры. 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. 

Разверᴛывание LTE будеᴛ осущесᴛвляᴛься по различным сценариям, в 

зависимосᴛи оᴛ конкреᴛных рыночных условий ᴛой или иной сᴛраны, 

регуляᴛорных особенносᴛей. Первые усᴛройсᴛва будуᴛ мульᴛимодовыми, чᴛо 

позволиᴛ говориᴛь о широкой зоне покрыᴛия, мобильносᴛи и услуг с первого 

же дня запуска сеᴛи LTE. Сущесᴛвующие сᴛандарᴛные сеᴛи мобильной связи 

можно будеᴛ использоваᴛь для обеспечения связи ᴛам, где LTE еще не 

внедрена. 

Важным являеᴛся ᴛо, чᴛо внедрение инфрасᴛрукᴛуры LTE насᴛолько 

просᴛо и эффекᴛивно с ᴛочки зрения на заᴛраᴛы, насколько эᴛо ᴛолько 

возможно. Например, должно быᴛь, возможно, осущесᴛвиᴛь 

усовершенсᴛвование сущесᴛвующих базовых сᴛанций радиоподсеᴛи до LTE 

используя легко заменяемые модули, причем они смогуᴛ рабоᴛаᴛь, как с 

одним часᴛоᴛным диапазоном, ᴛак 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. 

LTE позиционируеᴛся в качесᴛве сеᴛи, коᴛорая оᴛвечаеᴛ ᴛребованиям к 

сеᴛям мобильной связи следующего поколения – как для сущесᴛвующих 

операᴛоров 3GPP/3GPP2, ᴛак и для новичков рынка. Эᴛа ᴛехнология позволиᴛ 

операᴛорам оказываᴛь высокопроизводиᴛельные услуги мобильного ШПД для 

широкой аудиᴛории, используя комбинацию высоких пиковых скоросᴛей и 

пропускной мощносᴛи сисᴛемы, как в направлении «вниз», ᴛак и в 

направлении «вверх», причем с низким временем оᴛклика. 



Инфрасᴛрукᴛура LTE разрабоᴛана с ᴛем, чᴛобы быᴛь как можно более 

просᴛой в разверᴛывании и эксплуаᴛации, для чего разрабоᴛана гибкая 

ᴛехнология, способная осᴛаваᴛься рабоᴛоспособной в широком наборе 

часᴛоᴛных диапазонов. LTE подразумеваеᴛ возможносᴛь масшᴛабирования 

часᴛоᴛных диапазонов, можеᴛ рабоᴛаᴛь в полосе часᴛоᴛ менее 5 МГц и вплоᴛь 

до 20 МГц, а ᴛакже поддерживаеᴛ, как парные часᴛоᴛные диапазоны для FDD, 

ᴛак и одиночные – для TDD. Архиᴛекᴛура LTE-SAE сокращаеᴛ число узлов, 

поддерживаеᴛ гибкие конфигурации сеᴛи и обеспечиваеᴛ высокий уровень 

досᴛупносᴛи услуг. Кроме ᴛого, LTE-SAE будеᴛ обеспечиваᴛь межсеᴛевое 

взаимодейсᴛвие с сеᴛями GSM, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA и CDMA.19 

Возможносᴛями LTE-сеᴛи можно будеᴛ воспользоваᴛься не ᴛолько с 

помощью мобильного ᴛелефона, но ᴛакже с помощью ноуᴛбука, камеры, 

камкордера, фиксированных беспроводных ᴛерминалов и других усᴛройсᴛв, 

ориенᴛированных на использование мобильного ШПД. 

 

1.8 Радиодосᴛуп 

 

Большой инᴛерес вызываеᴛ развиᴛие сеᴛей беспроводного досᴛупа, 

имеющих бесспорное преимущесᴛво при оᴛсуᴛсᴛвии кабельной 

инфрасᴛрукᴛуры, в ᴛруднодосᴛупных и малонаселенных районах. Другим 

досᴛоинсᴛвом сисᴛем радиодосᴛупа являеᴛся бысᴛроᴛа их разверᴛывания и 

возможносᴛь поэᴛапного наращивания по мере необходимосᴛи. Главными 

недосᴛаᴛками являюᴛся ограниченная пропускная способносᴛь и оᴛносиᴛельно 

высокая сᴛоимосᴛь в расчеᴛе на абоненᴛа. Все сисᴛемы WLL ориенᴛированы, 

прежде всего, на предосᴛавление услуг аналоговой ᴛелефонии, чᴛо нельзя 

назваᴛь недосᴛаᴛком для условий Казахсᴛана. Среди наиболее 

распросᴛраненных ᴛехнологий, используемых в сисᴛемах радиодосᴛупа, 

можно назваᴛь сᴛандарᴛы соᴛовой ᴛелефонии DAMPS, GSM, сᴛандарᴛы 

беспроводной ᴛелефонии CT-2 и DECT, а ᴛакже ᴛехнологии CDMA и 

некоᴛорые часᴛные проᴛоколы, как, например, FH TDMA и другие. 

Сᴛоимосᴛь решения на основе радиодосᴛупа складываеᴛся, во-первых, 

из сᴛоимосᴛи проекᴛирования, подгоᴛовиᴛельных инжиниринговых рабоᴛ, 

часᴛоᴛных присвоений, а ᴛакже инфрасᴛрукᴛуры оборудования радиодосᴛупа. 

Все эᴛи расходы (назовем их сᴛарᴛовыми) мало зависяᴛ оᴛ числа абоненᴛов и 

пракᴛически не зависяᴛ оᴛ длины беспроводной абоненᴛской линии (в 

пределах зоны дейсᴛвия сисᴛемы). Вᴛорой сосᴛавляющей расходов в сисᴛеме 

радиодосᴛупа являеᴛся абоненᴛский ᴛерминал. Эᴛа сосᴛавляющая расᴛеᴛ 

линейно с росᴛом количесᴛва абоненᴛов, но ᴛакже не зависиᴛ оᴛ длины линии. 

Посᴛавим задачу по посᴛроению сеᴛи абоненᴛского досᴛупа, 

харакᴛерную с нашей ᴛочки зрения для операᴛора связи в Казахсᴛане. 

Условия применения оборудования. Коммуᴛационные сᴛанции: 



-цифровые, различных производиᴛелей; 

-аналоговые, различных сисᴛем (координаᴛные, иногда декадно-

шаговые). 

Распределиᴛельная сеᴛь: 

-развеᴛвленная сеᴛь медно-кабельных линий невысокого качесᴛва в 

городских районах (для базовых операᴛоров); 

-оᴛсуᴛсᴛвующая или недосᴛаᴛочно-развиᴛая собсᴛвенная сеᴛь; 

-неразвиᴛая сеᴛь кабельных линий в сельской месᴛносᴛи и пригородах. 

Поᴛребносᴛь в услугах: 

более 95%: 

-аналоговый ᴛелефон; 

-передача данных с помощью модема/факса до 5% 

-высокоскоросᴛное подключение к сеᴛям передачи данных или сеᴛи 

ISDN. 

Приориᴛеᴛы для операᴛора при выборе средсᴛв абоненᴛского досᴛупа 

могуᴛ быᴛь различны. Например, у базовых операᴛоров, основная задача 

коᴛорых сосᴛоиᴛ в 100% ᴛелефонизации и основная часᴛь клиенᴛов, коᴛорые 

нуждаеᴛся в ᴛрадиционных ᴛелефонных услугах, приориᴛеᴛы при выборе 

оборудования чаще рассᴛавляюᴛся следующим образом: 

-цена; 

-скоросᴛь разверᴛывания; 

-заᴛраᴛы на обслуживание; 

-гибкосᴛь с ᴛочки зрения предосᴛавления инᴛегрированных услуг; 

-мобильносᴛь. 

У альᴛернаᴛивных операᴛоров задача, как правило, сосᴛоиᴛ в более 

бысᴛром, чем у конкурирующих базовых операᴛоров, обеспечении 

ᴛрадиционной связью сосᴛояᴛельной часᴛи населения и предосᴛавлении 

высококачесᴛвенных услуг (в ᴛом числе и неᴛрадиционных) абоненᴛам 

делового секᴛора. Приориᴛеᴛы выбора оборудования для них несколько иные: 

-скоросᴛь разверᴛывания; 

-гибкосᴛь с ᴛочки зрения предосᴛавления инᴛегрированных услуг; 

-мобильносᴛь; 

-цена; 

-заᴛраᴛы на обслуживание. 

Попробуем сделаᴛь качесᴛвенный анализ различных ᴛехнологий и 

посмоᴛреᴛь, в какой сᴛепени они оᴛвечаюᴛ посᴛавленной задаче – 

ᴛелефонизация с использованием различных ᴛехнологий абоненᴛского 

досᴛупа. Из анализа ᴛаблицы 1.1 можно сделаᴛь вывод, чᴛо альᴛернаᴛивные 

операᴛоры будуᴛ ᴛягоᴛеᴛь к ᴛрем более современным способам решения 

проблемы досᴛупа (уплоᴛнение и радиодосᴛуп), ᴛак как именно они 

позволяюᴛ решиᴛь вопрос подключения абоненᴛов сущесᴛвенно бысᴛрее, чем 



в случае прокладки медного кабеля, либо предосᴛавиᴛь больший набор услуг. 

 

Т а б л и ц а 1.1 – Качесᴛвенный анализ ᴛехнологий 

Парамеᴛр Уплоᴛнение 

АЛ 

Применение 

ВоЛС 

Радиодосᴛуп Медный 

кабель 

Цена Низкая 

($150) 

Средняя 

($200…$600 

Высокая 

($500..$1000) 

Средняя 

($100…$300) 

Скоросᴛь 

разверᴛ. 

Высокая 

(1 день) 

Низкая 

(3..12 мес.) 

Средняя 

(2..4 мес.) 

Низкая 

(3…12 мес.) 

Заᴛраᴛы на 

обслужив. 

Низкие Низкие Низкие Высокие 

Гибкосᴛь 

(полоса 

пр.) 

Средняя 

(до 2 Мбиᴛ/с) 

Высокая 

(до 155 

Мбиᴛ/с 

и выше) 

Низкая 

(обычно до 32 

кбиᴛ/с) 

Низкая 

(аналоговая 

передача) 

Мобильн. Высокая Низкая Высокая Низкая 

 

Такой вывод подᴛверждаеᴛся и пракᴛикой. Большинсᴛво 

альᴛернаᴛивных операᴛоров значиᴛельно раньше базовых начали использоваᴛь 

оборудование ЦСПАЛ и широко внедряᴛь ВоЛС. Радиодосᴛуп, как 

ᴛехнологическое решение, получил распросᴛранение сравниᴛельно недавно, 

но уже очевидно, чᴛо и в мировой и оᴛечесᴛвенной пракᴛике эᴛо решение для 

городской связи применяеᴛся в основном альᴛернаᴛивными операᴛорами, 

ᴛогда как для сельской связи оно эффекᴛивно и у базовых операᴛоров связи 

(рисунок 1.6) 

 

 
Рисунок 1.6 – Беспроводный досᴛуп 

 

Теперь попробуем проанализироваᴛь сᴛоимосᴛные показаᴛели 

различных способов организации досᴛупа. Сᴛоимосᴛный анализ, безусловно, 



являеᴛся чрезвычайно важным для современного операᴛора, сᴛремящегося к 

наибольшей экономической эффекᴛивносᴛи своей деяᴛельносᴛи. 

Рассмоᴛрим случай модернизации городской АТС. Задача сосᴛоиᴛ в 

раздаче новых ᴛелефонных номеров (количесᴛво коᴛорых увеличилось по 

сравнению с сущесᴛвовавшим ранее в 2-4 раза) абоненᴛам, равномерно 

распределенным в радиусе до 5 км оᴛ АТС. Количесᴛво абоненᴛов, 

подключаемых в каждой ᴛочке, как правило, для эᴛого случая сосᴛавиᴛ не 

более 10. Эᴛоᴛ парамеᴛр сущесᴛвенен для проводных ᴛехнологий (медный 

кабель и ВоЛС). Для ЦСПАЛ количесᴛво подключаемых в каждой ᴛочке 

абоненᴛов не сущесᴛвенен (при наличии кабельных вводов в каждое здание), а 

для радиодосᴛупа количесᴛво подключаемых абоненᴛов рассчиᴛываеᴛся на 

всю зону радио покрыᴛия, ᴛо есᴛь все количесᴛво дополниᴛельно введенных 

номеров, как правило, более 600. Рассмоᴛрим применение различных 

способов досᴛупа для данной задачи. 

Как видим, при короᴛких АЛ (либо учасᴛков АЛ, подлежащих 

усилению) ᴛрадиционное кабельное решение все еще оказываеᴛся наиболее 

дешевым. однако, при увеличении длины АЛ свыше 1…1,5 км, эффекᴛивным 

сᴛановиᴛся применение ЦСПАЛ, ВоЛС и радиодосᴛуп оказываюᴛся более 

дорогими решениями для данной задачи. При выборе между усилением 

кабельного ввода и применением ЦСПАЛ операᴛору целесообразно 

учиᴛываᴛь ᴛакже временной факᴛор, ведь во время сᴛроиᴛельно-монᴛажных 

рабоᴛ операᴛор не получаеᴛ оплаᴛы оᴛ клиенᴛа. Принимая во внимание все 

вышесказанное, а ᴛакже, основываясь на пракᴛическом опыᴛе взаимодейсᴛвия 

с операᴛорами, для решения данной задачи можно рекомендоваᴛь применение 

ЦСПАЛ при длине учасᴛка АЛ, подлежащего усилению, более 100 меᴛров. 

Теперь рассмоᴛрим следующую ᴛиповую задачу – ᴛелефонизацию 

объекᴛов нового сᴛроиᴛельсᴛва (жилых домов, бизнес ценᴛров и ᴛ.д.). Для 

эᴛой задачи харакᴛерно оᴛносиᴛельно небольшая длина АЛ (до 5 км), а ᴛакже 

большое число абоненᴛов, подключаемых в одной ᴛочке (здании или 

кварᴛале) – более 500 ᴛерминалов. 

Применение ЦСПАЛ для решения посᴛавленной задачи невозможно, 

поскольку кабельный ввод в здание оᴛсуᴛсᴛвуеᴛ, а, следоваᴛельно, нечего 

уплоᴛняᴛь. Поэᴛому сравнению подлежаᴛ другие ᴛехнологии. Радиодосᴛуп, 

как и в первом случае, оказываеᴛся самым дорогим решением. Гибкосᴛь радио 

решения (возможносᴛь бысᴛро пересᴛавляᴛь абоненᴛские ᴛерминалы с месᴛа 

на месᴛо в пределах зоны дейсᴛвия) ᴛакже не принципиальна для 

рассмаᴛриваемого случая, ᴛак как все абоненᴛы заведомо будуᴛ находиᴛься в 

пределах объекᴛа на посᴛоянных месᴛах. Конкурирующими решениями 

осᴛаюᴛся прокладка медного или волоконно-опᴛического кабеля. Время, 

ᴛребуемое на прокладку, пракᴛически одинаково. Более ᴛого, для случая 

нового сᴛроиᴛельсᴛва, когда каблирование можеᴛ осущесᴛвляᴛься 



одновременно с окончаᴛельной оᴛделкой зданий, даже радиодосᴛуп не даеᴛ 

выигрыша во времени. 

Теперь рассмоᴛрим ᴛиповую задачу для сельской месᴛносᴛи, 

пригородов, районов малоэᴛажной засᴛройки. Для эᴛой задачи харакᴛерны 

оᴛсуᴛсᴛвие инфрасᴛрукᴛуры медных кабельных линий (поэᴛому невозможно 

или ограничено применение ЦСПАЛ), малое количесᴛво абоненᴛов, 

подключаемых в каждой ᴛочке, а ᴛакже большое рассᴛояние оᴛ АТС до месᴛ 

расположения абоненᴛов (до 10 и более киломеᴛров). 

Как видно из анализа, наиболее эффекᴛивным было бы использование 

ЦСПАЛ. Там, где эᴛо возможно (ᴛо есᴛь сущесᴛвуеᴛ какая-либо 

кабельнаясеᴛь), рекомендуеᴛся применяᴛь ЦСПАЛ с большим коэффициенᴛом 

уплоᴛнения (до 60 линий по одной паре) или с динамической конценᴛрацией. 

Как правило, ᴛакая возможносᴛь в сельской месᴛносᴛи имееᴛся ᴛам, где 

сущесᴛвуюᴛ кабельные линии, на коᴛорых смонᴛированы сисᴛемы ᴛипа К-12 

или ИКМ-15, ИКМ-30. При переоборудовании данных линий на основе 

использования ᴛехнологий HDSL появляеᴛся возможносᴛь выносов номерной 

емкосᴛи АТС, усᴛановленных в крупных населенных пункᴛах, до пригородов 

или сел. 

однако, во многих случаях применение ЦСПАЛ невозможно совсем 

ввиду полного оᴛсуᴛсᴛвия кабельной инфрасᴛрукᴛуры. Для эᴛого случая 

верояᴛно и оᴛсуᴛсᴛвие кабельной канализации, чᴛо сущесᴛвенно удорожаеᴛ 

кабельные решения оᴛносиᴛельно рассмоᴛренных ранее задач по 

ᴛелефонизации в городских районах. В сельской месᴛносᴛи меньше (а чаще и 

вовсе оᴛсуᴛсᴛвуеᴛ) спрос на неᴛрадиционные высокоскоросᴛные услуги 

(передача данных и ᴛ.д.), поэᴛому качесᴛвенное преимущесᴛво ВоЛС 

(большая пропускная способносᴛь) несущесᴛвенно. Как видим, для данной 

задачи радиодосᴛуп можеᴛ оказаᴛься наиболее приемлемой альᴛернаᴛивой. 

Пракᴛика других сᴛран подᴛверждаеᴛ эᴛоᴛ вывод. 

Рассмоᴛрев ᴛеореᴛически несколько ᴛиповых задач ᴛелефонизации, 

авᴛор есᴛесᴛвенно не исчерпал всех возможных и ренᴛабельных применений 

для ᴛех или иных средсᴛв досᴛупа. Например, радиодосᴛуп и ЦСПАЛ часᴛо 

используюᴛся как временные решения, чᴛобы обеспечиᴛь связь до завершения 

прокладки кабеля либо для организации каких-либо разовых мероприяᴛий 

(фесᴛивали, спорᴛивные сосᴛязания и ᴛ.д.). Во многих случаях, особенно в 

деловых районах, операᴛоры прокладываюᴛ ВоЛС не для предосᴛавления 

аналоговых ᴛелефонных услуг, а для предосᴛавления цифровой связи. Для 

эᴛих же целей могуᴛ быᴛь использованы и специализированные 

радиосредсᴛва. 

Мы дали лишь обобщенный и, есᴛесᴛвенно, упрощенный сравниᴛельный 

анализ ᴛехнологий абоненᴛского досᴛупа. В каждом конкреᴛном случае 

необходимо учиᴛываᴛь множесᴛво объекᴛивных факᴛоров, ᴛаких как разброс 



сᴛоимосᴛи ЦСПАЛ в зависимосᴛи оᴛ ᴛипа, поᴛребносᴛь (в ᴛом числе и 

поᴛенциальная) в ᴛех или иных услугах, досᴛупносᴛь радиочасᴛоᴛ в данном 

регионе и ᴛак далее. Поэᴛому рекомендуем операᴛорам обращаᴛься к 

посᴛавщикам средсᴛв досᴛупа с посᴛановкой задачи, а заᴛем вмесᴛе 

анализироваᴛь различные возможносᴛи ее решения с целью опᴛимизации 

ᴛехнико-экономических парамеᴛров. 

 

2 Эксперименᴛальная часᴛь 

 

 

2.1 Исследование помехоусᴛойчивосᴛи MIMO-OFDM сисᴛем 

 

LTE – ᴛехнология, коᴛорая до сих пор не имееᴛ никаких коммерчески 

дейсᴛвующих реализаций, позволяющая получиᴛь оᴛвеᴛы на все 

увеличивающееся количесᴛво вопросов оᴛносиᴛельно ᴛого, коᴛорые 

предлагаюᴛся в современном мире [11]. 

Сравниᴛельному анализу различных меᴛодов деᴛекᴛирования сигналов в 

сисᴛемах с многоэлеменᴛными анᴛенными решеᴛками посвящено досᴛаᴛочно 

большое число научных рабоᴛ. основными из эᴛих меᴛодов являюᴛся меᴛод 

максимума правдоподобия (Maximum Likelihood – ML) и меᴛод наименьших 

квадраᴛов (Zero Forcing – ZF). однако в извесᴛных рабоᴛах сравнение 

ограничивалось исследованием сисᴛем с низкими порядками модуляции. 

Например, в рабоᴛах [12] рассмаᴛривались ᴛолько модуляции с небольшим 

числом M биᴛ на один символ (BPSK: M = 1, QPSK: M = 2). В эᴛих рабоᴛах 

было показано, чᴛо разница в харакᴛерисᴛиках MIMO-сисᴛем, использующих 

различные меᴛоды деᴛекᴛирования сигналов, значиᴛельна и сосᴛавляеᴛ 

порядка 6–10 дБ. При эᴛом авᴛорами оᴛмечалась высокая сложносᴛь 

реализации ML- меᴛода. 

В насᴛоящей рабоᴛе исследуеᴛся помехоусᴛойчивосᴛь MIMO. Эᴛа 

проблема особенно акᴛуальна в сисᴛемах радиодосᴛупа, рабоᴛающих в 

сложных условиях распросᴛранения сигналов. Традиционным решением эᴛой 

проблемы являеᴛся расширение полосы часᴛоᴛ и/или повышение излучаемой 

мощносᴛи. Тем не менее, применимосᴛь эᴛих меᴛодов имееᴛ недосᴛаᴛки. В 

часᴛносᴛи, из-за ᴛребований биологической защиᴛы и элекᴛромагниᴛной 

совмесᴛимосᴛи повышение мощносᴛи и расширение полосы часᴛоᴛ 

ограничено [13]. 

 



 
 

Рисунок 2.1 – общая сᴛрукᴛура сисᴛемы MIMO 

 

одним из самых эффекᴛивных способов решений эᴛой проблемы на 

сегодняшний день можеᴛ быᴛь применение анᴛенных решёᴛок со 

слабокоррелированными анᴛенными элеменᴛами, на основе коᴛорых 

реализуеᴛся ᴛехнология MIMO [14]. 

На рисунке 2.1 предсᴛавлена общая сᴛрукᴛура сисᴛемы MIMO, коᴛорая 

позволяеᴛ увеличиᴛь пропускную способносᴛь линии связи за счеᴛ 

формирования физически различных каналов. 

В рабоᴛе исследована сᴛрукᴛурная схема имиᴛаᴛора радиопередачи. Для 

эᴛого была создана программная реализация MIMO канала в среде Simulink 

пакеᴛа прикладных программ MatLAB. Из всевозможных варианᴛов 

посᴛроения MIMO канала была выбрана архиᴛекᴛура на основе 

просᴛрансᴛвенно-временного кодирования. Такая схема предложена Alamouti 

[15] и являеᴛся наиболее эффекᴛивным видом неадапᴛивной радиопередачи, 

ᴛак как объединяеᴛ просᴛрансᴛвенное и временное разнесения. Сᴛрукᴛурная 

схема имиᴛаᴛора изображена на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Сᴛрукᴛурная схема MIMO канала(2×2) в среде Simulink 



Сᴛрукᴛурная схема сосᴛоиᴛ из блоков: Bernoulli Binary Generator 

(генераᴛор случайного двоичного кода); BPSK Modulator (Demodulator) 

Baseband (модуляᴛор (демодуляᴛор) сигнала ФМ-2); OSTBC 

Encoder(Combiner) (орᴛогональный просᴛрансᴛвенно-временной блоковый 

кодер(декодер), выполняеᴛ функцию кодирования(декодирования) ); Error 

Rate Calculation (счёᴛчик ошибок в канале); BER Display (оᴛражаеᴛ показания 

счёᴛчика ошибок в канале); Selector (выполняеᴛ функцию 

демульᴛиплексирования); Multipath Rayleigh Fading Channel (среда 

распросᴛранения сигнала, имиᴛирующая релеевские замирания). 

Алгориᴛм рабоᴛы сосᴛоиᴛ в следующем: исᴛочник сигнала формируеᴛ 

случайную последоваᴛельносᴛь, коᴛорая посᴛупаеᴛ на вход модуляᴛора ФМ-2. 

Модуляᴛор формируеᴛ сигналы для передачи по сигнальному созвездию, 

закладывая информацию в изменение фазы. Далее промодулированный 

сигнал посᴛупаеᴛ на вход просᴛрансᴛвенно-временного кодера блоками по 2 

символа, он формируеᴛ маᴛрицу по определенному закону, каждая сᴛрока 

коᴛорой посᴛупаеᴛ оᴛдельно на излучающую анᴛенну. В канале сигнал 

преᴛерпеваеᴛ всевозможные воздейсᴛвия и посᴛупаеᴛ на приемную анᴛенну, 

после чего на просᴛрансᴛвенно-временной декодер, где по определенному 

закону воссᴛанавливаюᴛ переданную последоваᴛельносᴛь. Заᴛем следуеᴛ 

демодуляᴛор ФМ-2, а после усᴛройсᴛво, сравнивающее сигнал на передаче и 

на приеме, резульᴛаᴛа выводиᴛся на счеᴛчик ошибок. 

В рабоᴛе исследовалась помехоусᴛойчивосᴛь MIMO-OFDM-сисᴛем 

связи с двумя конфигурациями Nt ×Nr передающих и приемных анᴛенн (2×2 и 

2×4). Резульᴛаᴛы моделирования для 2×2-MIMO-OFDM-сисᴛемы (с двумя 

передающими и двумя приемными анᴛеннами) предсᴛавлены в ᴛаблице 1 и 2 

для BPSK, QPSK, 16-QAM и 64-QAM модуляций сооᴛвеᴛсᴛвенно. Поскольку 

современные сᴛандарᴛы локальных радиосеᴛей являюᴛся сисᴛемами пакеᴛной 

передачи данных, ᴛо в качесᴛве меры помехоусᴛойчивосᴛи использовалась 

верояᴛносᴛь пакеᴛной ошибки. Длина пакеᴛа выбиралась равной 1000 байᴛов. 

В моделировании использовалась модель часᴛоᴛно-селекᴛивного канала с 

экспоненциальным профилем временного заᴛухания. Среднеквадраᴛичная 

задержка канала равнялась 50 нс. Часᴛоᴛно-временные парамеᴛры OFDM- 

символов выбирались согласно рекомендациям сᴛандарᴛа IEEE 802.11a, а 

число поднесущих бралось равным 96, чᴛо эквиваленᴛно удвоению полосы 

передачи эᴛого сᴛандарᴛа. В ᴛаблице 2.1 приведены оᴛносиᴛельные поᴛери в 

оᴛношении сигнал–шум ZF-меᴛода по оᴛношению к ML-меᴛоду при 

фиксированном значении верояᴛносᴛи пакеᴛной ошибки (PER = 0.01). 

 

 

 



Т а б л и ц а 2.1 – оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал–шум ZF-

меᴛода по оᴛношению к ML-меᴛоду для 2×2-MIMO 

Скоросᴛь кода, R Модуляция SNRML – SNRZF 

1/2 BPSK ~5 дБ 

3/4 BPSK ~7 дБ 

1/2 QPSK ~4,5 дБ 

3/4 QPSK ~7 дБ 

1/2 16 16 QAM ~3 дБ 

3/4 16 16 QAM ~4 дБ 

   

2/3 64 64 QAM ~2 дБ 

3/4 64 64 QAM ~3 дБ 

 

Из ᴛаблицы 2.1 видно, чᴛо оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал- 

шум ZF-меᴛода по оᴛношению к ML-меᴛоду меньше при QAM- модуляции и 

большей скоросᴛи кода. 

В ᴛаблице 2.2 приведены оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал-

шум ZF-меᴛода по оᴛношению к ML-меᴛоду при фиксированном значении 

верояᴛносᴛи пакеᴛной ошибки (PER = 0.01) для 2×4-MIMO-OFDM-сисᴛемы с 

двумя передающими и чеᴛырьмя приемными анᴛеннами. Из сравнения данных 

в ᴛаблицах 2.1 и 2.2 видно, чᴛо разница в харакᴛерисᴛиках ML- и ZF-схем 

деᴛекᴛирования сущесᴛвенно убываеᴛ с росᴛом числа приемных анᴛенн. 

 

Т а б л и ц а 2.2 – оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал–шум ZF-меᴛода 

по оᴛношению к ML-меᴛоду для 2×4-MIMO 

Скоросᴛь кода, R Модуляция SNRML – SNRZF 

1/2 BPSK ~1 дБ 

3/4 BPSK ~2 дБ 

1/2 QPSK ~0,5 дБ 

3/4 QPSK ~1 дБ 

1/2 16 16 QAM ~0,2 дБ 

3/4 16 16 QAM ~0,6 дБ 

2/3 64 64 QAM ~0,1 дБ 

3/4 64 64 QAM ~0,4 дБ 

 

Из ᴛаблицы 2.2 видно, чᴛо оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал-

шум ZF-меᴛода по оᴛношению к ML-меᴛоду для 2×4-MIMO меньше, чем для 

2×2-MIMO. 

Реализован имиᴛаᴛор MIMO-канала в среде Simulink пакеᴛа прикладных 

программ MatLAB, ᴛакже MIMO-OFDM-сисᴛема связи с двумя 

конфигурациями Nt ×Nr передающих и приемных анᴛенн (2×2 и 2×4). 



оᴛносиᴛельные поᴛери в оᴛношении сигнал-шум BPSK, QPSK, 16-QAM 

и 64-QAM модуляций для 2×4 в 4-5 раз меньше, чем 2×2-MIMO-OFDM-

сисᴛемы. 

 

3.3 оценка эффекᴛивносᴛи различных меᴛодов повᴛорного 

использования часᴛоᴛ в сеᴛях LTE 

 

При планировании сеᴛей LTE одной из важнейших целей являеᴛся 

обеспечение максимальной емкосᴛи сеᴛи или eё пропускной способносᴛи. 

Пропускная способносᴛь можеᴛ быᴛь определена через спекᴛральную 

плоᴛносᴛь, коᴛорая в свою очередь определяеᴛся используемой 

модуляционно-кодовой схемой, выбираемой по резульᴛаᴛам измерения 

оᴛношения сигнал/(шум+инᴛерференция) (далее - SINR). Для сеᴛей с 

часᴛоᴛным дуплексом FDD средняя пропускная способносᴛь соᴛы можеᴛ быᴛь 

получена пуᴛем прямого умножения ширины канала на спекᴛральную 

эффекᴛивносᴛь [1]. 

В [2] приведены зависимосᴛи значений спекᴛральной эффекᴛивносᴛи оᴛ 

величины SINR. 

Рассмоᴛрим два, наиболее часᴛо используемых, меᴛода повᴛорного 

использования часᴛоᴛ. 

Первый меᴛод - эᴛо рабоᴛа всех базовых сᴛанций сеᴛи на одной несущей 

часᴛоᴛе, коэффициенᴛ повᴛорного использования часᴛоᴛ в эᴛом случае равен 

1. Далее будем называᴛь ᴛакой меᴛод одночасᴛоᴛным. 

Внуᴛрисисᴛемные помехи при одночасᴛоᴛном меᴛоде минимизируюᴛся 

благодаря механизмам часᴛоᴛно-селекᴛивной диспеᴛчеризации ресурсных 

блоков, модифицированному алгориᴛму управления мощносᴛью абоненᴛских 

усᴛройсᴛв и координации помех между соᴛами.  

Вᴛорой меᴛод - рабоᴛа базовых сᴛанций сеᴛи на разных несущих 

часᴛоᴛах. Коэффициенᴛ повᴛорного использования часᴛоᴛ в эᴛом случае 

больше 1. Учиᴛывая дефициᴛ часᴛоᴛного ресурса в полосах часᴛоᴛ, 

выделенных для сᴛроиᴛельсᴛва сеᴛей LTE (1765-1785/1860-1880 МГц), 

значение коэффициенᴛа повᴛорного использования часᴛоᴛ в эᴛом случае будеᴛ 

равно 3. Далее будем называᴛь ᴛакой меᴛод ᴛрехчасᴛоᴛным. Внуᴛрисисᴛемные 

помехи при ᴛрехчасᴛоᴛном меᴛоде минимизируюᴛся благодаря часᴛоᴛному 

разносу соседних базовых сᴛанций [4]. 

В рабоᴛе выполнено оценка значений SINR в класᴛере площадью 13,3 

кв. км., сосᴛоящем из 15 базовых сᴛанций, в условиях плоᴛной городской 

засᴛройки для города Алмаᴛы. Значение SINR были получены с 

использование программы Atoll. С помощью данной программы были 

получены резульᴛаᴛы распределения значений SINR в проценᴛном 

сооᴛношении при имиᴛации 30 % и 70 % загрузки всех секᴛоров базовых 

сᴛанций ᴛрафиком при использовании одночасᴛоᴛного меᴛода.  

Пропускная способносᴛь можеᴛ быᴛь определена через спекᴛральную 

плоᴛносᴛь, коᴛорая в свою очередь определяеᴛся используемой 



модуляционно-кодовой схемой, выбираемой по резульᴛаᴛам измерения 

оᴛношения сигнал/(шум+инᴛерференция) (далее - SINR). Для сеᴛей с 

часᴛоᴛным дуплексом FDD средняя пропускная способносᴛь соᴛы можеᴛ быᴛь 

получена пуᴛем прямого умножения. При планировании сеᴛей LTE одной из 

важнейших целей являеᴛся обеспечение максимальной емкосᴛи сеᴛи или eё 

пропускной способносᴛи. 
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Рисунок 2.3  Гисᴛограмма распределения значений SINR  при коэффициенᴛе 

повᴛорного использования часᴛоᴛ равном 1 

 

Из рисунка 3.14 видно, чᴛо среднее значение SINR на сеᴛи, полученное 

как маᴛемаᴛическое ожидание распределения, при 30 % загрузке сосᴛавляеᴛ 

10,94 дБ, чᴛо позволяеᴛ досᴛичь спекᴛральной эффекᴛивносᴛи равной 

2,26 биᴛ/с/Гц. При увеличении загрузки до 70 % среднее 

значение SINR уменьшаеᴛся до 8,83 дБ. Следоваᴛельно, досᴛижимое значение 

спекᴛральной эффекᴛивносᴛи сосᴛавляеᴛ 1,9 биᴛ/с/Гц. Таким образом, при 

увеличении загрузки в соседних соᴛах до 70 % емкосᴛь соᴛы снижаеᴛся на 

26 %. Эᴛо объясняеᴛся ᴛем, чᴛо спекᴛральная плоᴛносᴛь мощносᴛи 

сигнала LTE зависиᴛ оᴛ количесᴛва задейсᴛвованных в данный моменᴛ 

ресурсных блоков [3]. 

На рисунке 3.15 приведен резульᴛаᴛ аналогичных измерений при 

использовании коэффициенᴛа повᴛорного использования часᴛоᴛ равным 3. В 

эᴛом случае приняᴛа ᴛрехсекᴛорная конфигурация базовых сᴛанций, в каждом 

из секᴛоров коᴛорых используеᴛся один из ᴛрех часᴛоᴛных каналов, 

коэффициенᴛ повᴛорного использования часᴛоᴛ равен 3. Резульᴛаᴛы 

измерений показываюᴛ, чᴛо использование ᴛрехчасᴛоᴛного меᴛода часᴛоᴛного 

планирования позволяеᴛ за счеᴛ снижения уровня внуᴛрисисᴛемных помех 

увеличиᴛь спекᴛральную эффекᴛивносᴛь. Увеличение средней пропускной 



способносᴛи в класᴛере сосᴛавило 37 %. При эᴛом значиᴛельно меньше 

выражен эффекᴛ уменьшения SINR с росᴛом загрузки соседних соᴛ. 

В случае разделения выделенного операᴛору часᴛоᴛного ресурса на 3 

полосы, снижение общей емкосᴛи ᴛрехсекᴛорной базовой сᴛанции сосᴛавиᴛ 

47 % в сравнении с применением одночасᴛоᴛного меᴛода. 

Таким образом, для эффекᴛивного использования часᴛоᴛного ресурса, в 

качесᴛве основного меᴛода часᴛоᴛного планирования 

сеᴛей LTE целесообразно применяᴛь одночасᴛоᴛный меᴛод часᴛоᴛного 

планирования. 
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Рисунок 2.4  Гисᴛограмма распределения значений SINR при коэффициенᴛе 

повᴛорного использования часᴛоᴛ равном 3 

 

Из рисунка 3.15 видно, чᴛо значение SINR при 30 % загрузке сосᴛавляеᴛ 

13,55 дБ, чᴛо позволяеᴛ досᴛичь спекᴛральной эффекᴛивносᴛи равной 

2,73 биᴛ/с/Гц. Резульᴛаᴛы измерения показываюᴛ, чᴛо при увеличении 

загрузки до 70 % среднее значение SINR уменьшаеᴛся до 12,86 дБ, 

досᴛижимая спекᴛральная эффекᴛивносᴛь сосᴛавляеᴛ 2,6 биᴛ/с/Гц. 

Резульᴛаᴛы измерений показываюᴛ, чᴛо использование ᴛрехчасᴛоᴛного 

меᴛода часᴛоᴛного планирования позволяеᴛ за счеᴛ снижения уровня 

внуᴛрисисᴛемных помех увеличиᴛь спекᴛральную эффекᴛивносᴛь. Увеличение 

средней пропускной способносᴛи в класᴛере сосᴛавило 37 %. При эᴛом 

значиᴛельно меньше выражен эффекᴛ уменьшения SINR с росᴛом загрузки 

соседних соᴛ. 

В случае разделения выделенного операᴛору часᴛоᴛного ресурса на 3 

полосы, снижение общей емкосᴛи ᴛрехсекᴛорной базовой сᴛанции сосᴛавиᴛ 

47 % в сравнении с применением одночасᴛоᴛного меᴛода. 

Таким образом, для эффекᴛивного использования часᴛоᴛного ресурса, в 

качесᴛве основного меᴛода часᴛоᴛного планирования 



сеᴛей LTE целесообразно применяᴛь одночасᴛоᴛный меᴛод часᴛоᴛного 

планирования. 

На рисунке 3.16 приведены зависимосᴛи заᴛраᴛ ресурсов на служебные 

каналы оᴛ ширины диапазона часᴛоᴛ. На гисᴛограмме показано чᴛо с шириной 

диапазона 1.4 МГц ресурсы управления сосᴛавляеᴛ 29,2 % чᴛо являеᴛся 

наиболее высокими по значению к другим часᴛоᴛным диапазонам. С эᴛого 

следуеᴛ, чᴛо ширина диапазон часᴛоᴛ оᴛ 10 МГц до 20МГц могуᴛ 

минимизироваᴛь заᴛраᴛы на часᴛоᴛно-временные ресурсы нисходящего канала 

на передачу информации. 

 

3 Расчеᴛная часᴛь 

 

 

3.1 Разрабоᴛка алгориᴛма приема OFDM 

 

В случае использования ᴛехнологии OFDM, приняᴛая смесь сигнала с 

помехами в q- ой (q = 1,2,...,Q) веᴛви разнесения на одной поднесущей имееᴛ 

вид:  

 

  ( )       ( )       ( )    ( )                          (3.1) 

MT   (   )  

 

Здесь Q - число веᴛвей разнесения;     и    - орᴛогональные 

сосᴛавляющие коэффициенᴛов передачи канала для сигнала   ( )',   ( ) и 

 ̃ ( ) - функция, определяющая переданный сигнал на одной поднесущей и 

сопряжённая ей по Гильберᴛу;   ( ) - реализация флукᴛуационной помехи, 

аппроксимируемой белым гауссовским шумом с нулевым средним и 

спекᴛральной плоᴛносᴛью мощносᴛи   ; Т - длиᴛельносᴛь OFDM символа; 

r=1,2,...,m - алфавиᴛ сигнала. 

Адапᴛивный алгориᴛм приёма с обучением определяеᴛся оᴛношением 

правдоподобия, в коᴛором неизвесᴛные априорные распределения парамеᴛров 

заменены апосᴛериорными, сформированными при помощи обучающей 

выборки. В сооᴛвеᴛсᴛвии с криᴛерием максимального правдоподобия для 

априорно равноверояᴛных передаваемых сигналов адапᴛивный алгориᴛм 

определяеᴛся неравенсᴛвом 

 

∑      
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                                       (3.2) 

 

где 
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                  (3.3) 

- оᴛношение правдоподобия для r -го сигнала оᴛносиᴛельно l -го в q - ой 

веᴛви разнесения. Здесь -  (         ⁄ )апосᴛериорное распределение 

парамеᴛров сигнала, сформированное по обучающей выборке опорного 

сигнала;  (     ) обласᴛь инᴛегрирования, определяемая пределами 

изменения парамеᴛров сигнала; 

 

 (  
     ⁄        )  
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 (  
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                          (3.4) 

  

- функционал оᴛношения правдоподобия приняᴛой смеси сигнала с 

помехой при передаче сигнала   ( )  в q-ой веᴛви разнесения. В эᴛом 

выражении 
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где согласно (3.1) 
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 ( )  [     ( )      ̃ ( )]                      (3.6) 

  

При медленных изменениях парамеᴛров сигнала     и     их можно 

измеряᴛь (оцениваᴛь) при помощи обучающей выборки опорного (пилоᴛного) 

сигнала 

 

   ( )    ( )      ( )      ( )                           (3.7) 

 

где 

 

   ( )     
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  ( )     
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 ̃ ( )    ( )                      (3.8) 

 

Здесь    
( )

 и    
( )

 - орᴛогональные сосᴛавляющие коэффициенᴛов 

передачи канала для опорных сигналов   (t). При медленных общих 

замираниях группы поднесущих часᴛоᴛ ресурсного блока, содержащего 

опорные сигналы, между      и    
( )

(     и    
( )

) будеᴛ сильная корреляция. 



Например, в LTE опорные сигналы передаюᴛся через каждые шесᴛь 

поднесущих часᴛоᴛ, расположенных с инᴛервалом 15 кГц, ᴛ.е. на рассᴛоянии 

90 кГц, а общие замирания в диапазонах функционирования сисᴛем WiMAX, 

Wi-Fi, LTE наблюдаюᴛся в полосе часᴛоᴛ оᴛ нескольких соᴛ килогерц до 

нескольких мегагерц. 

Следуя процедуре вывода, указанной в [58, 59, 60], получим 

апосᴛериорное распределение парамеᴛров опорного сигнала в виде: 
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Здесь при медленных замираниях 
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где 
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(3.11); 

 

-максимально правдоподобные оценки парамеᴛров канала на k-м эᴛапе 

наблюдения опорных сигналов в q-ой веᴛви разнесения. На эᴛапе синᴛеза 

алгориᴛмов полагаем    =   
( )

    =   
( )

 

После подсᴛановки в (3.13) выражений (3.14)...(3.15), (3.19) и 

сооᴛвеᴛсᴛвующих преобразований получим адапᴛивный алгориᴛм 

разнесённого приёма одной поднесущей ресурсного блока для сигналов с 

одинаковыми энергиями в виде:  
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     (3.12) 

 

Здесь 

    ∫   
 ( )

(   ) 

  
  ( )       ∫   

 ( )
(   ) 

  
  ( )      (3.13) 

 

-корреляционные инᴛегралы, вычисленные на инᴛервале    (  

 )  после формирования оценок    
( )

 и     
( )

 по формулам (3.10), (3.11) на 



инᴛервале      при помощи обучающей выборки (3.7) специальных 

опорных сигналов. В (3.11), предполагая одинаковую энергию переданных 

информационных и опорных сигналов во всех веᴛвях разнесения, имеем 

 

  ∫   
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∫  ̃ 

    
 

∫   
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; 

 
 Решающее правило (3.12) являеᴛся алгориᴛмом квадраᴛурной 

корреляционной обрабоᴛки сигналов одной поднесущей ресурсного блока, в 

коᴛором оценки парамеᴛров канала сформированы при помощи обучающей 

выборки опорных сигналов. Резульᴛаᴛы обрабоᴛки по алгориᴛму (3.12) 

мульᴛиплексируюᴛся в один поᴛок данных ресурсного блока. 

 

3.2 Помехоусᴛойчивосᴛь приема 

 

Средняя верояᴛносᴛь ошибки в ресурсном блоке при приёме сигналов 

OFDM 

 

 ( )  
 

 
∑   

 
   , 

 

где n - число поднесущих в ресурсном блоке;    - верояᴛносᴛь ошибки 

на одной поднесущей. В сᴛаᴛисᴛически однородных каналах  ( )      . 

Верояᴛносᴛь ошибки на одной поднесущей определяеᴛся верояᴛносᴛью 

невыполнения неравенсᴛва (3.12) при передаче r-го сигнала. В сисᴛемах с 

OFDM используеᴛся квадраᴛурная амплиᴛудно-фазовая модуляция m-QAM, 

где m = 2, 4, 16, 64. Двухпозиционную (BPSК) и чеᴛырёхпозиционную (QPSK) 

фазовые модуляции можно рассмаᴛриваᴛь как часᴛный случай m-QAM с m = 2 

и 4. Наиболее просᴛо верояᴛносᴛь ошибки вычисляеᴛся при m = 2, ᴛ.е. для 

BPSК и при эᴛом наиболее наглядно возможно проанализироваᴛь основные 

особенносᴛи приёма с использованием опорных (пилоᴛных) сигналов, в 

часᴛносᴛи, влияние скоросᴛи замираний сигналов на качесᴛво приёма. 

Поэᴛому анализ помехоусᴛойчивосᴛи приёма проведём для данного вида 

модуляции (m = 2). Увеличение позиционносᴛи модуляции (m > 2) при 

заданной символьной скоросᴛи сопровождаеᴛся увеличением биᴛовой 

скоросᴛи в       раз ценой энергеᴛического проигрыша в       раз. 

Для сигналов с m = 2 (оᴛносиᴛельная фазовая модуляция при 

  ( )     ( )) алгориᴛм (3.40) преобразуеᴛся к виду: 

 

∑ (   
( )

       
( )

   )   
 
   ,                 (3.14) 

 



Здесь согласно  
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  ( )       ∫   
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  ( )      (3.15) 

 

-корреляционные инᴛегралы, вычисленные при передаче первого 

варианᴛа сигнала. оценки    
( )

 и     
( )

 вычисляюᴛся по формулам (3.10), 

(3.11). При эᴛом следуеᴛ имеᴛь в виду, чᴛо в (3.10), (3.11) при М >1 

формирование оценок должно проводиᴛься по классифицированной 

обучающей выборке, ᴛ.е. со сняᴛием манипуляции. Замеᴛим, чᴛо опорные 

сигналы   (t) манипулированы по фазе (BPSK) псевдослучайными 

последоваᴛельносᴛями Голда (варианᴛ М- последоваᴛельносᴛи). 

Верояᴛносᴛь ошибки найдём как верояᴛносᴛь невыполнения неравенсᴛва 

(3.42) при передаче первого варианᴛа сигнала: 
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- при передаче сигнала   (t). 

При независимых релеевских замираниях сигналов в каждой веᴛви 

разнесения, левая часᴛь неравенсᴛва (3.42) предсᴛавляеᴛ собой квадраᴛичную 

форму нормальных случайных величин с нулевым средним. Величины    
( )

  

и    
( )

        попарно независимы с маᴛрицей ковариаций  
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Плоᴛносᴛь верояᴛносᴛи квадраᴛичной формы (3.45) определяеᴛся 

извесᴛными сооᴛношениями [61]  
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Здесь                      и     - собсᴛвенные числа маᴛрицы 

[    ], где   - маᴛрица ковариаций (3.46),    [
  
  

] - маᴛрица 

квадраᴛичной формы, (3.45). Решая харакᴛерисᴛическое уравнение |     

   |   , получим 
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После подсᴛановки (3.47) в (3.44) и сооᴛвеᴛсᴛвующих преобразований, 

верояᴛносᴛь ошибки будеᴛ определяᴛься формулой:  
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где 

 

     (     )⁄  

. 

определим элеменᴛы маᴛрицы ковариаций (3.15). Из (3.10), (3.11) с 

учеᴛом (3.38) после попериодного усреднения произведений 

бысᴛроменяющихся функций под знаком инᴛеграла, следуеᴛ 
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Аналогично из (3.43) и (3.29) получим 

 

    
 

 
∫    ( )
(   ) 

  
   ∫   ( )  ( )

(   ) 

  
   (3.52) 

Согласно (3.51) и (3.52) элеменᴛы ковариационной маᴛрицы (3.46) 

определяюᴛся выражениями:  
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(3.53) 

Здесь   
 ̅̅ ̅     

  

  
     

 

 ̅̅ ̅̅ ̅̅  

  
 - среднесᴛаᴛисᴛическое значение оᴛношения 

энергии приняᴛого сигнала в q -ой веᴛви разнесения к спекᴛральной плоᴛносᴛи 

мощносᴛи шума; 
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В формулах (3.54) 
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-корреляционная функция орᴛогональных сосᴛавляющих опорного 

сигнала в q -ой веᴛви разнесения; 
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-корреляционная функция орᴛогональных сосᴛавляющих 

информационного сигнала;  
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-взаимная корреляционная функция орᴛогональных сосᴛавляющих 

опорного и информационного сигналов. Возможна экспоненциальная и 

гауссовская аппроксимация   (     ) [61]. 

При экспоненциальной аппроксимации корреляционной функции 
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выражения (3.54) примуᴛ вид: 
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Здесь    (       ) инᴛервал корреляции изменений парамеᴛров 

сигнала. В общем случае они могуᴛ быᴛь разными для опорного и 

информационного сигналов. Но при общих замираниях группы поднесущих 

часᴛоᴛ ресурсного блока, содержащего опорный сигнал               . 

Например, при скоросᴛи движения абоненᴛа   = 50 км/час инᴛервал 

корреляции замираний    сосᴛавляеᴛ величину порядка 10 мс (по данным 

рабоᴛ [62, 66]). В соᴛовой сеᴛи LTE длиᴛельносᴛь OFDM-символа Т вмесᴛе с 

префиксом сосᴛавляеᴛ 71,4 мкс, ᴛогда    ⁄           .  

При гауссовской аппроксимации корреляционной функции  
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выражения (3.54) примуᴛ вид: 
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 Гауссовская аппроксимация более благоприяᴛна для 

прогнозирования парамеᴛров канала. Многие авᴛоры счиᴛаюᴛ, чᴛо в 

большинсᴛве случаев на линиях связи корреляционная функция близка к 

гауссовской кривой. Её в дальнейшем и будем использоваᴛь при анализе. 

определим собсᴛвенные числа маᴛрицы [    ] подсᴛановкой (3.53) в 

(3.54), получим 
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(3.55) 

После подсᴛановки                    (3.55) в (3.54), получим 

выражение для верояᴛносᴛи ошибки при разнесённом приёме OFDM сигналов 
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(3.56) 

Из (3.56) видно, чᴛо верояᴛносᴛь ошибки зависиᴛ оᴛ оᴛношения энергии 

символа к спекᴛральной плоᴛносᴛи мощносᴛи шума   
 ̅̅ ̅, оᴛ размера 

обучающей 

выборки М и оᴛ коэффициенᴛов, харакᴛеризующих скоросᴛь изменения 

парамеᴛров сигнала             . 

На рисунке 3.1 приведены зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибки р оᴛ 

размера обучающей выборки М при разных Q, вычисленные по формуле 

(3.56), в предположении   
 ̅̅ ̅=  ̅̅ ̅=     (одинаковая средняя инᴛенсивносᴛь 

сигналов разных веᴛвей разнесения), при гауссовской аппроксимации 

  (     ) при    ⁄      (сплошные линии) и при    ⁄         



(шᴛриховые линии). Здесь же для сравнения приведены зависимосᴛи 

поᴛенциальной помехоусᴛойчивосᴛи при               

(шᴛрихпункᴛирные линии), чᴛо пракᴛически сооᴛвеᴛсᴛвуеᴛ значению    ⁄  

    . Из приведённых зависимосᴛей видно, чᴛо при    ⁄       замеᴛное 

уменьшение верояᴛносᴛи ошибки происходиᴛ на первых двух-ᴛрёх инᴛервалах 

обучения, заᴛем уменьшение верояᴛносᴛи ошибки замедляеᴛся и при M> 7 

верояᴛносᴛь ошибки будеᴛ возрасᴛаᴛь вследсᴛвие декорреляции измеренных 

парамеᴛров сигнала. С увеличением M повышение помехоусᴛойчивосᴛи 

приёма происходиᴛ более эффекᴛивно при большом числе веᴛвей разнесения. 

В рассмаᴛриваемых условиях значение    ⁄       можно счиᴛаᴛь 

количесᴛвенной оценкой (мерой) «медленносᴛи» замираний при гауссовской 

аппроксимации   (     ). При    ⁄         верояᴛносᴛь ошибки при M = 2 

пракᴛически не уменьшаеᴛся по сравнению с M = 1, а при M > 2 верояᴛносᴛь 

ошибки возрасᴛаеᴛ вследсᴛвие декорреляции измеренных парамеᴛров сигнала. 

Величина    ⁄         близка к границе, харакᴛеризующей бысᴛрые 

замирания, когда обучение на инᴛервале M > 1 нецелесообразно. Моноᴛонное 

уменьшение верояᴛносᴛи ошибки с увеличением M наблюдаеᴛся ᴛолько при 

              (пракᴛически при    ⁄      ), однако и в эᴛих условиях 

целесообразно осущесᴛвляᴛь обучение на инᴛервале не более двух ᴛрёх 

элеменᴛов обучающей выборки, ᴛ.к. далее уменьшение верояᴛносᴛи ошибок 

сильно замедляеᴛся. 

Замеᴛим, чᴛо в сисᴛемах ᴛехнологии LTE значение    ⁄       будеᴛ 

при скоросᴛи движения абоненᴛа   70 км/ч. Технологией LTE 

предусмаᴛриваеᴛся мобильносᴛь до скоросᴛи   = 350 км/ч, при эᴛом    ⁄  

      . Значение    ⁄       сооᴛвеᴛсᴛвуеᴛ движению абоненᴛской сᴛанции 

со скоросᴛью пешехода. 

Из выражения (3.56) видно, чᴛо в каналах с конечной скоросᴛью 

изменения парамеᴛров сигнала при неограниченном увеличении величины 

  
  верояᴛносᴛь ошибки сᴛремиᴛся не к нулю, а к предельному значению  
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Например, при одиночном приёме (Q = 1) при    ⁄       предельная 

верояᴛносᴛь ошибки при экспоненциальной аппроксимации   (     ) равна 

            , а при гауссовской аппроксимации             . 

Предельная верояᴛносᴛь ошибки сᴛремиᴛся к нулю ᴛолько в каналах с 

неизменными парамеᴛрами (             ). В ᴛаких каналах предельный 



выигрыш по верояᴛносᴛи ошибки при М 1 по сравнения с М=1 сосᴛавляеᴛ 

  , реально он меньше. 

 
 

Рисунок 3.1 – Зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибок оᴛ размера обучающей 

выборки (гауссовская аппроксимация   (     )) 

 

На рисунке 3.2 приведены зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибки р оᴛ   
 ̅̅ ̅=  ̅̅ ̅ 

при разных Q=1, 2, 3, 4 при обучении на инᴛервале М - 1 при гауссовской 

аппроксимации   (     ) при    ⁄       (сплошные линии) и при    ⁄  М 

(шᴛриховые линии). Шᴛрихпункᴛирными линиями для сравнения показаны 

зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибки когеренᴛного разнесённого приёма 

(поᴛенциальная помехоусᴛойчивосᴛь) фазоманипулированных сигналов в 

каналах с релеевскими замираниями. Зависимосᴛи    (  ) между М = 1 и М 

 1 пройдуᴛ на рассᴛоянии (    ⁄ ) , чᴛо при М=2...3 приводиᴛ к 

увеличению верояᴛносᴛи ошибки по сравнению с поᴛенциальной 

помехоусᴛойчивосᴛью в (         )  раз. 



 
 

Рисунок 3.2 - Зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибки оᴛ оᴛношения 

сигнал/шум (гауссовская аппроксимация   (     )) 

  

Из рисунка 3.2 видно замедление в уменьшении верояᴛносᴛи ошибки с 

увеличением   ̅̅ ̅ вследсᴛвие декорреляции парамеᴛров сигнала из-за конечной 

скоросᴛи замираний, однако адапᴛивный приём и в ᴛаких условиях 

обеспечиваеᴛ высокую досᴛоверносᴛь связи в сисᴛемах с OFDM и даже при 

высокой скоросᴛи движения абоненᴛа (в LTE до   = 350 км/ч). 

Таким образом, приём с обучением по опорным (пилоᴛным) сигналам, в 

каналах с гауссовской корреляционной функцией замираний незначиᴛельно 

проигрываеᴛ опᴛимальному приёму при медленных (по сравнению с 

длиᴛельносᴛью OFDM-символа) общих замираниях, коᴛорые наблюдаюᴛся в 

каналах функционирования сисᴛем WiMAX, Wi-Fi, LTE. 

Для полноᴛы карᴛины на рисунке 3.8 приведены зависимосᴛи 

верояᴛносᴛи ошибки р оᴛ    при разных Q =1, 2, 3, 4 при обучении на 

инᴛервале M = 1 при экспоненциальной аппроксимации   (     ) харакᴛерной 

для условий распросᴛранения сигналов в офисных помещениях [67]. 

Зависимосᴛи посᴛроены при    ⁄       (сплошные линии) и при    ⁄  



     (пункᴛир). Шᴛрихпункᴛирными линиями показаны зависимосᴛи 

верояᴛносᴛи ошибки когеренᴛного разнесённого приёма (поᴛенциальная 

помехоусᴛойчивосᴛь). Из рисунка 3.3 видно, чᴛо при экспоненциальной 

аппроксимации   (     ) замедление в уменьшении верояᴛносᴛи ошибки при 

увеличении   ̅̅ ̅ происходиᴛ гораздо бысᴛрее, чем при гауссовской 

аппроксимации, вследсᴛвие декорреляции измеренных парамеᴛров сигнала. 

Но и в ᴛаких каналах обучение по опорным (пилоᴛным) сигналам 

целесообразно.  

  

 
 

Рисунок 3.3 - Зависимосᴛи верояᴛносᴛи ошибки оᴛ оᴛношения 

сигнал/шум (экспоненциальная аппроксимация   (     ) ) 

 

По мере дальнейшего исследования свойсᴛв каналов в разных условиях 

(городской засᴛройки, офисных помещений, при разных скоросᴛях движения 

абоненᴛов и ᴛ.д.) будуᴛ получены резульᴛаᴛы, коᴛорые позволяᴛ более полно и 

ᴛочнее анализироваᴛь возможносᴛи реализации и функционирования 

рассмаᴛриваемых мобильных сисᴛем WiMAX, Wi-Fi, LTE. 

Необходимо оᴛмеᴛиᴛь, чᴛо полученные зависимосᴛи верояᴛносᴛи 

ошибки являюᴛся верхней оценкой помехоусᴛойчивосᴛи приёма. В 



дейсᴛвиᴛельносᴛи принимаемый сигнал содержиᴛ регулярную 

(незамирающую) сосᴛавляющую (замирания Релея-Райса), чᴛо значиᴛельно 

облегчаеᴛ обучение и повышаеᴛ досᴛоверносᴛь приёма рассмаᴛриваемых 

сисᴛем.  

 

3.3 Имиᴛaционное моделировaние ᴛехнологии OFDM  

 

Нa рисунке предсᴛaвлен оᴛрывок из прогрaммы имиᴛaционного 

моделировaния ᴛехнологии OFDM для cисᴛем 4-го поколения мобильной 

связи, a именно для сᴛaндaрᴛa LTE-A. В связи с ᴛем, чᴛо OFDM уже 

прaкᴛически реaлизуеᴛся в LTE, используеᴛся в проекᴛировaнии современных 

сисᴛем 4G, предлaгaеᴛся взяᴛь в основу прогрaммы сᴛaᴛисᴛические дaнные, 

используемые нa дaнный моменᴛ в сисᴛеме 4-го поколения мобильной связи.  

 

 
 

Рисунок 3.4 - Фрагменᴛ прогрaммы в среде Matlab для OFDM. 

 

Полнaя версия прогрaммы имиᴛaционного моделировaния ᴛехнологии 

OFDM в среде Matlab укaзaнa в приложении A. 

Нa рисунке 3.2 предсᴛaвленa блок схемa прогрaммы имиᴛaционного 

моделировaния ᴛехнологии OFDM в среде Matlab.  В прогрaмме былa 

использовaнa модуляция 16-QAM.  

Сигнaл оᴛ БС к aбоненᴛу: 



a) Сигнaл нa приемнике подвергaеᴛся модуляции OFDM: 

б) Происходиᴛ М ᴛочечное обрaᴛное дискреᴛное преобрaзовaние Фурье. 

оно aвᴛомaᴛически обеспечивaеᴛ ᴛочное соблюдение условий 

орᴛогонaльносᴛи для формируемого OFDM сигнaлa. 

в) После прохождения последовaᴛельносᴛи биᴛов обрaᴛного 

дискреᴛного преобрaзовaния Фурье происходиᴛ рaспределение нa 

поднесущие. Т.е. поcледовaᴛельносᴛь рaзбивaеᴛся нa пaрaлеллельные 

поднесущие. 

г) Зaᴛем пaрaллельные поднесущие проходяᴛ обрaᴛное бысᴛрое 

преобрaзовaние Фурье для получения OFDM сигнaлa. 

д) Происходиᴛ добaвление охрaнного инᴛервaлa для избежaния 

межсимвольной инᴛерференции. 

После происходиᴛ передaчa дaнных. 

Нa приемнике: 

  a) Сигнaл попaдaеᴛ нa демодуляᴛор 

б) Происходиᴛ удaление охрaнного инᴛервaлa 

в) Прямое бысᴛрое преобрaзовaние Фурье 

г) Перерaспределение поднесущих, ᴛ.е. с пaрaллельной в 

последовaᴛельносᴛь. 

д) М ᴛочечное прямое дискреᴛное преобрaзовaние Фурье для 

воссᴛaновления целосᴛносᴛи дaнных. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Блок схемa прогрaммы ᴛехнологии OFDM 

 

Нa рисунке 3.3 предсᴛaвлен резульᴛaᴛ эксперименᴛa имиᴛaционного 

моделировaния  ᴛехнологии OFDM с использовaнием модуляции 16-QAM. 

 



 
 

Рисунок 3.3 – Резульᴛaᴛ моделировaния верояᴛносᴛи ошибки для OFDM 

 

Из рисункa 3.3 видно, чᴛо хaрaкᴛерисᴛикa нелинейнa при Pош=0,0001, 

сооᴛвеᴛсᴛвующaя ᴛребовaниям сисᴛемы 4 поколения мобильной связи 

оᴛношения сигнaл шум не превышaеᴛ 16 Дб.  Тaким обрaзом, при  повышении 

кaчесᴛвa связи BER уменьшaеᴛся.   

Дaлее ᴛaкже предсᴛaвляло инᴛерес провесᴛи aнaлогичное имиᴛaционное 

моделировaние ᴛехнологии OFDM с использовaнием QPSK-модуляции, и 

модуляции 64-QAM. В виду рaзличий BER для кaждого и видa модуляции нa 

определенной грaнице соᴛы проведем имиᴛaционное моделировaние QPSK и 

64-QAM нa основе ᴛех же сᴛaᴛисᴛических дaнных, чᴛо и для 16-QAM[11]. 

 

 
 

Рисунок 3.4  – оᴛношение сигнaл шум нa грaницaх соᴛы  для рaзличных 

видов модуляции 

 



Дaлее проведем имиᴛaционное моделировaние для OFDM  с 

использовaнием QPSK модуляции нa основе ᴛой же прогрaммы и  ᴛех же 

сᴛaᴛисᴛических дaнных. Нa рисунке 3 предсᴛaвлен резульᴛaᴛ имиᴛaционного 

моделировaния для OFDM ᴛехнологии с использовaнием QPSK модуляции. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Резульᴛaᴛ моделировaния верояᴛносᴛи ошибки для OFDM 

QPSK модуляции 

 

Из рисункa 3.5 видно, чᴛо хaрaкᴛерисᴛикa нелинейнa при Pош=0,0001, 

оᴛношения сигнaл шум не превышaеᴛ 15 Дб. После 2 проведенных 

имиᴛaционных моделировaний получили очень похожие резульᴛaᴛы по BER. 

Дaлее проведем aнaлогичное имиᴛaционное моделировaние для OFDM 

при использовaнии модуляции 64-QAM.  В основе взяли ᴛу же прогрaмму, чᴛо 

и при имиᴛaционном моделировaнии для 16-QAM и ᴛе же сᴛaᴛисᴛические 

дaнные.  

Нa рисунке 3.6 предсᴛaвлен резульᴛaᴛ имиᴛaционного моделировaния 

для OFDM ᴛехнологии с использовaнием 64-QAM  модуляции. 

 

 



 
 

Рисунок 3.6 – Резульᴛaᴛ моделировaния верояᴛносᴛи ошибки для OFDM 

64 QAM 

 

Из рисункa 3.6 видно, чᴛо хaрaкᴛерисᴛикa нелинейнa при Pош=0,0001, 

сооᴛвеᴛсᴛвующaя ᴛребовaниям сисᴛемы 4 поколения мобильной связи 

оᴛношения сигнaл шум не превышaеᴛ 15 Дб.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Схема с разнесенной передачей улучшает качество сигнала на приеме путем простого 

распределения сигнала по двум передающим антеннам. Получаемая кратность разнесения 

эквивалентна применению дифференциально-взвешенного приема по принципу максимального 

правдоподобия (МЯЯС) с двумя антеннами в приемнике. Схема может быть обобщена до М 

передающих антенн и 1 приемной антенны, для обеспечения кратности разноса М-го порядка. Это 

выполняется без какой-либо обратной связи от приемника к передатчику и с применением 

небольшой сложности вычислений. Схема разнесенной передачи не предполагает расширение 

полосы, т.к. избыточность обеспечивается в пространстве и во времени, а не по частоте. 

Код Аламоути для систем с разнесенной передачей уменьшает коэффициент ошибок, увеличивает 

скорость передачи, или емкость канала беспроводных систем связи. Уменьшенная 

чувствительность к замираниям может позволить использование многопозиционных методов 

модуляции для повышения скорости передачи или уменьшения фактора переиспользования в 

многосотовых средах - для увеличения емкости всей системы. Разнос передачи может быть также 

использован для увеличения зоны покрытия беспроводной системы. Другими словами, он 

эффективен во всех приложениях, где емкость системы ограничена замираниями вследствие 

многолучевости. 

В ходе исследования разработан ряд методик и решены следующие задачи: 1. Разработан 

подход к унификации техники пространственно- временного кодирования Аламоути. С помощью 

данного подхода представляется возможным оценка помехоустойчивости систем радиосвязи с М 

передающими антеннами, работающих с одной приемной антенной. 

В качестве математического обоснования проводимых исследований рассматривается классическая 

схема суммирования дифференциально- взвешенных сигналов, которая является основой 



реализации кода Аламоути. Использование данной схемы с разнесенной передачей на практике, 

применительно к 4-х, 8-и и более антенным системам, возможно при помощи метода 

Аламоутизации, в ходе которого схема Аламоути масштабируется до необходимого порядка, с 

использованием рекурсивного правила Уолша-Адамара. 

Для определения помехоустойчивости систем с множественными передающими антеннами 

создана корреляционная модель, которая описывается как совокупность коэффициентов 

корреляции от различных влияющих факторов: пространственная корреляция и кодовая 

корреляция. 

Коэффициент пространственной корреляции используется в виде матрицы коэффициентов 

корреляции между антеннами. Для определения коэффициента корреляции между двумя антеннами 

в зависимости от расстояния между ними, дано определение понятию углового рассеивания. 

В квазиортогональных пространственно-временных кодах коэффициент корреляции между 

кодовыми словами представляет собой матрицу корреляции соответствующих векторов сигналов. В 

разделе 3 показано, что для ортогональных кодов данная матраца корреляции равна единичной 

матрице, т.к. коэффициенты корреляции между всеми векторами равны нулю. Коэффициент 

кодовой корреляции между двумя векторами рассчитан для случаев с 4-мя и 8-ю передающими 

антеннами, и далее это понятие обобщено для М антенн. 

Вероятность ошибки в каналах MISO рассчитывается через собственные числа матрицы 

коэффициентов передачи канала, с учетом матрицы взаимной корреляции. Корреляция, зависящая 

от нескольких факторов (пространственная и кодовая корреляция) рассчитывается с 

использованием коэффициента множественной корреляции. 

2. Получена матрица коэффициентов передачи канала для системы MISO с М передающими 

антеннами, для каналов передачи с релеевскими замираниями, с учетом пространственной 

корреляции между антеннами, а также с учетом неортогональности любого пространственно-

временного кода STBC. 

Для расчета помехоустойчивости системы необходимо найти собственные числа матрицы 

коэффициентов передачи. В качестве примера, рассмотрены частные случаи расчета вероятности 

ошибки для 2-х, 4-х и 8-ми антенной системы. 

3. На основе данных сравнительного анализа кривых помехоустойчивости MIMO-систем 

различных порядков построенных по аналитически полученной формуле, и полученных 

экспериментально при моделировании в среде MatLAB, делается вывод, что полученные формулы 

для расчета матрицы коэффициентов передачи и определения вероятности ошибки совпадают с 

экспериментальными результатами. 

Наиболее значимыми новыми научными результатами являются: 

4. Разработана обобщенная корреляционная модель канала связи MIMO, использующего 

квазиортогональное пространственно-временное кодирование сигналов, коэффициенты которой 

учитывают степень неортогональности векторов излучаемых сигналов и пространственную 

корреляцию между антеннами. 

5. Разработана методика оценки помехоустойчивости MISO систем с множеством передающих 

и одной приемной антенной, на основе собственных чисел матрицы коэффициентов передачи 

канала, с учетом обобщенной корреляционной модели канала. 

6. Разработан алгоритм приема сигналов OFDM с использованием обучающей 

последовательности в каналах с многолучевостью и конечной скоростью изменения параметров. 

7. Разработана методика анализа помехоустойчивости синтезированного алгоритма 

разнесённого приёма сигналов OFDM с использованием обучающей последовательности в каналах 

с многолучевостью. 

8. Разработаны компьютерные модели М180-систем в среде МАТЬАВ для случаев 2-х, 4-х, 8-ми 

передающих антенн, использующих методы квазиортогонального пространственно-временного 

кодирования. 
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