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О многостадийной модели равновесного распределения

транспортных потоков по путям и достаточных условиях, когда

поиск равновесия сводится к решению задачи оптимизации

Е. В. Гасникова, А. В. Гасников, Д. В. Ярмошик, М. Б. Кубентаева,

М. И. Персиянов, И. В. Подлипнова, Е. В. Котлярова, И. А. Склонин,

Е. Д. Подобная, В. В. Матюхин

Многостадийное моделирование транспортных потоков начало активно разви-

ваться с 70-х годов прошлого века. Были созданы пакеты транспортного мо-

делирования, в основе которых имеется набор задач выпуклой оптимизации,

последовательное отрешивание которых (по циклу) приближает к искомому

равновесному распределению. Альтернативный путь – попробовать найти та-

кую общую задачу выпуклой оптимизации, решение которой давало бы иско-

мое равновесие. В отличие от первого пути, по второму пути не всегда удается

пройти. В данной статье предпринята попытка найти достаточные условия, га-

рантирующие, что второй путь будет успешен. Общность, которая выбрана в

данной статье, насколько нам известно, ранее не встречалась в литературе. В

частности, возможность в качестве одного из блоков многостадийной модели

выбирать модель стабильной динамики (а не общепринятую модель Бэкма-

на) в сочетании с возможностью выбирать различные типы пользователей и

транспортных средств является новой.

1 Введение

В данной работе описывается вариационный (экстремальный) принцип,

сводящий при определенных условиях поиск равновесия в многостадийной
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модели распределения транспортных потоков по сети к задаче выпуклой

оптимизации. Под распределением потоков, прежде всего, понимается: 1)

расчёт матрицы корреспонденций и 2) распределение потоков по путям

при заданных корреспонденциях. Таким образом, речь идет о двухуров-

невой модели распределения. Многостадийные модели транспортных по-

токов являются одним из основных объектов изучения при долгосрочном

транспортном планировании [19, 5, 14]. С помощью таких моделей можно

просчитывать долгосрочные последствия: введения в эксплуатацию раз-

личных инфраструктурных объектов, изменения дорожной сети и т.п. В

отличие от подхода [11] здесь мы погружаем в двухстадийную модель пол-

ноценную четырехстадийную модель, которая, среди прочего, учитывает

расщепление перемещений на личном и общественном транспорте, а также

может учитывать множество других транспортных средств и сетей дорог.

Обсуждаются различные слои спроса.

Следуя [3], в статье выписывается выпукло-вогнутая седловая задача, к

которой сводится поиск равновесия в такой двухстадийной модели. Далее

эта задача упрощается (путем перехода к двойственному представлению), и

совсем кратко описывается численный способ решения возникающей в ито-

ге (двойственной) задачи. Отличительными особенностями данной работы

являются: простой способ получения итоговой задачи оптимизации (седло-

вой задачи) и способ ее решения. В предлагаемых ранее подходах либо не

рассматривалась возможность предельного перехода от модели Бэкмана к

модели стабильной динамики (Нестеров–деПальма) [16, 15], либо рассмат-

ривался только один слой спроса и одна транспортная сеть [3].
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2 Основные определения и обозначения

Для простоты будем рассматривать замкнутую транспортную систему,

описываемую графом G = 〈V, E〉, где V – множество вершин (|V | = n), а

E – множество ребер (|E| = m). Будем обозначать ребра графа через e ∈ E.

Для стандартной транспортной системы можно ожидать, что m ≃ 3n. Для

больших мегаполисов (таких как Москва) n ≃ 105. Транспортный граф G

считается известным.

Будем считать, что имеются разные слои спроса, которые мы будем ин-

дексировать буквой r. Например, слой спроса, отвечающий передвижени-

ям «дом-работа» или «дом-учеба». Внутри каждого слоя спроса допустимы

разные типы пользователей t ∈ M(r) (M(r) – множество типов пользова-

телей, отвечающих слою спроса r), например, имеющие личный транспорт,

которые могут выбирать между личным и общественным транспортом и

класс пользователей, которые не имеют личный транспорт. Тип транспор-

та будем обозначать индексом k. Множество типов транспортных средств,

доступных пользователям типа k будем обозначать Z(t). Множество всех

типов транспортных средств K можно разбить на классы транспортных

средств {Kb}, использующих (внутри класса) одну и ту же транспортную

сеть b (b ∈ B). Под транспортной сетью понимается набор маршрутов P b

(составленных из ребер G), доступных для перемещения по данной сети.

Например, можно выделить обычную сеть дорог для личного транспор-

та, которой пользуются легковые автомобили и частично общественный

транспорт. Можно выделить велодорожки (особенно популярно в Герма-

нии, Бельгии и Голландии), которыми могут пользоваться не только вело-

сипедисты, но, например, и самокатные средства.

Часть вершин O ⊆ V (origin) являются источниками корреспонденций,
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а часть – стоками корреспонденций D ⊆ V (destination). Если говорить

более точно, то вводится множество пар (источник, сток) корреспонден-

ций OD ⊆ V
⊗

V . Сами корреспонденции будем обозначать через drtij , где

(i, j) ∈ OD. Как правило |OD| ≪ n2 [3]. Не ограничивая общности, будем

далее считать, что
∑

r,t∈M(r);(i,j)∈OD drtij = 1. Множество пар OD считает-

ся известным. Корреспонденции – не известны! Однако известны (заданы)

характеристики источников и стоков корреспонденций, соответственно, lri

и wj. То есть известны величины [1] {lri}i∈O, {wj}j∈D:

∑

t∈M(r)

∑

j:(i,j)∈OD

drtij = lri ,
∑

r

∑

t∈M(r)

∑

i:(i,j)∈OD

drtij = wj. (1)

Заметим, что
∑

r

∑

i∈O lri =
∑

j∈D wj = 1. Условие (1) будем также для

краткости записывать в виде d ∈ (l, w).

Обозначим через (зависимость b(k) определяет тип сети по типу транс-

портного средства: b = b(k) тогда и только тогда, когда k ∈ Kb)

τ ke (fe,b(k), f
k
e ) = τe(fe,b(k)) + τ̃ ke (f

k
e )

функцию затрат (например, временных) на проезд по ребру (участку доро-

ги) e на типе транспортных средств k на сети b(k), если суммарный поток

на этом участке сети fe,b(k), а поток транспортных средств типа k равен

f k
e (fe,b(k) =

∑

k∈Kb
f k
e ). Функции τe(fe,b(k)) и τ̃ ke (f

k
e ) считаются заданными,

например, таким образом: [2, 20]

τe(f) = t̄e

(

1 + ζ

(

f

f̄e

))
1
µ

, (2)

где t̄e – время прохождения ребра e, когда участок свободный (определя-

ется разрешенной скоростью на данном участке), а f̄e – пропускная спо-

собность ребра e (определяется полосностью: [пропускная способность] ≤

[число полос] * [2000 авт/час] и характеристиками перекрестков). Счита-
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ется, что эти характеристики известны [23]. Параметр µ = 0.25 – BPR-

функции [20], но допускается и µ → 0+ – модель стабильной динамики

[18, 3, 12]. Параметр ζ > 0 также считается заданным. Относительно τ̃ ke (f)

часто считают, что τ̃ ke (f) ≡ cke [13]. Например, если транспортное средства

k весит больше 3.5 тонн, то по некоторым ребрам e проезд может быть

запрещен и тогда можно полагать cke = ∞.

Полезно также ввести tke – (временные) затраты на прохождения ребра e

на транспортном средстве типа k. Обозначение t ранее уже было использо-

вано под тип пользователя, однако это не должно вызывать недоразумение,

поскольку далее по смыслу будет понятно, какое t имеется в виду в том

или ином случае. Согласно вышенаписанному

tke = te,b(k) + t̃ke = τe(fe,b(k)) + τ̃ ke (f
k
e ) = τ ke (fe,b(k), f

k
e ). (3)

По этим затратам tk = {tke}e∈E можно определить затраты на перемещение

из источника i в сток j по кратчайшему пути:

T k
ij(t

k) = min
p∈P

b(k)
ij

∑

e∈E

δept
k
e , (4)

где p – путь (без самопересечений – циклов) на графе (набор ребер), P
b(k)
ij –

множество всевозможных путей на графе транспортной сети b(k), старту-

ющих из источника i и заканчивающихся в стоке j, δep = 1, если ребро e

принадлежит пути p и δep = 0 – иначе.

В ряде выкладок далее также будет полезен вектор xrtk = {xrtk
p }p∈P b(k) –

вектор распределения потоков по путям, где P b =
⋃

(i,j)∈OD P b
ij. Заметим,

что

f k
e =

∑

r; t∈M(r); p∈P b(k)

δepx
rtk
p . (5)

Все дальнейшие обозначения будем вводить по мере надобности.
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3 Энтропийная модель А.Дж. Вильсона рас-

чёта матрицы корреспонденицй

Под энтропийной моделью расчета матриц корреспонденций drt(T̄ ) по-

нимается определенный способ вычисления набора корреспонденций {drtij}(i,j)∈OD

по известным матрицам средних затрат T̄ = {T̄ t
ij}(i,j)∈OD. Этот способ

заключается в решении задачи энтропийно-линейного программирования,

которую можно понимать, как энтропийно-регуляризованную транспорт-

ную задачу

min
d∈(l,w);d≥0







∑

r

βr
∑

t∈M(r); (i,j)∈OD

drtij T̄
t
ij +

∑

r; t∈M(r); (i,j)∈OD

drtij ln d
rt
ij







, (6)

где параметры βr > 0 считаются известными [1, 2, 5]. Относительно выбора

этих параметров, см. [3, 5, 8]. В действительности, это, так называемые,

структурные параметры, и от их подгонки существенно зависит качество

модели. Если известны средние времена Cr в пути для разных слоев спроса

r, то находить βr можно из системы уравнений

∑

t∈M(r); (i,j)∈OD

drtij(β)T̄
tk
ij ≃ Cr.

Пример. В качестве простого примера практической ситуации можно

взять r = {1, 2}, где r = 1 – отвечает слою спроса «дом-работа», а r = 2 –

отвечает слою спроса «дом-учеба». При этом пассажиры типа t = 1 могут

пользоваться личным (k = 1) и общественным транспортом (k = 2), t = 2 –

только общественным, а t = 3 возникает только в слое спроса r = 2 и

отвечает пассажирам, использующих предусмотренный спец. транспорт,

например, школьный автобус (k = 3).

К сожалению, если βr не равны между собой, то не получается эволюци-

онно проинтерпретировать модель расчета матрицы корреспонденций, как

6



некоторое равновесие микросистемы в стиле [2, 3, 4, 5, 17]. Как мы увидим

в дальнейшем, в этом случае также не получается свести поиск равновесия

в многостадийной модели к задаче оптимизации.

4 Модели равновесного распределения транс-

портных потоков по путям

Матрица корреспонденций {drtij}(i,j)∈OD порождает (вообще говоря, неод-

нозначно) вектор распределения потоков по путям xrt. Неоднозначность

заключается в том, что балансовые ограничения, которые возникают на

xrt ∈ Xrt(d):

xrtk ≥ 0 : ∀(i, j) ∈ OD →
∑

k∈M(r)

∑

p∈P
b(k)
ij

xrtk
p = drtij ,

как правило, не определяют вектор xrt однозначно. Кроме того, размер-

ность векторов xrtk может быть очень большой (число путей может быть

очень большим), поэтому удобно будет сформулировать модель равновес-

ного распределения потоков по путям в двойственной форме, подобно [5].

Но сначала выпишем прямую задачу поиска равновесия в модели равно-

весного распределения потоков по путям, которая получается исходя из

потенциальности соответствующей игры загрузки. В такой популяционной

«игре» тип игроков определяется типом корреспонденции (i, j), которой

они принадлежат, слоем спроса r и типом игрока t, а стратегией игрока

является выбор транспортного средства k ∈ Z(t) и маршрута p ∈ P
b(k)
ij

[22, 5, 10].

Введем функцию (опуская возможные различные индексы и волны)

σe(fe) =

∫ fe

0

τe(z)dz
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и сопряженную к ней функцию по Фенхелю–Рокафеллару:

σ∗
e(te) = max

fe≥0
{tefe − σe(fe)} .

Это определение делается для того, чтобы «обратить» формулу te = τe(fe).

А именно, te = τe(fe) тогда и только тогда, когда fe = dσ∗
e(te)/dte.

Введем функционал

Ψ(f) =
∑

b∈B; e∈E

σe(fe,b) +
∑

k∈K; e∈E

σ̃k
e (f̃

k
e ).

Несложно проверить, что этот функционал будет потенциалом в описан-

ной выше популяционной игре. Действительно, учитывая (3), (5), получаем

свойство потенциальности

∂Ψ(f(x))

∂xrtk
p

=
∑

e∈E

δept
k
e(f(x)),

поскольку правая часть, как раз есть затраты на пути p.

Принцип Нэша–Вардропа (что каждый игрок выбирает наилучшую для

себя стратегию / маршрут при заданных стратегиях остальных игроков) в

данном случае можно записать как задачу оптимизации

min
xrt∈Xrt(d),r,t∈M(r)

Ψ(f(x)). (7)

Более того, эта задача будет выпуклой, если функции τe(fe) не убывают,

что является естественным предположением, см., например, (2). Поэтому,

вместо решения исходной задачи, можно перейти к решению двойственной,

используя обозначение (4).

Теорема 1. Двойственная задач для задачи (7) будет иметь вид

max
t={tb(k),t̃k}

k∈K
≥0







∑

r; t∈M(r); (i,j)∈OD

drtij T̄
t
ij −

∑

b∈B; e∈E

σ∗
e(te,b(k))−

∑

k∈K; e∈E

σ̃∗,k
e (t̃ke)







,

(8)
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где

T̄ t
ij = min

{

{

T k
ij(tb(k) + t̃k)

}

k∈Z(t)

}

. (9)

Причем, (формула Демьянова–Данскина)

f k
e =

∂

∂t̃ke







∑

r; t∈M(r); (i,j)∈OD

drtij min
{

{

T k
ij(tb(k) + t̃k)

}

k∈Z(t)

}







t=t∗

где t∗ – решение задачи (8). Более строго, это равенство следует писать

в субдифференциальной форме (детали см., например, [5]).

Вместо равновесия Нэша–Вардропа можно рассматривать стохастиче-

ские равновесия, в основе которых лежит выбор игроками не наилучшей

стратегии, а рандомизированный выбор стратегии согласно логит-распределению.

В таком случае min можно заменить на его сглаженную версию softmin [5].

Аналогичный шаг можно сделать и в определении T k
ij(t

k) (4).

Отметим также, что если τ̃ ke (f) ≡ cke , то можно считать t̃ke = cke и ис-

ключить соответствующую переменную из двойственной задачи.

Важным наблюдением является возможность предельного перехода (пре-

дел «стабильной динамики») µ → 0+ и (2) в задачах (7) и (8). Такой

предельный переход впервые был предложен для более частной модели в

работе [3]. Более современное изложение можно найти в работе [11].

5 Двухстадийная модель

Стандартный способ поиска равновесий в многостадийных транспорт-

ных моделях предполагает последовательную прогонку (отрешивание) двух

блоков (двух задач) (6) и (7). Из решения (6) находим зависимость d(T ),

а из решения (7) находим зависимость T (t(f(x(d)))). Неподвижная точка

такой прогонки и будет искомым равновесием. На практике именно такая
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процедура обычно и реализуется [19, 5, 14]. В частности, насколько нам из-

вестно, в России все основные расчеты в самых разных организация (Ген-

планах, Департаментах транспорта и т.п.) проводились на основе пакетов

транспортного моделирования, в основу которых была положена именно

такая прогонка. Однако, чтобы такая процедура сходилась на практике ча-

сто необходимо достаточно удачно выбрать точку старта. Более надежный

численный способ поиска равновесия в двухстадийной модели заключается

в том, чтобы посмотреть на задачи (6) и (8), и попытаться объединить эти

две задачи оптимизации в одну седловую задачу, учитывая их структуры:

min
d∈(l,w)

G(d, T̄ (t)) + g(d),

max
t≥0

Ĝ(d, T̄ (t))− h(t).

Если G = Ĝ (для этого нужно, чтобы все βr = 1, на самом деле, не обя-

зательно, чтобы именно 1, но важно, чтобы были равны между собой), то

совместное решение этих двух задач можно найти из решения седловой

(выпукло-вогнутой) задачи

min
d∈(l,w)

max
t≥0

G(d, T̄ (t)) + g(d)− h(t),

которую, в свою очередь, можно переписать как (теорема фон Неймана–

Сиона–Какутани)

max
t≥0

min
d∈(l,w)

G(d, T̄ (t)) + g(d)− h(t).

И уже для последней седловой задачи можно построить двойственную по

части переменных d. В результате получается задача (вогнутой) оптимиза-

ции с двумя блоками переменных: t и блок двойственных переменных для d

(множители Лагранжа к ограничениям d ∈ (l, w)). Мы не будем здесь при-

водить детали, отметим лишь, что все описанные выкладки будут близки к
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соответствующим выкладкам работы [5], в которой рассматривался част-

ный случай описанной модели.

По-видимому, впервые такой способ (для более простой модели) был

обнаружен в работе [16] (более современное изложение см. в [15]) и незави-

симо переоткрыт в большей общности и с эволюционной интерпретацией в

работе [3] (более современное изложение см. в [5]).

В настоящей работе также были произведены различные численные экс-

перименты для графа г. Москвы и области до бетонного кольца (данные

предоставили коллеги из Российского университета транспорта) с числом

ребер m ≃ 105. Использованный для решения полученной двойственной

задачи прямо-двойственный универсальный ускоренный метод Нестеро-

ва (в версии из статьи [7]) в сочетании с методом Синхорна–Брэгмана–

Шелейховского [21] (метод балансировки) для внутренней задачи (по двой-

ственным к d ∈ (l, w)) переменным) показал себя наилучшим образом, и

уменьшил зазор двойственности на 6 порядков за 2 часа работы на совре-

менном многоядерном ноутбуке [9].

В заключение заметим, что из-за структуры итоговой двойственной за-

дачи, возможно, ускоренные универсальные блочно-покомпонентные ме-

тоды [6] проявят себя еще лучше, чем просто ускоренный универсальный

метод в сочетании с методом балансировки. В будущем планируется про-

верить эту гипотезу.

Исследование в части теории было проведено в рамках выполнения го-

сударственного задания Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации (проект No 0714-2020-0005) совместно с Российским

университетом транспорта, любезно предоставившим авторскому коллек-

тиву данные для расчетов. В частности, персональная благодарность Алек-

сею Вячеславовичу Шурупову, Владимиру Ивановичу Швецову и Леониду
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Михайловичу Барышеву, а также Владимиру Викторовичу Мазалову за

ценный совет, который помог лучше оформить результат (7).

Практическая часть исследований была выполнена при поддержке еже-

годного дохода ФЦК МФТИ (целевого капитала № 5 на развитие направ-

лений искусственного интеллекта и машинного обучения в МФТИ).
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