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Рассматривается задача быстродействия для управляемой динамической системы пятого по-
рядка, описывающей плоское движение с ограниченным ускорением. Траектории движения
предлагаемой модели отличаются от путей Маркова–Дубинса, траекторий машин Айзекса,
Ридса-Шеппа и др. неограниченной кривизной, т.е. допускаются повороты на месте. Такая
модель точнее описывает возможности некоторых видов дорожных машин и летательных ап-
паратов. Угловая скорость модели меняется непрерывно, тем самым исключаются скачки уг-
ловой скорости, характерные для траекторий машины Дубинса и ее обобщений. Описаны оп-
тимальные по быстродействию траектории движения предлагаемой модели. Приведены при-
меры кратчайших траекторий, попадающих в заданное терминальное положение (цель).
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Введение. Первые задачи поиска кратчайшего пути с ограниченной кривизной, связанные с
проектированием железных дорог, были поставлены и решены Марковым А.А. [1]. Детальное
исследование кратчайших кривых с ограниченной кривизной и заданными на концах касатель-
ными было проведено Дубинсом [2]. Эти задачи приобрели особый интерес после публикации
работы Айзекса [3], поскольку кратчайшие кривые стали рассматриваться как оптимальные по
быстродействию траектории движения управляемого объекта – машины (автомобиля) или лета-
тельного аппарата. Простота и адекватность модели Дубинса обуславливает широкое ее исполь-
зование в различных задачах планирования маршрутов автомобилей, самолетов, морского
транспорта, в задачах группового управления [4], в задачах перехвата подвижной цели [5] и др.

Практический интерес представляют обобщения машины Дубинса. Модель Ридса–Шеппа
[6] допускает движение автомобиля задним ходом. В модели Бердышева [7] движение происхо-
дит с изменением линейной скорости при ограниченном ускорении. В перечисленных моделях
допускаются скачки угловой скорости, которые соответствуют импульсным воздействиям (уда-
рам), при этом кривизна траектории имеет разрывы. Такое движение не соответствует обычному
(штатному) поведению объектов управления в технических приложениях. Заметим, что даже же-
лезнодорожные пути, на что обращал внимание Марков А.А., имеют промежуточные участки в
местах сопряжения прямолинейного пути и дуги окружности [1], которые обеспечивают непре-
рывное изменение кривизны пути. Управление в модели Зеликина–Борисова [8] осуществляет-
ся угловым ускорением, а не угловой скоростью. Поскольку линейная скорость постоянна, кри-
визна траектории меняется линейно.

Во всех перечисленных моделях линейная скорость отлична от нуля, т.е. исключаются пово-
роты на месте. Однако для некоторых типов машин (автопогрузчики, машины на гусеничной тя-
ге, роботы), а также летательных аппаратов (вертолеты, квадрокоптеры) повороты на месте яв-
ляются допустимыми. Более того, они могут быть составной частью оптимальной траектории.

В предлагаемой модели движения угловая и линейная скорости непрерывны и меняются с
ограниченными ускорениями. При этом допускаются повороты на месте (движение с нулевой
линейной скоростью), а также движение задним ходом. Возможны дополнительные ограниче-
ния на величину линейной и угловой скоростей. Практический интерес представляет также мо-
дель, в которой изменение линейной скорости допускается только на прямолинейных участках
движения, а повороты выполняются с постоянной линейной скоростью. В этом случае траекто-
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рия представляет собой клотоиду (спираль Эйлера, спираль Корню) [9], кривизна которой изме-
няется линейно. Такие кривые, в частности, используются в дорожном строительстве, посколь-
ку управление автомобилем на такой дороге достигается плавным поворотом руля.

На основе принципа максимума показано, что при оптимальном управлении линейное и уг-
ловое ускорения кусочно-постоянны [10]. Поэтому оптимальная траектория представляет собой
непрерывное соединение конечного числа частей – гладких участков движения с постоянными
ускорениями. Количество участков определяется терминальными условиями и ограничениями
на линейную и угловую скорости движения. Для постоянных ускорений система уравнений дви-
жения интегрируется аналитически. В случае ненулевых ускорений решение выражается через
интегралы Френеля [9]. Таким образом, оптимальная траектория составляется из частичных
участков, аналитическое представление которых известно. Поэтому остается найти только мо-
менты переключения с одного участка на другой. Иначе говоря, задача сводится к конечномер-
ной минимизации по моментам переключений, причем количество таких участков небольшое.
Для задачи попадания в цель, т.е. заданное терминальное положение на плоскости, – не более
трех, в общем случае, видимо, – не более шести. Такая минимизация выполняется без особого
труда любым подходящим численным методом. Приводятся примеры оптимальных траекторий,
попадающих в заданную цель. Показано, что оптимальные траектории имеют разное количество
гладких участков для так называемых “дальних” и “ближних” целей. Получена граница, разде-
ляющая множество этих целей.

1. Постановка задачи. Пусть на промежутке времени  движение системы управления опи-
сывается уравнениями

(1.1)

где ,  – координаты положения на плоскости,  – угол направления движения (вперед), от-
считываемый от положительного направления оси абсцисс, ,  – линейные скорость и ускоре-
ние, а ,  – угловые скорость и ускорение соответственно. Управление осуществляется выбо-
ром ускорений  и , удовлетворяющих ограничениям , , где  и  – заданные
максимальные значения ускорений.

Начальное состояние системы задано

(1.2)

Конечное состояние может задаваться по-разному, в зависимости от постановки задачи. Для за-
дачи попадания в точечную цель фиксировано только конечное положение  объекта
управления:

(1.3)

Для задачи попадания в цель с заданным конечным направлением движения  к равенствам (1.3)
добавляется условие  и, быть может, еще условие ; для задачи остановки объек-
та в заданном положении к равенствам (1.3) добавляется требование . Возможны и дру-
гие комбинации конечных условий [8], в частности, когда задано конечное состояние

 системы

(1.4)

Допустимыми процессами считаем траектории , , , ,  – непрерывные и кусоч-
но-гладкие на [0, T] функции и управления ,  – кусочно-непрерывные на  функции,
удовлетворяющие уравнениям движения (1.3), терминальным условиям и ограничениям. Требу-
ется найти наименьшее время  и оптимальный процесс, на котором это время достигается,
т.е. решить задачу быстродействия.

В постановке задачи возможны дополнительные условия, отражающие особенности при-
кладных задач. В первую очередь это естественное ограничение линейной скорости: 
при , где V – заданная величина максимальной линейной скорости. Менее естественно
выглядят ограничения  или , где , , допускающие отрицатель-
ные значения линейной скорости. Такие значения скорости формально следует понимать как
движение назад (задний ход). В этом случае, в отличие от модели Ридса–Шеппа [6], не требуется
вводить дополнительный управляющий параметр, определяющий направление движения – впе-
ред или назад.
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Во-вторых, возможно дополнительное ограничение угловой скорости , где  – за-
данная величина максимальной по модулю допустимой скорости. Это ограничение менее “зна-
чимо”, чем ограничение линейной скорости. Действительно, рост угловой скорости не может
быть продолжительным, так как полный поворот на угол, превосходящий 2π, вряд ли возможен
на оптимальной траектории [11]. Заметим, что ограничения скоростей относятся к фазовым
ограничениям в задаче оптимального управления.

Представляет интерес модель гибридного движения, когда повороты выполняются с постоян-
ной линейной скоростью, а изменение линейной скорости допустимо только при прямолинейном
движении. Такое движение получается, если в (1.1) дополнительно потребовать  = 0 при

. Однако это смешанное ограничение (на управление и фазовую переменную) трудно
учитывать. Поэтому проще записать гибридную (переключаемую) систему, прямолинейное дви-
жение которой чередуется с поворотами. Прямолинейное движение описывается уравнениями

(1.5)

а повороты –

(1.6)

В моменты переключений координаты x, y, ,  – непрерывны, а . Заметим, что модель (1.5),
(1.6) относится к гибридным системам переменной размерности [12], так как количество коор-
динат вектора состояния в (1.5) и (1.6) разное.

Поставленная задача быстродействия является естественным обобщением задачи Маркова–
Дубинса и вместе с дополнительными условиями относится к задачам оптимального управления
с фазовыми ограничениями. Полный анализ всех типов оптимальных траекторий затруднителен
из-за большого разнообразия терминальных и дополнительных условий. Однако практическое
нахождение оптимальных траекторий для конкретных ограничений достаточно просто, так как
задача сводится к конечномерной минимизации с небольшим числом параметров.

2. Состав оптимальных траекторий. Для задачи быстродействия системы (1.1) применяем
принцип максимума. Функция Гамильтона–Понтрягина имеет вид

(2.1)

где , , , ,  – вспомогательные переменные. Записываем сопряженную систему

(2.2)

Условие максимума функции Гамильтона–Понтрягина по управлению приводит к равенствам

(2.3)

при  или . Если вспомогательные переменные  или  на некотором
интервале, то условие максимума не позволяет однозначно найти оптимальное управление u или

 соответственно. На этом интервале возникает особое управление [8, 11].
Рассмотрим сначала неособые режимы. Если ограничений на скорости  и  нет, то ускоре-

ния u и  – кусочно-постоянные, принимающие максимальные по модулю значения ,
. Иначе говоря, оптимальные управления – релейные. Если имеется ограничение на ско-

рость (линейную или угловую), то при достижении граничного значения соответствующее уско-
рениe становится нулевым. Поэтому в задачах с ограничениями на скорости ускорения u и  –
кусочно-постоянные, принимающие либо нулевое, либо максимальные по модулю значения

, . Таким образом, оптимальное неособое управление (пара функций  –
кусочно-постоянное, принимающее девять возможных значений.

Исследуем особые управления в задаче попадания в точечную цель (1.3). В этом случае из
условий трансверсальности получаем

(2.4)

Последнее условие означает, что функция Гамильтона–Понтрягина, вычисленная на оптималь-
ном процессе в конечный момент времени , равна нулю. Отсюда следует, что

(2.5)

ω ≤ Ω| ( )|t Ω
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Преобразуем выражение

где , , . При  вспомогательный угол  не опре-
делен (можно считать его равным нулю). Используя эти обозначения, записываем уравнения для
вспомогательных переменных  и :

(2.6)

Условие (2.5) принимает вид

(2.7)

Поскольку на оптимальном процессе функция Гамильтона–Понтрягина постоянна, то

(2.8)

Если  на некотором интервале , то , следовательно, , значит

(2.9)

Согласно (2.7), . Поэтому равенство (2.9) возможно в двух вариантах:
либо , т.е. происходит прямолинейное движение , тогда ,

значит, ;
либо , т.е. происходит поворот на месте, следовательно, , тогда, согласно (2.3),

управление  особое, значит, . Подставляя нулевые значения , , ,  в (2.8), при-
ходим к противоречию (0 = 1). Таким образом, при  особое управление .

Пусть теперь  на некотором интервале . Тогда , значит

(2.10)

Учитывая, что , заключаем, что . Следовательно, это прямолинейное дви-
жение, т.е.  и . Подставляя нулевые значения , , ,  в (2.8), приходим
к противоречию (0 = 1).

Рассмотрим особый случай – поворот на месте. Если  на некотором интервале
, то  – особое управление. Условие (2.8) при этом будет иметь вид

(2.11)

Предположим, что управление  – особое. Тогда , следовательно, . Подстав-
ляя нулевые значения ,  в (2.11), получаем противоречие (0 = 1). Следовательно, управление

 – неособое.
Таким образом, в задаче попадания в точечную цель особые управления – нулевые ,

. Можно считать, что оптимальные управления определяются равенствами (2.3), не ис-
ключая случаев  или .

3. Траектории системы при постоянных ускорениях. Оптимальные траектории составляются из
частичных траекторий – участков движения с постоянными ускорениями. Получим такие ча-
стичные траектории, интегрируя уравнения движения (1.1).

3.1. Д в и ж е н и е  с  н е н у л е в ы м  у г л о в ы м  у с к о р е н и е м. Получим решение системы
уравнений (1.1) с начальными условиями (1.2) при постоянных ускорениях ,

. Последние три уравнения в (1.1) интегрируются элементарно:

(3.1)

Подставляя  и  в первые два уравнения в (1.1), получаем

(3.2)
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Обозначим

(3.3)

Тогда

(3.4)

Первое уравнение в (3.2) будет иметь вид

(3.5)

Интегрируя на промежутке [0, t], делаем замену времени t, согласно (3.4). Получаем

(3.6)

где

Группируя слагаемые подынтегральной функции в (3.6), находим

(3.7)

Первые два интеграла в (3.7) являются интегралами Френеля [9]:

а последние два – интегрируются по частям. В результате имеем

(3.8)

Аналогично интегрируем второе уравнение в (3.2):

(3.9)

Таким образом, траектория системы (1.1) при постоянных ускорениях , ε(t) =
=  определяется формулами (3.1), (3.7), (3.8). Заметим, что эти формулы годятся при
движении с постоянной линейной скоростью, т.е. при , а также в случае поворота на ме-
сте, когда  и .

3.2. Д в и ж е н и е  с  н у л е в ы м  у г л о в ы м  у с к о р е н и е м. Получим решение системы
уравнений (1.1) с начальными условиями (1.2) при постоянных ускорениях , .
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Нужно разобрать два случая, когда начальная угловая скорость равна нулю (прямолинейное дви-
жение) или отлична от нуля (поворот с постоянной угловой скоростью).

Рассмотрим сначала случай . Последние три уравнения в (1.1) интегрируются элемен-
тарно:

(3.10)

Подставляя  и  в первые два уравнения в (1.1), получаем

Интегрируя по частям эти уравнения, находим

(3.11)

(3.12)

Пусть теперь . Тогда последние три уравнения в (1.1) имеют решения

(3.13)

первые два уравнения в (1.1) принимают вид

Отсюда

(3.14)

Таким образом, при ,  траектория определяется формулами (3.10)–(3.12),
если , и формулами (3.13), (3.14), если . Заметим, что случай  не исключается.
Например, при прямолинейном движении с постоянной скоростью  по формулам (3.13), (3.14)
для  находим

(3.15)

При повороте на месте с постоянной угловой скоростью  по формулам (3.10)–(3.12) при
 и  получаем

(3.16)

Отметим, что кривизна  плоской траектории  системы (1.1) имеет вид

(3.17)

т.е. является дробно-линейной функцией. Поэтому траектория представляет собой: либо дугу
спирали (S), когда кривизна изменяется, либо отрезок ( ), если кривизна нулевая, либо точку (P)
в случае бесконечной кривизны, когда машина разворачивается на месте и , .
В частности, возможно движение по окружности, когда кривизна постоянна и отлична от нуля,
например при  и  или при , ,  и . Если , , то кри-
визна линейная, а траектория является клотоидой [9].

Таким образом, оптимальные траектории составляются из типовых участков вида , , , ко-
торые соединяются гладким образом. Комбинации участков зависят от постановки задачи, в
первую очередь от конечных условий. Например, для задачи попадания в точечную цель (1.3) оп-
тимальной может быть траектория вида . Эта траектория составлена из трех участков: движе-
ние по спирали с  (“закручивание” траектории), движение спирали с  (“раскручива-
ние”) и движение по прямой. Для перевода системы в заданное конечное состояние (1.4) опти-
мальной может быть траектория вида , у которой пары дуг спиралей (“закручивание” и
“раскручивание”) соединены отрезком. Напомним, что оптимальные траектории машины Ду-
бинса [2, 11], приводящие в заданное конечное состояние, представляют собой либо гладкое со-
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единение трех дуг окружностей (тип траектории – ), либо гладкое соединение двух дуг от-
резком (тип траектории – ).

Предлагаемый подход не учитывает особые режимы с неограниченным количеством пере-
ключений управлений [8, 13]. Такие теоретически возможные процессы, точнее, минимизирую-
щие последовательности, практически нереализуемы. Их можно исключить, например, добав-
ляя к функционалу штрафные слагаемые – временные затраты на каждое переключение управ-
ления, как это делается в задачах оптимизации переключаемых и гибридных систем.

4. Оптимальные траектории, попадающие в точечную цель. Исследуем задачу наискорейшего
достижения точечной цели. Предполагаем, что начальное состояние – нулевое:

(4.1)

а конечное – задано условиями

(4.2)

В силу симметрии рассматриваем только случай . Пусть линейная скорость ограничена
, а угловая – нет ( ). Согласно неравенству , движение назад (задний

ход) исключается.
Определим состав попадающих траекторий, соединяющих терминальные состояния (4.1)

и (4.2). Если цель (4.2) общего положения, то для скорейшего попадания машина (1.1) должна,
выполняя поворот, продвигаться к цели. В частных случаях поворот может отсутствовать. Вели-
чина поворота, разумеется, не должна превышать 2π. Будем называть цель дальней, если послед-
ний участок попадающей траектории прямолинейный. Такие траектории заведомо существуют.
Действительно, если конечное положение  находится так далеко от начала координат, что
машина успевает выполнить поворот, при котором угловая скорость сначала растет (“закручи-
вание” траектории), а затем уменьшается (“раскручивание” траектории) до нулевого значения,
а скорость движения после поворота будет направлена на цель. Если же последний участок оп-
тимальной траектории криволинейный, цель будем называть ближней. Оптимальная траектория
для ближних целей состоит из “закручивания” и, быть может, “раскручивания”. Кроме того, по-
скольку начальная скорость нулевая, попадающая траектория может начинаться с поворота на
месте.

Таким образом, попадающие траектории имеют вид  или  в зависимости от распо-
ложения цели. При этом не исключаются случаи, когда отсутствует тот или иной участок. На-
пример, если цель находится прямо перед машиной ( , ), то поворот не нужен, а оп-
тимальная траектория – отрезок (траектория вида ).

Выясним параметры, задающие попадающие траектории. Траектория вида  состоит из
четырех участков: поворот на месте ( , ); движение по спирали – “закручивание”
( ); “раскручивание” ( ), прямолинейное движение ( , ). Обозначим через ,

,  последовательные моменты переключений: при  поворот на месте, при  –
“закручивание”, при  – “раскручивание”, при  – прямолинейное движение. По-
скольку после “раскручивания” в момент  угловая скорость принимает опять нулевое значе-
ние, заключаем, что . Кроме того, в момент  скорость движения машины направлена
на цель, т.е. векторы  и  одинаково направлены:

(4.3)

Время  прямолинейного движения вычисляется по следующим формулам. Обозначим

через  расстояние до цели, а через  – линейную скорость.
Тогда:

если максимально допустимая скорость уже достигнута ( ), полагаем ;

если максимально допустимая скорость еще не достигнута ( ), то

(4.4)
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Первое равенство в (4.4) – для случая, когда максимальная скорость достигается на прямолиней-
ном участке, в второе равенство – в противном случае. Отметим, что первую формулу в (4.4)
можно применять при неограниченной линейной скорости, полагая .

Таким образом, траектория вида  определяется двумя параметрами  и . Минимизация
времени T достижения цели выполняется с условием (4.3). Момент  достижения максималь-
ной скорости, при котором ускорение  принимает нулевое значение, можно вычислить зара-
нее . После этого момента скорость не снижается, поскольку для наискорейшего
достижения цели не может быть участков с торможением. В формулах (3.1), (3.8)–(3.14) при этом
следует положить u = 0.

Рассмотрим теперь траекторию вида , которая состоит из трех участков – поворота на ме-
сте и движения по спиралям с “закручиванием” и “раскручиванием” траектории. Пусть, как и
ранее, ,  – последовательные моменты переключений: при  поворот на месте, при

 – “закручивание” траектории, при  – “раскручивание”. Как видим, эта траек-
тория задается двумя параметрами. Минимизация времени T достижения цели по этим пара-
метрам выполняется с условием (4.2).

Итак, задача наискорейшего достижения точечной цели сводится к двухпараметрической
условной минимизации, которая выполняется численно. Линию разделения дальних и ближних
целей можно построить приближенно, что затрудняет их классификацию. В таком случае при-
ходится решать обе задачи, считая цель дальней или ближней. После нахождения наилучшей по-
падающей траектории нужно проверить необходимые условия оптимальности, найти решение
сопряженной системы (2.2) для вспомогательных переменных с учетом условий (2.3).

4. Примеры. Рассмотрим решение задачи попадания из нулевого начального состояния (4.1) в
точечную цель (4.2). Расчеты проводились при следующих значениях параметров: , ,

,  в двух случаях, когда линейная скорость ограничена V = 1 или не ограничена
.

Результаты расчетов для ограниченной скорости представлены на рис. 1, где изображены гра-
ница, разделяющая дальние и ближние цели (фиолетовая линия с маленькими отрезками (“иго-
лочками”), показывающими направление последующего прямолинейного движения), а также
две оптимальные траектории (зеленая и синяя линии), попадающие в дальнюю и ближнюю цели
соответственно. Цели отмечены квадратами и обозначены буквами , точки переключений
управления – окружностями и цифрами. Дальняя траектория вида  составлена из пяти
участков: вращение – поворот на месте до момента  при  и ε = 1, “закручивание” с
разгоном – движение по спирали до момента  (достижения максимально допустимой
скорости V = 1) при  и ε = 1, “закручивание” без разгона до момента  при  и

, “раскручивание” без разгона – движение по спирали до момента  при  и
, равномерное прямолинейное движение до момента  (попадания в цель) при

, ε = 0. Ближняя траектория вида  составлена из четырех участков: вращение – поворот
на месте до момента  при  и ε = 1, “закручивание” с разгоном – движение по спи-
рали до момента  (достижения максимально допустимой скорости V = 1) при  и ε = 1,
“закручивание” без разгона до момента  при  и ε = 1, “раскручивание” без разгона –
движение по спирали до момента  (попадания в цель) при  и . Поворот на
месте на рис. 1 не изображается, так как нет поступательного движения и объект находится в на-
чале координат. Наличие такого участка траектории отмечено цифрой 1 около начала коорди-
нат.

Результаты расчетов для неограниченной линейной скорости представлены на рис. 2, где
изображены граница, разделяющая дальние и ближние цели (фиолетовая линия с маленькими
отрезками (“иголочками”), показывающими направление последующего прямолинейного дви-
жения); а также две оптимальные траектории (зеленая и синяя линии), попадающие в дальнюю
и ближнюю цели соответственно. Цели отмечены квадратами и обозначены буквами Z, точки
переключений управления – окружностями и цифрами. Дальняя траектория вида  состав-
лена из трех участков: “закручивание” с разгоном – движение по спирали до момента 
при u = 1 и ε = 1, “раскручивание” с разгоном – движение по спирали до момента  при
u = 1 и , прямолинейное движение с ускорением до момента  (попадания в цель)
при u = 1 и ε = 0. Отметим, что у дальней траектории отсутствует участок вращения (поворота

= +∞V

PSSL 1t 2t
Vt

( )u t
= − 1/Vt V U t

PSS

1t 2t ∈ 1[0, )t t
∈ 1 2[ , )t t t ∈ 2[ , ]t t T

= 1U =% 1
= 1V Ω = +∞
= +∞V

Z
PSSL

=1 0.066t = 0u
=2 1.066t

= 1u =3 1.835t = 0u
ε = 1 =4 3.670t = 0u
ε = −1 = 4.991T

= 0u PSS
=1 0.808t = 0u

=2 1.808t = 1u
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PSSL
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на месте). Ближняя траектория вида  составлена из трех участков: вращение – поворот на
месте до момента  при u = 0 и , “закручивание” с разгоном – движение по спирали
до момента  при u = 1 и , “раскручивание” с разгоном – движение по спирали до
момента  (попадания в цель) при u = 1 и .

Покажем, что последняя траектория действительно оптимальная. Для этого нужно для най-
денного процесса управления получить соответствующие вспомогательные переменные и про-
верить выполнение соотношений (2.3) принципа максимума. Вспомогательные переменные
удовлетворяют сопряженной системе

(5.1)

PSS
=1 0.217t ε = 1

=2 1.950t ε = 1
= 3.598T ε = −1

γ ω γψ = − ψ γ + φ ψ = −ψ ψ = −ψ γ + ϕ
v

v� � �cos( ), , sin( )xy xy

Рис. 1. Граница, разделяющая дальние и ближние цели, и оптимальные траектории при ограниченной линей-
ной скорости
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Рис. 2. Граница, разделяющая дальние и ближние цели, и оптимальные траектории при неограниченной ли-
нейной скорости
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с нулевыми конечными условиями , , , а постоянные  и ϕ удовле-
творяют условию (2.7), т.е.

(5.2)

Оптимальное управление  имеет переключение в момент , причем
 и  при  (это особый участок);  и  при . Оптимальное

управление  имеет переключение в момент , т.е.  и  при
,  и  при . Поэтому нужно убедиться, что в моменты  и  вспомога-

тельные переменные  и  равны нулю соответственно. Решения уравнений (5.1) зависят от
параметра . Поэтому следует найти такое значение параметра , при котором  и

. Эта задача решается численно, причем линейная скорость и угол направления для оп-
тимальной траектории находятся аналитически:

В результате решения было получено значение . Графики вспомогательных пере-
менных представлены на рис. 3:  – зеленая линия,  – фиолетовая линия. Окружностями
обозначены моменты переключений управления. Погрешность определения моментов пере-
ключений составляет 0.022.

Таким образом, полученный процесс управления удовлетворяет принципу максимума. По-
грешность можно считать незначительной, так как оптимизация моментов переключений вы-
полнялась с точностью 0.001, а решения сопряженной системы, как известно, весьма чувстви-
тельны к погрешностям.

Заключение. Предложена модель плоского движения системы управления, обобщающая из-
вестную модель Маркова–Дубинса. Эта модель имеет более широкий набор оптимальных траек-
торий, в частности, траектории с участками торможения, повороты на месте, движение задним
ходом. Несмотря на разнообразие поведения, решения уравнений движения найдены аналити-
чески, что существенно упрощает построение оптимальных траекторий. Подробно исследована
частная задача перехода из нулевого начального состояния в заданную точку координатной
плоскости. Задачи с другими терминальными условиями хотя и поставлены, но фактически не
исследованы. Предлагаемая модель может быть использована в многочисленных приложениях,
в которых применяется модель Маркова–Дубинса.

γψ =( ) 0T ψ =
v
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Рис. 3. Графики вспомогательных переменных:  – зеленая линия;  – фиолетовая линия

�0.5

0

0.5

1.0
�

��

��

0 0.5 1.0

t1 t2 t

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

ψ
v
( )t ωψ ( )t



48

ИЗВЕСТИЯ РАН. ТЕОРИЯ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  № 4  2022

БОРТАКОВСКИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Марков А.А. Несколько примеров решения особого рода задач о наибольших и наименьших величинах //

Сообщения Харьк. мат. общества. Сер. 2. Т. I. 1889. С. 250–276.
2. Dubins L.E. On Curves of Minimal Length with a Constraint on Average Curvature, and with Prescribed Initial

and Terminal Positions and Tangents // American. Mathematics. 1957. V. 79. № 3. P. 497–516.
3. Isaacs R. Games of Pursuit // Scientific Report of the RAND Corporation. Santa Monica, 1951.
4. Tsourdos A., White B., Shanmugavel M. Cooperative Path Planning of Unmanned Aerial Vehicles. – N. Y.: Wi-

ley&Sons, 2011. 190 p.
5. Бузиков М.Э., Галяев А.А. Перехват подвижной цели машиной Дубинса за кратчайшее время // АиТ.

2021. № 5. С. 3–19.
6. Reeds J.A., Shepp L.A. Optimal Paths for a Car that Goes Both Forwards and Backwards // Pacific J. Math.

1990. V. 145. № 2. P. 367–393.
7. Бердышев Ю.И. Об оптимальном по быстродействию управлении обобщенной машиной Дубинса //

Тр. ИММ УрО РАН. 2016. Т. 22. № 1. С. 26–35.
8. Зеликин М.И., Борисов В.Ф. Синтез оптимальных управлений с накоплением переключений // Итоги

науки и техники. Сер. Современная математика и ее приложения. Тематический обзор. 2002. Т. 90.
С. 5–189.

9. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применения (справочное руководство). М.:
Физматгиз, 1960. 293 с.

10. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптималь-
ных процессов. М.: Физматгиз, 1961. 392 с.

11. Аграчев А.А., Сачков Ю.Л. Геометрическая теория управления. М.: Физматлит, 2005.
12. Бортаковский А.С. Необходимые условия оптимальности гибридных систем переменной размерности //

Изв. РАН. ТиСУ. 2022. № 1. С. 28–40.
13. Sussmann H.J. The Markov-Dubins Problem with Angular Acceleration Control // Proc. 36th IEEE Conf. on

Decision and Control. San Diego, 1997. P. 2639–2643.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


