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Данный текст написан по материалам четырех лекций, прочитан-

ных автором в Летней школе современная математика в Ратмино 

(г. Дубна) в июле 2017 года. Идея курса состояла в том, чтобы с 

одной стороны рассказать основные приемы, с помощью которых 

порождается многообразие современных численных методов вы-

пуклой оптимизации первого порядка (рестарты, регуляризация, 

переход к двойственной задаче, адаптивная настройка на глад-

кость задачи и т.д.). С другой стороны хотелось провести все рас-

суждения на строгом математическом языке (с полным обоснова-

нием). Поэтому для наглядности было решено ограничиться изу-

чением только градиентного спуска и его окрестностей.  
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Введение 

Эта брошюра написана, прежде всего, для студентов-математиков, начинающих изу-

чать численные методы оптимизации и желающих впоследствии серьезно погрузиться в 

данную область. 

Пожалуй, основным численным методом современной оптимизации является метод 

градиентного спуска. Метод прекрасно изложен в замечательной книге Б.Т. Поляка [30], 

вышедшей в 1983 году. В некотором смысле этот метод порождает
1
 подавляющее боль-

шинство остальных численных методов оптимизации. Метод градиентного спуска актив-

но используется в вычислительной математике не только для непосредственного решения 

задач оптимизации (минимизации), но и для задач, которые могут быть переписаны на 

языке оптимизации [7, 21, 30, 33, 71, 86] (решение нелинейных уравнений, поиск равнове-

сий, обратные задачи и т.д.). Метод градиентного спуска можно использовать для задач 

оптимизации в бесконечномерных пространствах, например, для численного решения за-

дач оптимального управления [6, 21, 30, 71]. Но особенно большой интерес к градиентным 

методам в последние годы связан с тем, что градиентные спуски и их стохастические / 

рандомизированные варианты лежат в основе почти всех современных алгоритмов обуче-

ния, разрабатываемых в анализе данных [18, 49, 52, 117, 121, 129]. Не удивительно в этой 

связи, что подавляющее большинство современных курсов по численным методам опти-

мизации построены вокруг градиентных методов [5, 19, 27, 48, 52, 97, 112]. Данная бро-

шюра, подготовленная по материалам курса, прочитанного в ЛШСМ 2017, также построе-

на по такому принципу. Однако принципиальное методическое отличие предлагаемого 

курса от остальных заключается в том, что в данном курсе предпринята попытка проде-

монстрировать почти весь современный арсенал приемов, с помощью которых разрабаты-

ваются новые численные методы и теоретически исследуется их скорость сходимости, 

только на градиентном спуске. Такое построение курса было обусловлено желанием, в 

первую очередь, донести основную идею того или иного приема, не отягощая изложение 

техническими деталями. Градиентный метод был выбран по нескольким причинам: во-

первых, пожалуй, он самый простой, во-вторых, он лежит в основе большинства других 

методов, и если хорошо разобраться с тем или иным приемом на примере градиентного 

метода, то это можно использовать при перенесении на более сложный метод, лучше под-

ходящей для решения конкретной задачи.  

Курс начинается со стандартного изложения в § 1 того, что такое градиентный 

спуск. А именно, исходно сложная минимизируемая функция заменяется в рассматривае-

мой точке, касающимся ее в этой точке параболоидом вращения, который по построению 

должен также мажорировать исходную функцию. Далее исходная задача минимизации 

подменяется задачей минимизации построенного параболоида. Последняя задача решает-

ся явно (осуществляется шаг градиентного метода). Найденное решение задачи принима-

ется за новую точку (положение метода) и процесс повторяется. В зависимости от того, 

какими свойствами обладала исходная функция (свойства гладкости, выпуклости), уста-

навливаются оценки на скорость сходимости описанной процедуры. 

                                                           
1
 Собственно, данная брошюра имеют одной из своих целей пояснить смысл этого предложения и слова 

―порождает‖ в данном контексте. 
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Начиная с § 2 изложение заметно усложняется, обрастая деталями. В § 2 рассматри-

ваются задачи выпуклой оптимизации на множествах простой структуры (например, к та-

ким множествам можно отнести неотрицательный ортант) в условиях небольших шумов 

не случайной природы (см., например, [30, глава 4]). Описанная выше процедура перено-

сится на этот случай. Наличие шума играет ключевую роль в достижении одной из глав-

ных целей курса – построении универсального градиентного спуска. Этот метод сам на-

страивается на гладкость задачи и не требует параметров на входе. 

В § 3 предлагается концепция модели функции, заключающаяся в том, что вместо па-

раболоида вращения, аппроксимирующего исходную выпуклую функцию в данной точке, 

можно использовать какие-то другие функции. Таким образом, например, можно допол-

нительно переносить ―тяжесть‖ исходной задачи на вспомогательные подзадачи, надеясь, 

что это ускорит сходимость метода. Понятно, что такое ускорение будет достигнуто за 

счет того, что каждая итерация станет дороже. Чтобы правильно по задаче выбрать модель 

функции, нужно иметь оценки того, насколько скорость сходимости внешней процедуры 

зависит от сложности и точности решения вспомогательных задач, и понимать, как слож-

ность вспомогательных задач зависит от точности их решения. Все это прорабатывается в 

данном параграфе при достаточно общих условиях.  

В § 4 демонстрируется прямо-двойственная природа обсуждаемых методов для вы-

пуклых задач.  Свойство прямо-двойственности метода позволяет почти бесплатно полу-

чать решение задачи, двойственной к данной. Как правило, для большинства оптимизаци-

онных задач, приходящих из практики (экономика, транспорт, проектирование механиче-

ских конструкций и даже анализ данных), двойственная задача несет в себе дополнитель-

ную полезную информацию об изучаемом объекте (явлении), которую также хотелось бы 

получить в результате оптимизации. Другая не менее важная причина популярности пря-

мо-двойственных методов заключается в том, что имея пару: прямая – двойственная зада-

ча, можно выбирать, которую из них решать (какая проще). В частности, двойственные 

задачи, являются задачами выпуклой оптимизации на множествах простой структуры. Ес-

ли при решении выбранной задачи использовать прямо-двойственный метод, то решив еѐ 

с некоторой точностью, гарантированно решим с такой же точностью и сопряженную к 

ней задачу.  

В § 5 строится прямо-двойственный универсальный градиентный спуск для задачи 

выпуклой оптимизации на множестве простой структуры. Концепция универсального ме-

тода обобщает известное и популярное на практике правило Армихо [5, глава 5], [30, гла-

ва 3] выбора шага градиентного метода. Эта концепция подготавливалась около 30 лет 

(см., например, [24]), и лишь весной 2013 года была оформлена Ю.Е. Нестеровым сначала 

в виде препринта, а потом в виде статьи [108]. Эта статья вызвала большой интерес, и 

сейчас активно цитируется в оптимизационном сообществе.  

Важную роль в тексте играют замечания и упражнения, которые рекомендуется, как 

минимум, просматривать, а лучше прорешивать. В частности, таким образом (через заме-

чания и упражнения) вводятся два основных приема (сохраняющих оптимальность мето-

дов), позволяющих переходить от выпуклых задач к сильно выпуклым и обратно. Соот-

ветственно, метод регуляризации и метод рестартов. Имея метод, настроенный на силь-

но выпуклые задачи с помощью регуляризации функционала можно привести любую за-
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дачу к сильно выпуклой и использовать имеющийся метод. Обратно, имея метод, настро-

енный на выпуклые задачи, можно использовать данный метод для решения сильно вы-

пуклых задач, рестартуя его каждый раз, когда расстояние до решения сокращается в два 

раза. Здесь, как раз, важно получить теоретические оценки скорости сходимости метода.  

В упражнениях также обсуждается теория нижних оракульных оценок сложности задач 

выпуклой оптимизации, построенная в конце 70-х годов XX века А.С. Немировским [25]. 

Изложение построено таким образом, что по ходу изучения брошюры должна появ-

ляться интуиция о возможности практически произвольным образом и в любом количест-

ве сочетать различные описанные приемы (конструкции, надстройки) друг с другом, по-

лучая, таким образом, все более и более сложные методы, точнее подходящие под решае-

мую задачу. В этой связи, наверное, можно сказать, что в брошюре описаны ―структурные 

блоки‖, из которых строятся современные градиентные методы. Замечательно, что эти же 

структурные блоки используются и для ускоренных методов и их стохастических и ран-

домизированных вариантов [7, 9, 12, 14, 17, 26, 27, 35, 40, 41, 61, 65, 66, 89, 97, 101, 108, 

110]. 

В 2004–2005 гг. автор, будучи студентом ФУПМ МФТИ на базовой кафедре в ВЦ 

РАН, слушал курс проф. В.Г. Жадана [19] по дополнительным главам численных методов 

оптимизации, оказавший заметное влияние на последующий интерес к этой области. 

Серьезное влияние на автора оказало регулярное общение с 2011 года с Б.Т. Поля-

ком, А.С. Немировским и, особенно, с Ю.Е. Нестеровым. В большой части данный курс 

был построен на расшифровке этих бесед. Автор очень благодарен трем оракулам за это.  

Хотелось бы отметить важную роль, которую оказала совместная научная работа, 

выполняемая с А.Ю. Горновым, П.Е. Двуреченским и А.И. Тюриным, на данный текст. 

Автор также выражает благодарность своему коллеге по кафедре Математических 

основ управления МФТИ доценту А.Г. Бирюкову за внимательное прочтение данной ру-

кописи и исправление ряда неточностей.  

Все возможные ошибки лежат всецело на авторе. В случае обнаружения неточностей 

просьба присылать информацию на указанный выше адрес электронной почты.  

  

Equation Section (Next) 

§ 1 Градиентный спуск 

Рассмотрим задачу                                                              

   min.
nx

f x





 (1.1) 

Далее в этом параграфе приведены классические способы получения/понимания од-

ного из основных инструментов современной вычислительной математики – метода гра-

диентного спуска, восходящего к работам О. Коши, Л.В. Канторовича, Б.Т. Поляка [31]. 
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Более современное изложение, в котором прорабатываются различные тонкие вопросы, 

начнется со следующего параграфа. 

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений 

  .
dx

f x
dt

   (1.2) 

Покажем, что функция    V x f x  убывает на траекториях (1.2), т.е.  V x  будет функ-

цией Ляпунова системы (1.2). Действительно,  

  
  

 
        

2

2
, , 0.

dV x t dx t
f x t f x t f x t f x t

dt dt
          

Отсюда можно сделать вывод, что траектория такой системы должна сходиться к стацио-

нарной точке
2
 функции  f x , вообще говоря, зависящей от точки старта. Аналогичного 

свойства можно ожидать и от дискретизованной по схеме Эйлера версии динамики (1.2) 

  1 ,k k kx x h f x     (1.3) 

в случае достаточно малого шага h  [30, глава 2] (см. также [120, 124, 128]). Метод (1.3) 

обычно называют методом градиентного спуска или просто градиентный спуск [30].  

Чтобы количественно оценить скорость сходимости и получить условие на выбор 

шага сделаем следующее предположение о Липшицевости градиента [30, глава 1]: для 

любых x  и y  имеет место неравенство  

    
22
.f y f x L y x     (1.4) 

Из этого неравенства имеем   2

max f x L   , т.е. все собственные значения матрицы 

Гессе    2 2

, 1

n

i j i j
f x f x x x


      не больше L . Последнее означает, что для любых x  и 

y  имеет место неравенство  

      
2

2
, .

2

L
f y f x f x y x y x       (1.5) 

Из неравенства (1.5) следует, что  

             
2

2 2
1

2 2
, 1

2 2

k k k k k k kLh Lh
f x f x h f x f x f x f x h f x  

           
 

. 

Выбирая 

                                                           
2
 Напомним, что стационарной называют такую точку, в которой   0f x  . 
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0

1
arg min 1

2

L
h

L






 
    

 
, (1.6) 

получим 

      
2

1

2

1

2

k k kf x f x f x
L

    . (1.7) 

Из неравенства (1.7) следует: для достижения такого положения Nx , что  

  
2

Nf x   , (1.8) 

достаточно [30, 103, 129]  

 
    0

2

2 extrL f x f x
N



 
    (1.9) 

итераций метода (1.3) с шагом (1.6). Здесь   0extrf x  . Оценка (1.9) не улучшаема с точ-

ностью до мультипликативной константы
3
 для класса функций (1.4) [54–56].  

К сожалению, полученный выше результат не гарантирует сходимости даже к ло-

кальному минимуму [27, пример 1.2.2]. Впрочем, недавно было показано [91], что метод 

(1.3) с шагом (1.6) типично сходится именно к локальному минимуму. Это, по-прежнему, 

не означает сходимость к глобальному минимуму. 

Если задача (1.1) является задачей выпуклой оптимизации
4
, т.е.   2

min 0f x   , то 

можно гарантировать сходимость метода (1.3) с шагом (1.6) к глобальному минимуму в 

следующем смысле [27, следствие 2.1.2] 

    
2

*

2

4

N LR
f x f x

N
 


, (1.10) 

где *x  – решение задачи (1.1), 
2

2 0

* 2
R x x  . Если решение не единственно, то под *x  в 

(1.10) можно понимать такое решение задачи (1.1), которое наиболее близко в 2-норме к 

точке старта 0x .  

                                                           
3
 Здесь и далее ―с точностью до мультипликативной константы‖ означает, что в оценке числа итераций мо-

жет измениться числовой множитель, но не зависимость от параметров задачи. Стоит отметить, что сделан-

ная далее в основном тексте оговорка ―для класса функций (1.4)‖ – существенная, см., например, [53, 83]. 
4
  f x  – выпуклая функция, т.е. надграфик  f x  – выпуклое множество. Множество Q  – выпуклое, если 

вместе с любыми двумя своими точками оно содержит отрезок, их соединяющий. Это определение эквива-

лентно тому, что любая граничная точка множества Q  отделима от этого множества, т.е. существует такая 

разделяющая (опорная) гиперплоскость, касающаяся множества Q  в рассматриваемой точке, что множество 

Q  лежит по одну сторону от этой гиперплоскости [23, пп. 1.2, 1.3]. В таком виде мы в основном и будем 

использовать понятие выпуклости – см. неравенство (1.15). Отметим, что это неравенство верно и для не-

гладких выпуклых функций, если под  f x  понимать произвольный элемент субградиента  f x  [23, п. 

1.5]. 
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Из (1.7) следует, что сходимость в смысле (1.10) влечет сходимость в смысле (1.8). 

Рассматривая функции скалярного аргумента вида   M

Mf x x , 1M  , можно заметить, 

что, сходимость по функции, т.е. в смысле (1.10), не влечет в общем случае сходимость по 

аргументу. Точнее говоря, влечет, но скорость сходимости по аргументу может быть 

сколь угодно медленной.
5
  

Если  f x  –  -сильно выпуклая функция в 2-норме, т.е.   2

min f x   , 0  , то 

для метода (1.3) с шагом (1.6) уже будет иметь место линейная сходимость (геометриче-

ская скорость сходимости), причем по аргументу [52, теорема 3.10],  

2
2

* 2
expNx x R N

L

 
   

 
.                                              (1.11) 

Поясним, каким образом можно прийти к формуле типа (1.11). Для этого заметим, 

что условие   2

min f x    эквивалентно следующему условию: для любых x  и y    

     
2

2
, .

2
f y f x f x y x y x


     

                                          
 (1.12) 

Выбирая в (1.12) y  так, чтобы он минимизировал правую часть, и, учитывая, что 

   *f y f x , получим 

     
2

* 2

1
.

2
f x f x f x


                                                  (1.13) 

Отсюда, с учетом неравенства (1.7), имеем 

          
2

1

*
2

1
,

2

k k k kf x f x f x f x f x
L L

        
 

т.е. 

        1

* *1k kf x f x f x f x
L

  
    

 
. 

Следовательно, 

             0 0

* * *1 exp

N

Nf x f x f x f x N f x f x
L L

    
         

   
.         (1.14) 

Замечание 1.1 (условие градиентного доминирования). Формула (1.14) была получена в предполо-

жениях (1.4), (1.13). То есть предположение   2

min f x   , на самом деле, использовалось лишь в виде 

своего следствия (1.13). Условие (1.13) называют условием градиентного доминирования или условием По-

ляка–Лоясиевича [87, 109]. Приведем пример, когда это условие имеет место, однако нельзя быть уверенным 

                                                           
5
 Еще точнее, здесь надо ограничить класс используемых методов. При использовании методов типа деления 

отрезка пополам в условиях абсолютной точности вычислений можно сходиться по аргументу и для таких 

(вырожденных) примеров (см. упражнение 1.4).   
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даже в выпуклости  f x [27, глава 4], [114]. Рассмотрим систему нелинейных уравнений   0g x  , запи-

санную в векторном виде, т.е. : n mg   , m n . Требуется найти какое-нибудь решение этой системы. 

Введем матрицу Якоби отображения g :     
,

, 1

m n

i j i j
g x x g x x


     . Предположим, что существует такое 

0  , что для всех nx  имеет место равномерная невырожденность матрицы Якоби 

    min

T

g x x g x x         . 

Тогда для функции    
2

2
f x g x  выполняется условие (1.13) [109]. ■ 

Для дальнейшего построения ―линейки‖ основных методов нам будет полезно не-

много по-другому посмотреть на метод градиентного спуска. 

Прежде всего, заметим, что если  f x  – выпуклая функция (см. условие (1.12) при 

0  ), т.е. для любых x  и y   

      ,f x f x y x f y    , (1.15) 

то  
2

* 2
2V x x x   также будет функцией Ляпунова системы (1.2). Действительно,  

  
 

 
       * * *, , 0.

dV x t dx t
x x f x t x x f x f x t

dt dt
          

Сделанное наблюдение ―подсказывает‖ исследовать поведение последовательности 

2

* 2

1

2

kx x . 

Согласно (1.3) имеем, 

       
2

2 22 2
1

* * * *2 22 2

1 1 1
, .

2 2 2 2

k k k k k k kh
x x x x h f x x x h f x x x f x             (1.16) 

Следовательно,  

           
1 2 2 2

1 1

* * * *2 2

1 1
, ,

2 2

k k k k k k kf x f x f x x x x x x x Lh f x f x
h h

             (1.17) 

где неравенство 1 вытекает из (1.15), а неравенство 2 – из (1.7). Суммируя (1.17) по 

0,..., 1k N  , получим 

         

        

1
2 2

0 0

* * *2 2
0

212
0 0 0

* 2

1 1

2 2

1
.

2 2

N
k N N

k

h L
N N

f x f x x x x x Lh f x f x
h h

LR
x x Lh f x f x f x f x

h







        

       


 

Отсюда следует, что 
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2

*

1

1
.

2

N
k

k

LR
f x f x

N N

   

Таким образом, в виду выпуклости  f x  имеет место неравенство 

   
2

*
2

N LR
f x f x

N
  ,                                                   (1.18) 

где 

 
1

1 N
N k

k

x x
N 

  ,                                                  (1.19) 

являющееся аналогом неравенства (1.10).  

Резюмируем приведенные выше результаты в немного более симметричной форме 

[61].  

Теорема 1.1. Пусть для численного решения задачи 

  min ,
nx

f x



  

с функцией  f x , удовлетворяющей условию (1.4), используется градиентный спуск (1.3), 

(1.6) 

 1 1
.k k kx x f x

L

   
                                                 

(1.20) 

Тогда  

 
    0

*

1,..., 2

2
min .k

k N

L f x f x
f x

N

 
   

Если дополнительно известно, что  f x  –  -сильно выпуклая функция в 2-норме, 

где 0  , то
6
  

   
2

*
1,...,

1
min min ,exp .

2

k

k N

LR
f x f x N

N L





  
    

  
                         (1.21) 

Приведенные в теореме 1.1 оценки точны – немного могут быть улучшены только 

числовые множители [54–56, 64, 125]. 

                                                           
6
 В виду (1.7) имеем    

1,...,
min k N

k N
f x f x


 . Однако, начиная со следующего параграфа, в котором допускает-

ся наличие неточности (2.3) и более общие способов ―проектирования‖ (2.29) (по сравнению с обычным 

евклидовым), форма записи (1.21) уже будет по существу. 
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Вместо полного доказательства теоремы 1.1 ниже приводится наглядная интерпре-

тация неравенства (1.7), лежащего в основе доказательства теоремы.  

Замечание 1.2 (“геометрия” градиентного спуска). Если понимать градиентный спуск (1.3) с шагом 

(1.6) следующим образом 

     
2

1

2

1
arg min , ,

2n

k k k k k k k

x

L
x x f x f x f x x x x x

L





 
         

 
                      

(1.22) 

то метод имеет естественную геометрическую интерпретацию. Параболоид вращения 

     
2

2
,

2
k

k k k k

x

L
f x f x f x x x x x       

касается функции  f x  в точке kx  и мажорирует  ее на всем пространстве 

   kx
f x f x  для всех nx . 

В частности,  

     1 1 mink k
n

k k

x xx
f x f x f x 


 


. 

Но по построению  kx
f x  имеем    k

k k

x
f x f x . Значит, переходя от точки kx  к точке минимума парабо-

лоида 1kx  , мы ―выедаем‖ у функции  f x  не меньше, чем у  kx
f x , т.е. не меньше, чем 

     
2

1

2

1

2
k k

k k k

x x
f x f x f x

L

   . 

Таким образом можно прийти к основному соотношению (1.7).  

Другая интерпретация имеется, например, в [30, формулы (2), (3) п. 1 § 4 главы 1] (см. также [58]). В 

некоторой kr  окрестности точки kx  функция  f x  заменяется линейной функцией 

      ,k

k k k

x
f x f x f x x x    . 

Новое положение метода определяется исходя из решения задачи 

 
2

1 arg min k
k

k

k

x
x x r

x f x

 

  . 

С помощью принципа множителей Лагранжа [48, chapter 5] данная задача сводится к задаче (1.22), где 2L  

следует понимать как множитель Лагранжа к ограничению 
2

2

2

k

kx x r  . 

Отметим также, что если рассматривается задача условной оптимизации на выпуклом множестве Q  

(см. § 2), то написанные выше интерпретации сохраняются. Причем в последнем случае, когда множество 

Q  компактно, можно выбирать, в частности, kr   . Получившийся  в результате метод называют методом 

условного градиента [5, 30, 52, 82]. Данный метод имеет оценки скорости сходимости на классе гладких 

выпуклых задач, в целом аналогичные оценкам для обычного градиентного метода [82]. Однако вместо про-

ектирования на Q  на каждой итерации метода необходимо решать вспомогательную задачу минимизации 

линейного функционала на множестве Q . В случае когда Q  – симплекс (или шар в 1-норме), на каждой 
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итерации получается разреженное решение вспомогательной задачи (в одной из вершин симплекса), что 

позволяет существенно уменьшать стоимость итерации [1, 9, 52]. ■ 

Замечание 1.3 (градиентный спуск в p-норме). Используя приведенную выше схему рассуждений, 

попробуем распространить метод (1.3) на случай, когда условие (1.4) имеет более общий вид 

    
*

,f y f x L y x     (1.23) 

где 
* 1

max ,
x

y y x


  – сопряженная норма к норме . В этом случае неравенство (1.5) будет иметь анало-

гичный вид [27] 

     
2

, .
2

L
f y f x f x y x y x       

Тогда, естественно, заменить метод (1.3) с шагом (1.6) следующим методом 

    
2

1 arg min , .
2n

k k k k k

x

L
x f x f x x x x x



 
      

 
   (1.24) 

Аналог неравенства (1.7) будет иметь вид [41] 

     
2

1

*

1
.

2

k k kf x f x f x
L

     

Отсюда можно получить следующую оценку скорости сходимости [41] 

    
2

*

2
,N LR

f x f x
N

 


 (1.25) 

где 
   0

2

*
:

max
x f x f x

R x x


  . В случае 
2

  оценку 2R  можно уточнить: 

2
2 2 0

* 2
R R x x   . 

Если решение задачи (1.1) не единственно, то можно считать, что *x  в 2R  выбирается таким образом, чтобы 

минимизировать 2R . Оценка (1.25) внешне похожа на оценку (1.10). Однако стоит отметить, что константа 

L  в (1.25) определяется согласно (1.23), а не (1.4), и потому при 
p

 ,  1,2p  можно ожидать, что L  

в (1.25) меньше, чем в (1.10). Однако, типично, ―выигрыш‖ в L  с запасом нивелируется ―проигрышем‖ в 

2R , 2 2R R  . ■ 

Замечание 1.4 (наискорейший спуск). Заменим в методе (1.3) шаг h  из (1.6) на [30, § 1 глава 3] 

   
0

arg min .k k k

h
h f x h f x


    (1.26) 

Такой метод является естественным обобщением метода градиентного спуска. Очевидно, что соотношение 

(1.7) сохраняется. Таким образом, можно ожидать, что наискорейший спуск сходится не медленнее гради-

ентного спуска. И, действительно, на практике это часто можно наблюдать. Однако в худшем случае 

  2

1

1

2

n

i i

i

f x x


  , 10 ... n L       , 
0 1 1

,0,...,0,...,0,

T

x
L

 
  
 

, 

наискорейший спуск сходится также как обычный градиентный спуск, т.е. приведенные выше оценки ско-

рости сходимости градиентного спуска не могут быть принципиально улучшены даже при использовании 
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шага (1.26). Немного может быть улучшена лишь мультипликативная константа. Детали можно найти, на-

пример, в работе [59]. 

Отметим также в этой связи следующий факт [30, § 1 главы 3]. Если для минимизации положительно 

определенной квадратичной формы 

, 2 , ,x Ax b x nx  

использовать градиентный спуск (1.3) с  1k

kh   где 
k  – k -е собственное значение матрицы A , то неза-

висимо от точки старта метод будет конечен: *

nx x , где 
*Ax b . ■ 

Конструкции замечаний 1.3, 1.4, к сожалению, напрямую не переносятся на обобще-

ния, собранные в последующих параграфах. Во всяком случае, нам о такой возможности  

не известно. Однако в случае замечания 1.3 существуют ―обходные пути‖, позволяющие 

за небольшую ―дополнительную плату‖ добиться желаемого обобщения. Подробнее об 

этом будет написано в следующем параграфе. 

Отметим также, что градиентный спуск для класса гладких (в смысле (1.4)) выпук-

лых задач оптимизации не является оптимальным методом
7
 (см. упражнение 1.3). Однако 

в следующем параграфе будет отмечено (см. упражнение 2.2), что в условиях шума гради-

ентный спуск может оказаться оптимальным. 

В заключение заметим, что естественная попытка перенести метод (1.3) на условные 

задачи, т.е. задачи с ограничениями x Q  простой (в смысле проектирования) структуры 

     
2

1

2

1
arg min ,

2

k k k k k k

Q
x Q

x x h f x h f x x x x x



 
        

 
, (1.27) 

приводит к аналогичному (1.16) выражению 

     

     

2 22
1

* * *2 2 2

2
2 22

* * *22 2

1 1 1

2 2 2

1 1
, .

2 2 2

k k k k k

Q Q

k k k k k k

x x x h f x x x h f x x

h
x h f x x x x f x x x f x

           

          
          

(1.28) 

К сожалению, из этого неравенства уже нельзя получить неравенство (1.17), поскольку 

используемое при выводе (1.17) неравенство (1.7) уже может быть неверно. В следующем 

параграфе будет описано, как получить ―правильный‖ аналог (1.16). 

 

                                                           
7
 Здесь и далее оптимальность метода на классе задач понимается в смысле Бахвалова–Немировского [25] – 

число обращений (по ходу работы метода) к оракулу за градиентом, т.е. число обращений к подпрограмме 

расчета градиента, для достижения заданной точности (по функции) в зависимости от параметров, характе-

ризующих класс рассматриваемых задач и желаемую точность, может быть уменьшена равномерно на всем 

рассматриваемом классе только на числовой множитель, не зависящий от этих параметров. Такой (оракуль-

ный) взгляд на сложность задач выпуклой оптимизации оказался очень удобным и популярным. Связано это 

с тем, что, с одной стороны, существует хорошо разработанная теория оракульной сложности задач выпук-

лой оптимизации [25], с другой стороны, для большинства методов первого порядка и большинства задач 

наиболее вычислительно затратной частью итерации является именно расчет градиента. Таким образом, 

число обращений к оракулу отвечает за число итераций метода, что во многом определяет и общую слож-

ность (время работы) метода. 
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Упражнение 1.1. Докажите оценку (1.25). Почему в случае 
2

  имеет место переход 2 2R R ? 

 Упражнение 1.2. Докажите утверждения из конца замечания 1.4. 

Упражнение 1.3 (нижние оценки – гладкий случай). Зафиксируем N . Рассмотрим класс методов 

0 0x  ,     0 0Lin ,...,k kx x f x f x    .                                                   (1.29) 

1) Покажите, что в этом классе методов для вырожденной выпуклой функции 

     
2 1

22 2

1 1 2 1 1

18 4

N

N i i N

i

L L
f x F x x x x x x



 



 
      

 
  

при 2 1N n  , где dimn x , имеют место следующие нижние оценки                     

   
 

2
0

* 2

* 21,...,

3
min

32 1

k

N N
k N

x xL
F x F x

N


 


, 

2 2
0

* *2 21,...,

1
min

8

k

k N
x x x x


   , 

где    * min
nN N

x
F x F x





. 

 

2) Покажите, что в этом классе методов для следующей  -сильно выпуклой функции с числом обу-

словленности L  , заданной в пространстве   

 
 

 
222

1 1 1 2
1

1
2

8 2
i i

i

f x x x x x x
  





   
     

 
  

при всех 1N   имеют место следующие нижние оценки 

   

2

2
0

* * 2

1

2 1

N

Nf x f x x x




 
   

  

, 

2

2 2
0

* *2 2

1

1

N

Nx x x x




 
   

  

 

Указание. См. [27, пп. 2.1.2, 2.1.4], [30, п. 3 § 3 главы 12], [52, п. 3.5]. Полученные нижние оценки с 

точностью до мультипликативных констант достигаются на классе ускоренных (быстрых) градиентных ме-

тодов [27, п. 2.2]. За последние десять лет интерес к этому классу методов резко возрос, см., например, [9, 

12, 17, 18, 26, 27, 36, 40, 41, 45, 49, 52, 61, 62, 71, 72, 75, 76, 81, 93, 97, 106, 108, 113, 119, 120, 124, 125, 126, 

128, 129] и цитированную там литературу. Отметим также, что полученные нижние оценки сохраняют свой 

вид и для более общего по сравнению с (1.29) класса методов [25]. ■ 

Упражнение 1.4. Предложите способы решения задач выпуклой (но не обязательно сильно выпук-

лой) одномерной минимизации на отрезке длины   за время   ln   , где   – точность решения задачи 

по аргументу.
8
 Возможно ли такое в двумерном случае? Рассмотрите способы, базирующиеся на вычисле-

ниях значения функции и производной. Исследуйте предложенные способы на точность получаемой ин-

формации (соответственно, на точность в получаемых значениях функции и в значениях ее производной в 

разных точках). Покажите, что малейшие шумы могут привести к отсутствию сходимости в требуемую ок-

                                                           
8
 Если ориентироваться на сходимость по функции, то для определенного класса методов (например, мето-

дов центров тяжести) размер области (расстояние о точки старта до решения) уже не будет входить в 

оценку. Будет входить лишь относительная (по функции) точность. Все это верно лишь для задач на выпук-

лых компактах с оракулом, наделенным дополнительными нетривиальными возможностями (например, на-

ходить центр тяжести выпуклого компакта [52, п. 6.7]). На неограниченных множествах даже в одномерном 

случае в нижнюю оценку скорости сходимости по функции будет входить расстояние от точки старта до 

решения. Причем это остается верным даже для выпуклых функций, имеющих ограниченную вариацию на 

полупрямой [25, упражнение 6 § 3 главы 4].  
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рестность по аргументу, однако при этом можно сохранить сходимость по функции в требуемую окрест-

ность. Покажите, что оценку можно улучшить до
9
    ln ln    если минимум не вырожденный (в точке 

минимума вторая производная положительная) и точка старта достаточно близка к точке минимума.  

Указание. Рассмотрите, например, метод деления отрезка пополам или метод золотого сечения [5, § 3 

– § 5 главы 1]. Для анализа чувствительности методов и возможности ускорения при приближении к мини-

муму (в случае не вырожденного минимума) стоит обратиться к [51, глава 5].  

Отметим, следуя А.С. Немировскому и Д.Б. Юдину, что для задач негладкой выпуклой, негладкой 

сильно выпуклой и гладкой выпуклой оптимизации на множествах простой структуры (см. § 2) в n  ниж-

ние оценки числа обращений к оракулу за (суб-)градиентом (что такое субградиент будет пояснено также в 

§ 2) имеют одинаковый вид 

1
lnN Cn



 
  

 
,                                                                       (1.30) 

где   – относительная точность решения задачи по функции [25]. Оценка (1.30) достигается
10

 на методе 

центров тяжести Левина–Ньюмена [25], [30, теорема 2 § 4 главы 5], [52, п. 2.1]. Однако у метода центров 

тяжести дорогая итерация [52, п. 6.7], поэтому на практике часто используют
11

 метод эллипсоидов, рабо-

тающий по оценке   2 1lnN n    , но с относительно дешевой стоимостью итерации
12

  2n . В 2015 г. 

был предложен метод, который с точностью до логарифмических по n  множителей, одновременно работает 

по оценке (1.30) в смысле требуемого числа итераций и по оценке  2n  в смысле стоимости итерации [92]. 

В случае, когда N n  (обычно это соответствует задачам оптимизации в пространстве большой 

размерности) и в гладком сильно выпуклом случае оценка (1.30) перестает быть оптимальной (точной ниж-

ней границей сложности) [25]. Оптимальные оценки в этом случае будут достигаться на методах типа гра-

диентного спуска, см., например, [27, 52]. ■ 

Упражнение 1.5 (Ю.Е. Нестеров). Рассмотрим следующий метод решения задачи выпуклой оптими-

зации на квадрате в 
2 . Через центр квадрата проводится горизонтальная прямая. На отрезке, высекаемом 

из квадрата этой прямой, с точностью  2log f   (по функции) решается задача одномерной оптими-

зации. В найденной точке вычисляется вектор (суб-)градиента функции и определяется в какой из двух пря-

моугольников он ―смотрит‖, этот прямоугольник ―отбрасывается‖. Через центр оставшегося прямоугольни-

ка проводится вертикальная прямая, на отрезке, высекаемом этой прямой в прямоугольнике, также  с точно-

стью  2log f   (по функции) решается задача одномерной оптимизации. В найденной точке вычисля-

ется вектор (суб-)градиента функции и определяется в какой из двух квадратов он ―смотрит‖, этот квадрат 

                                                           
9
 Приведенная оценка, как оценка скорости глобальной сходимости, уже не может быть принципиально 

улучшена, какие бы не делались дополнительные предположения о гладкости функции и способностях ло-

кального оракула, вычисляющего значение функции и ее старшие производные в указанной точке [25, уп-

ражнение 2 § 1 главы 8]. В частности, для класса Чебышѐвских методов [21, п. 2.9], использующих оракула 

высокого порядка, можно увеличивать основание логарифмов в рассматриваемой оценке в зависимости от 

свойств оптимизируемой функции и порядка оракула, тем самым, улучшить оценку. Однако при этом струк-

тура оценки (повторный логарифм) останется неизменной (см. заключение, а также  [44, 109]). 
10

 С точностью до логарифмического по n  множителя в случае оптимизации на евклидово-ассиметричных 

множествах, типа шара в 1-норме пространства 
n . 

11
 Упоминая метод эллипсоидов нельзя не отметить изящное обоснование Л.Г. Хачияном в 1978 г. с его по-

мощью полиномиальной сложности задачи линейного программирования в битовой сложности [37, стр. 

453–461]. Отметим, что на практике также часто используют и вариации метода эллипсоидов, восходящие к 

работам Н.З. Шора [30, § 4 главы 5], [123]. 
12

 В оценку этой стоимости изначально не входит расчет (суб-)градиента. Однако, обычно, (суб-)градиент 

можно посчитать за  2n  (см., например § 2), поэтому можно считать, что выписанная оценка – есть оцен-

ка общей сложности итерации.  
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―отбрасывается‖. В результате такой процедуры линейный размер исходного квадрата уменьшается вдвое. 

Покажите, что после  2log f   повторений такой процедуры можно найти с точностью   (по функции) 

решение исходной задачи. 

 

Equation Section (Next) 

§ 2 Метод проекции градиента 

Рассмотрим задачу выпуклой оптимизации                                                            

   min.
x Q

f x


  (2.1) 

Это значит, что  f x  – выпуклая функция, а 
nQ    – выпуклое множество, которые мы 

считаем достаточно простым в том смысле, что решение вспомогательной задачи проек-

тирования на это множество (1.27) занимает существенно меньше времени, чем расчет 

градиента  f x . В качестве наглядного примера, можно рассмотреть задачу минимиза-

ции квадратичной функции на параллелепипеде, задав, например, 

 
2

2

1

2
f x Ax ,  

1

,
n

k k

k

Q a b


 . 

В случае плотной матрицы A  расчет    Tf x A Ax    будет стоить  2n  арифметиче-

ских операций
13

, а проектирование на Q  согласно (1.27) делается по явным формулам за 

 n . Совсем не обязательно, чтобы проектирование осуществлялось по явным форму-

лам. Однако в подавляющем большинстве рассматриваемых в приложениях случаев про-

стых множеств Q  проектирование может быть осуществлено за (см. упражнение 4.6) 

2ln
n

n


  
   

  
,                                                            (2.2) 

где   – относительная точность проектирования (в смысле сходимости по аргументу). В 

противном случае множество уже, как правило, не считают простым, и его стараются опи-

сывать с помощью функциональных ограничений. Тогда становится правильнее говорить 

уже о задаче условной оптимизации [30].  

Существенным недостатком подхода из § 1 является предположение о том, что нера-

венство (1.4) имеет место на всем пространстве n . Легко понять, что это довольно обре-

менительное условие. Например, простая выпуклая функция скалярного аргумента 

  4f x x
 
 не удовлетворяет этому условию. Далее в этом параграфе путем специальной 

компактификации, вообще говоря, неограниченного множества Q , мы избавимся от отме-

ченной проблемы. 

                                                           
13

 Операций типа умножения, сложения, деления двух чисел типа float. 
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Другим недостатком подхода § 1 является невозможность его использования для 

выпуклых, но негладких функций  f x . Действительно, следуя [30, § 3 главы 5], рас-

смотрим  

 1 2 1 2 1 2, 0.2f x x x x x x    . 

Естественно пытаться заменять градиент в подходе § 1 произвольным элементом субгра-

диента
14

 в точках
15

, в которых  f x  не является гладкой. Рассмотрим одну из таких точек 

 1,1 . Используя, например, соотношение (1.15) несложно проверить, что вектор  

   1,1 1.2, 0.8f    будет принадлежать субградиенту  1,1f . Однако при любом выбо-

ре шага 0h   в методе (1.3) функция  f x  из точки  1,1  может только возрастать по на-

правлению  1,1f . Таким образом в негладком случае рассчитывать на основное нера-

венство (1.7) не приходится, что и не удивительно, поскольку в это неравенство входит 

константа Липшица градиента L , предполагающая гладкость  f x . 

Более того, рассматривая простейшую негладкую выпуклую функцию скалярного 

аргумента с острым минимумом  f x x , имеем   1f x  , если только, случайно, мы 

не оказались в точке 0x  . Поэтому для метода (1.3) с шагом h  для почти всех точек 

старта 0x  имеем 1k kx x h   , что влечет для любого k  

    1max , 2k kf x f x h  . 

Значит, необходимо выбирать h  пропорционально желаемой точности решения задачи  , 

либо считать, что 0kh   при k  , чтобы оказаться в нужной окрестности решения. 

Это существенно отличается от способа выбора шага (1.6) в гладком случае.  

Несмотря на отмеченные сложности далее, следуя Ю.Е. Нестерову [108], мы поста-

раемся единообразно посмотреть на гладкий и негладкий случаи. 

Определим множество 

   , * * 2
:R QB x x Q x x R    , 

где *x  – решение задачи (2.1). Предположим, что для любых  , *, R Qx y B x  

      
2

2
,

2

L
f y f x f x y x y x        , (2.3) 

                                                           
14

 Напомним, что субградиент (субдифференциал) – это, в общем случае, выпуклый компакт [23, п. 1.5]. На-

пример, для функции скалярного аргумента  f x x  субградиент будет 

  1f x   , 0x  ;   1f x  , 0x   и    1,1f x   , 0x  . 
15

 Хотя (Лебегова) мера таких точек равна нулю по теореме Радемахера [38], однако часто решение неглад-

ких задач достигается в одной из таких точек, и получается, что градиентный спуск может проводить замет-

ную долю времени в окрестности таких точек.  
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где 0  . В частности, если градиент  f x  удовлетворяет условию Гѐльдера, точнее для 

любых  , *, R Qx y B x  имеет место неравенство
16

 

     
22

, 0,1 ,f y f x L y x


      0L   ,                                 (2.4) 

то (2.3) имеет место с
17

  

1

11
.

2 1

L
L L










 



 
    

                                                      (2.5)

 
Детали см. в работе [62].  

Рассмотрим (см. также формулу (1.27)) простейший метод проекции градиента с ша-

гом 1h L  

    

   

2
1

2

2

2

1
arg min ,

2

1
arg min , .

2

k k k k k k

Q
x Q

k k k k

x Q

x x h f x h f x x x x x

f x f x x x x x
h







 
         

 

 
      

 

               (2.6) 

Следствием (2.6) является условие, которое получается из (1.15) при *,x x y x : 

для всех x Q  

 

 

1

2
1

2

1 1

1
, ,

2

, 0,

k

k k k k

x

x x

k k k k

h f x x x x x x x

h f x x x x x







 

 
       

 

     

                         (2.7) 

т.е. для всех x Q  

 
2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2

1 1 1
, ,

2 2 2

k k k k k k k k kh f x x x x x x x x x x x x x               .        (2.8) 

Введем оператор 

   
2

2

1
Prog min , 0

2

h k k k k

x Q
x f x x x x x

h

 
       

 
.                  (2.9) 

                                                           
16

 С точки зрения формальной логики формула (2.4) некорректна, потому что незамкнута относительно па-

раметра  . Однако, это было сделано вполне осмысленно. Дело в том, что в настоящем параграфе на фор-

мулу (2.4) мы будем смотреть только с точки зрения конкретного  . В § 5, мы будем ―играть‖ на выборе 

параметра  0,1  , считая, что (2.4) имеет место для любого  0,1  , но при этом допуская, возможность 

того, что L    начиная с некоторого  0,1  . 
17

 В случае 0   условие (2.4) выполняется для любых элементов соответствующих субградиентов  f x  и 

 f y . Фактически, условие (2.4) отвечает тому, что у функции  f x  равномерно ограниченны все элемен-

ты субградиентов во всех точках, т.е. функция  f x  имеет равномерно ограниченную константу Липшица. 

Заметим, что это условие отвечает самому общему классу всех собственных выпуклых функций, поскольку 

требуемое свойство Липшицевости должно выполняться на компакте  , *R QB x .  
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По формуле (2.6) для всех x Q  имеет место следующее ―правильное‖  обобщение равен-

ства (1.16) (следует сравнить с ―неправильным‖ / ―грубым‖ вариантом (1.28)) 

     

 

 

 

1 1

2 2 2
1 1 1

2 2 2

2 2 2
1 1 1

2 2 2

2 2
1

2 2

, , ,

1 1 1
,

2 2 2

1 1 1
,

2 2 2

1 1
Prog .

2 2

k k k k k k k

k k k k k k k

k k k k k k k

h k k k

h f x x x h f x x x h f x x x

h f x x x x x x x x x

h f x x x x x x x x x
h

h x x x x x

 

  

  



        

         

 
           

 

    

                 (2.10) 

Поскольку 1h L , то, если  1

, *,k k

R Qx x B x  , из (2.3) имеем 

   

 

     

 

   

1

2

2

2
1 1

2

2
1 1

2

1

1
Prog min ,

2

1
,

2

1
,

2

.

k

h k k k k

x Q

k k k k k

k k k k k k k

f x

k k

x f x x x x x
h

f x x x x x
h

f x f x f x x x x x
h

f x f x

 







 

 





 
       

 

 
       

 

 
          

 

  


                     

(2.11) 

Подставляя (2.11) в (2.10), в предположении  1

, *,k k

R Qx x B x  , аналогично (1.17), полу-

чим 

      
2 2

1 1

2 2

1 1
,

2 2

k k k k k kh f x x x h f x f x x x x x           .                 (2.12)                     

По выпуклости  f x  имеем (см. (1.15)) 

      ,k k kf x f x f x x x    ,                                              (2.13) 

также по выпуклости  f x  имеем 

   
1

1 m
m k

k

f x f x
m 

  ,                                                      (2.14) 

где (см. (1.19)) 

1

1 m
m k

k

x x
m 

  . 



19 
 

Положим в (2.12) *x x , если решение не единственно, то выберем то *x , для которого  

2
0

* 2
x x  минимально. 

Суммируя (2.12) с учетом (2.13) 

         
2 2

1 1

* * *2 2

1 1

2 2

k k k k kh f x f x h f x f x x x x x          
                

(2.15) 

по 0,..., 1k m  , получим с учетом (2.14) 

        
2 2

0

* * *2 2

1 1
,

2 2

m mmh f x f x mh x x x x                            (2.16) 

т.е. 

     
2 2

0

* * *2 2

1 1

2 2

m mx x mh f x f x x x       .                     (2.17) 

Вполне естественно (см. § 4) рассчитывать на то, что метод останавливается когда 

   * 2Nf x f x      ,                                                (2.18) 

где 

1

1
.

N
N k

k

x x
N 

   

Как мы увидим далее (см. (2.22) и упражнение 2.2), получить точность    в общем 

случае не представляется возможным. Поэтому из (2.17) и (2.18) имеем 

2 2
0

* *2 2

1 1

2 2

kx x x x   , 0,...,k N .                                       (2.19) 

Другими словами, если  0

, *R Qx B x  (а это выполняется по построению  , *R QB x ), то для 

любого 0,..,k N  также верно, что  , *

k

R Qx B x . Таким образом, оговорку о том, что 

 1

, *,k k

R Qx x B x   можно опустить. 

Строго говоря, мы вывели этот факт, как бы опираясь на него самого (см. оговорку 

―в предположении  1

, *,k k

R Qx x B x  ‖ около формулы (2.12)). Однако, несложно понять, 

что предполагая условие (2.3) выполненным и вне множества  , *R QB x , то есть на всем Q , 

с теми же параметрами  ,L   мы уже без всяких оговорок получаем, что  , *

k

R Qx B x . 

Но это означает, что последовательность  
0

N
k

k
x


 никогда не выйдет за пределы множества 

 , *R QB x  и поэтому от того, что именно мы предполагали о выпуклой на всем множестве 
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Q  функции  f x  вне множества  , *R QB x  ничего не зависит – мы никогда не окажемся 

вне  , *R QB x . 

Вернемся к формуле (2.16) при m N , которую перепишем следующим образом 

   
2

0

* * 2

1

2

Nf x f x x x
hN

    .                                           (2.20) 

Вспоминая, что на h  было условие 1h L , аналогично (1.6) выберем, 

1
h

L
 .                                                                    (2.21) 

Подставляя (2.21) в (2.20), аналогично (1.18), получим 

   
2

*
2

N LR
f x f x

N
   .                                                 (2.22) 

Замечание 2.1 (условие слабой квази-выпуклости). Вместо Nx  в приведенных выше формулах 

можно использовать 

 
1,...,

ˆ arg minN k

k N
x f x


 .                                                                 (2.23) 

Несложно заметить, что в случае подхода с ˆNx  приведенные выше рассуждения используют лишь свойство 

(2.13) с * :x x  

      * *,k k kf x f x f x x x    , 

т.е. ―полноценная‖ выпуклость  f x  не требуется. 

Отметим, что условие (2.13) также ослабляют следующим образом (следует сравнить с однородными 

относительно *x  функциями [30, п. 4 § 3 главы 3] и звездной выпуклостью [109]) 

      * *,k k kf x f x f x x x      ,  0,1  .                                        (2.24) 

Условие (2.24) иногда называют условием  -слабой квази-выпуклости функции  f x . В последнее время 

оно стало достаточно популярно в связи с приложениями, возникающими в Deep Learning [78]. Несложно 

показать, что приведенные выше рассуждения переносятся и на этот случай. При этом оценка (2.22) ―пор-

тится‖ следующим образом [75] 

   
2

*
ˆ

2

N LR
f x f x

N



   , 

где ˆNx  определяется формулой (2.23). 

В приложениях часто используют также такое неравенство 
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2
0 0

1 2

*

0

сертификат точности

sup
1

sup , ,
2

N

N
x QN k k

x Q k

f x f x L x x

f x f x f x x x
N N






 

  

     


                 (2.25) 

где 

1

0

1
.

N
N k

k

x x
N





   

Введенный в (2.25) сертификат точности (accuracy certificate) играет ключевую роль в обосновании пря-

мо-двойственности исследуемого метода [99] (см. также § 4). ■ 

Предположим, что неравенство (2.3) имеет вид (см. также замечание 1.3) 

     
2

,
2

L
f y f x f x y x y x        .                                       (2.26) 

Для этого, например, достаточно, чтобы имело место неравенство (см. также (1.23)), ана-

логичное (2.4), 

     
*

, 0,1 ,f y f x L y x


      0L   .                                 (2.27) 

Тогда (2.26) имеет место с константой L , рассчитываемой по формуле (2.5). Попробуем, 

следуя А.С. Немировскому [97], распространить метод градиентного спуска на этот слу-

чай. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, сделать это за счет такого (см. форму-

лу (1.24)) 

 
2

1 1
arg min ,

2

k k k k

x Q
x h f x x x x x



 
     

 

                                    

(2.28) 

обобщения метода – не получается. Причина, прежде всего, в том, что, например, 
2

1

kx x  

– не есть сильно выпуклая функция в 2-норме, и, тем более, в 1-норме. Отсутствие этого 

свойства, как мы увидим чуть ниже, и не позволяет сделать необходимое обобщение. Рас-

смотрим, однако, близкий к (2.28) метод  

    1 arg min , , .k k k k

x Q
x h f x x x V x x


                                    (2.29) 

Получим условия на функцию  , kV x x , при которых приведенная в § 2 конструкция вы-

вода основных оценок сохраняется. Первым ключевым местом, в котором использовались 

свойства функции  
2

2
, 2V x y x y  , было неравенство (2.8). В случае (2.29) неравенст-

во (2.8) должно было бы принять вид 

         1

1
1 1 1 1 1, , , , , , .k

k k k k k k k k k

x
h f x x x V x x x x V x x V x x V x x

           
  
 (2.30)
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Таким образом, достаточно потребовать выполнение равенства
18

 1 тождественно по x . 

Например, если считать, что имеет место следующее представление 

       , ,V x y d x d y d y x y     ,                                 (2.31) 

с выпуклой функцией  d x , то тождество 1 также имеет место. Вторым, и заключитель-

ным, ключевым местом было неравенство (2.11), которое в нашем случае останется вер-

ным, если 

 
2

1 11
,

2

k k k kV x x x x   .                                                (2.32) 

Для этого достаточно, чтобы в представлении (2.31) функция  d x  была 1-сильно выпук-

ла в выбранной норме . Функцию  d x  называют прокс-функцией, а функцию  ,V x y  

порожденным ею расхождением или дивергенцией Брэгмана (Bregman divergence). Отме-

тим, что для метода (2.29) в оценку (2.22) будет входить  2 0

*2 ,R V x x . Если решение не 

единственно, то оценка (2.22) будет верна в том числе и для того решения *x , которое 

доставляет минимум 2R . 

Примеры прокс-функций для множеств Q
 
вида шаров в различных нормах собраны 

в таблице 1. Приведенные в таблице 1 прокс-функции можно распространить и на прямые 

произведения шаров [97, п. 5.3.3]. Параметр 

2ln 1
1 .

2 ln 1 2 ln

n
a

n n
 


  

 1n

pQ B  1 p a   2a p   2 p    

 
1
 

p
 

2
 

 d x   
 

21

2 1 a
d x x

a



  

 
21

2 1 p
d x x

p



 

2

2

1

2
x  

2R   ln n    1
1p


    1  

Таблица 1 

По-видимому, в общем случае нельзя избавиться от дополнительного log n  фактора 

в оценке 2R  с помощью дивергенции Брэгмана по сравнению с оценкой 2R , равной квад-

рату соответствующей нормы. Однако эта плата позволяет переносить все основные свой-

ства, присущие работе в евклидовом случае, на множества типа шаров в 1-норме. Кроме 

                                                           
18

 В принципе, условие на функцию  ,V x y , накладываемое равенством 1, можно понимать и как неравен-

ство в сторону ―  ‖. Однако, как будет видно в дальнейшем, удается подобрать функцию  ,V x y  и с равен-

ством, что дополнительно привносит меньше грубости в рассуждения. 
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того, во всех использующихся примерах прокс-структур эта мультипликативная плата по 

порядку не превышает lnn .  

Все приведенные в таблице 1 прокс-функции 1-сильно выпуклы в указанных нормах 

на всем пространстве. Поэтому их можно использовать и в том случае, когда мы заранее 

не знаем, где локализовано решение [1]. Например, если стартовать с 0 0x   и заранее 

знать, что решение разреженно (большинство компонент равно нулю), то, естественно, 

выбирать 1-норму и соответствующую прокс-функцию (см. таблицу 1). Действительно, в 

этом случае можно ожидать, что 2R  в оценке (2.22) от выбора нормы не будет сильно за-

висеть, в то время как для константы 

 2

1
: sup max ,

p

p
hx Q

L L h f x h


   , 

отличие может быть в n  раз, поскольку 2 1 2L n L L  . Как мы увидим в дальнейшем (см. 

упражнение 4.6) задача (2.29) при известном векторе  kf x  для примеров из таблицы 1 

решается за время   2lnn n  , где   – точность решения в смысле сходимости по ар-

гументу. Выделим особо один частный случай, когда эту оценку можно улучшить до 

 n :  

 
1

1 : 1
n

n

n i

i

Q S x x



 
    

 
 , 

т.е. Q  – единичный симплекс в n . В этом случае, выбирая 

 
1

ln
n

i i

i

d x x x


 ,                                                            (2.33) 

получим 

  

  
1

1

exp
, 1,..., .

exp

k k

i ik

i n
k k

j j

j

x h f x x
x i n

x h f x x





  
 

  
 

Отметим, что метод (2.29) при 1h L  в виду  
2

, 2V y x y x 
 
имеет геометриче-

скую интерпретацию аналогичную обычному градиентному спуску (см. замечания 1.2, 

1.3). 

Конструкция (2.7)–(2.12) с учетом (2.29), (2.31) может быть распространена на более 

общий класс задач. В следующем параграфе приводится основная схема такого распро-

странения, лежащая в основе получения результатов в наиболее общем виде. 

 

Упражнение 2.1 (нижние оценки – негладкий случай). Покажите, что в условии (2.4) с 0   оцен-

ка (2.22) для метода (2.6), (2.21) c 
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2 2

0 0

1 2
h

L L L

 
   , где 

2 2

2 2 2

LR LR

N N


     , т.е. с

19
 

2

0 0

R
h

L L N


  ,                                                                          (2.34) 

будет иметь вид  

    0

*

N L R
f x f x

N
  .                                                                (2.35) 

Покажите, что в классе методов 

    1 0 0Lin ,...,k kx x f x f x                                                           (2.36) 

оценка (2.35) при N n , где dimn x , не может быть улучшена с точностью то мультипликативной кон-

станты. 

Указание. Следует сравнить это упражнение с упражнением 1.3. Согласно (2.5)  2

0 2L L  . С уче-

том этого, найдите минимум правой части неравенства (2.22) по 0  . Получите отсюда оценку (2.35). Для 

получения нижней оценки воспользуйтесь, например, [27, п. 3.2.1], [52, п. 3.5]. По заданному N n  опреде-

лите 

   
2

0 21
max

2
N i

i N
f x F x L x x



 
   , 0L

R N
  . 

Из решения задачи 

2

0 min
2

N
L




    

определите 
* R N   . Тогда 

2 2 2

* *2
x N R  ,       *

* 0min 2
n N N

x
f x F x L R N F


   


. 

Если 0 0x   тогда для метода (2.36) после N  итераций имеет место: 0N

ix   при i N . Таким образом 

 
2

* * 0 0 .
22

N

N N N

L R L
F x F F

NN 
    

                                                        
(2.37) 

Заметим, что оценка (2.37) одновременно является нижней оценкой в классе методов (2.36) для  -сильно 

выпуклых задач в 2-норме. Оценка вида (2.37) будет нижней и для более общего класса методов [25]. ■ 

Упражнение 2.2. Покажите, что при 0   оценку (2.22) нельзя принципиально улучшить в части за-

висимости от N , не ухудшив в части зависимости ее от 0  .  

Указание. Допустите противное, т.е. что можно получить следующую оценку 

   
2

* 1 21

N LR
f x f x С С

N 



   , 0  .                                                  (2.38) 

Рассмотрите негладкий случай, т.е. используйте (2.4) с 0  . Согласно нижним оценкам (см. упражнение 

2.1): для любого N n , и для любого метода вида (2.36) существует такая выпуклая функция из гѐльдерова 

класса c 0   и константой 0L , что 

                                                           
19

 То что для негладких задач 
2

0 0h С L , а для гладких 1 1h С L  можно было понять и из  -теоремы тео-

рии размерностей [2, 20]. 

https://arxiv.org/pdf/1405.4980.pdf
https://arxiv.org/pdf/1405.4980.pdf
https://arxiv.org/pdf/1405.4980.pdf
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    0

*
2

N L R
f x f x

N
  . 

Покажите, что при достаточно большом N  (а, следовательно, и n ) это противоречит (2.38). Для этого, со-

гласно (2.5), подставьте в (2.38)  2

0 2L L   и специально подберите  1

0 1 22L R C C N   . Тогда 

   
2 2

0 0

* 1 2 1 21 1
2

2

N L R L R
f x f x С С C C

N N
 


  

    . ■ 

Упражнение 2.3 (техника рестартов). 1) Как из метода, работающего по оценке аналогичной (2.35) 

   
0

0 * 2

* ,N
L x x

f x f x
N




    

где 0   достаточно мало, получить метод, который для  -сильно выпуклых задач в 2-норме работает по 

оценке
20

  

   
2

0

*

512
2 ,N L

f x f x
N




  
 

точнее, по оценке 

   
2

0

*

512
,N L

f x f x
N

   
2

0256
?

L
N


                                                  (2.39) 

2) Попробуйте обобщить этот результат на случай, когда используется произвольная норма 

 и не евклидова прокс-структура, однако, имеет место следующее свойство  
2

nd x C x . Покажите, что 

при таком предположении оценка (2.39) немного ухудшится: nС  . Заметим, что для прокс-функций 

из таблицы 1  lnnC n  .
21

 

Указание. 1) См., например, [85, 116]. Покажите, что при 
2 2 2

1 0 0N L R   

                                                           
20

 При 0   существует много способов того, как можно уменьшить константу 512 в оценке (2.39) на два 

порядка [80, 84, 85, 88, 115]. Однако, отметим, что согласно упражнению 2.2, оценка (2.39) неулучшаема с 

точностью до мультипликативной константы. Это общее свойство техники рестартов, описанной в указании 

к этому упражнению: из оптимального метода рестарты получают оптимальный метод для сильно вы-

пуклых задач. Во всяком случае, пока не удалось придумать контрпримера, равно как не удалось придумать 

ситуацию с перенесением метода на сильно выпуклые задачи, в которой бы не было своего варианта рестарт 

метода. В основе техники рестартов лежит простая идея: рестартовать метод, т.е. запускать по новому, с 

возможно новыми значениями параметров,  каждый раз в момент, когда есть гарантия, что генерируемая 

последовательность оказалась на ―расстоянии‖ (или невязке по функции) в два раза ближе к решению по 

сравнению с моментом последнего рестарта. Важно подчеркнуть, что основное свойство описываемой тех-

ники в плане ее обоснования существенно завязано, именно, на рестарты по расстоянию от текущей точки 

до решения (или невязке по функции). Использование более удобных критериев для рестарта, например, для 

безусловных задач можно было бы использовать легко вычислимую величину нормы градиента функциона-

ла, к сожалению, не позволяет на данный момент строго обосновать сохранение свойства оптимальности 

метода  [113].   
21

 По-видимому, такой оценки nC  можно добиться во всех интересных для практики случаях при правиль-

ном выборе прокс-функции. Заметим, что выбор прокс-функции (2.33) для  1nQ S  в этом смысле не бу-

дет правильным. 



26 
 

   

0

1 1

2
1

0 0
1 2 32 0 * 0 *2 2

* *2
1 1

2
.

2

R

N N

R

L x x L x x
x x f x f x

N N




 
     



                               

(2.40) 

Неравенство 1 имеет место в виду  -сильной выпуклости  f x  (см. (1.12)), неравенство 2 – в виду (2.35), а 

неравенство 3 – в виду 
2 2 2

1 0 0N L R  . Выберите 
1N  из условия, что 

1 0 2R R . Из (2.40) получите, что
22

 

 2 2 2

1 0 164N L R . Далее, после 
1N  итераций, рестартуйте исходный метод: положите 10 :

N
x x . Определи-

те 
2 2 2

2 0 1N L R   из условия, что 2

2 * 12
2

N
R x x R   .  Получите, что  2 2 2

2 0 264N L R , и т.д. … После 

k  таких рестрартов общее число итераций будет 

 
2 5 2

10 0

1 2 2 2 2

0 0

256 4
... 1 4 ... 4

k

k

k

L L
N N N

R R 



       .                                        (2.41) 

Обозначьте через Nx  то, что получается после N  описанных итераций рестартованным методом. Обозначь-

те через     *

Nf x f x   . Из (2.40) получите 

2

0 12

2

k k

k

R L R

N


   .                                                                     (2.42) 

Покажите, что из 
2 2 2

0 1k kN L R  , с учетом (2.42), следует 2  . Покажите, что из (2.41) следует 

2 2

0512

2

kR L

N




 .                                                                         (2.43) 

Объединяя (2.42), (2.43) и 2  , получите оценку (2.39). ■ 

Упражнение 2.4. Покажите, что прокс-функции, собранные в таблице 1, действительно, 1-сильно вы-

пуклы в соответствующих нормах. 

Указание. См. [97, п. 5.6] 

Упражнение 2.5. Предложите норму и прокс-функцию для задачи оптимизации на прямом произве-

дении симплексов. 

Указание. См. [16]. ■ 

 

Equation Section (Next) 
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 В этом месте появляется проблема с практической реализацией схемы рестартов. Дело в том, что в такой 

реализации предписано сделать число итераций, зависящее явно от параметра  , который, как правило, 

либо просто не известен, либо грубо оценен, не говоря уже о возможности локальной настройки метода на 

значение этого параметра, отвечающего текущему положению метода. В отличие от адаптивной настройки 

на гладкость задачи (см. § 5), на данный момент не известны общие способы настройки на параметр сильной 

выпуклости лучше, чем рестарты по этому неизвестному параметру [102, 112]: решаем задачу с 0  , ме-

тод не сходится, полагаем : 2  , снова решаем и т.д. пока не получим сходимость. При таком подходе 

есть некоторые тонкости с детектированием сходимости. Не сложно показать, что число дополнительных 

вычислений при этом увеличится не более чем в 8 раз [10]. Впрочем, в некоторых случаях можно более 

изящно решать отмеченную проблему [69, 116]. Мы вернемся к этому вопросу в конце § 5. 
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§ 3 Общая схема получения оценок скорости сходимости. Структурная 

оптимизация 

Сначала, обобщим условие (2.3). Будем говорить, что имеем  , L -модель функции 

 f x  в точке x , и обозначать эту модель     ; ,f x y x  , если для любого y Q  спра-

ведливо неравенство
23

 

      
2

0 , ,
2

L
f y f x y x y x       

                                      
(3.1) 

где  ,y x  – выпуклая функция по y ,  , 0x x  , 0  . Частным случаем, отвечаю-

щим  

   f x f x  ,    , ,y x f x y x    ,                                  (3.2) 

такого определения является условие (2.3). Если не налагать условия    f x f x   в (3.2), 

то концепция (3.1), (3.2) совпадает с концепцией  , L -оракула из работы [62] (см. также 

[30, глава 4], [45, 60, 122]). 

Заметим, что (3.1) включает в себя намного больше свободы (см. [62]) по сравнению 

с (2.3). В частности, (3.1) включает возможность неточного вычисления градиента и зна-

чения функции, а не только игру на гладкости (см. (2.4), (2.5)). Мы вернемся к более под-

робному обсуждению вопросов, связанных с концепцией (3.1) ниже (см. примеры 1, 2 § 3 

и упражнения 3.2, 3.3, 4.3). 

Подобно (2.29) рассмотрим следующий метод 

   

 

1

,

1
arg min , , ,

k

k k k

x Q

x x

x x x V x x
h








 
  

 


                                      
(3.3) 

где  , kV x x  – дивергенция Брэгмана, определенная в конце предыдущего параграфа. Если 

задача (3.3) точно решена, то для любого x Q   

 1 1, , 0k k kx x x x    . 

Однако мы будем допускать, что задача (3.3) решается лишь в следующем смысле  

 1 1, ,k k kx x x x        

т.е. (следует сравнить с [45] и [97, item 5.5.1.2]) 

                                                           
23

 Из дальнейшего будет ясно, что в правой части неравенства (3.1) можно заменить 
2

y x  на  2 ,V y x . 
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 1 1, ,k k kx x x x                                                        (3.4) 

где 0  , а *x x . Добиться выполнения (3.4) можно по-разному, в зависимости от слож-

ности задачи  (3.3) (см. упражнение 3.1). Для возможности перенесения описанного в этом 

параграфе подхода на следующий параграф, другими словами для обоснования прямо-

двойственности метода (3.3), необходимо по-другому выбирать x  в (3.4) – вообще говоря, 

уже не так *x x : 

 1 1max , ,k k k

x Q
x x x x  


    . 

Введем оператор  ,Progh k

V x , обобщающий (2.9), 

     1 1

,

1
Prog , , 0.h k k k k k

V x x x V x x
h

 
  

    
                                 

 (3.5) 

Из выпуклости  , kx x  по x ,  определения 
1kx 
 (формула (3.3)) и тождества 1 в (2.30), 

подобно выводу (2.10), из (3.4) получим 

     

       

         

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1
, , , , ,

1 1 1
, , , , ,

1 1 1
, , , , , .

k

k k k k k k k k

x

k k k k k k k

k k k k k k k

x x x x x x V x x x x
h

x x x x V x x V x x V x x
h h h

x x x x V x x V x x V x x
h h h





 

 



 



    

   

  

         

      

    



 

Отсюда следует, что 

       1

,

1 1
, Prog , ,k h k k k

Vx x x V x x V x x
h h

        .                          (3.6) 

Согласно неравенству (3.1) при ky x x    

   0 k kf x f x    .                                                (3.7) 

Отсюда по левому неравенству (3.1) при y x , 
kx x  

         ,k k kf x f x f x f x x x        .                             (3.8) 

При 1h L  из (3.5) имеем 

     

       

1
1 1

,

1 2
1 1

1
Prog , ,

.

h k k k k k

V

k k k k

x x x V x x
h

f x f x f x f x

 





 

 

 

 
    

 

     

                              (3.9) 
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Неравенство 1 следует из (2.32), и правого неравенства (3.1) при kx x , 1ky x  , неравен-

ство 2 следует из (3.7). Подставляя неравенство (3.9) в (3.6), получим 

         1 11 1
, , ,k k k k kx x f x f x V x x V x x

h h
          .                     (3.10) 

Подставляя (3.8) в (3.10), получим аналог неравенства (2.15) 

           1 11 1
2 , ,k k k k kf x f x f x f x V x x V x x

h h
         , 

т.е. при 1h L  имеет место основное неравенство 

       1 11 1
, , 2k k kf x f x V x x V x x

h h
       .                           (3.11) 

Мы остановимся на этой формуле, поскольку все дальнейшие рассуждения в точности 

совпадают с аналогичными рассуждениями из предыдущего параграфа. Общий вывод, ко-

торый можно сделать из (3.11), сформулируем следующим образом. 

Теорема 3.1. Для метода (3.3), (2.21)  

    1 arg min , , ,k k k

x Q
x x x LV x x




   

в условиях (3.1), (3.4) имеют место оценки, аналогичные оценкам
24

 (2.22), (2.19) 

   
2

* 2 ,
2

N LR
f x f x

N
                                               (3.12) 

   0

* *, ,kV x x V x x ,                                                  (3.13) 

где  2 0

*2 ,R V x x . Если решение *x  не единственно, то оценки (3.12), (3.13) будут верны 

для того решения *x , которое доставляет минимум 2R . 

Рассмотрим пару примеров задач структурной оптимизации [26], демонстрирую-

щих полезность рассмотрения более общих ситуаций, чем (3.2).  

Пример 3.1 (композитная оптимизация). Рассмотрим задачу композитной опти-

мизации (composite optimization) [49, 102] 

      min,
x Q

f x F x g x


                                                (3.14) 

с выпуклой функцией  F x , удовлетворяющей условию (2.3), и, вообще говоря, неглад-

кой выпуклой функцией  g x  простой структуры. Последнее означает, что множества 

Лебега 

                                                           
24

 С оговоркой аналогичной (2.18) в случае оценки (3.13). 
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  :y x Q g x y                                                     (3.15) 

имеют простую структуру. К такой задаче, например, можно отнести задачу LASSO 

2

2 1

1
min .

2 nx
Ax b x


  


 

В виду замечания 1.1 естественным обобщением метода (2.29) будет метод  

       1 arg min , ,k k k k

x Q
x h F x x x g x V x x


      .                        (3.16) 

Метод (3.16) в точности соответствует методу (3.3) с  

       , ,y x F x y x g y g x      .                                    (3.17) 

Таким образом, все приведенные выше результаты удается полностью перенести на 

задачи композитной оптимизации (3.14). В частности, имеет место оценка скорости схо-

димости (2.22). Стоит особо подчеркнуть, что в полученную оценку скорости сходимости 

никак не вошла информация о композите  g x . Это может показаться странным, однако 

все становится на места, если заметить, что по принципу множителей Лагранжа [23, п. 

2.1], использованном в ―обратном направлении‖, при весьма общих условиях существует 

такое y , что задача (3.14) эквивалентна задаче  

  min,
yx

F x


  

с множеством 
y  (см. (3.15)) простой структуры.

25
  

Беря в качестве композитного члена индикаторные функции выпуклых множеств 

простой структуры, можно получить результаты § 2 из композитного подхода с 
nQ   . 

Беря в качестве композитного члена линейные функции, несложно понять, что ско-

рость сходимости метода (3.16) в негладком случае (см. (2.3)–(2.5) с 0  ) зависит от 

константы 0L , а не от константы Липшица оптимизируемого функционала [49, 104]. Это 

можно понять непосредственно из самой оценки (2.22), т.е. без композитной оптимизации. 

Однако с композитной оптимизацией это свойство становится более ясным. ■ 

В связи с примером 3.1 можно заметить, что если для обычной (не композитной) за-

дачи, вообще говоря, негладкой выпуклой оптимизации 

  min
x Q

f x


                                                           (3.18) 

взять в описанном выше подходе (для простоты считаем 0  ) 

                                                           
25

 Есть и другой способ, объясняющий факт отсутствия в оценке скорости сходимости информации о  g x
 

[12, замечание 6]. 
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     ,y x f y f x   , 

и выбрать произвольное L  в условии (3.1), то полученный по формуле (3.3) метод  

    1 arg min , .k k

x Q
x f x LV x x


                                           (3.19) 

становится известным прокс-методом решения задачи (3.18) [30, § 1 главы 6], [47]. Метод 

(3.19) будет сходиться согласно оценке (3.12) из теоремы 3.1, т.е. быстрее, чем следует 

исходя из нижней оценки (см. упражнение 2.1). Проблема, однако, в том, что в оценку 

(3.12) входит   точность решения вспомогательной задачи. Согласно упражнению 2.3 

сложность решения вспомогательной задачи
26

, которую можно понимать уже как задачу 

композитной оптимизации с L -сильно выпуклым композитом  , kLV x x , будет 

  2

0L L  , где 0L  определяется по формуле (2.4). Стоит пояснить, что под сложностью 

понимается число вычислений  f x  и число решений уже стандартных вспомогатель-

ных подзадач вида (2.29). Комбинируя оценку (3.12) с оценкой   2

0L L  , выбирая 

   , где   – желаемая точность решения  исходной задачи (3.18) по функции, получим 

оценку вида (2.35), что уже соответствует нижней оценке (2.37). Действительно, выбирая 

N  в (3.12) из условия 2 ~LR N  , получим для итоговой сложности 

2 2 2 22

0 0 0

2

L L L RLR
N

LL   
 ,                                               (3.20) 

что соответствует оценке (2.35), если приравнять правую часть (3.20) N  из (2.35) и выра-

зить  N . 

Заметим, что в определенных ситуациях, например, [93], описанный проксимальный 

подход позволяет довольно изящно строить на базе оптимальных методов новые опти-

мальные методы. 

Пример 3.2 (метод уровней). На пример 3.1 можно посмотреть и с немного другой 

точки зрения. Как уже отмечалось в начале § 2, типично имеется большой зазор между 

сложностью выполнения итерации  n  (сложностью проектирования) и сложностью 

вычисления градиента  2n .
27

 Можно заметить, что простота множества y  (композит-

ной функции), на самом деле, в рассуждениях примера 3.1 никак не использовалась. Она 

была нужна, чтобы не задумываться о сложности проектирования. Поэтому можно пони-

мать пример 3.1, как способ (аддитивного) перенесения части сложности задачи в итера-

цию, благо для этого имеется хороший запас. Ведь все равно, чтобы сделать шаг метода, 

                                                           
26

 Строго говоря, в упражнении 2.3 рассматривается не композитная постановка, однако в виду примера 3.1, 

несложно перенести результаты данного упражнения и на композитную постановку. Необходимые рассуж-

дения, дословно повторяющие написанное в указании к упражнению 2.3, было решено здесь опустить. 
27

 Такой большой зазор ( 2n n ) имеет место не всегда. Однако в типичных ситуациях вычисление градиента 

занимает значительно больше времени, чем последующее проектирование. 
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нужно посчитать градиент, поэтому сложность ―проектирования‖ вполне можно ―утяже-

лять‖, например, за счет отмеченной идеи композитной оптимизации, до сложности рас-

чета градиента. Общая сложность итерации по порядку сохранится, но зато число итера-

ций может существенно уменьшиться. Продолжая движение в намеченном направлении, 

приведем другой пример задачи ―со структурой‖, которая также позволяет заносить часть 

сложности задачи в ―проектирование‖, сохраняя общую конструкцию [24], [89, item 4] 

      1 ,..., min,m
x Q

f x F f x f x


 
                                                  

 (3.21) 

где все функции выпуклые, причем функция  F y  еще и неубывающая по каждому из 

своих аргументов. Также предполагаем, что все функции   kf x  удовлетворяют условию 

(2.3) с kL L , а функция  F y  удовлетворяет условиям (2.3)–(2.5) с 0   ( 0L L ) и 

1
 . Подобно (3.2), (3.17) положим 

          1 1, , ,..., ,m my x F f x f x y x f x f x y x        .                 (3.22) 

Сделанные предположения позволяют утверждать, что условие (3.1) выполняется 

при 
0

1

m

k

k

L L L


  . Получаемый при таком выборе  ,y x  (см. (3.22)) метод (3.3) называют 

методом уровней (level method). 

Достаточно популярным частным случаем задачи (3.21) является задача, в которой 

 
1,...,

max k
k m

F y y


  [27, п. 2.3]. К такой задаче с помощью метода нагруженного функционала 

[5, § 19 глава 5], [30, § 3 глава 9] сводятся и задачи условной оптимизации (задачи с функ-

циональными ограничениями) вида 

 
   1

0
0,..., 0,
min .

mf x f x
x Q

f x
 



                                                  (3.23) 

Действительно, задачу (3.23) можно переписать следующим образом: найти такой *t t , и 

соответствующий  *x t , доставляющий решение вспомогательной задачи минимизации в 

(3.24), что   0G t   при *t t  и  * 0G t  , где 

        0 1min max , ,..., .m
x Q

G t f x t f x f x


 
                                          

(3.24) 

Очевидно, что  G t  невозрастающая функция. Чуть посложнее показывается, что  G t  – 

выпуклая функция.
28

 Из общих результатов о поиске корня скалярного нелинейного урав-

                                                           
28

 Это следует из двух общих фактов выпуклого анализа [48, chapter 3]: 

1) пусть  ,F x y  – выпуклая функция, как функция x , тогда функция 

   max ,
y Q

f x F x y




  

также выпуклая. Хорошей иллюстрацией тут является представление  max ,x x x  . 
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нения [51, глава 4] можно пытаться найти *t  с точностью   за   1ln    вычислений 

значения  G t . Каждое такое вычисление приводит к необходимости решения задачи ви-

да (3.21). Поскольку задачу (3.21) мы можем решить в общем случае только приближенно, 

то и посчитать
29

  x t   можно только приближенно. Это обстоятельство приводит к необ-

ходимости более тонкого анализа. Детали см., например, в [27, п. 2.3]. Однако, сохраняет-

ся общий вывод, о возрастании сложности решения задачи (3.23) по сравнению с (3.21) в 

  1ln    раз при рассматриваемом подходе. ■ 

Все последующие рассуждения, в принципе, могут проводиться в общности, вы-

бранной в данном параграфе. Однако в методических целях далее мы намерено не будем 

―гнаться за общностью‖, и стараться формулировать результаты таким образом, чтобы 

подчеркнуть в первую очередь обсуждаемую идею. 

 

Упражнение 3.1. Пусть для задачи выпуклой оптимизации 

  min
x Q

f x


  

найдено  -приближенное по функции решение x Q  , т.е. 

   *f x f x   . 

1) Пусть функция  f x  удовлетворяет условию (2.27) при 1   с константой 
1L . Покажите, что тогда 

имеет место следующая оценка  

  * * 1, 2f x x x x x L       . 

Пусть 
,

max
x y Q

R y x


    . Покажите, что тогда имеет место следующая оценка 

  1max , 2
x Q

f x x x R L  


   . 

2) Пусть функция  f x  удовлетворяет условию (2.27) при 1   с константой 1L , является  -сильно 

выпуклой в норме  и  * 0f x  . Покажите, что тогда имеет место следующая оценка 

  * 1, 2f x x x L      . 

                                                                                                                                                                                           

2) пусть  ,F x y  – выпуклая функция, как функция  ,x y , а Q  – выпуклое множество, тогда функция 

 
 

 
: ,
min ,

y x y Q
f x F x y


  

также выпуклая. Следует из того, что пересечение надграфика выпуклой функции, с выпуклым цилиндром с 

основанием Q , также будет выпуклым множеством, и его проекция вдоль y  также будет выпуклым множе-

ством. 
29

 Здесь  x t  – решение задачи вспомогательной задачи минимизации по x Q  в (3.24). 
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3) Пусть функция  f x  удовлетворяет условию (2.27) при 0   с константой 
0L  и является  -

сильно выпуклой в норме . Покажите, что тогда имеет место следующая оценка 

  * 0, 2f x x x L      . 

Упражнение 3.2. Пусть    min ,
y Q

f x F y x





, где Q  – ограниченное выпуклое множество, а  ,F y x  – 

такая достаточно гладкая, выпуклая по совокупности переменных функция, что при ,y y Q  , , nx x  

       
22

, , , ,F y x F y x L y x y x       . 

Пусть для произвольного x  можно найти такой  y x Q   , что (следует сравнить с (3.4)) 

    max , ,y
y Q

F y x x y x y  


  


  . 

Покажите, что для любых , nx x  

    ,F y x x f x   ,    
22

f x f x L x x     , 

и 

      , 2 ; , ,yF y x x F y x x y x      

будет  6 ,2L -моделью для функции  f x  в точке x .  

Указание. См. [12]. Интересно сопоставить это упражнение с леммой 13 из п. 5 § 1 главы 5 [30]. ■ 

Упражнение 3.3 (прокс-метод с неточным решением задачи мнимизации на итерации). Рассмот-

рим функцию (следует сравнить с задачей из (3.19)) 

   

 

2

2

,

min .
2y Q

x y

L
f x y y x





 
   

 



 

Предположим, что  y  – выпуклая функция и  

      
2

2
max , ,

2y Q

L
x y x x y y y x 



 
     
 

. 

Покажите, что тогда 

       
2

2
; ,

2

L
y x y x x L x y x y x 

 
      

 
 

будет  , L -моделью функции  f x  в точке x . 

Указание. См. [62]. ■ 

Упражнение 3.4 (градиентное отображение). Изложенный в этом параграфе подход является далеко 

не единственным способом получения части описанных в § 3 результатов. Удобным инструментом также 

является использование градиентного отображения, (см., например, [27, п. 2.3], [26]). С помощью гради-



35 
 

ентного отображения обобщается (путем замены градиента на градиентное отображение) основной набор 

базовых формул, из которых выводятся все последующие оценки
30

 (см., например, [27, пп. 2.2.3, 2.3.2]). По-

пробуйте получить собранные в § 3 результаты с помощью градиентного отображения.  

 

Equation Section (Next) 

§ 4 Прямо-двойственная структура градиентного спуска 

В данном параграфе будет продемонстрирована прямо-двойственная природа гради-

ентного спуска.
31

 Ниже мы постараемся пояснить, как решая двойственную задачу мето-

дом (2.6) с шагом (2.21), можно с такой же точностью восстанавливать решение прямой 

задачи. Поскольку планируется рассматривать двойственные задачи, то это значит, что 

множество Q  либо все пространство, либо неотрицательный ортант, либо прямое произ-

ведение пространства на неотрицательный ортант. В любом из этих случаев имеет смысл 

выбирать 2-норму и евклидову прокс-структуру (см. § 2). 

Итак, вернемся к формуле (2.12) с 1h L  (2.21). Перепишем ее следующим образом 

      
2 2

1 1

2 2
,

2 2

k k k k k kL L
f x f x f x x x x x x x            .                (4.1)                     

Суммируя (4.1) по 0,..., 1k N   и учитывая произвол в выборе x Q , получим 
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1
min ,

2

N
N k k k

x Q
k

L
f x f x f x x x x x

N







           
 .                  (4.2) 

Данная формула является обоснованием прямо-двойственности метода (2.6) [9, глава 3], 

[99, 105]. 

Рассмотрим следующий (вычислимый!) критерий останова метода (следующий из 

(4.2) при 2  , см. также (2.18)) 
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1

0

1
min ,

R Q

N
N k k k

x B x k

f x f x f x x x
N




 

         
 .                          (4.3) 

                                                           
30

 В связи с этим тезисом отметим, что оптимизация гладкой/негладкой выпуклой/[сильно выпуклой] функ-

ции для рассматриваемого класса численных методов может быть эквивалентным образом сведена к опти-

мизации функции, удовлетворяющей лишь определенному набору условий (конечному!), являющихся след-

ствием выпуклости [125].  
31

 В действительности, при правильном взгляде [99], практически любой численный метод оптимизации 

является прямо-двойственным. Нетривиальный пример – метод эллипсоидов. В частности, к таковым отно-

сятся методы, в которых имеются оценки на сертификат точности (2.25) [99]. Отметим, что в данном па-

раграфе мы явно не используем сертификат точности, поскольку его использование приводит к наличию 

дополнительного слагаемого в правой части оценки (2.25), от которого, на самом деле, можно избавиться. 

Однако стоит отметить, что в идейном плане в § 4 используется, по сути, тот же самый подход, что и в рабо-

тах [99, 105]. 
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Обратим внимание, что минимум в (4.3) берется по множеству  0

,R QB x , где 0

* 2
R x x  , 

а не  , *R QB x , поскольку *x  нам не известно.
32

 При этом ранее в § 2 мы показали, что 

 0

* ,R Qx B x . Значит по выпуклости  f x  (см. (2.13)) имеем нужное нам неравенство 
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(4.4) 

С другой стороны, из (4.2) имеем 
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              (4.5) 

Значит, с учетом (2.5), (2.19), метод (2.6), (2.21) при условии (2.4) гарантированно остано-

вится по критерию (4.3), сделав не более  

2
12 1L RLR

N
 



 

  
   

 
                                                      (4.6) 

итераций (вычислений  kf x ). 

Рассмотрим конкретный пример использования оценки типа (4.2). Пусть необходимо 

решить задачу 

 
,

min
Ay b y Q

y
 



,                                                            (4.7) 

где функция  y  –  -сильно выпуклая в p -норме на Q   1 2p  . Решение задачи 

(4.7) обозначим через *y , а оптимальное значение функционала – через *  (  * *y  ). 

Построим (с точностью до знака) двойственную задачу
33

 к задаче (4.7) 

                                                           
32

 Строго говоря, и 0

* 2
R x x   также не известен. Однако, при использовании  0

,R QB x  удается ограни-

читься лишь одним неизвестным R , по которому можно делать рестарты подобно [10], см. также сноску 22.
   

33
 Опишем общий принцип построения двойственных задач [48, chapter 5]. Итак, пусть исходная задача вы-

пуклой оптимизации имеет вид 

 
  0, ,

min .
h x Ax b x Q

f x
  

  

Тогда 

 
           

?

0, , 0 0,
min min max , max , max min , ,

h x Ax b x Q x Q x Q
f x f x h x Ax b f x h x Ax b

   
   

     
         

Равенство со знаком вопроса обосновывается с помощью теорем типа фон Неймана или Сиона–Какутани 

[97, D.4]. К сожалению, при таком подходе требуется компактность множества Q  или возможность компак-

тифицировать двойственные переменные  ,  . В любом случае, в реальных задачах, как правило, удается 
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    max , min
ny Q x

f x x b Ay y
 

   
 

.                                      (4.8) 

Точное решение этой задачи будем обозначать через  y x .  

Во многих важных приложениях основной вклад в сложность расчета  y x  дает ум-

ножение Ay . Это так, например, для сепарабельных функционалов 

   
1

m

k k

k

y y 


  

и параллелепипедных ограничений Q . В таких случаях задача (4.8) сводится к n  задачам 

одномерной оптимизации, которые с запасом могут быть решены за время (2.2) (см. уп-

ражнение 1.4) при условии, что Ay  уже было посчитано. 

Для двойственного функционала  f x , определяемого согласно (4.8), выполняется 

условие (2.4) с 1   и 
2

1 21

1
max

p
y

L L Ay
 

   [2, 106]. В частности, для 1p    

2

1,..., 2

1
max

k

k m
L A

 
 , 

где 
k

A  – k -й столбец матрицы 
k

A . Для 2p   

   max max

1 1def
TL A A A 

 
  . 

Замечание 4.1 (метод регуляризации и техника двойственного сглаживания). Добиться сильной 

выпуклости  y  всегда можно с помощью регуляризации задачи. Опишем, в чем состоит техника регуля-

ризации. Рассмотрим новую задачу 

     0

,
, min

Ay b y Q
y y V y y  

 
  


,                                                     (4.9) 

где  0,V y y  – 1-сильно выпуклая в p -норме функция y . Обозначим через *

  оптимальное значение 

функционала в задаче (4.9). Пусть
34

 

 0

*2 ,V y y


  ,                                                                         (4.10) 

и удалось найти 2 -решение задачи (4.9), т.е. нашелся такой 2y , что 2Ay b  , 2y Q   ,  

 2 * 2y 

    .  

Тогда  

 2 *y    . 

Действительно,  

     2 * 2 * 2 * 2y y y 

                . 

Здесь использовалось определение *

  и формула (4.10)  

        0 0

* * * *
,

min , , 2
Ay b y Q

y V y y y V y y      
 

     


.  

Стоит отметить, что если изначально рассматривалась задача вида (4.8), то говорят, что функционал 

 f x  представим в форме Лежандра. Пусть Q  – выпуклое компактное множество простой структуры. В 

                                                                                                                                                                                           
обосновать это равенство [48], которое также называют сильной двойственностью [48, chapter 5]. Таким 

образом, решение исходной задачи сводится к двойственной задаче (с точностью до знака) 

    
0,

max , , min
x Q

b Ax h x f x
 

 


    . 

34
 Как правило, величина  0

*,V y y  не известна, поэтому на практике используются рестарты по параметру 

 , приводящие к увеличению общего числа итераций в несколько раз [10, 40], см. также сноску 22. 
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этом случае описанная выше техника регуляризации    y y  , в которой вместо  0

*,V y y  использу-

ется  2 0max ,
y Q

R V y y





  (  22R   ), приводит к сглаживанию функции 

        0max , ,
y Q

f x f x x b Ay y V y y  


    


,                                       (4.11) 

   0 2f x f x    . 

При этом  f x  будет иметь константу Липшица градиента в 2-норме 

2
2

21

2
max

p
y

R
L Ay

 



. 

Простейший пример такого сглаживания  

 
   

   
1,..., 1 1

1 1 1 1

max , max , max , ln ln exp ,
m m

m m n m

l l l l l l l l
l m y S y S

l l l l

f x c x y c x y c x y y c x f x  
  

   

   
        

   
    , 

где  2ln m  . Описанную выше конструкцию (4.11) обычно называют двойственным сглаживанием 

или техникой сглаживания по Нестерову [106]. В классе рассматриваемых в этой главе неускоренных ме-

тодов данная техника по оценкам не дает преимуществ: задача выпуклой оптимизации с негладким функ-

ционалом для решения с точностью по функции   требует 2   вычислений (суб-)градиента (см. упражне-

ние 2.1) и сглаженная задача также требует 
1 2L     вычислений (суб-)градиента. Однако для ускорен-

ных методов техника двойственного сглаживания приводит к лучшим оценкам [106]. Разумеется, имеет 

смысл говорить о двойственном сглаживании только в случае, когда задача максимизации в (4.11) является 

относительно простой. Как следствие, описанная техника сглаживания применима к намного более узкому 

классу задач, чем регуляризация. Тем не менее, стоит отметить, что есть и другие способы сглаживания [40], 

впрочем, также имеющие весьма ограниченную область применимости.  ■ 

Положим
35

 
0 0x  , 22N LR  , где * 2

R x . Подобно (4.5) можно написать 
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Ввиду (4.8) отсюда имеем 
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                              (4.12) 

 

По выпуклости  y  из (4.12) имеем 
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, 

т.е. 

   
2

2N N Nf x y R Ay b     .                                    (4.13) 

Из (4.13) и слабой двойственности
36

    * *y f x  , имеем 

                                                           
35

 Как ни странно, такой выбор точки старта является существенным в последующих рассуждениях. Нам не 

известен способ рассуждений, который бы позволял получить аналогичный результат (теорема 4.1) без дан-

ного предположения: 0 0x  . 
36

 Фактически слабая двойственность это отражение простого факта, что всегда имеет место неравенство: 

    max min , min max ,
x xy y

L x y L x y . 
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           * 2
2N N N N N Ny y y f x f x y R Ay b            . 

Также из (4.8), (4.13) можно получить, что 

 

 

 

2

2 2
, 2

N

N

f x

N N N N N N

R Ay b

R Ay b x b Ay y y R Ay b  



 

       




. 

Таким образом, установлен следующий результат. 

 Теорема 4.1. Пусть нужно решить задачу (4.7) в следующем смысле  

   *

Ny y    , 
2

NAy b    .                                      (4.14) 

Для этого рассмотрим двойственную задачу (4.8), которую будем решать градиентным 

спуском (1.20) 

 1 1k k kx x f x
L

     

с 0 0x  . Выберем в качестве критерия останова метода следующие условия (зазор двой-

ственности и невязку в ограничении) 

   N Nf x y   , 
2

NAy b    , 

где 
1

0

1 N
N k

k

x x
N





  ,  
1

0

1 N
N k

k

y y x
N





  , 

из которых вытекает (4.14). Тогда метод гарантированно остановится, сделав не более 

чем 
22 2

max ,
LR LR

 

 
 
 

                                                          (4.15) 

итераций, где 
2

21

1
max

p
y

L Ay
 

 , * 2
R x . Если решение задачи (4.8) *x  не единственно, то 

в оценке R  в (4.15) выбирается то решение, которое имеет наименьшую 2-норму. 

Замечание 4.2 (оценка размера решения двойственной задачи). В оценку (4.15) входит неизвест-

ный размер решения двойственной задачи 
* 2

R x  (4.8). Если решение *x  не единственно, то выбирается 

наименьшее по 2-норме (см. § 1, 2). Это R  можно оценить следующим образом [90] 

   
222

* * min2 2
R x y A     ,                                                     (4.16) 

где 

   min min 0 : 0 : TA x AA x x       . 

Действительно, исходя из определения *x  и *y , имеем для любого y Q   

        * * * * * *, max , ,
y Q

y x b Ay y x b Ay y x b Ay y   


         


, 

т.е. 

      

     

* * * * *

* * * * *

, max ,

, , , .

y Q

T

y x b Ay y x b Ay y

x b Ay y x Ay Ay y A x y y y

  

  


       

        


 

Следовательно, для любого y Q   

   * * *,Ty y A x y y     . 

По выпуклости  y  отсюда следует, что 

                                                                                                                                                                                           
На самом деле во всех естественных ситуациях, когда рассматриваются невырожденные (совместные) вы-

пуклые задачи, в этом неравенстве имеет место равенство, т.е. имеет место сильная двойственность [48, 

chapter 5]. 
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 * *

TA x y  . 

Точнее,  * *

TA x y  . Осталось только заметить, для любого  Ker Tx A


  имеет место неравенство 

 
2 2

min 22
, ,T T T TA x A x A x x AA x A x       . ■ 

Пример 4.1 (децентрализованная распределенная оптимизация [90, 95, 118, 

127]). Пусть необходимо решать задачу выпуклой оптимизации 

 
1

min
n

k
y

k

y







.                                                (4.17) 

Для большей наглядности считаем y  скалярной величиной. Заметим, однако, что от этого 

упрощения легко отказаться. Будем считать, что  k y   , 1,...,k n , y . Предполо-

жим, что есть связанная сеть ,G V E  из n  узлов. В k -м узле хранится функция  k y . 

Зададим матрицу инциденций I : I 1ij  ,  ,i j E ; I 0ij  ,  ,i j E . По матрице I  построим 

симметричную Лапласову матрицу W  (gossip matrix) 

1

I ,

I ,

ij

n
ij

ij

j

i j

W
i j



 


 





. 

По теореме Фробениуса–Перрона [28] 

0Wy     1 ... ny y  .                                             (4.18) 

Ввиду (4.18) перепишем задачу (4.17) следующим образом 

   
0

1

min
n

k k
Wy

k

y y 




  .                                         (4.19) 

Построим двойственную задачу к задаче (4.19) (см. (4.8)). 

           *

1

max , max min
nn

k

n

k k kky xy
k

f x Wx x Wy y Wx y y  
 



        
 

.    (4.20) 

Считаем, что k -я вспомогательная задача максимизации в (4.20) может эффективно ре-

шаться в k -м узле. Заметим, что для функции  f x  константу Липшица градиента можно 

оценить как  maxL W   [2, 106], а на размер двойственного решения есть оценка (см. 

замечание 4.2)    
222

* * min2 2
R x y W     . Согласно написанному ранее в этом пара-

графе решать задачу (4.20) можно методом  

   1 1 1t t t t t

k k k
k k

x x f x x Wy x
L L

        
    .                               (4.21) 

Итак, пусть в каждом узле хранятся   ,t t

k k
t

x y x . Ключевое наблюдение: чтобы вычис-

лить  t

ky x  k -у узлу необходимо обратиться только к своим непосредственным соседям 

за соответствующими компонентами вектора 
tx  (см. на  

k
Wx  в (4.20)), а чтобы вычис-

лить 1t

kx   k -у узлу также необходимо обратиться только к своим непосредственным сосе-

дям за соответствующими компонентами вектора  ty x  (см. на  t

k
Wy x 
 

 в (4.21)). Таким 

образом, один шаг градиентного спуска для двойственной задачи приводит к коммуника-

ции каждого узла со своими соседями два раза (передается два числа). Поскольку вычис-

лительные возможности узлов, как правило, на несколько порядков выше скорости пере-

дачи информации по сети, то полученный дисбаланс (решать вспомогательную задачу по-
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иска  t

ky x  заметно труднее, чем послать и принять несколько чисел) хорошо способст-

вует эффективному решению задачи.  

Несложно заметить, что время работы алгоритма будет прямо пропорционально 

числу обусловленности матрицы 
2W , т.е.    max minW W  . В действительности, можно 

улучшить описанный выше подход, если сделать замену W W , x W x  [118]: 

0W y     1 ... ny y  , 

    arg max ,
ny

y W x W x y y


  


, 

 1 1t t tW x W x Wy W x
L

   . 

Обозначая z W x , запишем метод в новых переменных  

    arg max ,
ny

y z z y y


  


, 

 1 1t t tz z Wy z
L

   . 

Легко понять, что такой метод также может работать распределено [90, 95, 118, 127]. Та-

ким образом, можно редуцировать 

   max minW W   к        max min max minW W W W     . 

Последняя величина оценивается снизу диаметром графа ,G V E , и во многих случаях 

имеет тот же порядок. 

На основе ускоренных градиентных методов можно построить более быстрые алго-

ритмы решения задачи (4.17), с помощью децентрализованной распределенной оптимиза-

ции [118, 127]. ■ 

При описанном выше подходе, к сожалению, возникает невязка в ограничении 

Ay b  в задаче (4.7). Эту невязку можно полностью устранить, немного изменив подход. 

Далее мы будем в основном следовать работе [105]. Немного обобщим постановку задачи 

(4.7) 

     
,

min
Ay b y Q

y F y g y
 

  

.                                          (4.22) 

Вместо равенства Ay b  в (4.7) стали рассматривать неравенство Ay b  в (4.22) и доба-

вили простой выпуклый композитный член  g y . Будем предполагать, что выпуклая 

функция  F y  удовлетворяет (только) условию (2.3) (см. также (2.26)), которое в данном 

случае будет иметь вид 

     
2

2 1 1 2 1 2 1, .
2

L
F y F y F y y y y y         

Рассмотрим метод вида (3.16) с шагом 1h L  (2.21) для задачи (4.22) 

      

      

      

1

,

1

1

arg min , ,

arg min , , ,

arg min , , .

k k k k

Ay b y Q

k k k k

y Q

k T k k k

y Q

y F y y y g y LV y y

F y y y x Ay b g y LV y y

F y A x y y g y LV y y



 









     

       

     







                (4.23) 

Для наглядности будем считать, что задача (4.23) решается на каждой итерации k  

явно (точно) с помощью метода множителей Лагранжа, который применяется к ограниче-

нию Ay b . В приложениях задача (4.23) может быть простой, например, когда Ay b  

имеет вид y y  или y y  [9, главы 1, 3].  
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Множитель Лагранжа к ограничению Ay b  на  1k  -м шаге будем обозначать че-

рез 1 0kx   . Повторяя рассуждения примера 3.1 (см. формулы (3.10), (3.17)), из (4.23) по-

лучим подобно оценке (4.1) 

            1 1 1, , , .k k k T k k k ky F y F y A x y y g y LV y y LV y y           
 
 (4.24) 

По принципу дополняющей нежесткости из (4.23) имеем: 
1 1, 0k kx Ay b    , 

поэтому (4.24) можно переписать следующим образом 

          
   

1 1

1

, ,

, , ,

k k k k k k

k k

y y F y y y g y g y x Ay b

LV y y LV y y

 



 



        

  
 

следовательно, 

 

        

          

 

1 1
1 1 1

0 0

1
1 0

0

0

1 1
, ,

1
, ,

,
.

N N
N k k k

k k

N
k k k k N

k

y x b Ay y y x b Ay y
N N

F y y y g y g y x b Ay y y
N

LV y y

N

   

 



 
  

 






       

         

 

 

           (4.25) 

Введем, подобно (4.8), двойственную (с точностью до знака) функцию 

    max , .
y Q

f x x b Ay y


  


                                           (4.26) 

Обозначим, как и раньше, через  y x  решение задачи максимизации в (4.26). Тогда, вы-

бирая в (4.25)  Ny y x  и обозначая через   2 0,NR V y x y , получим
37

 

       
2

*0 N N N LR
y y y f x

N
         .                             (4.27) 

Из формулы (4.27) (c 2  ) при условии, что  функция  F y  удовлетворяет 

(только) условию (2.27), следует, что метод вида (3.16) гарантированно остановится по 

критерию 

   N Ny f x   , 

сделав не более  

2
12 122 L RLR

N
 



 

  
   

                                          

 (4.28) 

                                                           
37

 В отличие от (4.14) в (4.27) используется допустимая точка 
Ny : 

NAy b , поэтому в (4.27) имеет место 

оценка снизу    *0 Ny y   . Из слабой двойственности имеем 

           * *

N N N Ny y f x f x y f x       . 

С учетом этих неравенств из (4.27) имеем 

       
2

*0 N N N LR
f x f x y f x

N
       . 
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итераций (вычислений  kF y ). 

 

 
Упражнение 4.1 (условие Слейтера). Рассматривается задача выпуклой оптимизации 

 
  0,
min

h x x Q
f x

 
 , 

где : n mh   . Двойственная задача (с точностью до знака) имеет вид 

      max , min
mx Q y

y y h x f x


 
   


.                                                  (4.29) 

Обозначим через 
*y  решение двойственной задачи. Предположим, что выполняется условие Слейтера  

существует такая точка x Q , что   0h x  . 

Пусть   
1,...,

min i
i m

h x


  . Покажите, что  

    *

1

1
0y f x 


  . 

Указание. См. [50]. Ключевое неравенство здесь 

           * * *

1 1

0 max
m m

i i i i
x Q

i i

y y h x f x y h x f x 


 

 
       

 
  .  

Аналогичным образом можно получать оценки на размер решения двойственной задачи и в более общих 

случаях (см., например, [15]). ■ 

Упражнение 4.2. Пусть задача из упражнения 4.1 решена в следующем смысле: найден такой 

my   , что 

 ,y y    ,  
2

y 


     , 

где по формуле Демьянова–Данскина [48, chapter 3]     y h x y    ,  x y  – решение вспомогательной 

задачи максимизации в (4.29). Тогда 

    *f x y f x   ,   
2

h x y 


   
 . 

Указание. Ключевая выкладка здесь 

        
 
    

*

* * *

0 0

, ,

y h x

y h x y f x y y h x f x f x

 

      


    . 

Заметим также, что если здесь вместо ограничения в виде неравенства   0h x   имели бы аффинное ограни-

чение в виде равенства 0Ax b  , то тогда в проведенных рассуждения следовало бы сделать следующую 

корректировку:    y b Ax y    , как следствие, условие  
2

y     обеспечивает выполнение условия 

 
2

Ax y b    . ■ 
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Упражнение 4.3. Рассматривается задача поиска седловой точки вида (4.8) 

    max , min
ny Q x

f x x b Ay y
 

   
 

, 

где функция  y  –  -сильно выпуклая  относительно p -нормы (1 2p  ). Покажите, что функция  f x  

будет гладкой, с константой Липшица градиента в 2-норме 

2

21

1
max

p
z

L Az
 

 . 

Более того, если  y x  – решение вспомогательной задачи максимизации с точностью по функции  , то 

       , ;x b Ay x y x b Ay x      

будет  , 2L -моделью функции  f x  в точке x  (см. начало § 3). 

Обобщите этот результат на случай когда 

      max , min
ny Q x

f x x h y y
 

  
 

, 

считая, что 

 
2

2, 1

1
max

p
y Q z

h y z
  

  


,   2

2, , 1

1
max 1

p
y u Q z

h y z u
  

 


. 

Указание. См. [62, 106]. ■ 

Упражнение 4.4. Технику регуляризации, описанную в замечании 4.1, можно применять не только к 

задаче (4.7), но и к задаче (4.8):   

   
2

2
min

2 nx
f x f x x 


  


.                                                           (4.30) 

Обозначим через *x
 – решение задачи (4.30). Покажите, что 

   
22 2

f x f x x     , 

      *,
L

x f x f x f x
   


   , L L   , 

    
2

* *2

2
0x f f x 


  , 

где для всех , nx y  по постановке имеет место неравенство 

   
22

f y f x L y x    . 

Используя эти оценки и упражнение 4.2, исследуйте скорость сходимости метода (1.3) с шагом 1h L  и 

0 0x  , сходящегося по оценке (1.21), на задаче (4.30) с критерием останова 
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      *,N N N
L

x f x f x f x
    


    ,    
22 2

N N Nf x f x x        . 

Учитывая, что *2 2

Nx x  (см. (1.11)), предложите способ выбора параметра регуляризации  . Сопос-

тавьте полученную таким образом оценку скорости сходимости с оценкой (4.15), учитывая, что 

* * 22
x x  . 

Обобщите полученные результаты на случай, когда в исходной и регуляризованной постановке зада-

чи (4.30) вместо nx  стоит 1 2n n
x    . 

Указание. Детали см., например, в работе [10]. Из неравенства, аналогичного (1.7), имеем 

   
     

2 2

2 2

*

,

2 2

f x f x x f x x
f x f x

L L L



  

  

    
    . 

Из неравенства аналогичного (1.12), (2.40), имеем 

       
2 2

* *

* *2 2
0 0 0

2 2
x x f f x f f x  

 

 
      . 

Последнее неравенство имеет место в виду    0 0f f   и 

       
2 2

* * * * * *2 22 2
f x f x x f x x f x     

     . ■ 

Упражнение 4.5. Обобщите рассуждения § 4 в случае, когда в задаче (4.22) вместо неравенства 

Ay b  рассматриваются общие выпуклые ограничения: Ay b ,   0h y  . 

Указание. См. [105]. ■ 

Упражнение 4.6 (сложность проектирования). В самом начале § 2 была приведена оценка (2.2). 

Покажите, что если множество Q  есть шар в p -норме и(или) задается небольшим числом сепарабельных 

выпуклых неравенств вида  
1

0
n

i

k k

k

h x


 , 1,...,i m , то задачи вида (2.6), (2.29), и при определенных усло-

виях (3.3), могут быть решены (в смысле (3.4)) за время   2 2lnnm n  . 

Указание. Характерный пример получения такой оценки разбирается в [15] (см. также [97, item 

5.3.3]). В основе подхода решение малоразмерной двойственной задачи каким-нибудь прямо-двойственным 

быстро сходящимся методом типа метода эллипсоидов [99] (см. упражнении 1.4). Предварительно двойст-

венные переменные компактифицируются (см. упражнение 4.1), а на заключительном этапе при рассмотре-

нии исходной (прямой) задачи уже используется оценка из упражнения 3.1. Для расчета градиента двойст-

венного функционала необходимо решить n  одномерных задач с точным оракулом, что может быть сделано 

за линейное время (см. упражнение 1.4), и поскольку двойственную задачу мы также можем решать за ли-

нейное время, то все ―огрубления‖, накопленные по ходу описанных рассуждений, соберутся под логариф-

мом и испортят лишь мультипликативную константу в итоговой оценке. Отметим также, что в (2.29) в 

функционале присутствует не сепарабельное слагаемое вида (см. таблицу 1 в § 2) 

2

2

1

p
n

p

kp
k

x x


 
  
 
 . 
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Однако, введя новую переменную 
2

p
y x , можно занести это слагаемое в ограничение, заменив в функ-

ционале 
2

p
x  на y  и добавив сепарабельное выпуклое ограничение вида неравенства 2p p

p
x y , где 

2 1p  . ■ 

 Упражнение 4.7 (“нащупывание” цен по Вальрасу и централизованная распределенная опти-

мизация [8]). Пусть руководство города владеет n  пекарнями. Затраты k -й пекарни на выпечку 
kx  тонн 

хлеба в день равны  k kf x  – сильно выпуклые возрастающие функции. Задача руководства: производить не 

меньше С  тонн хлеба в день так, чтобы суммарные затраты всех пекарен были бы минимальны. Формально 

задача может быть поставлена следующим образом 

 

1

1

0, 1,...,

min
n

k

k

k

n

k k

k x C

x k n

f x



 

 




  .                                                             (4.31) 

Обозначим решение этой задачи  * *

1

n

k k
x x


 . 

1) Предположим теперь, что у пекарен есть собственники, которые продают хлеб руководству города 

по цене 
tp  в t -й день. Таким образом, собственники решают задачи  

  


 

прибыль

0

выручка затраты

arg max
k

t t

k k k k
x

x p p x f x


 




, 1,...,k n .                                        (4.32) 

Руководство города действует по следующему правилу: в каждый день t  у руководства есть представление 

о том, в каком отрезке лежит равновесная цена 
min max,t tp p   . Выставив цену  min max

1

2

t t tp p p  , руководство 

собирает следующую информацию с пекарен:  
1

n
t

k

k

x p


 . Далее 

 1 1

min max min min max

1
, ,

2

t t t t tp p p p p   
      

 
, если  

1

n
t

k

k

x p C


 ; 

 1 1

min max min max max

1
, ,

2

t t t t tp p p p p   
      

 
, если  

1

n
t

k

k

x p C


 . 

Покажите, что 

  *t

k kt
x p x


 . 

Попробуйте оценить скорость сходимости. Предложите способ оценки 0 0

min max,p p   . 

2) Переписав задачу (4.31) следующим (равносильным) образом 

 

1

, 1,...,
1

, 0, 1,...,

min
k k

n

k

k

k k

n

k k
x y k n

k

y C

x y k n

f x



 




 





  

попробуйте предложить алгоритм нащупывания равновесной цены, когда каждый день пекарни выставляют 

свою цену на хлеб, по которой готовы (хотят) продавать хлеб руководству, а руководство закупает хлеб у 

пекарен с наименьшей ценной. 
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Указание. Заметим, что пекарни не имеют информации о производственных процессах друг друга, а 

руководство не имеет представление о производственных процессах на всех пекарнях. С одной стороны 

описанный выше процесс можно понимать как процесс нащупывания равновесной цены [29, глава 10]. С 

другой стороны, этот процесс можно понимать как распределенный централизованный алгоритм решения 

задачи выпуклой оптимизации  (4.31) [95]: задача хранится на n  рабочих узлах/пекарнях (slave nodes), взаи-

модействие которых осуществляется через центр/руководство (master node). На каждом узле осуществляется 

работа только со своей частью задачи (решаются вспомогательные задачи (4.32)), коммуникация осуществ-

ляется как показано на рисунке.               

                                                                                  t

kx p  

                                                                          tp  

1) Для решения задачи нужно построить двойственную задачу (с точностью до знака) 

       
1

min
t

n
t t t t

k k k
p

k

p p x p f x p Cp


    , 

и заметить, что 

   
1

n
t t

k

k

p x p С


   . 

Из условий задачи 
0

min 0p  , а 
0

maxp  можно оценить с помощью упражнения 4.1. 

2) В данном случае двойственная задача (с точностью до знака) будет иметь вид 

         
 1

1
1,..., ,...,1

: ,..., min min
t t t n

n

n
t t t t t t t

n k k k k k k k
k n p p pk

p p p p x p f x p C p 


  

    


.                   (4.33) 

Тогда 

 
 

 

1 1

t

t

t
nn

x p

p C

x p







   
   
     
       

  ,   
1

1n

n

S





 
 

 
 
 

 , 0ky     
1,...,

Arg min l
l n

k p


 . 

Для решения двойственной задачи (4.33) можно использовать, например, субградиентный метод [8, 105] или  

сходящийся субградиентный метод Нестерова–Шихмана, который будет иметь в данном контексте вполне 

естественную интерпретацию [111]. Отличие этого метода от близкого ему субградиентного метода [8], 

описанного также в упражнении 2.1, в том, что сходимость по функции теперь будет иметь место в обычном 

(не Чезаровском) смысле, поэтому в название метода и вошло слово ―сходящийся‖. ■ 

Упражнение 4.8 (децентрализованная распределенная оптимизация на меняющихся со време-

нем сетях). Покажите, что если в примере 4.1 дополнительно предположить, что  k y L   , то ―двойст-

венная‖ функция  f x  (4.20) будет иметь Липшицев градиент в 2-норме с константой  minf W L    

(при редуцированном подходе  minf W L   ). Найдите оценку скорости сходимости метода из приме-

ра 4.1, если ребра графа ,G V E  со временем как-то меняются, при этом все время сохраняется связность 

графа. 

 

Equation Section (Next) 

slave k  master 
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§ 5 Универсальный градиентный спуск 

В данном параграфе, следуя Ю.Е. Нестерову [108] (см. также [17, 36, 72]), будет сде-

лан, пожалуй, самый важный шаг во всем описанном выше подходе – правильно согласо-

ваны формулы (2.5), (2.26), (2.27). Как уже ранее отмечалось, для наглядности рассужде-

ния будут проводиться не в максимальной общности (см. § 3). 

Прежде всего, заметим, что во всех вариантах рассмотренных на данный методов 

градиентного спуска использовался шаг 1h L , где L  либо была задана по условию, ли-

бо определялась согласно (2.5) с 2   (см., вывод формул (4.6), (4.28)). Рассмотрим 

следующее (универсальное) обобщение метода (2.28) (описывается  1k  -я итерация):  

Универсальный градиентный спуск 

1 2k kL L  , 

While  True  Do 

      1 1arg min , , .k k k k k k

x Q
x f x f x x x L V x x 


      

         If        1 1 1 1, ,
2

k k k k k k k kf x f x f x x x L V x x
    

      
   

                     Break (go to the next iteration) 

         Else 

                    
1 1: 2k kL L  . 

Для такого метода формула (4.1) перепишется следующим образом 

          1 1

1 1 1

1 1
, , ,

2

k k k k k k

k k k
f x f x f x x x V x x V x x

L L L

 

  
        ,        (5.1) 

где константа 1kL   подбирается в (5.1) согласно описанной выше процедуре оптимально (с 

точностью до множителя 2) из соотношения (2.26), в котором 2  . То есть автомати-

чески происходит подбор на рассматриваемом отрезке 1,k kx x     двух параметров   и L  

в (2.27) так, чтобы (2.26) выполнилось. Подчеркнем, что не мы решаем сами задачу под-

бора   и L  – это делает метод, за счет описанной процедуры. Свойства гладкости функ-

ция  f x  на отрезке 1,k kx x     характеризуются континуальным набором чисел  
 0,1

L 
, 

часть из которых может равняться бесконечности. Мы можем ничего не знать о  
 0,1

L 
 

– этого и не требуется при универсальном подходе. Тем не менее, описанная выше проце-

дура гарантирует, что метод подберет такое  0,1  , что соответствующая этому   кон-

станта Гѐльдера L  порождает (по формуле (2.27) с 2  ) на отрезке 1,k kx x     мини-
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мально возможную (с точностью до множителя не больше 2) константу kL , которая явно 

используется в методе. Подобно оценкам (4.6), (4.28) для универсального градиентного 

спуска можно получить следующий результат. 

Теорема 5.1. Для универсального градиентного спуска после
38
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                                                    (5.2) 

итераций имеет место следующая оценка 
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где (в данном случае) 
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1
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kN
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N k
k k

k

x
x

L
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. 

Еще раз подчеркнем, что задачу минимизации, возникающую в оценке (5.2), нам не 

нужно решать, равно как и знать хоть что-то о гладкости  f x , кроме того, что 0L   , 

чтобы универсальный метод сходился. В негладком случае (когда только 0L   ) имеем 

2 2 2

04N L R  , что с точностью до множителя соответствует нижней оценке, см. (2.37). 

Рассуждая аналогично [108], несложно показать, что описанный выше универсаль-

ный метод на каждой итерации запрашивает один раз  kf x  и в среднем (по итерациям) 

около трех раз значение функции f . Действительно, среднее число вычислений значения 

функции f
 
есть 

     
1

1 0

2 2

0

1 1
2 log 2 3 log

N
k k N

k

L L L L
N N






   . 

Замечание 5.1 (универсальный метод для вариационных неравенств и седловых задач [13]).
39

 

Аналогом градиентного метода для вариационных неравенств (ВН) и седловых задач является экстрагради-

ентный метод Г.М. Корпелевич [5, § 15 главы 5]. Крупным специалистом, активно работающим сейчас в 

этом направлении в России, является А.С. Антипин [43]. Мы рассмотрим один современный вариант экстра-

градиентного метода, а именно проксимальный зеркальный метод А.С. Немировского [98]. Пусть задано 

                                                           
38

 Причем в (5.2) константы L  выбираются не худшие по всему пространству, а ―средние‖ на траектории 

метода. При получении оценки (5.2) предполагалось, что 
0L  выбиралось так, что при подстановке 0k   в 

условие If рассматриваемого универсального метода неравенство в этом условии будет неверным при  
1 1 0kL L L   . На самом деле, если предположение о выборе 

0L  не имеет место, то это приведет лишь к не-

большому ухудшению числового множителя в оценке (5.2). 
39

 В концепции модели функции из примера 1 § 3 на базе этого замечания можно получить универсальный 

вариант популярного сейчас метода Chambolle–Pock’a [57]. 
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векторное поле  g x , в частности    g x f x . Предположим, что существуют такие L  и  , что для всех 

x , y , z  из выпуклого множества Q  имеет место неравенство 

   
2 2

2 2
,

2 2

L L
g y g x y z y x y z         

 Тогда для проксимального зеркального метода 

    1 argmin , , ,k k k k

x Q
y g x x x LV x x


    

    1 1argmin , , .k k k k

x Q
x g y x x LV x x 


    

имеет место следующая оценка 

 
   0

1

, ,1
, .

N
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k

LV x x LV x x
g y y x

N N





  

                                          
 (5.3) 

С помощью текста, написанного в окончании п. 4.6 [52] несложно построить универсальный вариант такого 

метода (описывается  1k  -я итерация):  

Универсальный проксимальный зеркальный спуск 

1 2k kL L  , 

While  True  Do 

         

    1 1argmin , , ,k k k k k

x Q
y g x x x L V x x 


    

         

    1 1 1arg min , , .k k k k k

x Q
x g y x x L V x x  


    

         If        1 1 1 1 1 1 1 1, , ,
2

k k k k k k k k k kg y g x y x L V y x L V y x
        

     
   

                     Break (go to the next iteration) 

         Else 

                    
1 1: 2k kL L  . 

Если, подобно (2.27), векторное поле  g x  удовлетворяет условию 

     
*

, 0,1 ,g y g x L y x


     ,x y Q , 0L   , 

то, используя неравенство (верное для любых , , , 0a b L   ,  0,1  ) 

1
2 2

1

,
2 2

L a b
L a b L
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c 2  , можно получить, подобно (5.2), что для достижения
40
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                                                    (5.4) 

достаточно  
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 (5.5) 

итераций универсального проксимального зеркального спуска. Здесь  2 0max ,
x Q

R V x x


 . При этом среднее 

число вычислений значений векторного поля  g x  на одной итерации приближенно равно трем. Оценка 

(5.5) с точностью до числового множителя оптимальна для ВН и для седловых задач. К сожалению, точной 

ссылки на обоснование оптимальности не удалось найти, однако различные частные случаи разобраны в 

работах [25, 77, 96].  

Заметим, что для монотонных вариационных неравенств
41

 

   , 0g y g x y x   , ,x y Q , 

имеем 

         
0

, , , ,k k k k k k kg x y x g y y x g x g y y x g y y x



       


. 

В этой связи формулу (5.4) можно переписать как
42

  

 max , N

x Q
g x y x 


  ,                                                             (5.6) 

где 

1

1

1
.

1

kN
N

N k
k k

k

y
y

L
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В литературе обычно использую именно этот критерий качества решения ВН, см., например, [98]. ■ 

                                                           
40

 Следует сравнить (5.4) при    g x f x  с (2.25), (3.4). Если       , , ,u wg x f u w f u w   ,  ,x u w , 

u wQ Q Q  , где функции  ,f u w  – выпуклая по u  и вогнутая по w , то из (5.4) следует, что 

   max , min ,
uw

N N

u Qw Q
f u w f u w 


  . 

Отметим при этом, что для седловой точки  * *,u w  имеем 

   * *max , min ,
uw u Qw Q

f u w f u w


 . 

41
 В случае    g x f x  это условие соответствует выпуклости  f x . 

42
 Собственно под решением вариационного неравенства обычно понимают следующую задачу: найти та-

кую точку *x Q , что для всех x Q    *, 0g x x x  , т.е.   *max , 0
x Q

g x x x


  . Отсюда становится яс-

ным смысл условия (5.6). Подробнее о ВН см., например, [26, глава 3]. 
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Замечание 5.2 (негладкие задачи и рандомизированные методы). Как уже отмечалось, основным 

достоинством универсального подхода является автоматическая и адаптивная настройка на гладкость зада-

чи. И даже если задача заведомо негладкая, универсальный подход может давать существенные преимуще-

ства по сравнению с оптимальными методами, настроенными на негладкие задачи, см., например, [3]. Одна-

ко у универсального подхода есть несколько небольших минусов. Во-первых, это не адаптивный подход в 

том смысле, что в метод явным образом зашита желаемая точность   (к чему это приводит, см., например, в 

(2.34)). Отказавшись от универсальности можно избавиться и от этого ограничения, используя метод двой-

ственных усреднений Ю.Е. Нестерова [105].
43

 Во-вторых, обоснование метода требует возможности прове-

дения выкладок хотя бы в общности § 2, однако, в действительности, для негладких задач достаточно общ-

ности (1.28), что заметно упрощает и вывод основных оценок, и обоснование возможности последующего 

обобщения на стохастические постановки [35]. Отметим, тем не менее, что здесь речь идет только о просто-

те выводов, но не потенциальных возможностях вывода. В-третьих, привязка к (1.28) позволяет переносить 

результаты, полученные непосредственно для негладких выпуклых задач, т.е. без универсализации, на он-

лайн постановки, в том числе стохастические и сильно выпуклые
44

, см., например, [79]. В-четвертых, для 

негладких задач концепция неточного оракула (см., например, (2.3), (3.1)) может быть заменена на более 

простую и менее ограничительную концепцию  -субградиента (см., например, [30, п. 5 § 1 и п. 3 § 3 главы 

5]), в которой отсутствуют правые неравенства в (2.3), (3.1).
45

 В-пятых, при перенесении универсальных 

методов на стохастические постановки задач [17], в которых случайность искусственно ввели мы сами (это, 

как правило, называется рандомизацией метода) при вычислении градиента или проектировании, чтобы со-

кратить вычислительную сложность этих операций, взамен на увеличении их числа, из-за погони за универ-

сальностью могут теряться некоторые свойства дешевизны этих операций [9]. Связано это, прежде всего, с 

тем, что при универсальном подходе необходимо рассчитывать значение функции, что может быть намного 

дороже расчета значения ее стохастического градиента. Вот простой пример [84]:  
1

,
2

f x x Ax , где 

0A  – плотно заполненная матрица n n ,  1nx S . Несмещенный стохастический градиент этой функ-

ции  ,
j

f x j A  , где   iP j i x  , 1,...,i n . Ясно, что    ,jE f x j Ax f x     . Также ясно, что на 

подсчет  f x  уходит время  2n , в то время как на подсчет  ,f x j  – время  n . ■ 

Вернемся к оценке (5.1). Попробуем с помощью этой оценки и техники рестартов 

(упражнение 2.3) распространить описанный выше универсальный градиентный спуск на 

сильно выпуклые задачи. В виду теоремы 1.1 отметим, что существуют и другие способы 

того, как это можно сделать. Однако выбранный здесь способ представляется наиболее 

удачным в методическом плане, в виду своей общеприменимости.  

Итак, подобно выводу (4.5) из (4.1), из (5.1) можно получить 

       
 0

*

*

,
,

2 2

NN
L V x x

f x f x
N


  

                                                 

(5.7) 

где 
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 Этот метод близок другому популярному методу решения негладких задач оптимизации – методу зер-

кального спуска А.С. Немировского, см., например, [41], [97, chapter 5]. 
44

 Отметим, что конструкция рестартов (упражнение 2.3) в онлайн постановках уже не работает. Более того, 

для сильно выпуклых задач онлайн оптимизации оценка (2.37) уже не достижима. Необходима ее корректи-

ровка в части    2 2

0 0 lnL N L N N  . Такая нижняя оценка уже будет достижима [80].  

45
 Работая с  -субградиентами, где   N    , вместо настоящих субградиентов, можно получать, 

например, оценки вида (1.30), изначально установленные для работы с настоящими субградиентами [25, 42]. 
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  . 

Пусть  f x  –  -сильно выпуклая функция в норме , согласованной с дивергенцией 

Брэгмана  ,V y x  (см. § 2, в частности, формулу (2.32)). Пусть  
2

0 0

nd x x C x x    

(можно считать  lnnС n  , см. п. 2) упражнения 2.3). Тогда из (5.7) следует, что 
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Далее используется схема рассуждений, аналогичная той, что была изложена в указании к 

упражнению 2.3. А именно, из соотношения 

11

2
0

2 *

*

12 2 2

n NN
С L x x

x x
N

 
                                                 (5.8) 

выбираем наименьшее такое 1N , при котором  

1
2 2

0

* *

1

2

Nx x x x   .                                                   (5.9) 

Для этого не надо знать *x , можно просто воспользоваться соотношением (5.8). Однако 

при этом необходимо знать  . В итоге, можно показать, что для такого метода
46

 из оцен-

ки (5.2) получится оценка вида [11, 67] 
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.                                   (5.10) 

Формулу (5.10) можно проверить с помощью регуляризации (см. замечание 4.1). А 

именно, исходную выпуклую задачу всегда можно сделать сильно выпуклой с константой 

сильной выпуклости 2R  . Подставляя 2R   в (5.10) с точностью до nС  получим 

оценку (5.2). 

Основная проблема с реализацией описанного выше подхода – это явное использо-

вание в нем, как правило, неизвестного параметра  . Однако, если в качестве выхода в 

конце каждого рестарта универсального градиентного спуска выбирать не 
Nx , а ˆNx  (см. 

формулу (2.23)), то подобно теореме 1.1 показывается (см. упражнение 5.3), что рестарты 

                                                           
46

 На  1k  -м рестарте следует выбирать точку старта как 0 kN
x x  – среднее арифметическое точек, полу-

ченных по ходу работы метода на k -м рестарте, а      0: kN
d x d x x d x x    . 



54 
 

можно делать уже не привязываясь к условиям уполовинивания квадрата расстояния до 

решения (5.9). При этом удается сохранить оценку (5.10). Однако пропорции [число ите-

раций на одном рестарте]   [число рестартов] уже будут другими, зависящими от вы-

бранного числа итераций на одном рестарте. Недавно была обнаружена возможность из-

бавления от знания значения параметра   и в рестартах для ускоренных вариантов гради-

ентных методов [69]. 

Другой способ борьбы с неизвестностью параметра   состоит в рестартах по невяз-

ке    *

Nf x f x . Если  *f x  известно, то рестарты можно делать, контролируя эту не-

вязку по функции [67, 71, 116]. Если  *f x  не известно, то можно воспользоваться пер-

вым неравенством в (4.4). Этот подход распространим на прямо-двойственные методы 

(см. § 4) и методы, строящие оценивающую последовательность оптимизируемой функ-

ции [26, 27, 45]. 

 

Упражнение 5.1. Предложите универсальный градиентный спуск в общности § 3, т.е. используя об-

щую концепцию модели функции в точке. Покажите, что оценки (5.2), (5.5) сохранят свой вид, если допус-

кать неточности      и      (см. обозначения § 3). Поясните, как следует понимать эти неточно-

сти для подхода из замечания 5.1, приводящего к оценке (5.5).  

Упражнение 5.2. Попробуйте сформулировать и доказать утверждение аналогичное утверждению из 

упражнения 2.2 для универсального градиентного спуска. 

Упражнение 5.3. С помощью техники рестартов (см. упражнение 2.3) и формулы (5.3) попробуйте 

перенести результаты замечания 5.1 на сильно монотонные вариационные неравенства и сильно выпук-

ло/вогнутые седловые задачи [26, глава 3]. Отметим одно затрудняющее такой перенос обстоятельство: в 

формуле (5.5)  используется  2 0max ,
x Q

R V x x


 , что не дает возможности формально применять технику рес-

тартов. Можно ли получить для универсального проксимального зеркального метода, использующегося для 

решения ВН и седловых задач, оценки подобные (2.19)? 

Упражнение 5.4. Попробуйте распространить упражнение 5.1 на сильно выпуклые постановки задач. 

Указание. Функция  f x , как и раньше, предполагается выпуклой на выпуклом множестве Q . Ус-

ловие гладкости и сильной выпуклости  f x  при наличии шума следует понимать следующим образом 

(3.1) [63, 65] 

      
2 2

, .
2 2

L
y x f y f x y x y x 


          

Впрочем, используя технику рестартов, можно исходить и из обычной концепции (3.1) [67]. ■ 

Упражнение 5.5. Предложите численный способ поиска седловой точки в правильной выпукло-

вогнутой задаче в зависимости от свойств гладкости и сильной выпуклости / вогнутости функционала. 

Сконцентрируйтесь на случае, когда число ―выпуклых переменных‖ намного больше числа ―вогнутых пе-

ременных‖. Причем число вогнутых переменных настолько мало, что для вспомогательной оптимизации по 

таким переменным эффективнее использовать методы типа эллипсоидов, чем градиентные спуски. В каче-

стве примера возникновения такой постановки задачи рассмотрите задачу минимизации достаточно гладкой 

выпуклой функции при наличии, вообще говоря, негладкого сильно выпуклого функционального ограниче-

ния вида неравенства. Причем решение задачи доставляет в этом неравенстве равенство.  
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Заключение 
Описанные в § 2 – § 5 конструкции переносятся на ускоренные (быстрые) градиент-

ные методы [36]. Например, на метод линейного каплинга
47

 [41]. Дальнейшее ускорение в 

общем случае уже невозможно (см. упражнение 1.3).  Для ускоренного метода оценка 

(5.2) и условия на допустимый уровень шума   преобразуются следующим образом [17, 

36, 108] 
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Изложенные выше результаты (в том числе и в ускоренном случае) с помощью mini-

batch’inga переносятся на задачи стохастической оптимизации [17, 34, 35, 52, 61, 65, 68].  

Заметим, что конструкция mini-batch’inga  позволяет переносить оптимальные методы на 

задачи стохастической оптимизации с сохранением свойства оптимальности. Опишем 

вкратце в простейшем случае суть конструкции. В задачах стохастической оптимизации 

вместо градиента функционала  f x  оракул выдает его несмещенную оценку  ,f x   с 

конечной дисперсией D :    ,E f x f x     ,    
2

2
,E f x f x D    

 
. Конструк-

ция mini-batch’inga заключается в подстановке в метод вместо неизвестного градиента 

 f x  его вычислимой оценки  
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где  k  – независимые одинаково распределенные (так же как  ) случайные величины, 

и правильного выбора параметра m . Выбрать этот параметр помогает следующие два не-

равенства 
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      , 

и результаты о сходимости исследуемого метода при наличии неточного оракула (подоб-

но § 3). В любом случае (ускоренном / не ускоренном) общее число обращений к оракулу 

за стохастическим градиентом  ,f x   при не малых значениях D  будет иметь вид 

                                                           
47

 Grad-шаг в методе из этой статьи лучше заменить на Mirr-шаг, чтобы в случае неевклидовой прокс-

структуры гарантировать равномерную ограниченность последовательности, генерируемой методом [2]. 

Именно этот вариант [41] быстрого градиентного метода был выбран в виду более четкой интерпретации 

отмеченного перенесения и в виду его дополнительных хороших свойств, обнаруженных недавно [7, 76]. 



56 
 

 
2

2

DR
N 



 
  

 
. 

Данная оценка достигается на отмеченных методах и является неулучшаемой [25]. 

Все отмеченное выше переносится также на покомпонентные и безградиентные по-

становки задач [7, 9, 12, 14, 25, 30, 35, 66, 101, 110]. Пусть случайный вектор e , например, 

равномерно распределен на евклидовой сфере в n  радиуса 1, т.е. 
2

1e  . Тогда 

   
  ,

f x e f x
f x e





 
 ,    

то что подставляется в
метод вместо градиента

,eE n f x e e f x    
, 

     
2

2
, , ,f x f x e e f x e e    ,    

2 2

22
,eE n f x e e n f x   

  
. 

Выписанные соотношения вкупе с основным неравенством (3.1) позволяют получить, что 

число итераций (число обращений к оракулу за значением функции или производной по 

направлению) для таких методов в среднем будет в n  раз по порядку больше, чем для 

полноградиентных аналогов. В общем случае этот результат не может быть улучшен [25]. 

Впрочем, при дополнительных предположениях улучшения возможны [7]. Описанный ре-

зультат вполне понятен, поскольку запросив частные производные по n  координатным 

ортам можно просто восстановить полный градиент. 

В описанной выше общности полученная линейка методов уже будет практически 

полностью покрывать основной арсенал методов первого порядка, использующихся в со-

временных приложениях. Однако не следует думать, что этим уже исчерпываются совре-

менные численные методы выпуклой оптимизации и способы их исследования. Выше  

практически никак не обсуждались вопросы о стоимости итерации, завязанные на автома-

тическое дифференцирование [21, 46] и возможность быстрого пересчета значений функ-

ции, (компонент) градиента [9, 107]. В этой связи достаточно привести три примера [9, п. 

4.3.3], [52, item 3.3], [107], ярко демонстрирующих, что на практике за счет дешевых ите-

раций быстрее могут работать методы, которые далеко не оптимальны с точки зрения 

числа итераций. Также не рассматривались реальные приложения, например, к задачам 

оптимизации в гильбертовых пространствах, в которых оракул типично зашумлен [71]. 

Наконец, ничего не было сказано о многих других методах и подходах, которые часто ис-

пользуются при решении практических задач [70]: в частности, квазиньютоновских мето-

дах [112] и методах второго порядка (Ньютоновские методы), интерес к которым в по-

следние годы резко возрос [21, 39, 44, 45, 54, 58, 73, 74, 94, 100, 109, 129].  
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В заключении все же приведем сопоставительный анализ методов первого порядка 

(градиентных методов) и методов более высокого порядка в условиях отсутствия шума на 

классе достаточно гладких
48

 

   
22

r r

rf y f x M y x    , , nx y , rM   , 0,1, 2,...r  ,  

 -сильно выпуклых задач, где 0  .  

Для методов, у которых на каждой итерации разрешается не более чем  1  раз об-

ращаться к оракулу (подпрограмме) за  r f x , 1r  , оценка числа итераций, необходи-

мых для достижения точности   (по функции), будет иметь вид
49
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где, как и раньше, 
0

* 2
R x x  . Данная оценка в общем случае не может быть улучшена 

даже если дополнительно известно, что, 2M   , 3M   , … [25].  При этом данная оцен-

ка достигается [25, 27, 52]. 

Для методов, у которых на каждой итерации разрешается не более чем  1  раз об-

ращаться к оракулу (подпрограмме) за значениями  r f x , r k , 2k  , оценка числа 

итераций, необходимых для достижения точности   (по функции), будет иметь вид 
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 Для большей наглядности рассматривается выпуклая задача безусловной оптимизации, и гладкость пред-

полагается в 2-норме. Заметим также, что  r f y  – тензор ранга r . Поэтому следует пояснить, что пони-

мается под 2-нормой в левой части данного неравенства. Ограничимся случаем 2r  , тогда 

   2 2

, 1

n

i j i j
f x f x x x


     ,    

1 2 1 22 2 2 2

1 2 1 2 max2
1 1 1 1

sup sup , sup sup , T

x x x x

A A x x Ax x AA
   

   . 

В общем случае см. [45]. Отметим также, что при 0r  :    0 f x f x  , а 
2
 . В связи с последним 

замечанием, стоит упомянуть, что, в действительности, под 0M  можно понимать меньшую константу, кото-

рая только в худшем случае совпадает с введенной здесь [104]. Аналогичное замечание имеет место и по 

методам 2-го порядка [109] (и, вероятно, более высокого порядка). ―Правильный‖ метод на первых итераци-

ях ―осуществляет‖ желаемую редукцию (уменьшение) констант за счет попадания в нужную область сходи-

мости метода (причем, часто достаточно одной первой итерации [104, 109]). 
49

 Заметим, что если вместо 1r   имеет место 0r  , то в приведенной оценке все аргументы минимума  

следует домножить на размерность пространства n [4, 7, 9, 25, 32, 66, 110]. Отметим также, что у известных 

сейчас методов, отвечающих (с точностью до логарифмического множителя) первому аргументу минимума, 

достаточно дорогой является составляющая итерации, не связанная с вычислением градиента: 2n  (см. 

указание к упражнению 1.4 и [25, 52, 92]). 



58 
 

Данная оценка в общем случае не может быть улучшена
50

 даже если дополнительно 

известно, что, 1kM    , 2kM     [25, 44]. При этом недавно было установлено [94], что 

данная оценка с точностью до множителя  2 2 3

1 2log M M R   достигается при 2k  . 

Поясним, как получается сильно выпуклая часть последней оценки из несильно вы-

пуклой.
51

 Для этого рассмотрим метод Ньютона 
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Заметим, что если последовательность положительных чисел  
0,1,2,...

k

k
с


  удовлетво-

ряет условию 

 1 constk kс c


   , 1   

и 
0с  достаточно мало, то после   0log logN с    итераций 

Nс  . Для метода Нью-

тона  
2

k

kc f x  , 2  ; для класса Чебышѐвских методов высокого порядка 

* 2

k

kc x x  , 3, 4,5,...   [21, п. 2.9]; для методов Ньютона с кубической регуляризацией 

   *

k

kc f x f x  , 4 3  , причем в последнем случае сильную выпуклость можно заме-

нить градиентным доминированием (см. замечание 1.1). 

                                                           
50

 Стоит, однако, отметить, что если вместо сильной выпуклости и достаточной гладкости предполагать са-

мосогласованность оптимизируемой функции, то используя специальную локальную норму Дикина 

 
1 2

2,
x

u u f x u  , в классе методов 2-го порядка можно улучшить рассматриваемую оценку [27, 97]: 

      0

* log log 1f x f x    . 

Введем    vg t f w t  . Самосогласованность  f x  означает, для любых w  и v  справедливо неравенст-

во:     
3 2

2g t g t   для всех t , причем множитель 2 здесь выбран для определенности. Отметим, что в 

описанном подходе константны имеют физическую размерность, поэтому не стоит пытаться проверять кор-

ректность формул из соображений размерности [20, глава 1]. Если дополнительно предполагать, что опти-

мизируемая функция является  -самосогласованным барьером (в интересных случаях конструктивно уда-

ется показать, что n  ), то в классе методов 2-го порядка также можно достичь следующей оценки числа 

итераций:   ln    [27, 97]. 

51
 Несильно выпуклая часть оценки (кроме первых двух аргументов минимума) получается из сильно вы-

пуклой с помощью регуляризации 
2R   (см. замечание 4.1). 
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С помощью неравенства (1.13) для метод Ньютона можно оценить окрестность 

квадратичной скорости сходимости метода 

 2

2 2
1kM

f x


          
3

2

* 22
2

1

2 2

k kf x f x f x
M




    . 

Оказавшись в этой окрестности можно достичь желаемой точности за   3 2

2log log M   

итераций. Чтобы оказаться в этой окрестности можно использовать технику рестартов 

(см. упражнение 2.3, § 5, а также [44, 100]), примененную к методам, обеспечивающим 

несильно выпуклую составляющую рассматриваемой оценки. Таким образом и получает-

ся вторая (сильно выпуклая) часть рассматриваемой оценки. 

Также как и для методов 1-го порядка (см. § 5) для методов 2-го порядка и выше 

можно рассматривать их универсальные варианты [74], можно рассматривать работу ме-

тодов в условиях наличия шума и неточностей, возникающих, при решении вспомога-

тельных задач на каждой итерации [45, 73], также можно переносить и завязанные на на-

личие шумов конструкции, например, конструкцию mini-batch’ingа [73].  

Однако при использовании методов 2-го порядка и выше появляется много новых 

вопросов относительно сильного проигрыша методам первого порядка (градиентного ти-

па) по стоимости итерации и требуемой памяти. Так для честного осуществления шага ме-

тода Ньютона необходимо обратить матрицу Гессе оптимизируемой функции в текущей 

точке. Эта задача по сложности эквивалента задаче умножения двух матриц такого же по 

порядку размера [22, глава 31], что типично в n  раз дороже, чем осуществление шага ме-

тода типа градиентного спуска (умножение матрицы на вектор). В последнее время было 

предложено несколько подходов, имеющих своей целью хотя бы частичное устранение 

такого большого зазора в стоимости итерации между методами 1-го и 2-го порядка. Одна 

из идей активно используется в машинном обучении, когда функционал имеет вид суммы 

(среднего арифметического) большого числа однотипных слагаемых. Идея заключается в 

том, чтобы формировать матрицу Гессе оптимизируемой функции исходя из матриц Гессе 

относительно небольшого числа случайно выбранных слагаемых [73]. Другая идея заклю-

чается в отказе от обращения матрицы Гессе на итерации и вместо этого предлагается ис-

пользовать информацию о собственном векторе, отвечающем наименьшему собственному 

значению [39, 53]. Для приближенного вычисления такого вектора вполне достаточно 

уметь умножать матрицу Гессе на произвольный вектор 

 
   2

v
v

f x f x
f x





  
  , 

что может быть сделано c помощью автоматического дифференцирования за то же по по-

рядку время, что и вычисление градиента [46]. Эта идея сейчас активно развивается в свя-

зи с поиском наиболее эффективных методов обучения глубоких нейронных сетей [18].  

Перспективной также представляется довольно старая идея спуска в область квадра-

тичной сходимости с помощью методов типа градиентного спуска (с дешевыми итера-

циями) и последующая квадратичная сходимость с использованием, например, метода 
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Ньютона. Проблема в таком подходе – детектирование момента попадания в нужную ок-

рестность. В качестве возможно решения проблемы можно, например, действовать таким 

образом: через каждые n  итераций метода типа градиентного спуска проверять условие 

 
2

1kf x  , если оно выполняется, то делать ―пристрелочный‖ шаг метода Ньютона. 

Если в результате такого шага выполняется еще и условие:    
3 2

1

2 2

k kf x f x  , то 

продолжать делать шаги метода Ньютона, каждый раз проверяя это условие. Если хотя бы 

одно из этих условий не выполняется, то вернуться к методу типа градиентного спуска. 

Можно показать, что при естественных условиях такой способ приводит к наилучшей по 

порядку оценке общего времени работы метода.  

Надеемся, что данная брошюра вызовет желание поработать в описанных в ней на-

правлениях! 



61 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аникин А.С., Гасников А.В., Горнов А.Ю. О неускоренных эффективных методах ре-

шения разреженных задач квадратичной оптимизации // Труды МФТИ. – 2016. – Т. 8. 

– № 2. – C. 44–59. 

2. Аникин А.С., Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Тюрин А.И., Чернов А.В. Двойствен-

ные подходы к задачам минимизации сильно выпуклых функционалов простой 

структуры при аффинных ограничениях // ЖВМ и МФ. – 2017. – Т. 57. – № 8. – С. 

1270–1284.  

3. Баймурзина Д.Р., Гасников А.В., Гасникова Е.В., Двуреченский П.Е., Ершов Е.И., Ку-

бентаева М.Б., Лагуновская А.А. Универсальный метод поиска равновесий и стохас-

тических равновесий в транспортных сетях // ЖВМ и МФ. – 2018. – Т. 58. (в печати) 

4. Баяндина А.С., Гасников А.В., Лагуновская А.А. Безградиентные двухточечные мето-

ды решения задач стохастической негладкой выпуклой оптимизации при наличии 

малых шумов не случайной природы // Автоматика и Телемеханика. – 2018. (в печа-

ти) – URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1701/1701.03821.pdf  

5. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. Т.1. – М.: МЦНМО, 2011. – 620 с. 

6. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. Т.2. – М.: МЦНМО, 2011. – 433 с. 

7. Воронцова Е.А., Гасников А.В., Горбунов Э.А. Ускоренные спуски по случайному на-

правлению и безградиентные методы с неевклидовой прокс-структурой // Автом. и 

Телемех. – 2017. (подана) – URL: https://arxiv.org/pdf/1710.00162.pdf  

8. Воронцова Е.А., Гасников А.В., Иванова А.С., Нурминский Е.А. Поиск равновесия по 

Вальрасу и централизованная распределѐнная оптимизация с точки зрения современ-

ных численных методов выпуклой оптимизации на примере задачи распределения 

ресурсов // Сиб. ЖВМ. – 2017. (подана)  

9. Гасников А.В. Эффективные численные методы поиска равновесий в больших транс-

портных сетях. Диссертация на соискание ученой степени д.ф.-м.н. по специальности 

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ. 

М.: МФТИ, 2016. – 487 с. 

10. Гасников А.В., Гасникова Е.В., Нестеров Ю.Е., Чернов А.В. Об эффективных числен-

ных методах решения задач энтропийно-линейного программирования // ЖВМ и МФ. 

– 2016. – Т. 56. – № 4. – С. 523–534.   

11. Гасников А.В, Двуреченский П.Е., Камзолов Д.И. Градиентные и прямые методы с не-

точным оракулом для задач стохастической оптимизации // Динамика систем и про-

цессы управления. Труды Международной конференции, посвящено 90-летию со дня 

рождения академика Н.Н. Красовского. – Екатеринбург, Россия. – 15–20 сентября 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1701/1701.03821.pdf
https://arxiv.org/pdf/1710.00162.pdf


62 
 

2014. – Издательство: Институт математики и механики УрО РАН им. Н.Н. Красов-

ского (Екатеринбург), 2015. – С. 111–117.  

12. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Нестеров Ю.Е. Стохастические градиентные ме-

тоды с неточным оракулом // Труды МФТИ. – 2016. – Т. 8. – № 1. – С. 41–91.  

13. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Стонякин Ф.C., Титов А.А. Адаптивный прокси-

мальный метод для вариационных неравенств // ЖВМ и МФ. – 2017. (подана) 

14. Гасников А.В., Двуреченский П.Е., Усманова И.Н.  О нетривиальности быстрых (ус-

коренных) рандомизированных методов // Труды МФТИ. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 

67–100. 

15. Гасников А.В., Камзолов Д.И., Мендель М.А. Основные конструкции над алгоритмами 

выпуклой оптимизации и их приложения к получению новых оценок для сильно вы-

пуклых задач // Труды МФТИ. – 2016. – Т. 8. – № 3. – С. 25 – 42. 

16. Гасников А.В., Лагуновская А.А., Морозова Л.Э. О связи имитационной логит дина-

мики в популяционной теории игр и метода зеркального спуска в онлайн оптимиза-

ции на примере задачи выбора кратчайшего маршрута  // Труды МФТИ. –  2015. – Т. 

7. – № 4. – С. 104–113.  

17. Гасников А.В., Нестеров Ю.Е. Универсальный метод для задач стохастической ком-

позитной оптимизации // ЖВМ и МФ. – 2018. – Т. 58. – № 1. – C. 51–68.  

18. Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвиль А. Глубокое обучение. – ДМК Пресс, 2017. – 652 

с. 

19. Жадан В.Г. Методы оптимизации. Ч. 1 – 3. – М.: МФТИ, 2015–2017.   

20. Зорич В.А. Математический анализ задач естествознания. М: МЦНМО, 2017. – 160 с. 

21. Евтушенко Ю.Г. Оптимизация и быстрое автоматическое дифференцирование. – М.: 

ВЦ РАН, 2013. – 144 с. 

22. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М.: МЦНМО, 

2002. – 960 с. 

23. Магарил-Ильяев Г.Г., Тихомиров В.М. Выпуклый анализ и его приложения. – М.: 

УРСС, 2011. – 175 с. 

24. Немировский А.С., Нестеров Ю.Е. Оптимальные методы гладкой выпуклой оптими-

зации // ЖВМ и МФ. – 1985. – Т. 25. – № 3. – С. 356–369. 

25. Немировский А.С., Юдин Д.Б. Сложность задач и эффективность методов оптимиза-

ции. – М.: Наука, 1979. – 384 с. 

26. Нестеров Ю.Е. Алгоритмическая выпуклая оптимизация. Диссертация на соискание 

ученой степени д.ф.-м.н. по специальности 01.01.07 – Вычислительная математика. 

М.: МФТИ, 2013. – 367 с. 



63 
 

27. Нестеров Ю.Е. Введение в выпуклую оптимизацию. – М.: МЦНМО, 2010. – 262 с. 

28. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Мир, 1972. – 

520 с. 

29. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения. – М.: Мир, 1988. – 

264 с. 

30. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. – М.: Наука, 1983. – 384 с. 

31. Поляк Б.Т. Градиентные методы минимизации функционалов, решения уравнений и 

неравенств: дис. канд. физ.-мат. наук. – М.: МГУ, 1963. – 70 с. 

32. Протасов В.Ю. К вопросу об алгоритмах приближенного вычисления минимума вы-

пуклой функции по ее значениям // Мат. заметки. – 1996. – Т. 59 – № 1. С. 95–102. 

33. Тыртышников Е.Е. Методы численного анализа. М.: МГУ, 2006. – 281 с. 

34. Тюрин А.И. Адаптивный быстрый градиентный метод в задачах стохастической оп-

тимизации // Сиб. ЖВМ. – 2017. (подана) 

35. Тюрин А.И. Зеркальный вариант метода подобных треугольников для задач условной 

оптимизации. – Выпускная квалификационная работы программы ―Математические 

методы оптимизации и статистики‖ Факультета компьютерных наук. НИУ ―Высшая 

школа экономики‖, 2017. – 40 с. – URL: https://arxiv.org/pdf/1705.09809.pdf  

36. Тюрин А.И., Гасников А.В. Быстрый градиентный спуск для задач выпуклой миними-

зации с оракулом, выдающим  , L -модель функции в запрошенной точке // ЖВМ и 

МФ. – 2017. (подана) – URL:  https://arxiv.org/pdf/1711.02747.pdf  

37. Хачиян Л.Г. Избранные труды / сост. С.П. Тарасов. – М.: МЦНМО, 2009. – с. 520. 

38. Эванс Л.К., Гариепи Р.В. Теория меры и тонкие свойства функций. – Новосибирск: 

Научная книга, 2002. – 206 с.  

39. Agarwal N., Allen-Zhu Z., Bullins B., Hazan E., Ma T. Finding approximate local minima 

faster than gradient descent // In Proceedings of the Forty-Ninth Annual ACM Symposium 

on the Theory of Computing, 2017. 

40. Allen-Zhu Z., Hazan E.  Optimal black-box reductions between optimization objectives // e-

print, 2016. – URL: https://arxiv.org/pdf/1603.05642.pdf  
41. Allen-Zhu Z., Orecchia L. Linear coupling: An ultimate unification of gradient and mirror 

descent // e-print, 2014. – URL:  http://arxiv.org/pdf/1407.1537v4.pdf  

42. Anikin A., Dvurechensky P., Gasnikov A., Golov A., Gornov A., Maximov Yu., Mendel M., 

Spokoiny V. Modern efficient numerical approaches to regularized regression problems in 

application to traffic demands matrix calculation from link loads. Proceedings of Interna-

https://arxiv.org/pdf/1705.09809.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.02747.pdf
https://arxiv.org/pdf/1603.05642.pdf
http://arxiv.org/pdf/1407.1537v4.pdf


64 
 

tional conference ITAS – 2015. Russia, Sochi, September, 2015. – 16 p. – URL: 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1508/1508.00858.pdf 

43. Antipin A.S. Gradient approach of computing fixed points of equilibrium problems // Jour-

nal of Global Optimization.  – 2002. – V. 24(3). – P. 285–309.  

44. Arjevani Y., Shamir O., Shiff R. Oracle complexity of second-order methods for smooth 

convex optimization // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1705.07260.pdf  

45. Baes M. Estimate sequence methods: extensions and approximations // e-print, 2009. – 

URL: http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2009/08/2372.pdf  

46. Baydin A.G., Pearlmutter B.A., Radul A.A., Siskand J.M. Automatic differentiation in ma-

chine learning: a survey // e-print, 2015. – URL: https://arxiv.org/pdf/1502.05767.pdf   

47. Boyd S., Parikh N. Proximal algorithms // Foundations and Trends in Optimization. – 2014. 

– V. 1(3). P. 123–231. 

48. Boyd S., Vandenberghe L. Convex optimization. – Cambridge University Press, 2004.  

49. Beck A., Teboulle M. A fast iterative shrinkage-thresholding algorithm for linear inverse 

problems // SIAM Journal on Imaging Sciences. – 2009. – V. 2. – P. 183–202. 

50. Bertsekas D.P., Nedic A., Ozdaglar A.E. Convex analysis and optimization. – Athena 

Scientific, Belmont, Massachusetts, 2003. 

51. Brent R.P. Algorithms for minimization without derivatives. – Prentice-Hall, 1973.  

52. Bubeck S. Convex optimization: algorithms and complexity // In Foundations and Trends in 

Machine Learning. – 2015. – V. 8. – no. 3-4. – P. 231–357.  

53. Carmon Y., Duchi J.C., Hinder O., Sidford A. Accelerated methods for non-convex optimi-

zation // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1611.00756.pdf  

54. Carmon Y., Duchi J.C., Hinder O., Sidford A. Lower bounds for finding stationary points I 

// e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1710.11606.pdf  

55. Carmon Y., Duchi J.C., Hinder O., Sidford A. Lower bounds for finding stationary points II: 

First-order methods  // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1711.00841.pdf  

56. Cartis C., Gould N.I., Toint P.L. On the complexity of steepest descent, Newton’s and regu-

larized Newton’s methods for nonconvex unconstrained optimization problems // SIAM 

journal on optimization. – 2010. – V. 20(6). – P. 2833–2852. 

57. Chambolle A., Pock T. A first-order primal-dual algorithm for convex problems with appli-

cations to imaging // Journal of Math. Imaging & Vision. –  2011. – V. 40(1). – P. 120–145. 

58. Conn A.B., Gould N.I.M., Toint P.L. Trust region methods. – SIAM, Philadelphia, 2000. 

59. de Klerk E., Glineur F., Taylor A.B. The worst-case complexity of the gradient method with 

exact line search for smooth strongly convex functions // Optimization Letters. – 2017. – V. 

11(7). – P. 1185–1199. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1508/1508.00858.pdf
https://arxiv.org/pdf/1705.07260.pdf
http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2009/08/2372.pdf
https://arxiv.org/pdf/1502.05767.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.00756.pdf
https://arxiv.org/pdf/1710.11606.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.00841.pdf


65 
 

60. d’Aspremont A. Smooth minimization with approximate gradient // SIAM Journal on Opti-

mization. – 2008. – V. 19. – no. 3. – P. 1171–1183.     

61. Devolder O. Exactness, inexactness and stochasticity in first-order methods for large-scale 

convex optimization: PhD thesis. – CORE UCL, March 2013. 

62. Devolder O., Glineur F., Nesterov Yu. First order methods of smooth convex optimization 

with inexact oracle // Math. Progr. Ser. A. – 2014. – V. 146 (1-2). – P. 37–75. 

63. Devolder O., Glineur F., Nesterov Yu. First order methods with inexact oracle: the smooth 

strongly convex case // CORE Discussion Paper 2013/16. – 2013. – 35 p. – URL: 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/core/documents/coredp2013_16web.pdf  

64. Drori Y., Teboulle M. Performance of first-order methods for smooth convex minimization: 

a novel approach // Mathematical Programming. – 2014. – V. 145(1-2). P. 451–482. 

65. Dvurechensky P., Gasnikov A.  Stochastic Intermediate Gradient Method for Convex Prob-

lems with Inexact Stochastic Oracle // JOTA. –  2016. – V. 171(1). – P. 121–145.  

66. Dvurechensky P., Gasnikov A., Tiurin A.   Randomized Similar Triangles Method: A Unify-

ing Framework for Accelerated Randomized Optimization Methods (Coordinate Descent, 

Directional Search, Derivative-Free Method) // SIAM J. Optim. – 2017. (Submitted) – 

URL: https://arxiv.org/pdf/1707.08486.pdf  

67. Dvurechensky P., Gasnikov A., Kamzolov D. Universal intermediate gradient method for 

convex problems with inexact oracle //  JOTA. – 2017. (Submitted)  

68. Duchi J., Ruan F. Stochastic methods for composite optimization problems // e-print, 2017. 

– URL: https://arxiv.org/pdf/1703.08570.pdf  

69. Fercoq O, Qu Z. Restarting accelerated gradient methods with a rough strong convexity es-

timate // e-print, 2016. – URL: https://arxiv.org/pdf/1609.07358.pdf  

70. Floudas C.A., Pardalos P.M. Encyclopedia of optimization. – Kluwer Academic Publish-

ers, 2009. 

71. Gasnikov A.V., Kabanikhin S.I., Mohammed A.A.M., Shishlenin M.A. Convex optimization 

in Hilbert space with application to inverse problems // Appl. Numer. Math. – 2017. (Sub-

mitted) – URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.00267.pdf  

72. Ghadimi S., Lan G., Zhang H. Generalized Uniformly Optimal Methods for Nonlinear Pro-

gramming // e-print, 2015. – URL: https://pwp.gatech.edu/guanghui-lan/publications/  

73. Ghadimi S., Liu H., Zhang T. Second-order methods with cubic regularization under inexact 

information // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1710.05782.pdf  

74. Grapiglia G.N., Nesterov Yu. Regularized Newton methods for minimazing functions with 

Hölder continuous Hessian // SIAM J. Optim. – 2017. – V. 27(1). – P. 478–506.  

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/core/documents/coredp2013_16web.pdf
https://arxiv.org/pdf/1707.08486.pdf
https://arxiv.org/pdf/1703.08570.pdf
https://arxiv.org/pdf/1609.07358.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.00267.pdf
https://pwp.gatech.edu/guanghui-lan/publications/
https://arxiv.org/pdf/1710.05782.pdf


66 
 

75. Guminov S., Gasnikov A. Accelerated methods for  -weakly-quasi-convex optimization 

problems // Global optim. – 2017. (Submitted) – URL: https://arxiv.org/pdf/1710.00797.pdf  

76. Guminov S., Gasnikov A., Anikin A., Gornov A. A universal modification of the linear 

coupling method // Optimization methods and software. – 2017. (Submitted) – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1711.01850.pdf  

77. Guzman C., Nemirovski A. On lower complexity bounds for large-scale smooth convex op-

timization // Journal of Complexity. – 2015. – V. 31. – P. 1–14.  

78. Hardt M., Ma T. Identity matters in Deep Learning // e-print, 2016. – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1611.04231.pdf  

79. Hazan E. Introduction to online convex optimization // Foundations and Trends® in Opti-

mization. – 2016. – V. 2. – no. 3-4. – P. 157–325. 

80. Hazan E., Kale S. Beyond the regret minimization barrier: Optimal algorithms for stochas-

tic strongly-convex optimization // JMLR. – 2014. – V. 15. – P. 2489–2512. 

81. Hu B., Lessard L. Dissipativity theory for Nesterov's accelerated method // e-print, 2017. – 

URL: https://arxiv.org/pdf/1706.04381.pdf  

82. Jaggi M. Revisiting Frank–Wolfe: Projection-free sparse convex optimization // Proceed-

ings of the 30
th

 International Conference on Machine Learning. – Atlanta, Georgia, USA, 

2013. – 12 p. 

83. Jin C., Netrapalli P., Jordan M.I. Accelerated gradient descent escapes saddle points faster 

than gradient descent // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1711.10456.pdf  

84. Juditsky A., Nemirovski A. First order methods for nonsmooth convex large-scale optimiza-

tion, I, II. – Optimization for Machine Learning. – MIT Press, 2012. 

85. Juditsky A., Nesterov Yu. Deterministic and stochastic primal-dual subgradient algorithms 

for uniformly convex minimization // Stoch. System. – 2014. – V. 4. – no. 1. – P. 44–80.  

86. Kabanikhin S.I. Inverse and ill-posed problems. – De Gruyter, 2012. 

87. Karimi H., Nutini J., Schmidt M. Linear convergence of gradient and proximal-gradient me-

thods under the Polyak-Lojasiewicz condition // e-print, 2016. – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1608.04636.pdf  

88. Lacost-Julien S., Schmidt M., Bach F. A simpler approach to obtaining  1 t  convergence 

rate for the projected stochastic subgradient method // e-print, 2012. – URL: 

http://arxiv.org/pdf/1212.2002v2.pdf  

89. Lan G. Bundle-level type methods uniformly optimal for smooth and nonsmooth convex 

optimization // Mathematical Programming. – 2015. – V. 149(1). – P. 1–45. 

https://arxiv.org/pdf/1710.00797.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.01850.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.04231.pdf
https://arxiv.org/pdf/1706.04381.pdf
https://arxiv.org/pdf/1711.10456.pdf
https://arxiv.org/pdf/1608.04636.pdf
http://arxiv.org/pdf/1212.2002v2.pdf


67 
 

90. Lan G., Lee S., Zhou Y. Communication-efficient algorithms for decentralized and stochas-

tic optimization // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1701.03961.pdf  

91. Lee J.D., Simchowitz M., Jordan M.I., Recht B. Gradient descent only converges to mini-

mizers // In 29
th

 Annual Conference on Learning Theory (COLT). – 2016. P. 1246—1257. 

92. Lee Y.-T., Sidford A., Wong S.C.-W. A faster cutting plane method and its implications for 

combinatorial and convex optimization // e-print, 2015. – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1508.04874.pdf  

93. Lin H., Mairal J., Harchaoui Z. A universal catalyst for first-order optimization // Proceed-

ings of 29
th

 International conference Neural Information Processing Systems (NIPS). – 

Montreal, Canada. – December, 7–12, 2015. – 9 p. – URL: 

https://papers.nips.cc/paper/5928-a-universal-catalyst-for-first-order-optimization.pdf  

94. Monteiro R., Svaiter B. An accelerated hybrid proximal extragradient method for convex 

optimization and its implications to second-order methods // SIAM Journal on Optimiza-

tion. – 2013. – V. 23(2). – P. 1092–1125. 

95. Nedic A., Ozdaglar A. Cooperative distributed multi-agent optimization. In Convex Optimi-

zation in Signal Processing and Communications. – Camb. Univ. Press, 2009. P. 340–386. 

96. Nemirovski A. Information-based complexity of convex programming. – Technion, Fall 

Semester 1994/95. – URL: http://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/Lec_EMCO.pdf  

97. Nemirovski A. Lectures on modern convex optimization analysis, algorithms, and engineer-

ing applications. – Philadelphia: SIAM, 2015. – URL: 

http://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/Lect_ModConvOpt.pdf 

98. Nemirovski A. Prox-method with rate of convergence  1 T  for variational inequalities 

with Lipschitz continuous monotone operators and smooth convex-concave saddle point 

problems // SIAM Journal on Optimization. – 2004. – V. 15. – P. 229–251.  

99. Nemirovski A., Onn S., Rothblum U.G. Accuracy certificates for computational problems 

with convex structure // Math. of Operation Research. – 2010. – V. 35. – № 1. – P. 52–78. 

100. Nesterov Yu. Accelerating the cubic regularization of Newton’s method on convex prob-

lems // Math. Prog., Ser. A. – 2008. – V. 112. – P. 159–181.  

101. Nesterov Yu. Efficiency of coordinate descent methods on large scale optimization prob-

lems // SIAM Journal on Optimization. – 2012. – V. 22. – № 2. – P. 341–362. 

102. Nesterov Yu. Gradient methods for minimizing composite functions // Math. Prog. – 

2013. – V. 140. – № 1. – P. 125–161. 

103. Nesterov Yu. How to make the gradients small // Proc. of OPTIMA 88. – 2012. – P. 10–

11. 

https://arxiv.org/pdf/1701.03961.pdf
https://arxiv.org/pdf/1508.04874.pdf
https://papers.nips.cc/paper/5928-a-universal-catalyst-for-first-order-optimization.pdf
http://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/Lec_EMCO.pdf
http://www2.isye.gatech.edu/~nemirovs/Lect_ModConvOpt.pdf


68 
 

104. Nesterov Yu. Minimizing functions with bounded variation of subgradients // CORE Dis-

cussion Papers. 2005/79. – 2005. – 13 p. – URL: 

http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/e/CORE/dp2005_79.pdf  

105. Nesterov Yu. Primal-dual subgradient methods for convex problems // Math. Program. 

Ser. B. – 2009. – V. – 120(1). – P. 261–283. 

106. Nesterov Yu. Smooth minimization of non-smooth function // Math. Program. Ser. A. – 

2005. – V. 103. – № 1. – P. 127–152. 

107. Nesterov Yu. Subgradient methods for huge-scale optimization problems // Math. Pro-

gram. Ser. A. – 2013. – V. 146. – №. 1-2. – P. 275–297. 

108. Nesterov Yu. Universal gradient methods for convex optimization problems // Math. Pro-

gram. Ser. A. – 2015. – V. 152. – P. 381–404.  

109. Nesterov Yu., Polyak P. Cubic regularization of Newton method and its global perfor-

mance // Math. Program. Ser. A. – 2006. – V. 108. – P. 177–205. 

110. Nesterov Yu., Spokoiny V. Random gradient-free minimization of convex functions // 

Foundations of Computational Mathematics. – 2017. – V. 17(2). – P. 527–566.  

111. Nesterov Yu., Shikhman V. Distributed price adjustment based on convex analysis // Jour-

nal Optimization Theory and Applications. – 2017. – V. 172(2). – P. 594–622. 

112. Nocedal J., Wright S. Numerical optimization. – Springer, 2006. 

113. O’Donoghue B., Candes E. Adaptive restart for accelerated gradient schemes // Founda-

tions of Computational Mathematics. – 2015. – V. 15. – P. 715–732. 

114. Polyak B., Tremba A. Solving underdetermined nonlinear equations by Newton-like me-

thod // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1703.07810.pdf  

115. Rakhlin A., Shamir O., Sridharan K. Making gradient descent optimal for strongly con-

vex stochastic optimization // Proceedings of the 29
th

 International Conference on Machine 

Learning (ICML). – Edinburgh, Scotland. – June, 26–July, 1, 2012. – 8 p. – URL: 

http://icml.cc/2012/papers/261.pdf  

116. Roulet V., d’Aspremont A. Sharpness, restart and acceleration // e-print, 2017. – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1702.03828.pdf  

117. Ruder A. An overview of gradient descent optimization algorithms // e-print, 2017. – 

URL: https://arxiv.org/pdf/1609.04747.pdf  

118. Scaman K., Bach F., Bubeck S., Lee Y.T., Massoulie L. Optimal algorithms for smooth 

and strongly convex distributed optimization in networks // e-print, 2017. – URL: 

https://arxiv.org/pdf/1702.08704.pdf  

119. Scieur D., d’Aspremont A., Bach F. Regularized nonlinear acceleration // e-print, 2016. – 

URL: https://arxiv.org/pdf/1606.04133.pdf  

http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/e/CORE/dp2005_79.pdf
https://arxiv.org/pdf/1703.07810.pdf
http://icml.cc/2012/papers/261.pdf
https://arxiv.org/pdf/1702.03828.pdf
https://arxiv.org/pdf/1609.04747.pdf
https://arxiv.org/pdf/1702.08704.pdf
https://arxiv.org/pdf/1606.04133.pdf


69 
 

120. Scieur D., Roulet V., Bach F., d’Aspremont A. Integration methods and accelerated opti-

mization algorithms // e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1702.06751.pdf  

121. Shalev-Shwartz S., Ben-David S. Understanding Machine Learning: From theory to algo-

rithms. – Cambridge University Press, 2014. 

122. Shapiro A., Nemirovski A. On complexity of stochastic programming problems. – Conti-

nuous: Current trends and applications. Eds. V. Jeyakumar and A. Rubinov. – Springer, 

2005. P. 111–144. 

123. Shor N.Z. Minimization Methods for Non-Differentiable Functions. – Berlin: Springer-

Verlag, 1985. 

124. Su W., Boyd S., Candes E.J. A Differential equation for modeling Nesterov's accelerated 

gradient method: theory and insights // JMLR. – 2016. – V. 17(153). P. 1–43. 

125. Taylor A.B., Hendrickx J.M., Glineur F. Smooth strongly convex interpolation and exact 

worst-case performance of first-order methods // Mathematical Programming. – 2017. – V. 

161(1-2). – P. 307–345. 

126. Tseng P. On accelerated proximal gradient methods for convex-concave optimization // 

Submitted to SIAM Journal on Optimization. – 2008. (Submitted) 

127. Uribe C.A., Lee S., Gasnikov A., Nedic A. Optimal algorithms for distributed optimization 

// e-print, 2017. – URL: https://arxiv.org/pdf/1712.00232.pdf  

128. Wilson A.C., Recht B., Jordan M.I. A Lyapunov analysis of momentum methods in opti-

mization // e-print, 2016. – URL: https://arxiv.org/pdf/1611.02635.pdf  

129. Wright S. Optimization algorithms for Data Science // IAS/Park City Mathematics Series. 

– 2016. URL: http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2016/12/5748.pdf  

https://arxiv.org/pdf/1702.06751.pdf
https://arxiv.org/pdf/1712.00232.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.02635.pdf
http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2016/12/5748.pdf

