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Об усиленном законе больших чисел для

попарно независимых случайных величин

А.Т.Ахмярова∗, А.Ю.Веретенников†

24 ноября 2022 г.

Аннотация

В данной заметке предложено некоторое, судя по всему, новое за-

мечание о варианте усиленного закона больших чисел для попарно

независимых случайных величин. Основная цель – ослабить требо-

вание существования математического ожидания каждого из сла-

гаемых.

1. Введение

Закон больших чисел (далее ЗБЧ) является одной из основополага-
ющих теорем теории вероятностей и математической статистики. Инте-
рес к любым его новым вариантам обусловлен тем, что на этой теореме
основано большинство методов обоснования состоятельности оценок па-
раметров и проверки гипотез, притом, что в последнее время появляют-
ся все новые более сложные модели, регулярно требующие пересмотра
прежних методов; кроме того, дальнейшие уточнения скорости сходимо-
сти часто бывают основаны на определенных улучшениях алгоритмов,
не обладающих оптимальными асимптотическими свойствами, а лишь
имеющих указанное свойство состоятельности. История ЗБЧ началась с
работы Якоба Бернулли 1713 года, см. [1]; она была затем продолжена
Де Муавром, Лапласом, Чебышевым [9] и рядом других. Казалось, эта

∗Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова & Институт про-
блем передачи информации им. А.А.Харкевича; email: lili-r01@yandex.ru

†Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича, email: ayv@iitp.ru

1

http://arxiv.org/abs/2211.04435v2


история завершилась открытиями Хинчина [13] и Колмогорова [14, Тео-
рема 6.3], нашедшими, что как для слабого (в [13]), так и для усиленного
законов больших чисел (в [14], в дальнейшем УЗБЧ) достаточно, поми-
мо независимости в совокупности и одинаковой распределенности сла-
гаемых, лишь конечности математического ожидания каждого из них.
Отметим, что УЗБЧ, как усиленная версия ЗБЧ, появился лишь в нача-
ле 20го века в работах [3, chapter II, section 11] и [5, Lemma 2 & formulae
(28)-(29)]. Об исторической роли этих двух работ, написанных в “докол-
могоровскую эпоху” и потому не основанных на современных аксиомах
теории вероятностей [14], и в то же время, максимально близких к ним,
см. [23]. Есть и третья, менее известная работа по УЗБЧ [16], вышедшая
в то же время, что и статья Кантелли. Еще одна ранняя версия УЗБЧ
для лишь попарно независимых, одинаково распределенных слагаемых,
хотя и с конечной дисперсией появилась в [18] всего за год до “Основ-
ных понятий теории вероятностей” Колмогорова. Тем не менее, история
ЗБЧ и УЗБЧ продолжилась вплоть до самого недавнего времени: не ка-
саясь всех ответвлений, упомянем одну из важнейших как для данной
работы, так и для всей данной области статью [10], в которой был пред-
ложен новый способ доказательства УЗБЧ, подходящий не только для
независимых в совокупности, как у Колмогорова (см. [14, теорема 6.III]),
но также и для лишь попарно независимых слагаемых, и к тому же ис-
пользующий только неравенство Чебышева вместо более “обычных” для
данной области мартингальных неравенств, предложенных и введенных
в практику Колмогоровым [14]. Это направление было далее распростра-
нено на случай неодинаково распределенных слагаемых в работе [11] при
определенных условиях. Затем последовали статьи [19, 6, 20], где усло-
вия на разнораспредленные слагаемые были ослаблены до равномерной
интегрируемости (РИ) и далее до РИ по Чезаро (Чезаро-РИ); в [20] сла-
гаемые предполагаются лишь некоррелированными1. При этом для “сла-
бого” ЗБЧ и для УЗБЧ были предложены различные типы условий РИ.
Одного из них в статье [6] оказалось достаточно для нового варианта
УЗБЧ, обобщающего результат Колмогорова, причем для лишь попарно
независимых слагаемых, в то время, как некоторые иные новые варианты
УЗБЧ были доказаны при усиленных условиях типа РИ, которые одна-
ко, не позволяли включить классический УЗБЧ Колмогорова. Отметим
еще, что работа [18] кратко изложена и обобщена в недавней статье [8].
Другие предложенные условия позволили установить новые варианты

1Отметим, что при конечных дисперсиях вариант УЗБЧ для некоррелированных
слагаемых можно найти в современных задачниках, см. [27, Задача 4.24] (конечно,
это задача “со звездочкой”).
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слабого ЗБЧ, который в данной заметке не будет обсуждаться. Также
иные обобщения УЗБЧ можно найти в [2]. Наконец, в недавней работе
[12] также можно найти некоторые варианты достаточных условий для
УЗБЧ, близкие к условиям в [7]; при этом в [12] имеются лишь две ссыл-
ки: а именно, на статьи [10] и [11]. Добавим, что в большинстве недавних
работ на тему ЗБЧ и УЗБЧ можно найти дополнительную библиогра-
фию: в настоящей заметке перечислена лишь небольшая часть имеющей-
ся в этой области литературы.

Цель настоящей заметки – предложить некоторое дальнейшее эле-
ментарное обобщение, также для случая попарно независимых величин,
и включающее колмогоровский УЗБЧ [14, теорема 6.5.3]. Суть нового
обобщения в том, что некоторой определенной – не обязательно конеч-
ной – части слагаемых может быть разрешено иметь бесконечное ма-
тематическое ожидание. Формально это не допускается ни в одной из
процитированных выше работ. Предлагаемый метод использует одну из
теорем в [6], а также вариацию некоторого вспомогательного результата
из статьи [22], упомянутого вкратце в работе [17], посвященной иному
аспекту ЗБЧ. Как уже было сказано, ссылки на другие результаты и
другие направления в области УЗБЧ можно найти в обзорных частях
упомянутых работ в списке литературы.

Настоящая заметка состоит из четырех разделов: данное Введение,
Постановка задачи, УЗБЧ для попарно независимых случайных величин
(теорема 1), Доказательство теоремы 1.

2. Постановка задачи

Вначале предположим, что последовательность (Xn, n ≥ 1) состоит
из попарно независимых случайных величин с конечными математиче-
скими ожиданиями, для которых без ограничения общности выполнены
равенства

EXi = 0, i ≥ 1. (1)

В дальнейшем, по крайней мере, в части результатов это предположение
будет несколько ослаблено. Сразу скажем, что не будем здесь касаться
обобщений, связанных с вычитанием “урезанных” математических ожи-
даний, как и сходимости лишь по некоторым подпоследовательностям
индексов.

Если не считать этих последних указанных вариантов, по-видимому,
большинство недавних обобщений классического ЗБЧ для лишь попарно
независимых с.в. Xn предполагают ту, или иную форму условия РИ, либо
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в виде
sup
n

E|Xn|1(|Xn| > N) → 0, N → ∞, (2)

либо с использованием средних по Чезаро

sup
n

1

n

n∑

k=1

E|Xk|1(|Xk| > N) → 0, N → ∞. (3)

Иное условие, также типа РИ, хотя и чуть более ограничительное, имеет
вид (см. [4])

∫ ∞

0

sup
n

P(|Xn| > x)dx < ∞. (4)

Этот вариант интересен и важен тем, что включает в себя и классический
результат Колмогорова, в отличие от иных версий подобных обобщений
УЗБЧ на попарно независимые случайные величины. Условия же (2) и
(3) в отсутствие дополнительных предположений достаточны лишь для
слабого ЗБЧ [6, 19].

Можно отметить, что если один, или несколько – но обязательно ко-
нечное число – первых членов последовательности (Xn) имеют беско-
нечные ожидания, то, разумеется, это не повлияет на конечный асимп-
тотический результат. В свою очередь, условие (4) можно ослабить до
следующего варианта: существует n0 такое, что

∫ ∞

0

sup
n≥n0

P(|Xn| > x)

︸ ︷︷ ︸

=:ĜX(x)

dx < ∞, (5)

либо до аналога (5) по Чезаро,

C(n0) :=

∫ ∞

0

sup
n≥n0

1

n

n∑

k=n0

P(|Xk| > x)dx < ∞. (6)

Здесь от первых n0 слагаемых не требуется вообще ничего, даже конеч-
ности каких-либо моментов, меньших единицы. Вместе с тем, такое три-
виальное обобщение допускает еще одно, немного более интересное, хотя
также элементарное усиление, когда не иметь конечное математическое
ожидание разрешено бесконечному числу слагаемых, и, более того, эти
не имеющие конечное среднее слагаемые могут быть как угодно зависи-
мы. Это и является целью настоящей заметки.
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3. УЗБЧ для попарно независимых с.в.

Допустим, что имеется последовательность попарно независимых
случайных величин Xn, удовлетворяющих условию типа Чезаро-РИ (6)
с некоторым n0 ≥ 0, а также

EXn = 0, n ≥ n0, (7)

и другая последовательность случайных величин (Yn) со свойством

sup
n

E|Yn|
a < ∞, для некоторого a ∈ (0, 1), (8)

причем
∫ ∞

0

sup
n≥1

1

n

n∑

k=1

P(|Yk|
a > x)dx < ∞. (9)

(Отметим, что и в (9) можно было бы допустить суммирование, начи-
ная не с единицы, а с n0, подобно формуле (6); однако, проще конечное
число “совсем плохих” слагаемых, не удовлетворяющих даже условию
(8), отнести к последовательности (Xn), что уже было предположено,
см. замечание после формулы (6).)

Наконец, предполагается, что последовательность (Zn) построена как
“смесь”, состоящая из членов обеих последовательностей (Xi) и (Yj). А
именно, она (последовательность Zn) содержит элементы Y (как и эле-
менты X) на определенных неслучайных местах, причем последователь-
ность индексов для (Yj) является “редкой” в следующем смысле. Пусть

κ(n) =
n∑

j=1

1Y (j),

где 1Y (j) = 1, если индекс j соответствует одной из случайных величин
из последовательности Yn, и 1Y (j) = 0 в противном случае. Условием
“разреженности” является конечность верхнего предела

lim sup
n→∞

κ(n)

na
< ∞, (10)

где a – это та же самая постоянная из условия (8). Отметим, что ника-
ких условий независимости на последовательность Yn не налагается; ее
элементы могут быть как взаимно зависимы, так и зависимы с некото-
рыми, или даже со всеми членами последовательности (Xn). Основным
результатом заметки является следующий вариант УЗБЧ.
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Теорема 1. При одновременном выполнении условий (1) и (6) – (10),
имеет место следующий усиленный закон больших чисел:

1

n

n∑

k=1

Zk
п.н.

→ 0.

Отметим, что ни условие РИ, ни РИ по Чезаро для всех Zn, вообще
говоря, может не быть выполнено. Также, по сравнению со многими из
предыдущих работ ослаблено условие попарной независимости, которое
не требуется от разреженной “плохой” последовательности (Yn), а также
от некоторого конечного числа (n0 − 1) “совсем плохих” слагаемых из
(Xn).

4. Доказательство теоремы 1

Для доказательства понадобятся две леммы. Одна из них, фактиче-
ски, установлена в [4] и [15] и является аналогом теоремы Этемади из
[10], а другая является также аналогом следствия к лемме 3 в работе [22]
для неодинаково распределенных случайных величин.

Лемма 2 (для (Xn)). Пусть справедливы условия (1) и (6) – (7). Тогда

1

n

n−κ(n)
∑

k=1

Xk
п.н.

→ 0, n → ∞. (11)

Доказательство. Поскольку свойства первых n0−1 слагаемых никак не
влияют на предел в (11), так что

1

n

n0−1∑

k=1

Xk
п.н.
→ 0, n → ∞,

то достаточно проверить лишь, что

1

n

n−κ(n)
∑

k=n0

Xk
п.н.
→ 0, n → ∞.

Указанное свойство, а стало быть, и утверждение леммы следуют из
теоремы 2 в [15]; см. также [4].
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Лемма 3 (для (Yn)). Пусть выполнено условие (10) и при некотором
a ∈ (0, 1) имеет место условие

sup
n≥1

1

n

n∑

k=1

P(|Yk|
a > x) =: ḠY (x), &

∫ ∞

0

ḠY (x)dx < ∞. (12)

Тогда

1

n

κ(n)
∑

k=1

Yk
п.н.

→ 0, n → ∞. (13)

Доказательство. Положим Vn := |Yn|
a и P(|Yn|

a > x) =: ḠY
n (x); отме-

тим, что в силу условия (12) все случайные величины Vn имеют конечные
математические ожидания, хотя, возможно, и не равномерно ограничен-
ные:

EVn ≤ n

∫ ∞

0

ḠY (x)dx < ∞,

причем равномерно ограничены суммы

1

n

n∑

k=1

EVk ≤

∫ ∞

0

ḠY (x)dx < ∞.

Положим Ṽn := min(Vn, n). Тогда при любом p > 1 имеем, следуя рабо-
те [22, доказательство леммы 3] и некоторым приемам из более ранних
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работ, в частности, [21], см. также [15],

E

∞∑

n=3

Ṽ p
n

np
=

∞∑

n=3

E
Ṽ p
n

np
=

∞∑

n=3

1

np
E(V p

n 1(Vn ≤ n) + np1(Vn > n))

=
∞∑

n=3

1

np

∫ n

0

ptp−1ḠY
n (t)dt = cp

∑

n≥2

∞∑

j=n

1

jp+1

n∑

ℓ=1

∫ ℓ

ℓ−1

ptp−1ḠY
n (t)dt

≤ cp
∑

n≥3

∞∑

j=n

1

jp+1

j
∑

ℓ=1

∫ ℓ

ℓ−1

ptp−1ḠY
n (t)dt = cp

∑

j≥3

1

jp

j
∑

ℓ=1

∫ ℓ

ℓ−1

ptp−1 1

j

j
∑

n=3

ḠY
n (t)

︸ ︷︷ ︸

≤ḠY (t)

dt

≤ cp
∑

j≥3

1

jp

j
∑

ℓ=1

∫ ℓ

ℓ−1

ptp−1ḠY (t)dt = cp

∞∑

ℓ=1

∫ ℓ

ℓ−1

ptp−1ḠY (t)dt
∞∑

j=3∨ℓ

1

jp

︸ ︷︷ ︸

≤
cp
ℓp−1

≤ cp

∫ ∞

0

ḠY (t)dt < ∞.

В данной выкладке все постоянные cp конечны и могут быть равны,
или не равны друг другу. Заметим еще, что первые два члена ряда
E
∑∞

n=1 n
−pṼ p

n конечны. Стало быть, почти наверное сходится ряд

∞∑

n=1

Ṽ p
n

np
< ∞,

а вместе с ним и

∞∑

n=1

V p
n

np
=

∞∑

n=1

|Yn|
ap

np
< ∞ (п.н.).

Выбирая p = 1/a, получаем

∞∑

n=1

|Yn|

n1/a
< ∞ (п.н.).
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В силу леммы Кронекера (см., например, [26, Lemma IV.3.2]), отсюда
вытекает, что

1

n1/a

n∑

k=1

Yk
п.н.
→ 0, n → ∞,

что влечет за собой (13) в силу условия (10). Утверждение леммы сле-
дует.

Доказательство теоремы. Наша цель – установить сходимость

P

(

1

n

n∑

k=1

Zk → 0, n → ∞

)

= 1.

Искомое равенство является прямым следствием (11) и (13). Теорема
доказана. �
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[5] F.P. Cantelli, Sulla probabilità come limite della frequenza, Atti
Accad. Naz. Lincei, 26(1) (1917), 39-45. Zbl 46.0779.02. Eng. transl.
in: C.F. Trustam and C.E. Bonferroni, Some recent Italian work
on the Mathematical Basis of Actuarial Science, Journal of the
Institute of Actuaries (1886-1994), 59(1), 51-66. Published by: CUP
on behalf of the Institute and Faculty of Actuaries. On Probabilities
considered as Limits of Frequencies. (A free translation of a Paper
by F.P. Cantelli. Rome: R. Accademia dei Lincei, 1917.). 57-61.
https://www.jstor.org/stable/41137221

[6] T.K. Chandra, Uniform Integrability in the Cesàro Sense and the Weak
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