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5 Asymptotic properties of one-step M -estimators

based on nonidentically distributed observations

and applications to some regression problems

Yu. Yu. Linke
∗

Summary: We study asymptotic behavior of one-step M-estimators based on
samples from arrays of not necessarily identically distributed random variables and
representing explicit approximations to the corresponding consistent M-estimators.
These estimators generalize Fisher’s one-step approximations to consistent maximum
likelihood estimators. Sufficient conditions are presented for asymptotic normality
of the one-step M-estimators under consideration. As a consequence, we consider
some well-known nonlinear regression models where the procedure mentioned allow
us to construct explicit asymptotically optimal estimators.

Key words and phrases: one-step M-estimator, M-estimator, weighted M-estimator,
asymptotic normality, Newton’s method, preliminary estimator, nonlinear regression,
heteroscedasticity.

1 Введение

1.1. Пусть X1, . . . , Xn — независимые не обязательно одинаково распреде-
ленные наблюдения произвольной природы, распределения которых зависят от
неизвестного параметра θ ∈ Θ. Задача состоит в оценивании этого параметра
по наблюдениям X1, . . . , Xn. В случае разнораспределенных наблюдений M-
оценивание принято считать (см., например, [1]) одним из основных общих ме-
тодов получения оценок. В частности, применительно к задачам регрессии этот
подход включает в себя метод наименьших квадратов, метод максимального
правдоподобия и метод квази-правдоподобия (см., например, [38]).

Определим M-оценки как статистики θ̃n, которые определены с вероятно-
стью, стремящейся к 1, и являются решениями уравнений вида

n∑

i=1

Mi(θ̃n, Xi) = 0 (1)
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для некоторого набора функций Mi(t, x), i = 1, . . . , n, с условием EMi(θ,Xi) = 0
при всех i. Отметим, что далеко не все корни вышеприведенного M-уравнения
можно определить на множестве выборок асимптотически полной меры. Так,
например, возможна ситуация, когда количество корней при любом n (и даже
в пределе при n → ∞, см. [62]) будет невырожденной случайной величиной, и
лишь один корень можно определить с вероятностью, стремящейся к 1. Более
того, возможны ситуации, когда несколько корней M-уравнения могут быть
определены с вероятностью, стремящейся к 1, или таковых корней нет, но с
ненулевой вероятностью другие корни могут существовать.

Исследованию условий существования и свойств оценок такого типа в раз-
личных задачах (в частности, оценок максимального правдоподобия и его раз-
личных модификаций, построенных по выборке независимых не обязательно
одинаково распределенных наблюдений) посвящено больше количество публи-
каций (см., например, [1], [51], [52], [38], [39], [60], [61], [71]).

C одной стороны, хорошо известно, что при некоторых условиях регулярно-
сти (см., например, [1])

Jn√
In

(
θ̃n − θ

)
=⇒ N (0, 1), (2)

где In =
n∑

i=1

EM2
i (θ,Xi) > 0, Jn :=

n∑
i=1

EM ′
i(θ,Xi) 6= 0, через M ′

i(·, ·) обозначены

производные этих функций по первому аргументу, а запись вида ηn ⇒ N (0, 1)
означает слабую сходимость распределений ηn к стандартному нормальному
закону (всюду пределы, если не оговорено противное, берутся при n → ∞).

С другой стороны, поиск состоятельного решения θ̃n уравнения (1) или его
приближения (с помощью итерационных методов) бывает достаточно сложен,
особенно в случае существования большого числа корней уравнения (1) (на-
пример, поиск оценки метода наименьших квадратов для задач нелинейной
регрессии, см. [5], [6], [64]). Ситуация существенно упрощается, если известна
некоторая предварительная (состоятельная с требуемой скоростью сходимости)
оценка θ∗n параметра θ. В этом случае зачастую достаточно лишь одного шага
метода Ньютона, чтобы в явном виде построить оценку, обладающую той же
асимптотической точностью, как и M-оценка θ̃n, удовлетворяющая (2).

Основной объект исследования в данной работе — это статистики θ∗∗n,M , име-
ющие следующую структуру:

θ∗∗n,M = θ∗n −
n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi)

/ n∑

i=1

M ′
i(θ

∗
n, Xi), (3)

а также некоторые аналоги и обобщения этих оценок; здесь и далее θ∗n — некото-
рая предварительная состоятельная оценка параметра. Оценка θ∗∗n,M представ-
ляет собой одношаговое приближение корня уравнения (1) методом Ньютона.
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При некоторых предположениях эта оценка удовлетворяет соотношению

Jn√
In

(
θ∗∗n,M − θ

)
=⇒ N (0, 1), (4)

т.е. является асимптотически нормальной с той же асимптотической дисперси-
ей, что и M-оценка θ̃n. Подчеркнем, что обычно функции {Mi(t, x)} в той или
иной статистической постановке выбираются таким образом, чтобы обеспечить
желаемые свойства (в том или ином смысле оптимальность) соответствующей
M-оценки (см., например, [38], а также примеры в §5).

Стоит отметить, что в литературе для обозначения таких по сути двух-
шаговых оценок используется термин одношаговые оценки в том смысле, что
при наличии некоторой предварительной оценки (существование которой за-
частую лишь постулируется) именно за один шаг метода Ньютона происходит
качественное улучшение этой начальной статистики. Следуя общепринятой тер-
минологии (см., например, библиографию работы) оценки такого типа будем
называть одношаговыми M-оценками.

1.2. В этом разделе приведем краткий обзор известных результатов об од-
ношаговых M-оценках.

Впервые идея одношагового оценивания была предложена Р. Фишером [36]
в задаче приближенного поиска состоятельных оценок максимального правдо-
подобия в случае однородной выборки. В качестве приближений для состоя-
тельной оценки максимального правдоподобия θ̃n, построенной по выборке с
плотностью f(θ, x) относительно некоторой σ-конечной меры, Р. Фишер пред-
ложил использовать одну из следующих двух статистик:

θ∗∗n,L = θ∗n −
L′
n(θ

∗
n)

L′′
n(θ

∗
n)

или θ∗∗n,I = θ∗n +
L′
n(θ

∗
n)

nI(θ∗n)
, (5)

где I(t) — информация Фишера, соответствующая плотности f(t, x), а Ln(t) —
логарифмическая функция правдоподобия, построенная по первым n элемен-

там выборки, т.е. Ln(t) =
n∑

i=1

ln f(t, Xi), а θ∗n — нередко оценка метода моментов.

Статистики (5) для краткости в дальнейшем будем называть оценками Фишера.
Выделим прежде всего исследования, касающиеся одношаговых оценок в

случае одинаково распределенной выборки. Ряд публикаций (см., например,
[1], [10], [42], [46], [11], [23], [53], [65], [68], [15], [12] и ссылки там же) посвя-
щен исследованиям оценок Фишера и их обобщений на случай приближенного
поиска M-оценок в случае одинаково распределенной выборки (в этом случае
функции Mi(·, ·) в (3) не зависят от i). Достаточные условия асимптотической
нормальности одношаговых оценок в этом частном случае найдены в [65], а для
оценок Фишера — получены в [10], [11], [53], [15]. Особо выделим работу Л. Ле
Кама [53], в которой, по-видимому, впервые отмечено, что полученные в ста-
тье условия асимптотической нормальности одной из оценок Фишера не толь-
ко не влекут состоятельность оценки максимального правдоподобия, но даже
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не гарантируют существование этой оценки (см. также [11], [15]). Кроме того,
помимо оценивания статистиками вида θ∗∗n,M параметра θ, зачастую изучается

близость этих же оценок с состоятельной M-оценкой θ̃n. Так, в [1] доказано (см.
также ссылки в [42]), что √

n
(
θ∗∗n,M − θ̃n

) p→ 0 (6)

в случае, когда θ̃n — оценка максимального правдоподобия. В [42] и [68] уста-
новлено, что скорость сходимости в (6) при некоторых дополнительных предпо-

ложениях может быть улучшена и, кроме того, там доказано, что n
(
θ∗∗n,M− θ̃n

)
=

Op(1). В [46] найдено предельное распределение для n
(
θ∗∗n,M−θ̃n

)
(не являющееся

нормальным).
Подчеркнем, что практически во всех известных автору работах в качестве

предварительной оценки θ∗n рассматриваются
√
n-ограниченные оценки θ∗n, т.е.

оценки, удовлетворяющих соотношению
√
n(θ∗n − θ) = Op(1). Исключение со-

ставляют лишь монография [10] и работа [15]. В [10] (теорема 5.5.4) при до-
казательстве асимптотической нормальности оценки Фишера θ∗∗n,L предпола-

гается выполненным условие n1/4-состоятельности оценки θ∗n, т.е. сходимость

n1/4(θ∗n−θ)
p→ 0. В [15] асимптотическая нормальность оценок Фишера доказана

при более широком спектре ограничений на точность предварительной оценки
– начиная от

√
n-ограниченных оценок θ∗n и заканчивая n1/4-состоятельными

оценками. При этом условия асимптотической нормальности одношаговых оце-
нок в [15] не влекут существование или состоятельность оценки максимального
правдоподобия. Там же установлено, что условие n1/4-состоятельности предва-
рительной оценки близко к необходимому для асимптотической нормальности
оценок Фишера.

Задача приближенного поиска состоятельных M-оценок возникает и в слу-
чае, когда скорость сближения предварительной оценки и параметра оказыва-
ется медленнее, чем n−1/4 (например, в задаче оценивания параметра однопа-
раметрических семейств распределений с так называемыми тяжелыми хвоста-
ми; см. [12]). Если предварительная оценка не достаточно точна для непосред-
ственного использования одношаговой процедуры, то точность предваритель-
ной оценки может быть улучшена многократным применением метода Ньюто-
на. Подобная процедура хорошо известна (см., например, [28], [63]). Альтерна-
тивный подход для однопараметрических семейств распределений предложен
автором в [12], где приведен алгоритм построения новых одношаговых оце-
нок, специально ориентированных на медленно сближающиеся с параметром
предварительные оценки. Эти новые одношаговые оценки позволяют за одну
итерацию nβ-состоятельную оценку при β < 1/4 улучшать до асимптотически
эффективной.

Все, сказанное выше, относилось к случаю однородной выборки. Возмож-
ность использования методологии одношагового оценивания в статистических
задачах с разнораспределенными выборочными наблюдениями хорошо извест-
на (см., например, монографии [1], [23], [47], [48], [38], [55]). По-видимому, впер-
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вые одношаговые оценки в случае разнораспределенных наблюдений были пред-
ложены в [26] для специальных оценок в линейных моделях. Эти одношаговые
оценки являются приближениями для оценок робастного варианта метода наи-
меньших квадратов в задачах линейной регрессии, предложенных в [41]. В [26]
доказана асимптотическая нормальность одношаговых оценок в этой специаль-
ной задаче. В [45], [70] изучаются другие аспекты одношаговых оценок для
задач робастного оценивания в линейных моделях. В частности, в [45] доказа-

но, что если nτ |θ∗n − θ| = Op(1) при τ ∈ (1/4, 1/2], то θ∗∗n − θ̃n = Op(n
−2τ ), где θ∗∗n

— одношаговая статистика из [26], а θ̃n — M-оценка из [41].
В случае разнораспределенной (и даже не обязательно состоящей из неза-

висимых компонент) выборки методология одношагового оценивания успеш-
но используется в различных специальных статистических задачах (см., на-
пример, [26], [23], [45] [73], [27], [33], [34], [47], [48], [57], [58], [67] и ссылки
там же). Стоит отметить, что и в случае разнораспределенной выборки в ка-
честве предварительных оценок параметра используются, как правило,

√
n-

ограниченные оценки (точнее, при исследовании одношаговых оценок существо-
вание

√
n-ограниченной предварительной оценки чаще всего просто постулиру-

ется).
Исследования асимптотического поведения одношаговых M-оценок вида (3)

без той или иной спецификации функций {Mi(·, Xi)} в случае разнораспреде-
ленной выборки в схеме серий автору не известны.

1.3. О структуре работы. В §2 работы в широком спектре ограничений на
точность предварительной оценки θ∗n найдены (теорема 1) достаточно общие
условия асимптотической нормальности (4) одношаговых M-оценок, определя-
емых соотношением (3). При этом получено универсальное условие, связыва-
ющее гладкость функций {Mi(t, x)}, определяющих одношаговые M-оценки,
и точность предварительной оценки θ∗n, которые нужны для асимптотической
нормальности этих оценок. Кроме того, построены оценки для асимптотиче-
ской дисперсии одношаговых M-оценок и доказана сходимость к стандартно-
му нормальному закону погрешностей оценивания при замене асимптотических
дисперсий их оценками (теорема 2), что может быть полезным при построении
доверительных интервалов и для проверки статистических гипотез. Исследо-
ван и некоторый аналог статистики θ∗∗n,M , обобщающий вторую оценку Фишера
на случай разнораспределенной выборки (теорема 3). Отметим, что следствия
из теорем 1 и 3 в случае однородной выборки обобщают ряд утверждений об
асимптотической нормальности оценок Фишера и одношаговых M-оценок, по-
строенных по выборке одинаково распределенных наблюдений.

В §3 определены и изучены некоторые обобщения оценок (3) — взвешенные
одношаговые M-оценки, важные для приложений. Проведена процедура опти-
мизации весовых функций, участвующих в построении этих оценок. В числе
прочих преимуществ использование этих оценок позволяет уменьшать условия
на гладкость на функций, определяющих одношаговые M-оценки.

§4 целиком посвящен регрессионным приложениям. Наш интерес к одноша-

5



говому оцениванию в случае разнораспределенных наблюдений в первую оче-
редь связан с возможностью эффективного применения этих процедур в раз-
личных задачах оптимального оценивания параметров в моделях нелинейной
регрессии. В частности, при наличии некоторой явной предварительной оценки
параметра одношаговые M-оценки позволяют находить явные асимптотически
оптимальные оценки неизвестного параметра в гетероскедастических моделях
нелинейной регрессии. Предлагаемая процедура оценивания иллюстрируется
несколькими примерами известных задач нелинейной регрессии.

Подчеркнем, что полученные в работе общие условия асимптотической нор-
мальности одношаговых M-оценок не гарантируют не только состоятельность
собственно самой M-оценки, но и даже ее существование. Таким образом, одно-
шаговые M-оценки могут обладать некоторыми нужными свойствами вне зави-

симости от поведения M-оценки! Т.е. и в случае разнораспределенной выборки
имеет место эффект, отмеченный ранее Л.Ле Камом [53] в частном случае оце-
нок максимального правдоподобия для однородных выборок. Но чем обуслов-
лен такой неожиданный эффект? И что же все-таки в этом случае приближают
одношаговые M-оценки, являясь (по построению) приближением для решения
уравнения (1)? В §5 (теорема 7) приведено поясняющее указанную ситуацию
утверждение. Дело в том, что при некоторых локальных и весьма слабых огра-
ничениях (не гарантирующих даже существование M-оценки) в окрестности θ

с вероятностью, стремящейся к 1, существует и единственен корень θ̃n(θ) урав-
нения (1) (ближайший к θ корень этого уравнения), обладающий требуемой

точностью. Указанную случайную величину θ̃n(θ), зависящую от θ и не являю-
щуюся статистикой, и приближают одношаговые M-оценки. Указанный факт
влечет асимптотическую нормальность одношаговых M-оценок вне зависимо-
сти от поведения M-оценки: лишь бы существовал корень θ̃n(θ), обладающий
нужными свойствами.

Таким образом, одношаговые M-оценки в случае разнораспределенной вы-
борки могут быть асимптотически нормальными и без предположений о том
или ином поведении собственно самих M-оценок. При этом, если соответствую-
щая M-оценка θ̃n определена и состоятельна, то с вероятностью, стремящейся
к 1, оценка θ̃n и величина θ̃n(θ) совпадают и одношаговые статистики являются
приближениями для состоятельных M-оценок. Отметим еще, что ранее поня-
тие ближайшего к θ корня уравнения правдоподобия упоминалось в [11] и [12]
в случае одинаково распределенной выборки.

Обобщения некоторых результатов работы на случай многомерного основ-
ного параметра содержатся в §6. Доказательства всех утверждений отнесены
в §7.
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2 Об условиях асимптотической нормальности од-

ношаговых M-оценок

Нам потребуются следующие предположения.
(A1). Наблюдается выборка объема n, состоящая из независимых элементов

X1, X2, . . . , Xn со значениями в произвольном измеримом пространстве X и
распределениями L1, L2, . . . ,Ln, зависящими от интересующего нас основного
неизвестного параметра θ ∈ Θ ⊂ R, где Θ — открытое множество. Кроме того,
эти распределения зависят, вообще говоря, от n, и, возможно, зависят также от
некоторых мешающих параметров произвольной природы.

З а м е ч а н и е 1. Фиксируем истинное значение неизвестного параметра θ.
Понятно, что при использовании утверждений работы нужно проверять эти
условия при всевозможных значениях всех неизвестных параметров.

(A2). На множестве Θ при любом i заданы зависящие, вообще говоря, от n
функции Mi(t, Xi) и M ′

i(t, Xi) такие, что для каждого интервала (t1, t2), целиком
лежащего в Θ, с вероятностью 1 имеет место равенство

Mi(t2, Xi)−Mi(t1, Xi) =

t2∫

t1

M ′
i(t, Xi)dt ∀(t1, t2) ⊂ Θ

и справедливы соотношения

EMi(θ,Xi) = 0, EM2
i (θ,Xi) < ∞, E|M ′

i(θ,Xi)| < ∞. (7)

(A3). Начиная с некоторого n,

In :=

n∑

i=1

EM2
i (θ,Xi) > 0, Jn :=

n∑

i=1

EM ′
i(θ,Xi) 6= 0

и, кроме того,
|Jn|/

√
In → ∞,

n∑

i=1

M ′
i(θ,Xi)/Jn

p→ 1,
n∑

i=1

Mi(θ,Xi)/
√

In =⇒ N (0, 1). (8)

Положим τn(δ) = |Jn|−1

n∑

i=1

Eτi(δ,Xi), где

τi(δ,Xi) :=





sup
t: |t−θ|≤δ

∣∣M ′
i(t, Xi)−M ′

i(θ,Xi)
∣∣, если [θ − δ, θ + δ] ⊂ Θ,

∞, иначе.
(9)

(A4). Имеет место сходимость

sup
n

τn(δ) → 0 при δ → 0.
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(A5). Имеется оценка θ∗n = θ∗n(X1, . . . , Xn) такая, что

|Jn|√
In

|θ∗n − θ|τn(|θ∗n − θ|) p→ 0. (10)

Группу условий, состоящую из предположений (A1), . . . , (A5), будем далее
обозначать символом (A).

При выполнении условий (A) в качестве оценки параметра θ рассмотрим
статистику θ∗∗n,M , определяемую соотношением (3), т.е.

θ∗∗n,M = θ∗n −
n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi)

/ n∑

i=1

M ′
i(θ

∗
n, Xi) (11)

во всех случаях, когда определены все величины в правой части равенства
в (11). Тем самым, допускается, что знаменатель отношения в правой части ра-
венства (11) может обращаться в ноль, или что функции в правой части этого
равенства не определены. Но, как будет установлено при доказательстве теоре-
мы 1, при выполнении условия (A) справедливы соотношения P(θ∗n ∈ Θ) → 1

и P

( n∑
i=1

M ′
i(θ

∗
n, Xi) 6= 0

)
→ 1, а потому статистика θ∗∗n,M определена с вероятно-

стью, стремящейся к 1.

Теорема 1. Пусть выполнено предположение (A). Тогда оценка θ∗∗n,M опреде-

лена с вероятностью, стремящейся к 1 и

Jn√
In

(
θ∗∗n,M − θ

)
=⇒ N (0, 1). (12)

Следующее утверждение может быть полезным при построении доверитель-
ных интервалов и проверке гипотез, поскольку нормирующий множитель d∗n,M
у разности θ∗∗n,M − θ является статистикой.

Теорема 2. Если выполнено предположение (A) и

n∑

i=1

[M ′
i(θ,Xi)]

2/J2
n

p→ 0,

n∑

i=1

M2
i (θ,Xi)/In

p→ 1, (13)

то

d∗n,M
(
θ∗∗n,M − θ

)
=⇒ N (0, 1) при d∗n,M =

n∑

i=1

M ′
i(θ

∗
n, Xi)

/( n∑

i=1

M2
i (θ

∗∗
n,M , Xi)

)1/2

(14)
и статистика d∗n,M определена с вероятностью, стремящейся к 1.
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З а м е ч а н и е 2. Центральное условие группы предположений (A) — это
условие (A5). Легко видеть (см. §7), что для выполнения этого ограничения
достаточно, чтобы величина τn(δ) и оценка θ∗n одновременно удовлетворяли од-
ному из следующих двух условий:

sup
n

τn(δ) = o(δα) при δ → 0 и
(
|Jn|/

√
In
)1/(1+α)|θ∗n−θ| = Op(1), 0 ≤ α < 1;

(15)

sup
n

τn(δ) = O(δα) при δ → 0 и
(
|Jn|/

√
In
)1/(1+α)|θ∗n − θ| p→ 0, 0 < α ≤ 1.

(16)
В частности, в двух крайних случаях α = 0 и α = 1 получаем, что для спра-
ведливости (A5) достаточно, чтобы

sup
n

τn(δ) = o(1) при δ → 0 и
|Jn|√
In

|θ∗n − θ| = Op(1),

либо

sup
n

τn(δ) = O(δ) при δ → 0 и
|Jn|1/2
I
1/4
n

|θ∗n − θ| p→ 0.

Отметим еще, что если |Jn|/
√
In ∼ √

n, то условия на точность оценки θ∗n в
указанных двух крайних случаях — это, соответственно, либо предположение
о
√
n-ограниченности, либо об n1/4-состоятельности этой оценки.
Таким образом, условие (A5) является некоторым универсальным ограни-

чением, связывающем гладкость функций {Mi(·, Xi)}, определяющих одноша-
говую M-оценку θ∗∗n,M , со скоростью сближения предварительной оценки θ∗n и
параметра θ, которые нужны для асимптотической нормальности одношаговых
M-оценок. При этом точность предварительной оценки θ∗n и гладкость функ-
ций {Mi(·, Xi)} обратно пропорциональны друг другу: чем меньше точность,
тем больше должна быть гладкость. �

З а м е ч а н и е 3. Соотношения (8) в условии (A3) — это соответственно
варианты закона больших чисел и центральной предельной теоремы в схеме
серий. Здесь для их выполнения достаточно потребовать следующие условия
(см., например, [1]):

n∑

i=1

Emin
{∣∣M ′

i(θ,Xi)−EM ′
i(θ,Xi)

∣∣/|Jn|,
∣∣M ′

i(θ,Xi)−EM ′
i(θ,Xi)

∣∣2/J2
n

}
→ 0,

n∑

i=1

Emin
{∣∣M2

i (θ,Xi)
∣∣/In,

∣∣Mi(θ,Xi)
∣∣s/Is/2n

}
→ 0

при некотором s > 2. Аналогично можно выписать достаточное условие и для
выполнения закона больших чисел, возникающего в теореме 2 (см. второе усло-
вие в (11)). Отметим еще, что в случае разнораспределенных наблюдений пер-
вого соотношения в (8) не достаточно, чтобы было выполнено первое условие в
(13). Соответствующий пример нетрудно построить.
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2.2. Рассмотрим некоторую модификацию оценки θ∗∗n,M , определенной в (11).

Поскольку при широких ограничениях Jn ≡
n∑

i=1

EM ′
i(θ,Xi) в некотором смысле

приближает величину
n∑

i=1

M ′
i(θ

∗
n, Xi), то в качестве одношаговой оценки пара-

метра θ можно рассматривать оценку θ∗∗n,J , определяемую соотношением

θ∗∗n,J = θ∗n −
n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi)

/
J∗
n, (17)

где J∗
n — некоторая статистика, приближающая Jn. В частном случае одно-

родной выборки подобная модификация одного шага метода Ньютона была
предложена Р.Фишером в задаче построения одношаговых приближений для
состоятельных оценок максимального правдоподобия (см. (5)). В дальнейшем
подобный прием получил название “method of scoring” (см., например, [59]).

В случае разнораспределенных наблюдений одношаговая оценка вида (17)
впервые была предложена в [26] для одной специальной статистической зада-
чи. В некоторых задачах выбор статистики J∗

n может быть достаточно прост.
Например, в случае построения одношаговых приближений для оценки макси-
мального правдоподобия величина −Jn = −Jn(θ) есть суммарная информация
Фишера, построенная по элементам разнораспределенной выборки. Следова-
тельно, можно положить J∗

n = Jn(θ
∗
n).

В общем случае распределения наблюдений могут зависеть от некоторых
мешающих параметров и выбор той или иной оценки J∗

n может быть осуществ-
лен только в рамках конкретной статистической модели (см. примеры в §3).
Поэтому аналог утверждений теорем 1 и 2 приведем в предположении, что су-
ществует статистика J∗

n такая, что J∗
n/Jn

p→ 1.

Теорема 3. Пусть выполнено предположение (A) и

Jn√
In

|θ∗n − θ|
(
|J∗

n/Jn − 1|+
∣∣M ′

n(θ)
∣∣
)

p→ 0, J∗
n/Jn

p→ 1, (18)

где M ′
n(θ) :=

n∑
i=1

M ′
i(θ,Xi)/Jn − 1. Тогда одношаговая M-оценка θ∗∗n,J определена

с вероятностью, стремящейся к 1 и

Jn√
In

(
θ∗∗n,J − θ

)
=⇒ N (0, 1). (19)

Если дополнительно выполнено (13), то

d∗n,J
(
θ∗∗n,J − θ

)
=⇒ N (0, 1) при d∗n,J = J∗

n

/( n∑

i=1

M2
i (θ

∗∗
n,J , Xi)

)1/2
(20)

и статистика d∗n,J определена с вероятностью, стремящейся к 1.
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Таким образом, асимптотические свойства одношаговой M-оценки θ∗∗n,J ана-
логичны поведению одношаговой M-оценки θ∗∗n,M . Более того, за счет возмож-
ного многообразия различных приближений J∗

n для Jn оценка θ∗∗n,J может опре-
деляться не однозначно (см. §4). Таким образом, в некоторых задачах можно
предложить множество явных одношаговых оценок, эквивалентных в смысле
асимптотической точности. Понятно, что среди этих оценок в тех или иных
ситуациях можно выбирать в том или ином смысле более предпочтительную
оценку для параметра θ.

З а м е ч а н и е 4. Пусть J∗
n = Jn(θ

∗
n) (и, следовательно, Jn(θ) = Jn). Приведем

в этом случае простые достаточные условия для выполнения условия (18). В
§4 будет установлено, что для выполнения (A5) и условия (18) (здесь считаем,
что имеют место условия (A1)-(A4)) достаточно, чтобы величины τn(δ), Jn(t)
и оценка θ∗n одновременно удовлетворяли одному из следующих двух блоков
условий:

1) выполнено условие (15) и

sup
n

∣∣∣Jn(t)

Jn
− 1
∣∣∣ = o(|t− θ|α) при t → θ и

( |Jn|√
In

)α/(1+α)∣∣M ′
n(θ)

∣∣ p→ 0; (21)

2) выполнено условие (16) и

sup
n

∣∣∣Jn(t)

Jn
− 1
∣∣∣ = O(|t− θ|α) при t → θ и

( |Jn|√
In

)α/(1+α)∣∣M ′
n(θ)

∣∣ = Op(1). (22)

В частности, в двух крайних случаях α = 0 и α = 1 условия (21) и (22)
преобразуются к следующему виду:

sup
n

∣∣∣Jn(t)

Jn
− 1
∣∣∣ = o(1) при t → θ и M ′

n(θ)
p→ 0,

либо

sup
n

∣∣∣Jn(t)

Jn

− 1
∣∣∣ = O(|t− θ|) при t → θ и

|Jn|1/2
I
1/4
n

∣∣M ′
n(θ)

∣∣ = Op(1).

�

З а м е ч а н и е 5. Обычно предполагается, что Θ – открытое множество,
но такого ограничения нет в работе Л. Ле Кама [53], где доказано утверждение
об асимптотической нормальности одной из оценок Фишера. Чтобы теорема 1
об асимптотической нормальности одношаговых M-оценок обобщала соответ-
ствующий результат из [53] в случае одномерного параметра, достаточно здесь
считать, что Θ — произвольное множество, а приводимые в работе ограничения
заданы не на Θ, а на некотором открытом множестве Θo ⊃ Θ. В этом случае
все утверждения работы сохранятся.

Следствие теорем 1 и 3 на случай однородной выборки обобщает также со-
ответствующие результаты из работ [65] [10], [11] и [15] об асимптотической
нормальности оценок Фишера или одношаговых M-оценок в случае одинаково
распределенной выборки.
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3 Одношаговые взвешенные M-оценки.

3.1. Основной объект изучения в этом параграфе — это статистики следу-
ющего вида:

θ∗∗n,M,h = θ∗n −
n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ

∗
n, Xi)

/ n∑

i=1

hi(θ
∗
n)M

′
i(θ

∗
n, Xi), (23)

где hi(·), i = 1, . . . , n, — некоторые функции, θ∗n — имеющаяся предварительная
оценка параметра θ, и, по-прежнему, EMi(θ,Xi) = 0 при всех i.

Статистики θ∗∗n,M,h — это результат применения одной итерации метода Нью-

тона для приближенного поиска состоятельного решения θ̃n уравнения

n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ̃n, Xi) = 0. (24)

Понятно, что в случае, когда hi(·) ≡ 1 при всех i, оценки θ∗∗n,M,h и θ∗∗n,M совпада-
ют. Оценки θ∗∗n,M,h, определяемые соотношением (23), будем называть одношаго-

выми взвешенными M-оценками , а корни θ̃n уравнения (24), определенные с
вероятностью, стремящейся к 1, — взвешенными M-оценками соответственно.
Подобные термины использовались, например, в [25] для схожих статистик в
специальной обобщенной модели линейной регрессии.

З а м е ч а н и е 6. Поясним причины рассмотрения одношаговых взвешен-
ных M-оценок. Предположим, что нужно найти одношаговое приближение для
состоятельной M-оценки θ̃n, определяемой уравнением

n∑

i=1

hi(θ̃n)Mi(θ̃n, Xi) = 0. (25)

В этом случае обычная одношаговая M-оценка (см. определение (11)) имеет
вид

θ∗∗n,M = θ∗n −

n∑
i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ

∗
n, Xi)

n∑
i=1

hi(θ∗n)M
′
i(θ

∗
n, Xi) +

n∑
i=1

h′
i(θ

∗
n)Mi(θ∗n, Xi)

. (26)

При выполнении условий теоремы 1 эта одношаговая M-оценка оказывается
асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией

In/J
2
n ≡

n∑
i=1

h2
i (θ)EM

2
i (θ,Xi)

( n∑
i=1

hi(θ)EM ′
i(θ,Xi)

)2 , (27)
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где мы учли, что EMi(θ,Xi) = 0. Иными словами, сумма
n∑

i=1

h′
i(θ

∗
n)Mi(θ

∗
n, Xi) в

знаменателе правой части (26) не влияет на асимптотику оценки θ∗∗n,M . Следо-
вательно, вместо одношаговой оценки (26) разумно рассматривать статистику
более простой структуры:

θ∗∗n,M,h = θ∗n −
n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ

∗
n, Xi)

/ n∑

i=1

hi(θ
∗
n)M

′
i(θ

∗
n, Xi). (28)

Из двух статистик θ∗∗n,M и θ∗∗n,M,h, определенных в (26) и (28) и асимптотически
имеющих одну и ту же точность, одношаговая взвешенная M-оценка проще, а
потому выглядит предпочтительнее.

Другими словами, если мы ищем одношаговое приближение для состоятель-
ного решения уравнения (25), то мы, тем самым, уже располагаем некоторой
достаточно хорошей предварительной оценкой θ∗n. При широких ограничени-

ях точность M-оценки θ̃n, определяемой уравнением (25), не изменится, если
предварительную оценку θ∗n подставить в функции hi(·), определяющие эту M-

оценку, и искать одношаговое приближение решения θ̃n уравнения (24) — при-
ближение для взвешенной M-оценки. В этом случае структура одношаговой
оценки упрощается. Это первый аргумент в пользу использования одношаго-
вых взвешенных M-оценок. Во-вторых, использование одношаговых взвешен-
ных M-оценок позволяет ослаблять условия на гладкость функций, определя-
ющие одношаговые оценки. В частности, сравнивая представления (26) и (28),
можно предположить, что использование оценки (28) возможно при меньших
ограничениях на гладкость функций {hi(t)} (см. теорему 4, а также примеры
и подробности в §5). Подчеркнем еще, что при некоторых ограничениях все

четыре статистики, т.е. и оценки θ̃n, являющиеся решениями уравнений (25) и
(24), и одношаговые статистики θ∗∗n,M и θ∗∗n,M,h из (26) и (28), имеют одну и ту же
асимптотическую дисперсию, определенную в (27). Еще один аргумент в поль-
зу рассмотрения одношаговых взвешенных M-оценок мы приведем далее (см.
замечание 10 и пример 1).

Отметим, что в некоторых специальных задачах (см. §5) оценки θ∗∗n,M,h мо-
гут, в принципе, совпадать с одношаговыми оценками “метода скоринга” θ∗∗n,J
(см. определение (17)) при некоторым образом выбранной оценке J∗

n. Тем не
менее, чтобы исследовать одношаговые оценки θ∗∗n,J при слабых ограничениях
на гладкость функций, общие утверждения об асимптотическом поведении по-
требуются для одношаговых взвешенных аналогов θ∗∗n,J , в которых специальным
образом выделены некоторые “весовые” функции {hi(·)}. �

3.2. В этом разделе будут получены условия асимптотической нормальности
одношаговых взвешенных M-оценок.

Обозначим через (A′) группу условий, включающую приводимые далее усло-
вия (A′

1), . . . , (A
′
5).

(A′
1). Выполнено предположение предположение (A1), при этом Θ — откры-

тое односвязное множество.
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(A′
2). Выполнено условие (A2) и на множестве Θ при всех i заданы функции

hi(·) (зависящие, вообще говоря, от n), удовлетворяющие условию Гельдера с
показателем p ∈ (0, 1], т.е.

|hi(t1)− hi(t2)| ≤ hi|t1 − t2|p, ∀t1, t2 ∈ Θ.

(A′
3). Начиная с некоторого n

In,h :=

n∑

i=1

h2
i (θ)EM

2
i (θ,Xi) > 0, Jn,h :=

n∑

i=1

hi(θ)EM
′
i(θ,Xi) 6= 0

и имеют место сходимости: |Jn,h|/
√
In,h → ∞,

n∑

i=1

hi(θ)M
′
i(θ,Xi)/Jn,h

p→ 1,
n∑

i=1

hi(θ)Mi(θ,Xi)/
√

In,h =⇒ N (0, 1). (29)

Положим τM
n,h(δ) := |Jn,h|−1

n∑

i=1

EτMi (δ,Xi), где

τMi (δ,Xi) :=





sup
t: |t−θ|≤δ

∣∣hi(t)M
′
i(t, Xi)− hi(θ)M

′
i(θ,Xi)

∣∣, если [θ − δ, θ + δ] ⊂ Θ,

∞, иначе.
(30)

Нам также потребуются обозначения

τ i(δ) := Eτi(δ,Xi), θ∗ni := E 6=iθ
∗
n,

где величина τi(δ,Xi) введена в (9), а через E 6=i обозначено условное математи-
ческое ожидание, взятое при условии, что при всех j 6= i фиксированы значения
Xj , j = 1, . . . , n.

(A′
4). Имеет место сходимость

sup
n

τM
n,h(δ) → 0 при δ → 0.

(A′
5). Оценка θ∗n = θ∗n(X1, . . . , Xn) такова, что P(θ∗n ∈ Θ) = 1, E|θ∗n|2 < ∞ и

Jn,h√
In,h

|θ∗n − θ|τM
n,h(|θ∗n − θ|) p→ 0, (31)

|θ∗n − θ|
n∑

i=1

(
hi|θ∗n − θ|p + |hi(θ)|

)
τ i(|θ∗n − θ|)

/√
In,h

p→ 0, (32)
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|θ∗n − θ|1+p
n∑

i=1

hiE|M ′
i(θ,Xi)|

/√
In,h

p→ 0, (33)

(
E|θ∗n − θ|2

)p n∑

i=1

hiEM
2
i (θ,Xi)

/
In,h → 0, (34)

n∑

i=1

hi

(
E|θ∗n − θ∗ni|2

)p/2(
EM2

i (θ,Xi)
)1/2/√

In,h → 0. (35)

Имеет место следующее утверждение.

Теорема 4. Пусть выполнено предположение (A′). Тогда одношаговая взве-

шенная M-оценка θ∗∗n,M,h определена с вероятностью, стремящейся к 1, и

Jn,h√
In,h

(
θ∗∗n,M,h − θ

)
=⇒ N (0, 1). (36)

Справедлив также следующий аналог теоремы 2.

Теорема 5. Если выполнено предположение (A′) и

n∑

i=1

h2
i (θ)[M

′
i(θ,Xi)]

2/J2
n,h

p→ 0,
n∑

i=1

h2
i (θ)M

2
i (θ,Xi)/In,h

p→ 1, (37)

то

d∗n,M,h

(
θ∗∗n,M,h − θ

)
=⇒ N (0, 1) при d∗n,M,h =

n∑
i=1

hi(θ
∗
n)M

′
i(θ

∗
n, Xi)

( n∑
i=1

h2
i (θ

∗∗
n,M,h)M

2
i (θ

∗∗
n,M,h, Xi)

)1/2

(38)
и статистика d∗n,M,h определена с вероятностью, стремящейся к 1.

З а м е ч а н и е 7. Достаточные условия для выполнения соотношений (29) и
(37), являющихся вариантами закона больших чисел и центральной предельной
теоремы в схеме серий, хорошо известны (см., например, [1], а также замеча-
ние 3).

Обсудим условия, используемые в предположении (A′
5). Соотношения (31)-

(32) — это аналоги универсального ограничения из (A5). Простые достаточные
условия для выполнения этих сходимостей нетрудно получить по аналогии с
рассуждениями из замечания 2. Таким же образом проверяется и условие (33),
связывающее гладкость функций, определяющих одношаговую оценку, и точ-
ность предварительной оценки. Нетрудно видеть, что техническое предположе-
ние (34) не является ограничительным, если E|θ∗n − θ|2 → 0.

Наконец, условие (35) — некоторое ограничение не только на гладкость
функций и точность предварительной оценки θ∗n, но и в некотором смысле на
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структуру θ∗n (в простейших регулярных случаях это условие выполнено при
p > 1/2). Дело в том, что при доказательстве асимптотической нормальности
статистики θ∗∗n,M,h нужно установить, что имеет место сходимость

n∑

i=1

(
hi(θ

∗
n)− hi(θ)

)
Mi(θ,Xi)/

√
In,h

p→ 0. (39)

Если функции hi(t) достаточно гладкие, чтобы при выводе (39) воспользовать-
ся формулой Тейлора, то не трудно получить достаточные условия для вы-
полнения (39). В случае же, когда функции hi(t) удовлетворяют лишь усло-
вию Гельдера, доказательство (39) представляет некоторую техническую труд-
ность. В [16] (см. также обобщения в [13], [14]) содержится доказательство та-
кого рода сходимостей для оценок θ∗n, имеющих дробно-линейную структуру.
Доказательство в [16] основано на “пропуске” некоторых наблюдений в струк-
туре дробно-линейной оценки θ∗n, а также организации специальным образом
устроенных срезок оценки θ∗n, позволяющих корректно задавать нужные ха-
рактеристики. Здесь же с использованием техники условных математических
ожиданий, сходимость (39) доказана без предположений о специальной дробно-
линейной структуре предварительной оценки θ∗n, но при этом приходится пред-
полагать выполненными упрощающие доказательство технические ограниче-
ния об односвязности Θ и условие P(θ∗n ∈ Θ) = 1. Тем не менее, от этих двух
условий можно отказаться, но потребуется ряд других дополнительных пред-
положений (см., например, [13]). Отметим еще, что в простейших регулярных
случаях E|θ∗n − θ∗ni| есть величина порядка 1/n, тем самым условие (35) не яв-
ляется ограничительным. �

Приведем теперь аналог теорем 4 и 5 в случае бо̀льшей гладкости функций
hi(·), определяющих одношаговую взвешенную M-оценку. Нам также потребу-
ются некоторые дополнительные предположения. Обозначим через (A′′) группу
условий, включающую предположение (A1), (A

′
3), а также приводимые далее

предположения (A′′
2), (A

′′
4) и (A′′

5).
(A′′

2). Выполнено условие (A2) и на множестве Θ заданы функции hi(·) и
h′
i(·) (зависящие, вообще говоря, от n) такие, что при любом i для каждого

интервала (t1, t2), целиком лежащего в Θ, имеет место равенство

hi(t2)− hi(t1) =

t2∫

t1

h′
i(t)dt ∀(t1, t2) ⊂ Θ.

Положим τh
n,h(δ) := |Jn,h|−1

n∑

i=1

Eτhi (δ,Xi), где

τhi (δ,Xi) :=





sup
t: |t−θ|≤δ

∣∣h′
i(t)Mi(t, Xi)− h′

i(θ)Mi(θ,Xi)
∣∣, если [θ − δ, θ + δ] ⊂ Θ,

∞, иначе.
(40)
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(A′′
4). Выполнено условие (A′

4) и имеет место сходимость

sup
n

τh
n,h(δ) → 0 при δ → 0.

(A′′
5). Имеется оценка θ∗n = θ∗n(X1, . . . , Xn) такая, что выполнено условие (31)

и

Jn,h√
In,h

|θ∗n − θ|τhn,h(|θ∗n − θ|) p→ 0,

(θ∗n − θ)
n∑

i=1

h′
i(θ)Mi(θ,Xi)

/√
In,h

p→ 0.

(41)

Имеет место

Теорема 6. Пусть выполнено предположение (A′′). Тогда справедливы все утвер-

ждения теоремы 4, т.е. одношаговая взвешенная M-оценка θ∗∗n,M,h определена

с вероятностью, стремящейся к 1, и

Jn,h√
In,h

(
θ∗∗n,M,h − θ

)
=⇒ N (0, 1).

Если дополнительно верно (37), то справедливы все утверждения теоремы 5.
В частности,

d∗n,M,h

(
θ∗∗n,M,h − θ

)
=⇒ N (0, 1),

где статистика d∗n,M,h определена в (38).

З а м е ч а н и е 8. Второе условие в (A′′
5) не является ограничительным. Для

выполнения этой сходимости достаточно, например, требовать, чтобы

n∑
i=1

h′
i(θ)Mi(θ,Xi)

( n∑
i=1

(
h′
i(θ)
)2
EM2

i (θ,Xi)
)1/2 =⇒ N (0, 1),

(θ∗n − θ)2
n∑

i=1

(
h′
i(θ)
)2
EM2

i (θ,Xi)

In,h

p→ 0,

либо, вместо использования центральной предельной теоремы для установления
первого соотношения в (A′′

5), можно воспользоваться моментным неравенством
Бара-Эссеена. Отметим также, что утверждения из замечания 2 очевидным
образом распространяются на случай универсального условия из (A′′

5). �

3.3. Рассмотрим теперь вопрос оптимизации функций hi(·), напрямую свя-
занный с минимизацией асимптотической дисперсии In,h/J

2
n,h.

Введем обозначение:

d2n({hi(θ)}) :=
In,h
J2
n,h

≡
n∑

i=1

h2
i (θ)EM

2
i (θ,Xi)

/( n∑

i=1

hi(θ)EM
′
i(θ,Xi)

)2

. (42)

Из неравенства Коши-Буняковского нетрудно извлечь
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П р е д л о ж е н и е 1. Пусть Jn,h ≡
n∑

i=1

hi(θ)EM
′
i(θ,Xi) 6= 0 начиная с

некоторого n. В этом случае определена величина d2n({hi(θ)}) и

d2n
(
{hi(θ)}

)
≥ d2n

(
{ho

i (θ)}
)
≡
( n∑

i=1

(
EM ′

i(θ,Xi)
)2
/EM2

i (θ,Xi)
)−1

, (43)

где ho
i (θ) ≡ EM ′

i(θ,Xi)
/
EM2

i (θ,Xi), i = 1, . . . , n, и эти оптимальные функции

определяются с точностью до константы, которая не зависит от i.

Утверждение предложения 1 можно уточнить следующим образом (аналог
этого утверждения в частном случае функций Mi(·, ·) специального вида был
получен в [19] и [18]).

П р е д л о ж е н и е 2. Если в условиях предложения 1 signhi(θ) = signho
i (θ),

то справедливо неравенство:

1 ≤ dn({hi(θ)})
dn({ho

i (θ)})
≤ 1 +

(
√

H/h− 1)2

2
√
H/h

≤
√

H

h
(44)

где

h := min
{i: EM ′

i(θ,Xi)6=0}
hi(θ)

/
ho
i (θ) > 0,

H := max
{i: EM ′

i(θ,Xi)6=0}
hi(θ)

/
ho
i (θ) < ∞.

(45)

Неравенство (44) можно интерпретировать как некоторое свойство устой-
чивости оценок с асимптотической дисперсией dn({hi(θ)}) как функционалов,
зависящих от набора функций {hi(·)}: чем лучше hi(θ) приближают оптималь-
ные ho

i (θ), тем меньше асимптотическая дисперсия d2n({hi(θ)}) отличается от
оптимальной d2n({ho

i (θ)}).
Неравенство (44) позволяет сделать некоторые рекомендации по выбору

функций hi(·), участвующих в определении оценки θ∗∗n,M,h. Если функции ho
i (·)

из предложения 1 нам известны (см., например, примеры в §5), то в качестве
hi(·) разумно взять оптимальные функции, т.е. положить hi(·) = ho

i (·).
Но если, скажем, оптимальные функции ho

i (·) не удовлетворяют условиям
теоремы 4 или теоремы 6 об асимптотической нормальности одношаговой взве-
шенной M-оценки, то можно использовать функции h̃o

i (·), полученные в ре-
зультате соответствующего сглаживания функций ho

i (·). Кроме того, поскольку
распределения {Li} могут зависеть от некоторых мешающих параметров, то оп-
тимальные функции ho

i (·) из предложения 1 могут быть не известны (см., напри-
мер, раздел 5.2). В этом случае можно рекомендовать использовать некоторые

функции h̃o
i (·), которые должны, по-возможности, “не очень сильно отличать-

ся” от неизвестных функций ho
i (·). При этом предложение 2 гарантирует, что

асимптотическая дисперсия d2n
(
{h̃o

i (θ)}
)

одношаговой взвешенной M-оценки бу-
дет “не очень сильно отличаться” от оптимальной асимптотической дисперсии
d2n
(
{ho

i (θ)}
)
.
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4 Приложения к задачам регрессии

Рассмотрим некоторые статистические приложения полученных здесь ре-
зультатов. Отметим, что различные примеры статистических задач, в которых
возникает M-оценивание в случае разнораспределенной выборки в схеме серий
(и, как следствие, зачастую возникает и необходимость в применении одноша-
говых M-оценок) можно найти, например, в монографиях [1], [38], [23], [47], [48],
[55].

Стоит отметить, что основополагающее предположение методологии одно-
шагового оценивания — это, конечно же, предположение о наличии некоторой
предварительной достаточно хорошей оценки параметра. По-видимому, область
применения идей одношагового оценивания как раз и ограничивается трудно-
стями, связанными с поиском θ∗n. Это относится не только к регрессионным
(см., например, [23]), но и к других статистическим задачам (см., например,
[35], [27]). Конечно же, выбор предварительной оценки — отдельная проблема,
которая может быть решена лишь в рамках конкретной статистической задачи.
Здесь мы приведем несколько примеров, относящихся к оцениванию в классиче-
ских задачах как гомоскедастической, так и гетероскедастической нелинейной
регрессии.

4.1. Пусть наблюдения Yi (следуя традиции, основные наблюдения в задачах
регрессии — так называемые отклики, — будем обозначать через Y ) представи-
мы в виде

Yi = fi(θ) + εi при fi(·) = f(· , xi), i = 1, . . . , n, (46)

где f(·, ·) — известная функция, при всех i значение (скалярного или вектор-
ного) аргумента xi известно, погрешности {εi} — последовательность независи-
мых случайных величин с нулевыми средними, а условие гомоскедастичности
означает, что Dεi = σ2 при всех i (в противном случае говорят о гетероскеда-
стичности модели). Значение θ неизвестно и подлежит оцениванию на наблю-
дениям {Yi}.

Один из основных и наиболее популярных методов нахождения оценок в по-
ставленной выше регрессионной задаче — метод наименьших квадратов (МНК),

— в качестве оценки параметра θ предписывает выбрать значение θ̃n, миними-
зирующее сумму квадратов ошибок:

θ̃n = argmin
θ

n∑

i=1

(
Yi − fi(θ)

)2
. (47)

В случае, если функция f(θ, xi) линейна по θ (т.е. при выполнении классиче-

ских регрессионных предположений), МНК-оценка θ̃n считается в явном виде
и обладает рядом оптимальных свойств: является наилучшей линейной несме-
щенной оценкой, а в случае нормально распределенных ошибок — наилучшей
и в классе всех несмещенных оценок (см., например, [5], [7], [20]).
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Если же зависимость наблюдений от параметра нелинейная, то для того
чтобы найти МНК-оценку θ̃n (в случае соответствующей гладкости функции
fi(·)), нужно найти решения уравнения

n∑

i=1

Mi

(
θ̃n, Yi

)
= 0 при Mi(t, Yi) = (Yi − fi(t))f

′
i(t) (48)

и выбрать то, в котором достигается глобальный минимум функции из (47). При
этом уравнение (48), как правило, не может быть решено аналитически и нели-

нейная МНК-оценка θ̃n обычно не может быть записана в явной форме. Более
того, свойства линейных МНК-оценок не переносятся автоматически на нели-
нейный случай: в общем случае, нелинейные МНК-оценки (как и ОМП-оценки)
вообще могут не существовать, или оценка может быть не состоятельной и т.п.
(см., например, [5]). Тем не менее, при выполнении некоторых ограничений,
нелинейные МНК-оценки, как правило, все же обладают некоторыми опти-
мальными свойствами по-крайней мере в асимптотике. Обоснованием точности
нелинейного МНК в случае, когда ошибки имеют нормальное распределение,
может служить совпадение в этом случае МНК-оценок и оценок метода макси-
мального правдоподобия. Подробную библиографию публикаций, связанных с
изучением свойств нелинейных МНК-оценок, можно найти, например, в [64].

Таким образом, в нелинейном МНК главная проблема касается вычисли-
тельной стороны: как отыскать θ̃n из (48). Существует ряд приближенных чис-
ленных методов решения уравнения (48) и поиска минимума соответствующей
функции. Выбор того или иного метода зависит от многих факторов, в том чис-
ле от вида функции f(·, ·). Зачастую проблема поиска нелинейной МНК-оценки
связана с наличием большого числа локальных минимумов у минимизируемой
функции, а потому при неудачном выборе начального приближения парамет-
ра итерационный процесс обнаруживает лишь локальный минимум, ближай-
ший к этой стартовой точке. Указанный факт существенно затрудняет задачу
глобальной минимизации. Тем самым, при приближенном поиске МНК-оценки
возникает большинство проблем численного анализа: задача определения на-
чального значения параметра (особенно в случае большого числа локальных
минимумов у изучаемой функции), проблема сходимости того или иного мето-
да, проблема выбора момента прекращения итерационного процесса в связи с
достижением требуемой точности и др. (подробнее о вопросах приближенно-
го поиска нелинейной МНК-оценки и возникающих при этом трудностях см.,
например, [2], [5], [6], [8], [64]).

Наличие некоторой достаточно хорошей предварительной оценки θ∗n и ис-
пользование одношаговых процедур позволяют избежать многих указанных вы-
ше проблем и в явном виде отыскать оптимальную оценку параметра θ. Какую
из одношаговых оценок здесь предпочесть? Проиллюстрируем на этой простей-
шей задаче идеи, изложенные в замечании 6.

С одной стороны, одношаговая M-оценка θ∗∗n,M , определенная в (11) и при-
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ближающая решение уравнения (48), примет следующий вид:

θ∗∗n,M = θ∗n +

n∑

i=1

(Yi − fi(θ
∗
n))f

′
i(θ

∗
n)
/ n∑

i=1

[
(f ′

i(θ
∗
n))

2 − (Yi − fi(θ
∗
n))f

′′
i (θ

∗
n)
]
. (49)

При выполнении условий теоремы 1 эта одношаговая M-оценка оказывается
асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией

In/J
2
n ≡

n∑

i=1

EM2
i (θ, Yi)

/( n∑

i=1

EM ′
i(θ, Yi)

)2
= σ2

/ n∑

i=1

(
f ′
i(θ)

)2
. (50)

С другой стороны, в силу специфики функции Mi(t, Xi) из (48), с целью упро-
стить одношаговую оценку и ослабить условия на гладкость функций, опреде-
ляющих улучшенную оценку, вместо поиска решений и их приближений для
уравнения (48), разумно рассматривать следующее уравнение

n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi

(
θ̃n, Yi

)
= 0 при hi(t) = f ′

i(t) и Mi(t, Yi) = Yi − fi(t). (51)

В этом случае одношаговая взвешенная M-оценка

θ∗∗n,M,h = θ∗n +
n∑

i=1

(Yi − fi(θ
∗
n))f

′
i(θ

∗
n)
/ n∑

i=1

(f ′
i(θ

∗
n))

2 (52)

при выполнении условий одной из теорем (4 или 6) оказывается асимптотически

нормальной с асимптотической дисперсией In,h/J
2
n,h = σ2

/ n∑
i=1

(
f ′
i(θ)

)2
, совпада-

ющей с правой частью в (50). Если при доказательстве асимптотической нор-
мальности оценки θ∗∗n,M,h из (52) воспользоваться теоремой 4, то относительно
гладкости функций fi(t) достаточно требовать, чтобы функции f ′

i(t) удовле-
творяла лишь условию Гельдера. Понятно, что при использовании оценки θ∗∗n,M
(а также установлении ее асимптотической нормальности) требования на глад-
кость функций fi(t) оказываются сильнее (см. определение (49) и теорему 1).

Таким образом, обе статистики θ∗∗n,M и θ∗∗n,M,h, определенные в (49) и (52),
асимптотически имеют одну и ту же точность, при этом одношаговая взве-
шенная M-оценка проще и является асимптотически нормальной при меньших
условиях на гладкость функций {fi(t)}, определяющих эти одношаговые оцен-
ки.

Отметим еще, что если погрешности {εi} имеют нормальное распределение,
то информация Фишера Ii(θ), соответствующая наблюдению Yi, есть Ii(θ) =(
f ′
i(θ)

)2
/σ2, тем самым в этом случае асимптотическая дисперсия одношаго-

вых оценок θ∗∗n,M и θ∗∗n,M,h, определенных в (49) и (51), обратно пропорциональна

суммарной информации Фишера
n∑

i=1

Ii(θ), соответствующей выборке {Yi} :

In/J
2
n = In,h/J

2
n,h ≡ σ2

/ n∑

i=1

(
f ′
i(θ)

)2 ≡ 1
/ n∑

i=1

Ii(θ). (53)
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Таким образом, принимая во внимание обобщение неравенства Рао-Крамера на
случай неоднородных наблюдений (см., например, [1]), можно сделать вывод о
точности соответствующих статистик.

4.2. Нетрудно видеть, что сказанное выше очевидным образом переносится
и на простейший случай гетероскедастической регрессии, когда

∀i Eεi = 0, Dεi = σ2/wi, где числа {wi} − известны. (54)

Для этого достаточно правую и левую часть уравнения (46) домножить на√
wi, что сводит задачу к рассмотренной обычной гомоскедастической нелиней-

ной регрессии. В частности, в приведенных выше рассуждениях нужно вместо
МНК-оценки рассматривать следующую хорошо известную статистику:

θ̃n = argmin
θ

n∑

i=1

wi

(
Yi − fi(θ)

)2
(55)

(часто называемую взвешенной МНК-оценкой). В предположении (54) для асимп-
тотически оптимальной одношаговой M-оценки θ∗∗n,M,h с асимптотической дис-
персией In,ho/J2

n,ho справедливы представления:

θ∗∗n,M,h = θ∗n +

n∑
i=1

wi(Yi − fi(θ
∗
n))f

′
i(θ

∗
n)

n∑
i=1

wi

(
f ′
i(θ

∗
n)
)2 , In,ho/J2

n,ho = σ2
/ n∑

i=1

wi

(
f ′
i(θ)

)2
. (56)

З а м е ч а н и е 9. Предположим, что выполнено (46) и

∀i Eεi = 0, Eεi = σ2
i , где значения {σi} − не известны.

В этом случае при Mi(θ, Yi) = Yi − fi(θ) оптимальные весовые функции ho
i (θ),

определяемые с точностью до константы равенством ho
i (θ) = EMi(θ, Yi)/EM

2
i (θ, Yi)

(см. предложение 1), есть ho
i (θ) = f ′

i(θ)/σ
2
i , т.е. оптимальные функции ho

i (θ) не
известны.

4.3. С точки зрения приложений важную роль играют гетероскедастические
регрессионные модели, в которых дисперсии наблюдений зависят не только от
номера наблюдения, но и от основного неизвестного параметра. В этом разделе
считаем, что параметр θ нужно оценить по наблюдениям Y1, . . . , Yn, имеющим
структуру (46), при этом на последовательность погрешностей {εi} накладыва-
ется ограничение

Eεi = 0, Dεi = σ2/wi(θ), i = 1, . . . , n, (57)

где {wi(·)} — известные функции.
На первый взгляд, по аналогии с (54) и (55) в рассматриваемой ситуации

было бы естественно также использовать оценки взвешенного МНК. Тем не ме-
нее, метод наименьших квадратов с весовыми коэффициентами не обеспечивает
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здесь нужной точности. Дело в том, что оптимальные веса метода наименьших
квадратов должны в данной ситуации зависеть от параметра, но если веса,
определяющие оценку взвешенного МНК зависят от θ, то такая оценка в об-
щем случае оказывается несостоятельной (см., например, [22], [38]).

Один из подходов оценивания в данной ситуации (см., например, [38]) со-

стоит в выборе в качестве оценки параметра θ решения θ̃n так называемого
уравнения квази-правдоподобия (о терминологии см., например, [4]):

n∑

i=1

wi(θ̃n)f
′
i(θ̃n)(Yi − fi(θ̃n)) = 0. (58)

Термин “квази-правдоподобие” отчасти связан с тем, что для функций l′i(θ) :=
wi(θ)f

′
i(θ)(Yi − fi(θ))/σ

2 имеют место свойства, аналогичные свойствам произ-
водной логарифмической плотности:

El′i(θ) = 0, E
(
l′i(θ)

)2
= wi(θ)

(
f ′
i(θ)

)2
/σ2, −E∂l′i(θ)/∂θ = wi(θ)

(
f ′
i(θ)

)2
/σ2.

(59)

Оценка θ̃n из (58) является наилучшей оценкой в классе статистик, являющих-

ся решением уравнения
n∑

i=1

hi(θ̃n)(Yi − fi(θ̃n)) = 0 (см., например, [38], а также

предложение 1). Обсуждения, подробную библиографию и исследование асимп-
тотических свойств оценок такого типа можно найти, например, в [24], [38], [55],

[69]. Стоит отметить, что M-оценка θ̃n из (58) не является оценкой метода наи-
меньших квадратов.

Другой подход, так называемый обобщенный метод наименьших квадратов,
состоит в том, чтобы вначале оценить неизвестные оптимальные веса {wi(θ)},
зависящие от θ (используя, например, для параметра θ оценку взвешенного
МНК с некоторыми весами), а затем уже искать оценку взвешенного МНК
с известными весами. Подобная процедура оценивания для гетероскедастиче-
ской модели (57) также хорошо известна и обсуждается, например, в [29] и [40].
Другими словами, если возможно отыскать некоторую оценку θ∗n параметра θ
(или, скорее, ее численное приближение), то в некотором смысле оптимальную

оценку θ̃n для θ предлагается искать в виде

θ̃n = argmin
θ

n∑

i=1

wi(θ
∗
n)
(
Yi − fi(θ)

)2
. (60)

Тем самым, при данном подходе задача поиска оптимальной оценки сводится к
отысканию взвешенной M-оценки θ̃n, определяемой уравнением

n∑

i=1

wi(θ
∗
n)f

′
i(θ̃n)

(
Yi − fi(θ̃n)

)
= 0. (61)
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Оба указанных подхода к оцениванию θ, связанные как с поиском M-оценки
из (58) (метод квази-правдоподобия), так и с поиском оценки из (61) (обобщен-
ный МНК), эквивалентны в смысле асимптотической точности (асимптотиче-

ская дисперсия этих оценок есть σ2
/ n∑

i=1

wi(θ)
(
f ′
i(θ)

)2
, см. также соотношения в

(59)) и позволяют находить оптимальную оценку в некотором классе. При этом
оба подхода связаны со всеми теми вычислительными проблемами, которые за-
трагивались выше в разделе 4.1. Второй подход, по-видимому, обычно более
трудоемок, поскольку при его использовании предполагается дважды решать
задачу поиска взвешенной МНК-оценки численными методами.

При использовании одношаговых процедур априори предполагается, что из-
вестна некоторая предварительная оценка θ∗n. Поэтому вместо решения уравне-
ния (61) (как и уравнения (58)), в качестве оценки параметра θ разумно исполь-

зовать взвешенную M-оценку θ̃n, определяемую уравнением

n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ̃n, Yi) = 0 при hi(t) = wi(t)f

′
i(t) и Mi(t, Yi) = Yi − fi(t).

(62)

Следуя результатам §3, в качестве явного приближения для этой оценки θ̃n мож-
но воспользоваться одношаговой взвешенной M-оценкой θ∗∗n,M,h из (23), которая
в рассматриваемой задаче примет следующий вид:

θ∗∗n,M,h = θ∗n +

n∑

i=1

wi(θ
∗
n)f

′
i(θ

∗
n)(Yi − fi(θ

∗
n))
/ n∑

i=1

wi(θ
∗
n)
(
f ′
i(θ

∗
n)
)2
. (63)

При этом в силу предложения 1 функции hi(·) из (62) есть оптимальные весовые
функции ho

i (·) для Mi(·, Yi) из (62) и асимптотическая дисперсия d2n({ho
i (θ)})

оценок θ̃n и θ∗∗n,M,h (62) и (63) определяется соотношением

d2n({ho
i (θ)}) = In,ho/J2

n,ho ≡ σ2
/ n∑

i=1

wi(θ)[f
′
i(θ)]

2. (64)

Тем самым, достигнута та же точность (см. (56)), как и в случае, когда веса
wi = wi(θ) были известны и не зависели от θ (см. также замечание 11).

З а м е ч а н и е 10. Стоит отметить, что взвешенная M-оценка θ̃n, имею-
щая асимптотическую дисперсию (64), может быть определена и как решение
следующего “обобщения” уравнения (62):

n∑

i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ̃n, Yi) = 0, hi(t) = wi(t)f

′
i(t)g

−1
i (t), Mi(t, Yi) = gi(t)(Yi − fi(t))

(65)
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для некоторых функций gi(·) (разумеется, hi(t) = ho
i (t) для функций Mi(t, Yi) из

(65)). Удачный в том или ином смысле выбор функций gi(t) зависит от специ-
фики функций wi(t) и fi(t), а уравнение (65) иногда может быть предпочтитель-
нее, нежели уравнение (62) (см. пример 1). Таким образом, одношаговые взве-
шенные M-оценки за счет выбора функций gi(·) позволяют стоить множество
различных явных оценок, эквивалентных в смысле асимптотической точности.

Кроме того, использование статистик θ∗∗n,J (за счет возможного многообра-

зия различных приближений J∗
n для Jn таких, что J∗

n/Jn
p→ 1), еще более рас-

ширяет множество явных оценок, эквивалентных в смысле асимптотической
точности. Например, при построении одношаговой оценки θ∗∗n,J для приближе-
ния M-оценки квази-правдоподобия (58) нужно выбрать приближение J∗

n для
Jn ≡ EM ′

i(θ, Yi), где Mi(θ, Yi) = wi(θ)f
′
i(θ)(Yi − fi(θ)). Чтобы при построении J∗

n

оценить элемент fi(θ), можно выбрать не только fi(θ
∗
n), но и, скажем, комбина-

цию rfi(θ
∗
n)− (r − 1)Yi или rYi − (r − 1)fi(θ

∗
n) при r ∈ R.

Понятно, что в ситуациях, когда для параметра θ можно построить несколь-
ко одношаговых оценок с одной и той же асимптотической дисперсией, в тех
или иных случаях следует выбирать в том или ином смысле более предпочти-
тельную оценку (об оценках “метода скоринга” см. также замечание 6). �

З а м е ч а н и е 11. Обсуждаемые выше подходы к оцениванию параметра
(имеются в виду квазиправдоподобие и обобщенный МНК) не требуют полной
характеризации распределения: достаточно лишь знание первых двух моментов
наблюдений {Yi} (как функций от неизвестных параметров). В случае же до-
полнительной информации о распределении наблюдений точность оценивания
иногда может быть улучшена.

Действительно, если наблюдения {Yi} — нормально распределенные вели-

чины, то оценка максимального правдоподобия θ̃n для параметра θ в модели
(46), (57) является решением следующего уравнения:

n∑

i=1

Mi(θ̃n, Xi) = 0,

Mi(θ,Xi) =
(Xi − fi(θ))f

′
i(θ)wi(θ)

σ2
− (Xi − fi(θ))

2w′
i(θ)

2σ2
+

w′
i(θ)

2w′
i(θ)

(66)

(здесь для простоты мы рассматриваем модельную ситуацию, полагая, что зна-
чение σ2 известно). Одношаговая M-оценка θ∗∗n,J , определяемая соотношением
(17) c функциями {Mi(·, ·)} из (66), задается равенством:

θ∗∗n,J = θ∗n +

n∑

i=1

(
(Xi − fi(θ

∗
n))f

′
i(θ

∗
n)wi(θ

∗
n)−

(Xi − fi(θ
∗
n))

2w′
i(θ

∗
n)

2
+

σ2w′
i(θ

∗
n)

2w′
i(θ

∗
n)

)

n∑

i=1

((
f ′
i(θ

∗
n)
)2
wi(θ

∗
n) + σ22−1

(
w′

i(θ
∗
n)/wi(θ

∗
n)
)2)

.

(67)
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Отметим, что здесь можно воспользоваться и статистикой θ∗∗n,M из (11), но пред-
ставление для M ′

i(θ,Xi) оказывается более громоздким, нежели информация
Фишера, соответствующая наблюдению Yi и участвующая в знаменателе пред-
ставления (67) для оценки θ∗∗n,J .

Таким образом, одношаговые M-оценки позволяют в явном виде находить
оценки, имеющие асимптотически ту же точность, что и трудно вычислимая
в данной ситуации оценка максимального правдоподобия θ̃n. В частности, в
данной задаче при выполнении условий теоремы 3 оценка θ∗∗n,J из (67) является
асимптотически нормальной с асимптотической дисперсией

In/J
2
n ≡ σ2

/ n∑

i=1

(
wi(θ)

(
f ′
i(θ)

)2
+

σ2

2
(w′

i(θ)/wi(θ))
2

)
. (68)

Если же значение σ2 не известно, то принципиально все обсуждаемые здесь
эффекты сохранятся, но нам потребуются уже двумерные аналоги полученных
выше результатов (см. §6). В частности, соответствующий элемент ковариаци-
онной матрицы, характеризующий точность оценки для параметра θ, примет
следующий вид:

σ2
/( n∑

i=1

(
wi(θ)

(
f ′
i(θ)

)2
+

σ2

2
(w′

i(θ)/wi(θ))
2
)
− σ2

2n

( n∑

i=1

w′
i(θ)/wi(θ)

)2
)
.

Эти соотношения показывают весьма ожидаемую ситуацию: при неизвестном
σ2 (т.е. при большей неопределенности) точность ОМП для θ несколько ху-
же, чем при известном σ2. В то же время даже при неизвестном σ2 точность
ОМП несколько лучше, чем точность оценки квази-правдоподобия (см. фор-
мулу (64)). В этих рассуждениях мы учли, что в силу неравенства Коши-

Буняковского
n∑

i=1

(w′
i(θ)/wi(θ))

2 −
( n∑
i=1

w′
i(θ)/wi(θ)

)2/
n ≥ 0.

Таким образом, в случае нормально распределенных наблюдений одношаго-
вые приближения в этой задаче (т.е. при выполнении (57)) разумно находить
для оценки максимального правдоподобия. �

4.3. Приведем несколько примеров регрессионных моделей, для которых из-
вестны некоторые явные, достаточно точные, но не оптимальные оценки неиз-
вестного параметра. Эти оценки можно использовать в качестве предваритель-
ных статистик (при этом в различных ситуациях) и, тем самым, реализовать
обсуждаемые здесь алгоритмы построения улучшенных в том или ином случае
оценок.

Пример 1. Рассмотрим одномерную гетероскедастическую модель Михаэлиса–
Ментен, играющую важную роль в биохимии (см., например, [31], [17]). В этом
случае наблюдения {Yi} имеют следующую структуру:

Yi =
ai

1 + biθ
+ εi, Eεi = 0, Dεi = σ2/wi(θ), i = 1, . . . , n, (69)
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где {ai > 0} и {bi > 0} — известные числовые последовательности. Согласно
(63), явную асимптотически нормальную оценку θ∗∗n,M,h с минимальной асимп-
тотической дисперсией In,ho/J2

n,ho можно определить соотношением:

θ∗∗n,M,h = θ∗n −

n∑
i=1

(
Yi − ai

1 + biθ
∗
n

)
wi(θ

∗
n)aibi

(1 + biθ
∗
n)

2

n∑
i=1

wi(θ
∗
n)a

2
i b

2
i

(1 + biθ
∗
n)

4

,

In,ho/J2
n,ho = σ2

/ n∑

i=1

wi(θ)a
2
i b

2
i /(1 + biθ)

4.

(70)

В качестве оценки θ∗n в (70) можно использовать следующую статистику (асимп-
тотически нормальную при широких ограничениях), построенную и исследо-
ванную в [16]:

θ∗n =

n∑

i=1

ci(ai − Yi)
/ n∑

i=1

cibiYi, (71)

где {ci} — некоторые числа. Тот факт, что асимптотическая дисперсия оценки

θ∗n из (71), равная
n∑

i=1

c2i (1 + biθ)
2
Dεi

/( n∑
i=1

ciaibi(1 + biθ)
−1
)2
, при любом выборе

констант {ci} больше, чем оптимальная асимптотическая дисперсия из (70),
установлен в [16].

Отметим еще, что в [16] для модели (69), (57) построена двухшаговая про-
цедура нахождения явных в некотором смысле асимптотически оптимальных
оценок θ∗∗n . Оптимальная оценка из [16] есть

θ∗∗n =

n∑
i=1

aibiwi(θ
∗
n)(ai − Yi)

(1 + biθ
∗
n)

3

n∑
i=1

aib
2
iwi(θ

∗
n)Yi

(1 + biθ
∗
n)

3

≡ θ∗n −

n∑
i=1

(
Yi − ai

1 + biθ
∗
n

)
wi(θ

∗
n)aibi

(1 + biθ
∗
n)

2

n∑
i=1

wi(θ
∗
n)aib

2
iYi

(1 + biθ
∗
n)

3

. (72)

Эта статистика θ∗∗n отличается от статистики θ∗∗n,M,h из (70) знаменателем вычи-
таемой дроби и имеет асимптотическую дисперсию, совпадающую с величиной
In,ho/J2

n,ho из (70).
Но как согласуется статистика θ∗∗n из (72) с методологией данной работы?

Оказывается, θ∗∗n является одной из оценок, предлагаемых в данной статье. Ста-

тистика θ∗∗n есть взвешенная M-оценка θ̃n, являющая решением уравнения (65)
при gi(t) = 1 + bit: при так определенных функциях gi(t) уравнение (65) явно

разрешается относительно θ̃n! Более того, θ∗∗n есть еще и одношаговая взвешен-
ная M-оценка, построенная по указанному уравнению. Но такая ситуация в
нелинейной регрессии скорее, конечно же, исключение, нежели правило. От-
метим еще, что в [16] при построении улучшенных оценок не использовалась
ни теория M-оценивания, ни идея приближенного поиска M-оценок и их мо-
дификаций и метод Ньютона. Использовались лишь некоторые эвристические
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соображения, связанные со специальным видом регрессионной функции fi(θ)
из (69). Предлагаемый же здесь подход, в том числе и в замечаниях 10 и 11,
не ориентирован на специальное представление регрессионной функции fi(θ) и,
как следствие, более универсален (см. примеры 2 и 3).

В этом примере случае нормально распределенных наблюдений {Yi} в (69)
для параметра θ можно строить одношаговую оценку θ∗∗n,J , эквивалентную оцен-
ке максимального правдоподобия и имеющую меньшую асимптотическую дис-
персию, нежели асимптотическая дисперсия из (70), соответствующая оценке
квази-правдоподобия (см. замечание 11). �

Регрессионные функции f(·, ·) в следующих двух примерах заимствованы
из монографии [6] и работ [9], [21]. Подчеркнем, что в [6] эти модели приведены
в качестве примеров, когда вычисление МНК-оценки затруднено по тем или
иными причинам.

Пример 2. Пусть регрессионная модель задается соотношениями:

Yi =
√
1 + xiθ + εi, Eεi = 0, Dεi = σ2/wi, i = 1, . . . , n,

где числа {xi > 0} и {wi > 0} известны. В [21] в качестве альтернативы для
оптимальной МНК-оценки предложено (в случае wi ≡ 1) для параметра θ > 0
использовать статистику

θ∗n =
n∑

i=1

ciY
2
i

/ n∑

i=1

cixi, где
n∑

i=1

ci = 0. (73)

В [21] доказана асимптотическая нормальность θ∗n с асимптотической диспер-

сией
n∑

i=1

c2iDY 2
i

/( n∑
i=1

cixi

)2
.

Оценку (73) можно обобщить и на гетероскедастический случай, полагая

θ∗n =

n∑

i=1

ciwi(Y
2
i − 1)

/ n∑

i=1

ciwixi, где

n∑

i=1

ci = 0,

n∑

i=1

ciwixi 6= 0. (74)

Чтобы доказать асимптотическую нормальность θ∗n из (74) при соответствую-
щих ограничениях, нужно с очевидными изменениями повторить доказатель-
ство аналогичного утверждения из [21]. Подчеркнем, что оценки в (73) и (74)
асимптотически нормальны, но не оптимальны.

Используя конструкцию одношаговых приближений, точность оценивания
из [21] может быть улучшена. Например, асимптотически оптимальная оценка
из (56) с асимптотической дисперсией взвешенной МНК-оценки

In,ho/J2
n,ho = σ2

/ n∑

i=1

wi

(
f ′
i(θ)

)2 ≡ 4σ2
/ n∑

i=1

wix
2
i (1 + θxi)

−1 (75)
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примет здесь следующий вид:

θ∗∗n,M,h = θ∗n + 2

n∑

i=1

(
Yi/
√

1 + xiθ∗n − 1
)
wixi

/ n∑

i=1

wix
2
i (1 + xiθ

∗
n)

−1

(в этом примере в качестве предварительной оценки θ∗n можно использовать
оценку из (74)). Кроме того, следуя замечанию 10, можно предложить целый
ряд других одношаговых оценок, асимптотическая дисперсия которых совпа-
дает с оптимальной асимптотической дисперсией (75). �

Пример 3. Пусть наблюдения Yi имеют следующую структуру:

Yi = aiθ + big(θ) + εi, Eεi = 0, Dεi = σ2/wi(θ), i = 1, . . . , n, (76)

где {ai} и {bi} — известные числовые последовательности. В [9] в качестве аль-
тернативы трудно вычислимой МНК-оценки в случае, когда Dεi = σ2

i (пара-
метры σ2

i могут быть неизвестны), построена статистика

θ∗n =
n∑

i=1

ciYi

/ n∑

i=1

ciai, (77)

где числа {ci} таковы, что
n∑

i=1

cibi = 0 и
n∑

i=1

ciai 6= 0. В [9] доказано, что при

некоторых дополнительных ограничениях оценка θ∗n является асимптотически

нормальной с асимптотической дисперсией
n∑

i=1

c2iDεi

/( n∑
i=1

ciai

)2
.

Используя обсуждаемый здесь подход точность оценивания из [9] можно
улучшить, при этом статистика θ∗n из [9] может быть использована в качестве
предварительной оценки для построения одношаговых оценок. В частности, од-
ношаговая взвешенная M-оценка θn,M,h из (63) определяется равенством

θ∗∗n,M,h = θ∗n +

n∑
i=1

wi(θ
∗
n)
(
Yi − aiθ

∗
n − big(θ

∗
n)
)(
ai + big

′(θ∗n)
)

n∑
i=1

wi(θ∗n)
(
ai + big′(θ∗n)

)2 ,

а асимптотическая дисперсия этой оценки, совпадающая с асимптотической
дисперсией в некотором смысле оптимальной оценки квази-правдоподобия, есть

In,ho/J2
n,ho ≡ σ2

/ n∑
i=1

wi(θ)
(
ai + big

′(θ)
)2
. Нетрудно видеть, что ни при каком вы-

боре констант {ci} в (77) для оценки θ∗n не может быть достигнута эта точность.
Если же наблюдения — нормально распределенные случайные величины, то

статистика θ∗n из [9] также может быть использована для построения одноша-
говой оценки θ∗∗n,J , имеющей асимптотическую точность оценки максимального
правдоподобия (см. замечание 11). �
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В завершении параграфа отметим, что достаточные условия асимптотиче-
ской нормальности одношаговых взвешенных M-оценок, а также одношаговых
M-оценок, указанных в этом параграфе, нетрудно получить из общих теорем
4, 6 или 3, поэтому все точные условия мы здесь опускаем. Понятно, что в слу-
чае достаточной гладкости функций, участвующих в определении одношаговых
взвешенных M-оценок, проще воспользоваться условиями теоремы 6.

5 Некоторые дополнения

Одношаговые M-оценки принято использовать в качестве явных приближе-
ний для состоятельных M-оценок, т.е. для состоятельных статистик θ̃n, являю-
щихся решением уравнения

Mn(θ̃n) = 0 при Mn(t) =

n∑

i=1

Mi(t, Xi). (78)

Тем не менее, как уже упоминалось во введении, одношаговые M-оценки и в раз-
нораспределенном случае сохраняют отмеченное в [53], [26], [11], [15], [12] в слу-
чае одинаково распределенных элементов выборки замечательное и несколько
парадоксальное свойство: одношаговые оценки могут обладать нужными свой-
ствами вне зависимости от того, обладают ли этими свойствами собственно сами
M-оценки.

Обозначим через θ̃n(t) ближайшее к t решение уравнения (78). Нам также
потребуется следующий вариант закона больших чисел

n∑

i=1

sup
t:|t−θ|≤h

M ′
i(t, Xi)

/ n∑

i=1

E sup
t:|t−θ|≤h

M ′
i(t, Xi)

p→ 1 (79)

при некотором h > 0. Имеет место следующее утверждение о поведении θ̃n(θ).

Теорема 7. Пусть выполнены условия (A1)-(A3), величины Jn одного знака

при всех n и, кроме того, при некотором 0 < hθ ≤ ∞
sup
n

τn(hθ) < 1, (80)

и соотношение (79) имеет место при h = hθ.

Тогда с вероятностью, стремящейся к 1, на интервале (θ−hθ, θ+hθ) функ-

ция Mn(t) из (78) строго монотонна (убывает при Jn < 0 и возрастает при

Jn > 0) и меняет знак, т.е. с вероятностью, стремящейся к 1, на этом ин-

тервале существует и единственно решение θ̃n(θ) уравнения (78).
Если дополнительно выполнено условие (A4) и сходимость (79) имеет ме-

сто при всех h = hθ таких, что верно (80), то

Jn√
In

(
θ̃n(θ)− θ

)
=⇒ N

(
0, 1
)
. (81)
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Таким образом, согласно теореме 7, при весьма слабых ограничениях суще-
ствует корень θ̃n(θ) уравнения (78), удовлетворяющий (81). Этот корень урав-
нения (78) и приближают одношаговые M-оценки.

Стоит отметить, что θ̃n(θ) — это не статистика, поскольку эта величина за-
висит не только от выборки, но и от неизвестного параметра θ. Однако в слу-
чае, когда известна некоторая предварительная состоятельная оценка θ∗n, то

суперпозиция θ̃n(θ
∗
n) (которая является статистикой) будет обладать свойством:

P(θ̃n(θ) = θ̃n(θ
∗
n)) → 1 с ростом n. Иными словами, алгоритм построения оцен-

ки состоит в следующем: мы выбираем ближайший к состоятельной оценке θ∗n
корень M-уравнения. Далее, если вычисление в явном виде θ̃n(θ

∗
n) затрудни-

тельно, то процедура одношагового M-оценивания — удобная альтернатива,
позволяющая в явном виде определять приближения для θ̃n(θ

∗
n).

Отметим еще, что если M-оценка θ̃n существует и состоятельна, то

P
(
θ̃n = θ̃n(θ)

)
→ 1. (82)

Тем самым из теоремы 7 и сходимости (82) можно извлечь следующее утвер-
ждение об асимптотическом поведении собственно M-оценок случае разнорас-
пределенных наблюдений.

Следствие 1. Пусть выполнены условия (A1)-(A4), при всех n величины Jn

одного знака, сходимость (79) имеет место для всех h = hθ таких, что спра-

ведливо соотношение (80), и M-оценка θ̃n состоятельна. Тогда

Jn√
In

(
θ̃n − θ

)
=⇒ N

(
0, 1
)
. (83)

З а м е ч а н и е 12. В [72] применительно к робастному оцениванию в линейных
моделях отмечается следующее интересное свойство одношаговых M-оценок:
если в качестве предварительной оценки параметра выбрать собственно саму
M-оценку, то одношаговая M-оценка совпадает с M-оценкой. Другими слова-
ми, если θ∗n ≡ θ̃n, то θn,M ≡ θ̃n. Используя этот эффект, в [72] асимптотическая
нормальность M-оценок специального вида получена из утверждений об асимп-
тотической нормальности одношаговых M-оценок в [26].

Здесь данный прием позволяет из теоремы 1 получить следующее утвержде-
ние: если выполнены условия (A1)-(A4) и Jn√

In
(θ̃n − θ) = Op(1), то имеет место

сходимость (83).

Отметим, что в следствии 1, извлеченном из теоремы о поведении θ̃n(θ),

для справедливости (83) относительно точности M-оценки θ̃n достаточно лишь
условия состоятельности. �

З а м е ч а н и е 13. При доказательстве асимптотической нормальности M-
оценок в [1, §65, теорема 3] среди прочих технических ограничений предпола-
гается (в обозначениях настоящей работы), что функции Mi(t, x) непрерывно
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дифференцируемы по первому аргументу, |Jn|/
n∑

i=1

E sup
t∈Θ

|M ′
i(t, Xi)| > ∆ > 0 и

n∑
i=1

E sup
t∈Θ,t+u∈Θ,|u|≤δ

|M ′
i(t+ u,Xi)−M ′

i(t, Xi)|
n∑

i=1

E sup
t∈Θ

|M ′
i(t, Xi)|

≤ ω(δ) → 0 при δ → 0, (84)

где ω(·) не зависит от n. Таким образом, условие (A4) следствия 1 оказывает-
ся несколько слабее, нежели соответствующие ограничения из [1]. Кроме то-
го, в [1] предполагается, что θ является единственным решением уравнения
n∑

i=1

EMi(t, Xi) = 0 (здесь распределение Xi зависит от t).

Отметим еще, в формулировке условий обсуждаемой теоремы из [1] одно из
указанных выше ограничений приведено в терминах s′(t), где величина s(t) вво-

дится ранее следующим соотношением: s(t) =
n∑

i=1

EMi(t, Xi)/
n∑

i=1

E sup
t∈Θ

|Mi(t, Xi)|.
И далее указывается, что

s′(t) =

n∑

i=1

EM ′
i(t, Xi)

/ n∑

i=1

E sup
t∈Θ

|M ′
i(t, Xi)|. (85)

Чтобы исправить отмеченное недоразумение, в условиях теоремы величину s′(t)
следует трактовать не как производную функции s(t), а можно, например, счи-
тать, что s′(t) задается равенством из (85). �

З а м е ч а н и е 14. В данной работе мы сосредоточили свое внимание на
асимптотической нормальности одношаговых M-оценок. Направление же ис-
следований, связанное со скоростью сближения одношаговых M-оценок и соб-
ственно состоятельной M-оценки лежит за рамками данного исследования. Тем
не менее, отметим, что, на наш взгляд, вместо изучения скорости сближения
θ∗∗n,M и θ̃n (см. (6) и уточнения далее) может быть оправдано (как в случае оди-
наково распределенной, так и разнораспределенной выборки) доказывать соот-

ношения вида
√
n
(
θ∗∗n,M − θ̃n(θ)

) p→ 0 и θ∗∗n,M − θ̃n(θ) = Op(n
−2τ ) при τ ∈ (1/4, 1/2]

(либо заменить θ̃n(θ) на θ̃n(θ
∗
n)). Иными словами, может быть полезным изучать

сближение одношаговой M-оценки и ближайшего к θ корня θ̃n(θ) уравнения (78)
(или ближайшего корня этого уравнения к некоторой состоятельной оценке θ∗n),

вместо сближения одношаговой M-оценки и состоятельной M-оценки θ̃n. Такой
подход позволяет расширить область практического применения одношаговых
M-оценок. �
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6 Обобщение основных результатов на случай мно-

гомерного параметра

В этом параграфе основные результаты §2 будут обобщены на случай мно-
гомерного параметра θ ⊂ R

m.
Условимся об обозначениях. Далее вектора — это вектор-столбцы размерно-

сти m, которые будут обозначаться полужирными буквами, а m-мерные квад-
ратные матрицы будут обозначаться прямыми заглавными буквами. Символ ⊤

обозначает транспонирование вектора или матрицы. В случае симметричных
неотрицательно определенных матриц D через D1/2 будем обозначать един-
ственную симметричную неотрицательно определенную матрицу, которая удо-

влетворяет равенству
(
D1/2

)2
= D = D1/2D1/2⊤.

Для любого вектора x символ ‖x‖ обозначает евклидову норму этого век-
тора, а через ‖B‖2 обозначается сумма квадратов элементов матрицы B. От-
метим, что таким образом введенная матричная норма обладает всеми свой-
ствами нормы на линейном пространства матриц в силу очевидной изометрии
этого пространства с евклидовым пространством размерности m2. Кроме то-
го, для любых матриц B и C и любого вектора x справедливы соотношения
‖BC‖ ≤ ‖B‖‖C‖ и ‖Bx‖ ≤ ‖B‖‖x‖. Сходимость векторов или матриц пони-
мается или как покоординатную сходимость, или, что эквивалентно, как схо-
димость в соответствующей евклидовой норме. Символ N (0, I) обозначает m-
мерное стандартное нормальное распределение.

В случае m-мерного параметра θ ⊂ R
m определяющие M-оценку функции

Mi(θ, Xi) являются m-мерными векторами и M-оценка θ̃n определяется как
решение m уравнений, которые в векторной форме имеют следующий вид:

n∑

i=1

Mi(θ̃n, Xi) = 0. (86)

Чтобы в этом случае определить одношаговые M-оценки и сформулировать
утверждения об их свойствах, приведем соответствующие обобщения условий
(A1)− (A5), составляющих предположение (A).

(A1). Наблюдается выборка объема n, состоящая из независимых элементов
X1, X2, . . . , Xn со значениями в произвольном измеримом пространстве X и
распределениями L1, L2, . . . ,Ln, зависящими от интересующего нас основного
неизвестного параметра θ ∈ Θ ⊂ R

m, где Θ — открытое множество. Кроме того,
эти распределения зависят, вообще говоря, от n, и, возможно, зависят также от
некоторых мешающих параметров произвольной природы.

(A2). На множестве Θ при любом i заданы зависящие, вообще говоря, от
n m-мерные вектора Mi(t, Xi) и m × m-мерные матрицы M′

i(t, Xi) такие, что
для каждого интервала (t1, t2), целиком лежащего в Θ, с вероятностью 1 имеет
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место равенство

Mi(t2, Xi)−Mi(t1, Xi) =

1∫

0

M′
i(t1 + v(t2 − t1), Xi)dv · (t2 − t1) ∀(t1, t2) ⊂ Θ,

(87)
конечны математические ожидания каждой компоненты матрицы M′

i(θ,Xi) и
справедливы соотношения

EMi(θ,Xi) = 0, E‖Mi(θ,Xi)‖2 < ∞. (88)

З а м е ч а н и е 15. Простое достаточное условие для выполнения (87) — это
существование матрицы Якоби M′

i(t, Xi) вектора Mi(t, Xi) для любого t ∈ Θ.

(A3). Начиная с некоторого n матрица Jn :=
n∑

i=1

EM′
i(θ,Xi) невырождена,

а матрица In :=
n∑

i=1

EMi(θ, Xi)M
⊤
i (θ, Xi), являющаяся суммой ковариацион-

ных матриц векторов Mi(θ, Xi), положительно определена. Кроме того,

‖I−1/2
n ‖‖Jn‖ → ∞, sup

n
‖I1/2n ‖‖I−1/2

n ‖ < ∞,

n∑

i=1

M′
i(θ, Xi)J

−1
n

p→ I, I−1/2
n

n∑

i=1

Mi(θ,Xi) =⇒ N (0, I). (89)

Положим τn(‖δ‖) =
n∑

i=1

Eτi(‖δ‖, Xi), где

τi(‖δ‖, Xi) :=





sup
t: ‖t−θ‖≤‖δ‖

∥∥(M′
i(t, Xi)−M′

i(θ, Xi)
)
J−1
n

∥∥, если [θ − δ, θ + δ] ⊂ Θ,

∞, иначе.

(90)
(A4). Имеет место сходимость

sup
n

τn(‖δ‖) → 0 при ‖δ‖ → 0.

(A5). Имеется оценка θ∗
n = θ∗

n(X1, . . . , Xn) такая, что

‖I−1/2
n ‖‖Jn‖‖θ∗

n − θ‖τn(‖θ∗
n − θ‖) p→ 0. (91)

При выполнении условий (A) одношаговую M-оценку θ∗∗
n,M для параметра

θ определим соотношением

θ∗∗
n,M = θ∗

n −
(

n∑

i=1

M′
i(θ

∗
n, Xi)

)−1 n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi). (92)

Имеют место следующие аналоги теорем 1 и 3.
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Теорема 8. Пусть выполнено предположение (A). Тогда оценка θ∗∗
n,M опреде-

лена с вероятностью, стремящейся к 1 и

I−1/2
n Jn

(
θ∗∗
n,M − θ

)
=⇒ N (0, I). (93)

В случае многомерного параметра аналог статистики (17) определяется со-
отношением

θ∗∗
n,J = θ∗

n − J∗−1
n

n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi), . (94)

где J∗n — некоторая статистика такая, что J∗nJ
−1
n

p→ I. Имеет место

Теорема 9. Пусть выполнено предположение (A) и

‖I−1/2
n ‖‖θ∗

n − θ‖‖J∗n − Jn‖ p→ 0, J∗nJ
−1
n

p→ I. (95)

Тогда оценка θ∗∗
n,J определена с вероятностью, стремящейся к 1 и

I−1/2
n Jn

(
θ∗∗
n,J − θ

)
=⇒ N (0, I). (96)

Имеют место также и многомерные аналоги результатов §3. Эти результаты,
позволяющие существенно расширить область применения одношаговых оценок
в том числе и в задачах регрессии, будут приведены в отдельной работе.

7 Доказательства

Одношаговые M-оценки θ∗∗n,M являются частным случаем одношаговых взве-
шенных M-оценок θ∗∗n,M,h и утверждения теорем 1 и 2 можно извлечь из более
общей теоремы 6, полагая hi(·) ≡ 1 при всех i. Тем не менее, доказательства
теорем 1 и 2 более наглядны, поэтому вначале нам удобнее доказать эти более
простые утверждения, а затем указать, какие нужно произвести изменения,
чтобы распространить эти доказательства на более общую ситуацию.

7.1. Определение оценки θ∗∗n,M из (11) перепишем в виде

θ∗∗n,M − θ = −Mn(θ
∗
n)− (θ∗n − θ)M ′

n(θ
∗
n)

M ′
n(θ

∗
n)

при M ′
n(t) =

∑
M ′

i(t, Xi). (97)

Положим δ∗n = θ∗n − θ,

ρn(δ) := M ′
n(θ + δ)−M ′

n(θ), ρn(δ) := Mn(θ + δ)−Mn(θ)− δM ′
n(θ). (98)

В этом случае равенство из (97) и условия из (8) можно переписать соответ-
ственно в виде

Jn√
In
(θ∗∗n,M − θ) = −Mn(θ)/

√
In + ρn(δ

∗
n)/

√
In − δ∗nρn(δ

∗
n)/

√
In

M ′
n(θ)/Jn + ρn(δ∗n)/Jn

, (99)
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M ′
n(θ)/Jn

p→ 1, Mn(θ)/
√
In =⇒ N (0, 1). (100)

Представление (99) будет играть ключевую роль в доказательствах теорем 1 и
2. Нам также потребуются соотношения

ρn(δ) =

θ+δ∫

θ

(M ′
n(t)−M ′

n(θ))dt =

θ+δ∫

θ

ρn(t− θ)dt = δ

1∫

0

ρn(vδ)dv, (101)

Eγn(δ) = τn(δ) при γn(δ) := |Jn|−1

n∑

i=1

τθ,i(δ,Xi). (102)

Приведем несколько вспомогательных утверждений, которые нам потребу-
ются для оценки погрешностей при выводе теорем 1-2, 3 и 4, 6. Лемма 1 была
ранее получена в соавторстве с А.И. Саханенко.

Лемма 1. Пусть αn(·) : [0,∞) → [0,∞) – монотонно неубывающий случайный

процесс, βn(·) = Eαn(·) и βn(ηn)
p→ 0 для некоторой случайной величины ηn ≥ 0.

Тогда αn(ηn)
p→ 0.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем прежде всего, что для любых x > 0 и
y ≥ βn(0) справедливо неравенство

P(αn(ηn) ≥ x) ≤ P(βn(ηn) ≥ y) + y/x. (103)

Поскольку βn(·) также монотонно не убывает, то для любого y ∈ [βn(0),∞)
существует z = zn(y) такое, что βn(z − 0) ≤ y ≤ β(z + 0). Пусть βn(z) ≤ y. В
этом случае, применяя еще неравенство Чебышева с первым моментом, имеем

P(αn(ηn) ≥ x, βn(ηn) ≤ y) ≤ P
(
αn(ηn) ≥ x, ηn ≤ z

)
≤

P
(
αn(z) ≥ x

)
≤ Eαn(z)/x = βn(z)/x ≤ y/x. (104)

Если же βn(z) ≥ y, то P(αn(ηn) ≥ x, βn(ηn) < y) ≤
P
(
αn(ηn) ≥ x, ηn < z

)
= lim

δ→0
P
(
αn(ηn) ≥ x, ηn < z − δ

)
≤

P
(
αn(z − 0) ≥ x

)
≤ Eαn(z − 0)/x = βn(z − 0)/x ≤ y/x. (105)

Подставляя теперь оценки (104) и (105) в соотношение

P(αn(ηn) ≥ x) ≤ P(αn(ηn) ≥ x, βn(ηn) < y) +P(βn(ηn) ≥ y),

получаем неравенство (103).
Далее, по условию леммы для любого ε1 > 0 существует номер n1(ε1) такой,

что при всех n ≥ n1(ε1) выполнено P(βn(ηn) ≥ ε1) ≤ ε1. Следовательно, из
неравенства (103) для любого ε2 > 0 при всех n ≥ n1

(
ε22/2

)
имеем

P(αn(ηn) ≥ ε2) ≤ P(βn(ηn) ≥ ε1) + ε1/ε2 ≤ ε22/2 + ε2/2 ≤ ε2,

что и доказывает утверждение леммы. �
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Лемма 2. Если выполнено условие (A), то

ρn(δ
∗
n)/Jn

p→ 0, δ∗nρn(δ
∗
n)/
√

In
p→ 0 и ρn(δ

∗
n)/
√
In

p→ 0, (106)

а оценка θ∗∗n,M определена с вероятностью, стремящейся к 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о леммы 2. В условиях леммы справедливы сходимости

τn(|δ∗n|)
p→ 0 и |Jn||δ∗n|τn(|δ∗n|)/

√
In

p→ 0. (107)

Действительно, вторая сходимость в (107) совпадает с условием (A5). Кроме
того, с учетом этой сходимости для любого ε > 0

P

(
τn(|δ∗n|) > ε

)
= P

(
τn(|δ∗n|) > ε,

|Jn|√
In

|δ∗n| ≥ 1
)
+P

(
τn(|δ∗n|) > ε,

|Jn|√
In

|δ∗n| < 1
)
≤

≤ P

(
|Jn||δ∗n|τn(|δ∗n|)/

√
In > ε

)
+P

(
τn(|δ∗n|) > ε, |δ∗n| <

√
In

|Jn|
)
→ 0. (108)

При выводе сходимости в (108) мы также учли, что в силу монотонности функ-
ции τn(·) и условий (A3) и (A4) начиная с некоторых n в правой части (108) под
знаком вероятности — невозможное событие.

Ввиду (9), (98), (101) и (102), имеем

|ρn(δ)|
|Jn|

≤ γn(|δ|),
|δ||ρn(δ)|√

In
≤ |Jn||δ|γn(|δ|)√

In
,

|ρn(δ)|√
In

≤ |Jn||δ|γn(|δ|)√
In

, (109)

при этом функции αn(δ) = γn(δ) и αn(δ) = |Jn|δγn(δ)/
√
In при δ ≥ 0 удовлетво-

ряют условиям леммы 1. А потому сходимости (106) следуют из леммы 1 при
ηn = |δ∗n|, если еще учесть равенство в (102).

Докажем последнее утверждение леммы. Поскольку c вероятностью 1 ве-
личина τn(|θ∗n − θ|) конечна в силу (107), то P(θ∗n ∈ Θ) → 1. Следовательно,
согласно условию (A2), с вероятностью, стремящейся к 1 определены величины
Mn(θ

∗
n) и M ′

n(θ
∗
n). А поскольку еще M ′

n(θ
∗
n) = M ′

n(θ) + ρn(θ
∗
n), то из условия (A3)

и сходимостей в (100), (106) заключаем, что P
(
M ′

n(θ
∗
n) = 0

)
→ 0. Таким об-

разом, с учетом определения (11), статистика θ∗∗n,M определена с вероятностью,
стремящейся к 1. �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 1. Тот факт, что статистика θ∗∗n,M определена
с вероятностью, стремящейся к 1, доказан в лемме 2. Сходимость (12)

Jn√
In

(θ∗∗n,M − θ) ⇒ N (0, 1)

следует из тождества (99), условий (100) и утверждений леммы 2. �

Лемма 3. Пусть выполнено условие (A) и предположение (13). Тогда

δn,M :=
(
Mn,2(θ

∗∗
n,M)−Mn,2(θ)

)
/
√
In

p→ 0 при M2
n,2(t) =

∑
M2

i (t, Xi) (110)

и статистика d∗n,M определена с вероятностью, стремящейся к 1.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Положим δ∗∗n := θ∗∗n,M − θ, Zi(t) = M ′
i(t, Xi). При

выполнении условий леммы имеют место следующие соотношения:

Jnδ
∗∗
n /
√
In = Op(1), γn(|δ∗∗n |) p→ 0,

∑
Z2

i (θ)/J
2
n

p→ 0. (111)

Первое из этих соотношений следует из теоремы 1, ввиду которой Jn√
In
δ∗∗n ⇒

N (0, 1). Второе – из леммы 1 при ηn = |δ∗∗n | и αn(·) = γn(·), если только еще

учесть равенство в (102) и тот факт, что τn(|δ∗∗n |) p→ 0 в силу первого соотно-
шения в (111), сходимости |Jn|/

√
In → ∞ из (A3) и собственно условия (A4).

Третье соотношение в (111) совпадает с первым условием в (13).
Заметим теперь, что в силу определений (102), (110) и условия (A2), спра-

ведлива оценка

√
In|δn,M | ≤

( n∑

i=1

(
Mi(θ

∗∗
n,M , Xi)−Mi(θ,Xi)

)2)1/2
=
( n∑

i=1

( θ∗∗
n,M∫

θ

Zi(t)dt
)2)1/2

≤

√
2
( n∑

i=1

( θ∗∗
n,M∫

θ

(
Zi(t)− Zi(θ)

)
dt
)2)1/2

+
√
2
( n∑

i=1

( θ∗∗
n,M∫

θ

Zi(θ)dt
)2)1/2

≤

√
2|δ∗∗n |

( n∑

i=1

(
sup

t:|t−θ|≤|δ∗∗n |

∣∣Zi(t)− Zi(θ)
∣∣
)2)1/2

+
√
2|δ∗∗n |

( n∑

i=1

Z2
i (θ)

)1/2
≤

√
2|Jn||δ∗∗n |γn(|δ∗∗n |) +

√
2|δ∗∗n |

( n∑

i=1

Z2
i (θ)

)1/2
.

Следовательно, используя соотношения (111), получаем

|δn,M | ≤
√
2
|Jn|√
In

|δ∗∗n |γn(|δ∗∗n |) +
√
2
|Jn|√
In

|δ∗∗n |
( n∑

i=1

Z2
i (θ)/J

2
n

)1/2 p→ 0 (112)

и первое утверждение леммы доказано.
По теореме 1 статистика θ∗∗n,M является асимптотически нормальной, поэто-

му P(θ∗∗n,M ∈ Θ) → 1. А поскольку еще P(θ∗n ∈ Θ) → 1 (см. доказательство
леммы 2), то с вероятностью, стремящейся к 1 определены величины M ′

n(θ
∗
n)

и Mn,2(θ
∗∗
n,M). Кроме того, Mn,2(θ

∗∗
n,M)/

√
In = δn,M + Mn,2(θ)/

√
In, то из второ-

го условия в (13) и сходимости (110) заключаем, что P
(
Mn,2(θ

∗∗
n,M) = 0

)
→ 0.

Таким образом, с учетом определения (14), статистика d∗n,M определена с веро-
ятностью, стремящейся к 1. �

Лемма 4. Пусть выполнено условие (A) и справедливы предположения (13) и (18).
Тогда статистика d∗n,J определена с вероятностью, стремящейся к 1 и

δn,J :=
(
Mn,2(θ

∗∗
n,J)−Mn,2(θ)

)
/
√
In

p→ 0. (113)
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Д о к а з а т е л ь с т в о этого утверждения с очевидными изменениями
повторяет вывод леммы 3.

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 2. Используя тождества в (97) и (99), а
также обозначения из (110), получаем следующее представление:

d∗n,M(θ∗∗n,M − θ) = −Mn(θ)/
√
In + ρn(δ

∗
n)/

√
In − δ∗nρn(δ

∗
n)/

√
In

Mn,2(θ)/
√
In + δn,M

. (114)

Но M2
n,2(θ)/In

2 p→ 1 в силу второго условия в (13). Утверждения теоремы выте-
кают теперь из лемм 2, 3, сходимостей (100) и тождества (114). �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 3. Из определений (17), (98) и обозначения,
введенного в теореме, получаем следующее тождество:

Jn√
In

(θ∗∗n,J − θ) =
−Mn(θ)/

√
In − ρn(δ

∗
n)/

√
In + δ∗n(J

∗
n − Jn)/

√
In − Jnδ

∗
nM

′
n(θ)/

√
In

J∗
n/Jn

.

(115)

Сходимость (19) следует теперь из тождества (115), леммы 2 и условия (18).
Доказательство того, что θ∗∗n,J определена с вероятностью, стремящейся к 1, с
очевидными изменениями повторяет аналогичные рассуждения об оценке θ∗∗n,M
из леммы 2.

Далее, из равенства (115) и определений (20), (110) и (113), имеем

d∗n,J(θ
∗∗
n,J − θ) =

−Mn(θ)/
√
In − ρn(δ

∗
n)/

√
In + δ∗n(J

∗
n − Jn)/

√
In − Jnδ

∗
nM

′
n(θ)/

√
In

Mn,2(θ)/
√
In + δn,J

.

(116)

Доказательство второй части теоремы с очевидными изменениями повторяет
вывод теоремы 2, если вместо равенства (114) воспользоваться соотношением
(116) и учесть утверждение леммы 4. �

Д о к а з а т е л ь с т в о утверждений из замечания 2. Пусть выполнены
ограничения из (15). В этом случае

|Jn|√
In

|δ∗n|τn(|δ∗n|) ≤
|Jn|√
In

|δ∗n|1+αop(1) =

((
|Jn|/

√
In
)1/(1+α)|δ∗n|

)1+α

op(1) =
(
Op(1)

)1+α
op(1)

p→ 0.

Если же выполнены условия из (16), то нужно в этих рассуждениях поменять
местами символы op(1) и Op(1). �

Д о к а з а т е л ь с т в о утверждений из замечания 4. Пусть выполнены огра-
ничения из (15) и (21). В этом случае имеет место (10), т.е. справедливо (A5).
Кроме того, т.к. |Jn|/

√
In → ∞, то в силу второго условия из (15) выполнено
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δ∗n
p→ 0. Следовательно,

|Jn(θ
∗)/Jn − 1| = |δ∗n|αop(1)

p→ 0,

|Jn|√
In

|δ∗n|
∣∣Jn(θ

∗)/Jn − 1
∣∣ = |Jn|√

In
|δ∗n|1+αop(1) =

=
( |Jn|√

In

1/(1+α)

|δ∗n|
)1+α

op(1) =
(
Op(1)

)1+α
op(1) →

p
0,

( |Jn|√
In

)
|δ∗n|M ′

n(θ) =
( |Jn|√

In

)α/(1+α)

|δ∗n| ·M ′
n(θ)

( |Jn|√
In

)1/(1+α)

= Op(1) · op(1) p→ 0,

т.е. выполнены все условия в (18).
Чтобы извлечь (18) в случае, когда выполнены предположения (16) и (22)

— нужно повторить приведенные в этом доказательстве рассуждения, поменяв
местами символы op(1) и Op(1). �

7.2. Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 7. Пусть Jn < 0 и h = hθ таково, что
выполнено (79) и (80). Имеем

sup
t:|t−θ|≤hθ

∑
M ′

i(t, X1)

|Jn|
≤

∑
sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(θ,X1)

|Jn|
=

=

∑
sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(θ,X1)

∑
E sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(θ,X1)

∑
E sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(θ,X1)

|Jn|
≡ ζn ·

∑
E sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(θ,X1)

|Jn|
,(117)

где через ζn обозначена левая часть в условии (79), ввиду которого ζn
p→ 1. При

этом, поскольку sup
n

τn(hθ) < 1, то при ε = 1− sup
n

τn(hθ)

∑
E sup

t:|t−θ|≤hθ

M ′
i(t, X1)

|Jn|
≤
∑

EM ′
i(θ,X1)

|Jn|
+τn(hθ) ≤ −1+(1−ε) = −ε < 0. (118)

Наконец, с учетом второй сходимости в (100) и условия
√
In/|Jn| → 0, имеем

Mn(t)

|Jn|
=

Mn(θ)√
In

√
In

|Jn|
+

∑ t∫

θ

M ′
n(z)dz

|Jn|
= op(1) +

∑ t∫

θ

M ′
n(z)dz

|Jn|
,

а потому (с учетом что функция M ′
n(t) отделена от нуля) Mn(θ−hθ) > 0 и Mn(θ+

hθ) < 0. Следовательно, c вероятностью, стремящейся к 1, строго монотонная
(убывающая) на интервале (θ−hθ , θ+hθ) функция Mn(t) меняет знак на концах
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интервала, тем самым на этом интервале существует единственный нуль θ̃n(θ)
этой функции. Случай Jn > 0 рассматривается аналогично.

Из равенства 0 = Mn

(
θ̃n(θ)

)
= Mn(θ) +

∫ θ̃n(θ)

θ

M ′
n(t)dt и (101), имеем

Jn√
In

(
θ̃n(θ)− θ

)
= −Mn(θ)√

In




M ′
n(θ)

Jn
+

1∫

0

ρn
(
v(θ̃n(θ)− θ)

)

Jn




−1

. (119)

Так как sup
n

τn(δ) → 0 при δ → 0 и условие (79) выполнено при всех h таких,

для которых справедливо соотношение (80), то в силу доказанного при сколь
угодно малых h на интервале (θ − h, θ + h) c вероятностью, стремящейся к 1

существует единственный локальный нуль θ̃n(θ), тем самым θ̃n(θ)
p→ θ и, как

нетрудно видеть, τn

(
|θ̃n(θ) − θ|

) p→ 0. А поскольку еще
∣∣∣

1∫

0

ρn
(
v(θ̃n(θ) − θ)

)∣∣∣ ≤

|Jn|−1γn
(
|θ̃n(θ) − θ|

)
и Eγn(δ) = τn(δ), то

1∫

0

ρn
(
v(θ̃n(θ) − θ)

)
/|Jn| p→ 0 в силу

леммы 1. Эта сходимость вместе с представлением (119) и соотношениями (100)
доказывают (81). �

7.3. Сохраним обозначение δ∗n = θ∗n − θ и положим

ρMn (δ) :=

n∑

i=1

(
hi(θ + δ)M ′

i(θ + δ,Xi)− hi(θ)M
′
i(θ,Xi)

)
,

ρMh
n (δ) :=

n∑

i=1

(
Mi,h(θ + δ)−Mi,h(θ)− δM ′

i,h(θ)
)

при Mi,h(t) = hi(t)Mi(t, Xi),

ρ̂Mn (δ) :=

n∑

i=1

hi(θ)
(
Mi(θ + δ,Xi)−Mi(θ,Xi)− δM ′

i(θ,Xi)
)
,

ρ̂Mh
n (δ) :=

n∑

i=1

(
hi(θ + δ)− hi(θ)

)(
Mi(θ + δ,Xi)−Mi(θ,Xi)− δM ′

i(θ,Xi)
)
,

ρ̂hn(δ) := δ

n∑

i=1

(
hi(θ + δ)− hi(θ)

)
M ′

i(θ,Xi).

Для вывода теорем 4, 5 и 6 нам потребуется несколько вспомогательных утвер-
ждений.
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Лемма 5. Пусть выполнено условие (A′) (за исключением условий (32)-(35)).
Тогда оценка θ∗∗n,M,h определена с вероятностью, стремящейся к 1 и

ρMn (δ∗n)/Jn,h
p→ 0 и δ∗nρ

M
n (δ∗n)/

√
In,h

p→ 0. (120)

Если верно (A′′), то ρMh
n (δ∗n)/

√
In,h

p→ 0.

Д о к а з а т е л ь с т в о этого утверждения с некоторыми изменениями
повторяет вывод леммы 2. В частности, для вывода (120) нужно повторить
доказательство первых двух сходимостей в (106), заменив τn(δ) на τM

n,h(δ). C
очевидными изменениями переносится и доказательство первого утверждения
леммы, если сравнить определения (11) и (23) оценок θ∗∗n,M и θ∗∗n,M,h.

Далее, нетрудно проверить, что при выполнении (A′′
2) c вероятностью 1 спра-

ведливо равенство

Mi,h(t2)−Mi,h(t1) =

t2∫

t1

M ′
i,h(t)dt ∀(t1, t2) ⊂ Θ.

Следовательно, аналогично (101),

ρMh
n (δ) =

n∑

i=1

θ+δ∫

θ

(M ′
i,h(t)−M ′

i,h(θ))dt =
n∑

i=1

δ

1∫

0

ρMh
n (vδ)dv, (121)

где ρMh
n (δ) :=

n∑
i=1

(
M ′

i,h(θ + δ)−M ′
i,h(θ)

)
. Кроме того,

|ρMh
n (δ)| ≤ γn,h(δ) и Eγn,h(δ) = τM

n,h(δ) + τhn,h(δ)

при γn,h(δ) := |Jn,h|−1
n∑

i=1

(
τMi (δ,Xi) + τMi (δ,Xi)

)
. Таким образом,

|ρMh
n (δ)|/

√
In,h ≤ |Jn,h||δ|γn,h(|δ|)/

√
In,h, (122)

при этом функция в правой части этого неравенства удовлетворяют условиям
леммы 1. Последнее утверждение леммы следует теперь из леммы 1 при ηn =
|δ∗n| и условия (A′′

5), в силу которого

|Jn,h||δ∗n|τMn,h(|δ∗n|)/
√
In,h

p→ 0 и |Jn,h||δ∗n|τh
n,h(|δ∗n|)/

√
In,h

p→ 0. �

Лемма 6. Если выполнено условие (A′), то

ρ̂Mn (δ∗n)/
√
In,h

p→ 0, ρ̂Mh
n (δ∗n)/

√
In,h

p→ 0 и ρ̂hn(δ
∗
n)/
√
In,h

p→ 0. (123)
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Аналогично (101) и (121), справедливо равенство

Mi(θ + δ,Xi)−Mi(θ,Xi)− δM ′
i(θ,Xi) = δ

1∫

0

(
Mi(θ + vδ,Xi)−M ′

i(θ)
)
dv. (124)

Следовательно, с учетом условия (A′
2) и обозначения из (9), имеем

|ρ̂Mn (δ)|/
√
In,h ≤ |δ|

n∑

i=1

hi(θ)τi(|δ|, Xi)/
√
In,h,

|ρ̂Mh
n (δ)|/

√
In,h ≤ |δ|1+p

n∑

i=1

hiτi(|δ|, Xi)/
√
In,h,

|ρ̂hn(δ)|/
√
In,h ≤ |δ|1+p

n∑

i=1

hi|M ′
i(θ,Xi)|/

√
In,h,

(125)

при этом функции в правой части соотношений (125) удовлетворяют усло-
виям леммы 1, если их рассматривать в качестве αn(|δ|). Утверждения лем-
мы следуют теперь из леммы 1 при ηn = |δ∗n|, если еще учесть определение
τ i(δ) = Eτi(δ,Xi) и условия (32) и (33). �

Лемма 7. Если выполнено условие (A′), то

δ∗n,h :=

n∑

i=1

(
hi(θ

∗
n)− hi(θ)

)
Mi(θ)/

√
In,h

p→ 0. (126)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Наряду со случайными величинами θ∗ni ≡ E 6=iθ
∗
n,

i = 1, . . . , n, нам потребуются также величины θ∗nij при i, j = 1, . . . , n, j 6= i,
определяемые равенством θ∗nij := E 6=iE 6=jθ

∗
n, где, напомним, через E 6=i обозначе-

но условное математическое ожидание, взятое при условии, что при всех j 6= i
фиксированы значения Xj , j = 1, . . . , n. Из односвязности множества Θ и усло-
вия P(θ∗n ∈ Θ) = 1 следует, что P(θ∗ni ∈ Θ) = 1 и P(θ∗nij ∈ Θ) = 1, тем самым все
используемые далее функции будут определены с вероятностью 1. В дальней-
шем не единожды, больше этого не оговаривая, будет использован тот факт,
что величина θ∗ni не зависят от наблюдения Xi, а величина θ∗nij не зависят еще
и от наблюдения Xj.

Заметим прежде всего, что при всех i и j 6= i справедливы оценки

E
∣∣θ∗ni − θ

∣∣2 ≤ 4E
∣∣θ∗n − θ

∣∣2 E
∣∣θ∗ni − θ∗nij

∣∣2 ≤ E
∣∣θ∗n − θ∗nj

∣∣2. (127)

Действительно,

E
∣∣θ∗ni − θ

∣∣2 ≤ 2E
∣∣θ∗n − θ

∣∣2 + 2E
∣∣θ∗n − θ∗ni

∣∣2. (128)
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Кроме того, с учетом формулы полной вероятности,

E
∣∣θ∗n − θ∗ni

∣∣2 = EE 6=i

∣∣θ∗n − E 6=iθ
∗
n

∣∣2 ≤ EE 6=i

∣∣θ∗n − h6=i

∣∣2, (129)

где величина h6=i не зависит от Xi. В частности, полагая h6=i = θ, из (128)
и (129), извлекаем первое утверждение в (127). Еще раз используя формулу
полной вероятности, получаем следующую цепочку соотношений:

E
∣∣θ∗ni − θ∗nij

∣∣2 = E
∣∣E 6=iθ

∗
n − E 6=iE 6=jθ

∗
n

∣∣2 ≤ EE 6=i

∣∣θ∗n − E 6=jθ
∗
n

∣∣2 = E
∣∣θ∗n − θ∗nj

∣∣2,

которая доказывает второе утверждение в (127).
Имеем

δ∗n,h =

n∑
i=1

(
hi(θ

∗
n)− hi(θ

∗
ni)
)
Mi(θ)

√
In,h

+

n∑
i=1

(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ)

)
Mi(θ)

√
In,h

≡ δ∗n,1h+δ∗n,2h. (130)

Используя условие (A′
2), получаем оценку

√
In,hE|δ∗n,1h| ≤

n∑

i=1

hiE
(
|θ∗n − θ∗ni|p|Mi(θ,Xi)|

)
≤

n∑

i=1

hi

(
E|θ∗n − θ∗ni|2

)p/2(
E|Mi(θ,Xi)|2

)1/2
,

тем самым, с учетом условия (35), E|δ∗n,1h| → 0, а потому, в силу неравенства

Чебышева с первым моментом, δ∗n,1h
p→ 0.

Остается установить, что δ∗n,2h
p→ 0. Нам потребуются следующие оценки:

E
(
(hi(θ

∗
ni)− hi(θ))

2M2
i (θ,Xi)

)
= E

(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ)

)2
EM2

i (θ,Xi) ≤
hiE

(
|θ∗ni − θ|2

)p
EM2

i (θ,Xi) ≤ 4pE
(
|θ∗n − θ|2

)p
hiEM

2
i (θ,Xi), (131)

E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ)

)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ)

)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
=

E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ

∗
nij) + hi(θ

∗
nij)− hi(θ)

)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ

∗
nji) + hj(θ

∗
nji)− hj(θ)

)
×

Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)
]
= E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ

∗
nij)
)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ

∗
nji)
)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
+

E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ

∗
nij)
)(
hj(θ

∗
nji)− hj(θ)

)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
+

E

[(
hi(θ

∗
nij)− hi(θ)

)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ

∗
nji)
)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
+

E

[(
hi(θ

∗
nij)− hi(θ)

)(
hj(θ

∗
nji)− hj(θ)

)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
=

E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ

∗
nij)
)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ

∗
nji)
)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]
≤

(
E
(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ

∗
nij)
)2
EM2

i (θ,Xi)
)1/2 (

E
(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ

∗
nji)
)2
EM2

j (θ,Xj)
)1/2

≤

hihj

(
E|θ∗n − θ∗ni|2

)p/2(
E|θ∗n − θ∗nj |2

)p/2(
EM2

i (θ,Xi)
)1/2(

EM2
j (θ,Xj)

)1/2
.
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При выводе этих соотношений были учтены еще неравенства из (127). Следо-
вательно, с учетом условий (34) и (35)

E|δ∗n,2h|2 =
n∑

i=1

E
(
(hi(θ

∗
ni)− hi(θ))

2M2
i (θ,Xi)

)/
In,h +

n∑

i,j=1,i 6=j

E

[(
hi(θ

∗
ni)− hi(θ)

)(
hj(θ

∗
nj)− hj(θ)

)
Mi(θ,Xi)Mj(θ,Xj)

]/
In,h ≤

≤ 4pE
(
|θ∗n − θ|2

)p n∑

i=1

hiEM
2
i (θ,Xi)/In,h +

(
n∑

i=1

hi

(
E|θ∗n − θ∗ni|2

)p/2(
EM2

i (θ,Xi)
)1/2/√

In,h

)2

→ 0 (132)

и доказательство леммы завершено. �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 4. Из определения (23) взвешенной
одношаговой M-оценки θ∗∗n,M,h, имеем

θ∗∗n,M,h − θ = −

n∑
i=1

hi(θ
∗
n)Mi(θ

∗
n, Xi)− (θ∗n − θ)

n∑
i=1

hi(θ
∗
n)M

′
i(θ

∗
n, Xi)

n∑
i=1

hi(θ∗n)M
′
i(θ

∗
n, Xi)

. (133)

Используя обозначения, введенные перед леммой 5 и в (126), тождество (133)
перепишем в виде

Jn,h√
In,h

(θ∗∗n,M,h − θ) =

−

( n∑
i=1

Mi,h(θ) + ρ̂Mn (δ∗n) + ρ̂Mh
n (δ∗n) + ρ̂hn(δ

∗
n)− δ∗nρ

M
n (δ∗n)

)
/
√

In,h + δ∗n,h

n∑
i=1

hi(θ)M ′
i(θ,Xi)/Jn,h + ρMn (δ∗n)/Jn,h

. (134)

Для доказательства утверждений теоремы остается воспользоваться утвержде-
ниями лемм 5-7 и учесть, что в силу (29) имеют место сходимости

n∑

i=1

Mi,h(θ)
/√

In,h ⇒ N (0, 1), и

n∑

i=1

hi(θ)M
′
i(θ,Xi)

/
Jn,h

p→ 0. �

Лемма 8. Пусть выполнено условие (A′) и предположение (37). Тогда

δn,M,h :=
(( n∑

i=1

M2
i,h(θ

∗∗
n,M,h)

)1/2 −
( n∑

i=1

M2
i,h(θ)

)1/2)
/
√
In,h

p→ 0 (135)

и статистика d∗n,M,h определена с вероятностью, стремящейся к 1.
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Для доказательства этого соотношения нужно с очевидными изменениями
повторить вывод леммы 3, полагая Zi(·) = Mi,h(·) и используя теорему 4 вместо
теоремы 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 5. Из представлений (133), (134) и
определения (38), имеем d∗n,M,h(θ

∗∗
n,M,h − θ) =

−

( n∑
i=1

Mi,h(θ) + ρ̂Mn (δ∗n) + ρ̂Mh
n (δ∗n) + ρ̂hn(δ

∗
n)− δ∗nρ

M
n (δ∗n)

)
/
√

In,h + δ∗n,h

( n∑
i=1

M2
i,h(θ)

)1/2
/
√
In,h + δn,M,h

.

Тот факт, что числитель правой части этого равенства сходится по распределе-
нию к стандартному нормальному закону доказан при выводе теоремы 4. Все
утверждения следуют теперь из леммы 8, приведенного тождества и второго
условия в (37). �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 6. Используя представление (133) и
обозначения, введенные перед леммой 5, получаем следующее тождество:

Jn,h√
In,h

(θ∗∗n,M,h − θ) =

−

( n∑
i=1

Mi,h(θ) + δ∗n
n∑

i=1

h′
i(θ)Mi(θ,Xi) + ρMh

n (δ∗n)− δ∗nρ
M
n (δ∗n)

)
/
√
In,h

n∑
i=1

hi(θ)M ′
i(θ,Xi)/Jn,h + ρMn (δ∗n)/Jn,h

. (136)

Чтобы из тождества (136) извлечь асимптотическую нормальность (36) оценки
θ∗∗n,M,h, остается воспользоваться леммой 5, условиями (29) и (A′′

5). Тот факт,
что статистика θ∗∗n,M,h определена с вероятностью, стремящейся к 1, доказан в
лемме 5.

Далее, в силу (36), при выполнении (A′′) и (37) верны все утверждения лем-

мы 8 и, в частности, δn,M,h
p→ 0. Чтобы завершить доказательство теоремы

остается учесть, что из (133), (136) и обозначений (38) и (135), следует пред-
ставление

d∗n,M,h(θ
∗∗
n,M,h−θ) = −

( n∑
i=1

Mi,h(θ) + δ∗n
n∑

i=1

h′
i(θ)Mi(θ,Xi) + ρMh

n (δ∗n)− δ∗nρ
M
n (δ∗n)

)
/
√
In,h

( n∑
i=1

M2
i,h(θ)

)1/2
/
√
In,h + δn,M,h

,

которое с учетом второго условия в (37) доказывает сходимость d∗n,M,h(θ
∗∗
n,M,h −

θ) ⇒ N (0, 1). �

Д о к а з а т е л ь с т в о предложения 1. Положим

hi = hi(θ)/h
o
i (θ), qi = EM ′

i(θ,Xi)h
o
i (θ), pi = qi/

n∑

i=1

qi. (137)

46



Из определений (42), (43) и (137) получаем следующие тождества:

d2n({hi(θ)}) =
n∑

i=1

h
2

i qi

/( n∑

i=1

hiqi

)2
, d2n({ho

i (θ)}) =
( n∑

i=1

qi

)−1

.

При выводе последнего равенства надо еще учесть, что hi = 1 в случае, когда
hi(θ) = ho

i (θ). Следовательно,

d2n({hi(θ)})
d2n({ho

i (θ)})
=

n∑
i=1

h
2

i pi

( n∑
i=1

hipi

)2 = 1 +

n∑
i=1

(
hi −

n∑
j=1

hjpj

)2
pi

( n∑
i=1

hipi

)2 ≥ 1,

поскольку pi ≥ 0 в силу (137) и определения ho
i (θ). Теорема доказана. �

Д о к а з а т е л ь с т в о предложения 2. В силу определения (42), имеем

d2n({hi(θ)}) = In,h/J
2
n,h и d2n({ho

i (θ)}) = 1/Kn, (138)

где

In,h =
n∑

i=1

h2
i (θ)EM

2
i (θ,Xi), ho

i (θ) = EM ′
i(θ,Xi)

/
EM2

i (θ,Xi)

Jn,h =

n∑

i=1

hi(θ)EM
′
i(θ,Xi) ≡

n∑

i=1

hi(θ)h
o
i (θ)EM

2
i (θ,Xi), Kn :=

n∑

i=1

(
ho
i (θ)

)2
.

(139)

Поскольку по условиям теоремы при каждом i величины hi(θ) и ho
i (θ) имеют

одинаковый знак, то справедливы неравенства (45). В частности, при каждом
i значение hi(θ) лежит между hho

i (θ) и Hho
i (θ). Значит для величин

di := (hi(θ)− hho
i (θ))(hi(θ)−Hho

i (θ)), i = 1, . . . , n,

выполнено di ≤ 0. Из этого факта с учетом обозначений из (139) получаем, что

In,h − (H + h)Jn,h + hHKn =
n∑

i=1

diEM
2
i (θ,Xi) ≤ 0.

А из полученного неравенства и (138) имеем

d2n({hi(θ)}) =
In,h
J2
n,h

≤ (H + h)Jn,h −HhKn

J2
n,h

= (H + h)f(Jn,h), (140)

где f1(x) = x−1−Hh(H +h)−1Knx
−2. Но функция f(x) достигает своего макси-

мального значения при x = 2Hh(H+h)−1Kn. Следовательно, из (140) находим,
что

d2n({hi(θ)}) ≤ (H+h)f(Jn,h) ≤ (H+h)f
(2HhKn

H + h

)
=

(H + h)2

4HhKn
= d2n({ho

i (θ)})
(H + h)2

4Hh
.
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Значит,

dn({hi(θ)})
/
dn({ho

i (θ)}) ≤
H + h

2
√
Hh

=
H/h+ 1

2
√
H/h

= 1 +
(
√
H/h− 1)2

2
√

H/h
≤
√

H

h

и доказательство теоремы завершено. �

7.4. В этом разделе докажем утверждения § 5.
Положим δ∗

n = θ∗
n − θ,

Rn(δ) :=

n∑

i=1

(
M′

i(θ + δ, Xi)−M′
i(θ, Xi)

)
J−1
n ,

ρn(δ) := I−1/2
n

n∑

i=1

(
M′

i(θ + δ, Xi)−M
′
i(θ, Xi)

)
δ,

ρn(δ) := I−1/2
n

n∑

i=1

(
Mi(θ + δ, Xi)−Mi(θ, Xi)−M′

i(θ + δ, Xi)δ
)
.

(141)

Аналогами лемм 2, 3 и 4 являются следующие утверждения.

Лемма 9. Пусть выполнено условие (A). Тогда

Rn(δ
∗
n)

p→ 0, ρn(δ
∗
n)

p→ 0, ρn(δ
∗
n)

p→ 0

и статистика θ∗∗
n,M определена с вероятностью, стремящейся к 1.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Заметим прежде всего, что в силу (A2)

Mi(θ+ δ, Xi)−Mi(θ, Xi)−M′
i(θ, Xi)δ =

1∫

0

(
M ′

i(θ+ vδ)−M′
i(θ, Xi)

)
dvδ. (142)

Кроме того, при выполнении условия (A) справедливы сходимости

τn(‖δ∗
n‖)

p→ 0 и ‖I−1/2
n ‖‖Jn‖‖δ∗

n‖τn(‖δ∗
n‖)

p→ 0. (143)

Действительно, вторая сходимость в (143) совпадает с условием (A5). Кроме
того, с учетом этой сходимости для любого ε > 0

P

(
τn(‖δ∗

n‖) > ε
)
= P

(
τn(‖δ∗

n‖) > ε, ‖I−1/2
n ‖‖Jn‖‖δ∗

n‖ ≥ 1
)
+

P

(
τn(‖δ∗

n‖) > ε, ‖I−1/2
n ‖‖Jn‖‖δ∗

n‖ < 1
)
≤

≤ P

(
‖I−1/2

n ‖‖Jn‖‖δ∗
n‖τn(‖δ∗

n‖) > ε
)
+P

(
τn(‖δ∗

n‖) > ε, ‖δ∗
n‖ <

1

‖I−1/2
n ‖‖Jn‖

)
→ 0. (144)

При выводе сходимости в (144) использовано, что в силу монотонности функции
τn(·) и условий (A3) и (A4) начиная с некоторых n в правой части (144) под
знаком вероятности — невозможное событие.
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Далее, в силу (90), (141) и (142), имеем

‖Rn(δ)‖ ≤
n∑

i=1

τi(‖δ‖, Xi), ‖ρn(δ)‖ ≤ ‖I−1/2
n ‖Jn‖‖δ‖

n∑

i=1

τi(‖δ‖, Xi),

‖ρn(δ)‖ ≤ ‖I−1/2
n ‖Jn‖‖δ‖

n∑

i=1

τi(‖δ‖, Xi). (145)

при этом функции в правых частях соотношений (145) удовлетворяют условиям
леммы 1, если их рассматривать в качестве функций αn(‖δ‖). Таким образом,
все утверждения леммы следуют из леммы 1 при ηn = ‖δ∗

n‖, если еще учесть

равенство
n∑

i=1

Eτi(‖δ‖, Xi) = τn(‖δ‖).
Тот факт, что статистика θ∗∗

n,M определена с вероятностью, стремящейся к 1,
доказывается аналогично одномерному случаю. �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 8. Из определения (92), имеем

∑

i=1

M′
i(θ

∗
n, Xi)(θ

∗∗
n,M − θ) =

∑

i=1

M′
i(θ

∗
n, Xi)(θ

∗
n − θ)−

n∑

i=1

Mi(θ
∗
n, Xi). (146)

Следовательно, с учетом обозначений (141),

I−1/2
n Jn(θ

∗∗
n,M − θ) =

(
I−1/2
n

(
Rn(δ

∗
n) + Rn

)
I1/2n + I

)−1(
ρn(δ

∗
n)− ρn(δ

∗
n)− ρn

)
,

(147)

где в силу условия (89)

Rn :=
∑

i=1

Mi(θ, Xi)J
−1
n − I

p→ 0, ρn := I−1/2
n

∑

i=1

Mi(θ, Xi) =⇒ N (0, I). (148)

Из (148), первого утверждения леммы 9 и условия (A3) получаем, что

∥∥I−1/2
n

(
Rn(δ

∗
n) + Rn

)
I1/2n

∥∥ ≤
(
‖Rn(δ

∗
n)‖+ ‖Rn‖

)
sup
n

‖I−1/2
n ‖‖I−1/2

n ‖ p→ 0, (149)

тем самым I
−1/2
n

(
Rn(δ

∗
n) + Rn

)
I
1/2
n

p→ 0. Сходимость I
−1/2
n Jn(θ

∗∗
n,M − θ) ⇒ N (0, I)

следует теперь из представления (147), двух последних утверждений леммы 9
и второй сходимости в (148). �

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 9. C учетом условия (95), имеем

ρn1 := I−1/2
n (J∗n − Jn)(θ

∗
n − θ)

p→ 0,

ρn2 := I−1/2
n

( n∑

i=1

M′
i(θ, Xi)− Jn

)
(θ∗

n − θ)
p→ 0,

Rn1 := I−1/2
n

(
J∗nJ

−1
n − I

)
I1/2n

p→ 0.

(150)
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Первые два соотношения выполнены очевидным образом, а третья сходимость
в (150) следует из оценки

‖Rn1‖ ≤ ‖I−1/2
n ‖‖

(
J∗nJ

−1
n − I

)
‖‖I1/2n ‖ ≤ ‖

(
J∗nJ

−1
n − I

)
‖ sup

n
‖I−1/2

n ‖‖I1/2n ‖ p→ 0.

Используя теперь определение (94) и обозначения (141) и (150), получаем тож-
дество

I−1/2
n Jn(θ

∗∗
n,J − θ) =

(
Rn1 + I

)−1(
ρn1 − ρn2 − ρn(δ

∗
n)− ρn

)
. (151)

Для установления сходимости I
−1/2
n Jn(θ

∗∗
n,J − θ) ⇒ N (0, I) остается теперь вос-

пользоваться леммой 9 и учесть (150) и (148). �
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