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Асимптотический вариант метода параметрикс

для цепей Маркова, сходящихся к диффузиям

И.Биттер1, В. Конаков2

2 июня 2025 г.

Аннотация

В работе приводится обобщение локальной предельной теоремы о сходимости

неоднородных цепей Маркова к диффузионному пределу на случай, когда соответ-

ствующие коэффициенты процессов удовлетворяют слабым условиям регулярности

и совпадают лишь асимптотически. В частности, рассматриваемые нами коэффици-

енты сноса могут быть неограниченными с не более чем линейным ростом, а оценки

отражают перенос терминального состояния неограниченным трендом через соот-

ветствующий детерминированный поток. Наш подход основан на изучении равно-

мерного расстояния между переходными плотностями заданной неоднородной це-

пи Маркова и предельного диффузионного процесса, а оценка скорости сходимости

получена с использованием классической локальной предельной теоремы и оценок

устойчивости типа параметрикса.
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1 Введение

1.1 Постановка задачи

Для n > n0 ≥ 1 рассмотрим неоднородную цепь Маркова Xn
tk

, заданную на решётке
tk = k/n с k = 0 · · ·n и принимающую значения в R

d. Динамика цепиXn имеет следующий
вид:

Xn
ti+1

= Xn
ti
+

1

n
bn(ti, x) +

1√
n
ξni+1, i = 1 · · ·n− 1, (1.1)

где функция bn : [0, 1] × R
d → R

d, а семейство ошибок ξn удовлетворяет следующему
марковскому условию:

L
(
ξni+1|Xn

ti
= xi, · · ·

)
= qnti,xi

(·). (1.2)

Вероятностные распределения, отвечающие плотностям qnti,xi
(·), имеют нулевое среднее

при любых значениях n, ti, xi, а соответствующие условные ковариационные матрицы
определяются соотношением

∫

Rd

zizjq
n
t,x(z)dz = anij(t, x).

Функция an отображает произведение [0, 1]×R
d в пространство вещественнозначных по-

ложительно определенных матриц d× d, удовлетворяющих условию равномерной эллип-
тичности. В свою очередь, коэффициенты сноса bn также удовлетворяют некоторым сла-
бым условиям регулярности, которые будут уточнены в дальнейшем, а также имеют не
более чем линейный рост. Переходную плотность процесса (1.1) будем обозначать pn.

Теперь рассмотрим d-мерный невырожденный диффузионный процесс

dXt = b(t, Xt)dt+ σ(t, Xt)dWt, t ∈ [0, 1], (1.3)

где Wt обозначает d - мерное броуновское движение на некотором фильтрованном полном
вероятностном пространстве (Ω,F , (Ft)t≥0,P) с обычными условиями, а коэффициенты
предполагаются измеримыми и регулярными. Также, матрица a(t, x) := σσ∗(t, x) явля-
ется равномерно эллиптичной. Когда оба коэффициента b, σ ограничены и непрерывны
по Гёльдеру, то хорошо известно, что уравнение (1.3) допускает единственное слабое ре-
шение [12, 13, 16]. Кроме того, комбинируя классический метод параметрикса [10, 16]
и метод цепочек [4], можно показать [2, 3], что переходная плотность p процесса (1.3)
удовлетворяет двусторонней оценке с константой C ≥ 1

C−1gλ−1(t, x− y) ≤ p(0, x, t, y) ≤ Cgλ(t, x− y),

где

gλ(t, x) = t−d/2 exp

(
−λ|x|

2

t

)
, λ ∈ (0, 1], t > 0.

Когда снос неограничен и нелинеен, известно меньше результатов. Чтобы получить
верхнюю оценку, нам нужно контролировать члены ряда параметрикса, а в случае неогра-
ниченного сноса это становится деликатной проблемой, и необходимо вводить прямой по-
ток, соответствующий переносу начального состояния или, что эквивалентно, обратный
поток, соответствующий переносу конечного состояния [11, 17, 18]. Для неограниченного,
не более чем линейно растущего сноса верхняя граница для переходной плотности может
быть получена с использованием метода усечения, введенного в [11], см. также [18].
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При рассматриваемых условиях и равномерной сходимости bn → b, an → a при n→ ∞
из, например, Теоремы 1 в [19] следует, что имеет место сходимость по распределению
цепи (1.1) к (1.3). Слабая сходимость распределений дискретных по времени марков-
ских процессов к диффузиям широко изучена. Классическая литература в этой области
включает результаты Скорохода [20], Струка и Варадана [21]. Эти результаты получены
вероятностными методами. Однако, впоследствии весьма распространенным стало ис-
пользование аналитического подхода к рассмотрению сходимости переходных плотностей
марковских цепей к диффузиям, см. [15, 16]. А именно, применение метода параметрик-
са для параболических УРЧП и модификация этого метода для дискретных по времени
марковских цепей позволили количественно оценить слабую сходимость, упомянутую вы-
ше. Этот подход также может быть использован для доказательства локальных предель-
ных теорем для алгоритмов стохастической аппроксимации, известных как процедуры
Роббинса-Монро [14]. Более подробную информацию о применении метода параметрикса
можно найти в [11, 18].

Отметим также, что к оценке скорости сходимости моделей (1.1) и (1.3) приводит
концепция индуцированных порядковых статистик. Асимптотическая теория индуциро-
ванных порядковых статистик обсуждается в [1, 7, 8, 9].

Основной задачей данной работы является расширение результата, полученного в [15]
на случай, когда пары коэффициентов (b, a) и (bn, an) совпадают лишь асимптотически,
а b, bn неограничены и допускают не более чем линейный рост.

Статья организована следующим образом. В следующем подразделе мы вводим на-
ши предположения и формулируем основной результат. Раздел 2 содержит введение в
некоторые важные факты о методе параметрикса в форме МакКина-Зингера и детерми-
нированном переносящем потоке, связанном со сносом соответствующей диффузии или
цепи Маркова. В разделе 3 мы выводим наши основные результаты. Дополнительные
доказательства технических лемм приведены в Приложении.

В дальнейшем будем обозначать 〈·, ·〉 и | · | евклидово скалярное произведение и норму

на R
d. Также Dν

x =
d∏

i=1

Dνi
xi

будет означать дифференцирование относительно мультиин-

декса ν = (ν1, · · · , νd) ∈ N
d, для которого |ν| = ∑d

i=1 νi. Обозначение C соответствует
положительной константе, которая зависит только от введённых предположений; в кон-
тексте приводимых доказательств её значение может изменяться от строки к строке.

1.2 Предположения и основной результат

(A1) (Равномерная эллиптичность.) Ковариационные матрицы процессов (1.1) и (1.3)
удовлетворяют условию равномерной эллиптичности при всех (t, x) ∈ [0, 1] × R

d с
Λ ≥ 1:

Λ−1|w|2 ≤ 〈a(t, x)w,w〉 ≤ Λ|w|2,
Λ−1|w|2 ≤ 〈an(t, x)w,w〉 ≤ Λ|w|2, ∀w ∈ R

d.

(A2) (Регулярность.) Коэффициенты сноса и ковариационные матрицы в уравнениях
(1.1) и (1.3) удовлетворяют слабым условиям регулярности, а именно: для всех пар
(t, x), (s, y) ∈ [0, 1] × R

d существуют константы A,B (вообще говоря, не зависящие
от n) такие, что B < n0 и

|a(t, x)− a(s, y)|+ |an(t, x)− an(s, y)| ≤ A (|x− y|γ + |t− s|α) ,
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|b(t, x)− b(s, y)|+ |bn(t, x)− bn(s, y)| ≤ B
(
|x− y|+ |t− s|β

)
, γ, β, α ≤ 1.

Заметим, что при таких предположениях на коэффициенты процессов (1.1) и (1.3)
обратные переносящие потоки θnti,tj (y) и θti,tj (y) могут быть определены как един-
ственные решения разностного и дифференциального уравнений, соответственно:

{
θnti+1,tj

(y) = θnti,tj (y) +
1
n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)),

θntj ,tj (y) = y.

{
d
du
θu,s(y) = b(u, θu,s(y)),

θs,s(y) = y.

(A3) (Неограниченность сноса.) Коэффициенты сноса ограничены в нуле, то есть су-
ществует K > 0 такое, что при всех t ∈ [0, 1]

|b(t, 0)|+ |bn(t, 0)| ≤ K.

Принимая во внимание липшицевость по пространственной переменной, несложно
понять, что указанное условие эквивалентно не более чем линейному росту трендов:

|b(t, x)| + |bn(t, x)| ≤ K (1 + |x|) ∀(t, x) ∈ [0, 1]× R
d.

Кроме того, компоненты коэффициентов сноса и ковариационной матрицы дважды
непрерывно дифференцируемы по пространственной переменной, а производные
удовлетворяют условиям (A2) и (A3).

(A4) (Регулярность семейства плотностей.) Семейство плотностей (1.2), соответ-
ствующих распределениям ошибок в (1.1), равномерно по n полиномиально убывает
на бесконечности вместе со своими производными, а также удовлетворяет условию
регулярности с некоторой константой C > 0:

∣∣Dν
z q

n
t,x(z)

∣∣ ≤ CQS(z) ∀(t, x) ∈ [0, 1]× R
d, z ∈ R

d,
∣∣qnt,x(z)− qnt,y(z)

∣∣ ≤ C√
n
|x− y|QS(z) ∀(x, y, z) ∈ (Rd)3

с полиномиальным ядром QS(z) =
CS

(1+|z|)S для некоторого S > 2d+6 и |ν| ≤ 4, а кон-
станта CS выбрана для нормализации указанного выражения. Масштабированный
аналог QS(

z√
t
) = t−d/2QS(

z√
t
).

(A5) (Асимптотическая устойчивость процедуры.) Пара коэффициентов (bn, an)
равномерно сходится к соответствующим коэффициентам уравнения (1.3):

∆b = sup
(t,x)∈[0,1]×Rd

|b(t, x)− bn(t, x)| −→
n→∞

0,

∆a = sup
(t,x)∈[0,1]×Rd

|a(t, x)− an(t, x)| −→
n→∞

0.

Приведем теперь основной результат работы. Он состоит в оценке равномерного рас-
стояния между переходными плотностями процессов (1.1) и (1.3), существование которых
следует из используемых предположений.

Теорема 1.1. Для всякого n и пар (ti, x), (tj, y) существует константа C > 0, завися-
щая от параметров в предположениях такая, что справедлива верхняя оценка скорости
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сходимости переходной плотности pn марковской цепи, определяемой уравнением (1.1)
к переходной плотности p процесса (1.3):

|p(ti, tj, x, y)− pn(ti, tj , x, y)| ≤ (1.4)

≤ C ln(e(j − i))(1 + |x|S−d−2 + |y|S−d−2) ·∆n ·
(
QS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
+QS−d−6

(
x− θti,tj(y)√

tj − ti

))
,

где коэффициент ∆n =
1

nmin(γ/2,α,β)
+∆b +∆a.

2 Разложение переходных плотностей диффузий и це-

пей Маркова в ряд параметрикса

2.1 Метод параметрикса в форме МакКина-Зингера

Предположим, что выполняются условия (A1), (A2) и (A3). Предположения влекут су-
ществование по меньшей мере дважды непрерывно дифференцируемой переходной плот-
ности процесса (1.3), и, следовательно, позволят нам применить технику PDE, а именно,
рассмотреть указанную переходную плотность как фундаментальное решение соответ-
ствующих уравнений Колмогорова [11, 16]. Наряду с процессом (1.3) введем его "заморо-

женный аналог"X̃u с динамикой

dX̃u = b(u, θu,s(y))du+ σ(u, θu,s(y))dWu, (2.1)

где 0 ≤ u ≤ s ≤ 1, y ∈ R
d, и, как было указано ранее, обратный переносящий поток

θu,s(y) является единственным и определенным глобально на [0, 1] решением задачи Коши
d
du
θu,s(y) = b(u, θu,s(y)) с терминальным условием θs,s(y) = y.
Переходная плотность процесса (2.1) является гауссовской с вектором средних и ко-

вариационной матрицей, имеющими следующий вид при t < s:

θ̃t,s(x) = x+

s∫

t

b(u, θu,s(y))du = x+ y − θt,s(y), C̃t,s =
s∫

t

σσ∗(u, θu,s(y))du.

Инфинитезимальные операторы процессов (1.3) и (2.1), соответственно, в момент времени
u ∈ [0, 1] и для ϕ ∈ C2

0

(
R

d,R
)
, z ∈ R

d задаются соотношениями

Luϕ(z, y) =
1

2
Tr
(
σσ∗(u, z)D2

zϕ(z, y)
)
+ 〈b(u, z), Dzϕ(z, y)〉 ,

L̃uϕ(z, y) =
1

2
Tr
(
σσ∗(u, θu,s(y))D

2
zϕ(z, y)

)
+ 〈b(u, θu,s(y)), Dzϕ(z, y)〉 .

Отметим, что коэффициенты генератора процесса (2.1) "заморожены"в некоторой (тер-
минальной) точке (s, y) ∈ [u, 1]× R

d.
Введем ядро параметрикса

H(t, s, x, y) =
(
Lt − L̃t

)
p̃(t, s, x, y),
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и определим операцию свертки ⊗ соотношением

f ⊗ g(t, s, x, y) =

∫ s

t

du

∫

Rd

dzf(t, u, x, z)g(u, s, z, y).

Применяя процедуру сглаживания коэффициентов процесса (1.3), мы приходим к разло-
жению переходной плотности p в бесконечный ряд

p(t, s, x, y) = p̃(t, s, x, y) +

∞∑

r=1

p̃⊗Hr(t, s, x, y), (2.2)

где H1 = H , а при r > 1 индуктивно Hr = Hr−1 ⊗ H . Подробное обоснование данного
разложения см. в [18]. Основное свойство ряда (2.2) состоит в том, что он позволяет
приблизить, вообще говоря, негауссовскую плотность p гауссовской p̃ и ее производными.

Приведем теперь аналогичное разложение для переходного ядра pn процесса (1.1).

Для этого определим "замороженную"дискретную цепь Маркова X̃n
tk

с динамикой

X̃n
ti+1

= X̃n
ti
+

1

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
ξ̃ni+1,

где θnti+1,tj
(y) = θnti,tj (y)+

1
n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) и θntj ,tj (y) = y, i = 0 · · · j−1, а закон распределения

ошибок ξ̃ni удовлетворяет марковскому соотношению

L
(
ξ̃ni+1|X̃n

ti
= xi, · · ·

)
= qnti,θnti,tj (y)

(·).

Инфинитезимальные операторы процессов (1.3) и (2.1) для ti = i/n и ϕ ∈ C2
0

(
R

d,R
)
, x ∈

R
d имеют вид

Ln
ti
ϕ(x) := nE

[
ϕ
(
Xn

ti+1

)
|Xn

ti
= x

]
− nϕ(x),

L̃n
ti
ϕ(x) := nE

[
ϕ
(
X̃n

ti+1

)
|X̃n

ti
= x

]
− nϕ(x),

а дискретная операция свертки ⊗n определена как

f ⊗n g (ti, tj, x, y) =

j−i−1∑

k=0

1

n

∫

Rd

f (ti, ti+k, x, z) g (ti+k, tj , z, y) dz.

Дискретное ядро параметрикса удовлетворяет

Hn (ti, tj , x, y) :=
(
Ln
ti
− L̃n

ti

)
p̃n (ti, tj, x, y) ,

и, как следствие, справедливо разложение

pn (ti, tj, x, y) =

j−i∑

r=0

p̃n ⊗n H
n,r (ti, tj , x, y) , (2.3)

где Hn,1 = Hn, а при r > 1 Hn,r = Hn,r−1 ⊗n H
n. Подробности приведены в [14, 16].
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2.2 Сходимость переходной плотности диффузии к своему ряду

параметрикса

Заметим, что знак равенства в разложении (2.2) носит формальный характер до того
момента, пока не доказана абсолютная сходимость ряда параметрикса.

Лемма 2.1. Для любых 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d, а также мультииндекса ν с |ν| ≤ 4

существует константа C > 0 такая, что справедлива оценка

|Dν
xp̃| (ti, tj, x, y) + |Dν

xp̃n| (ti, tj , x, y) ≤ (2.4)

≤ C

(tj − ti)|ν|/2

(
QS−d−1−|ν|

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
+QS−d−1−|ν|

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

))
.

Доказательство. Неравенство

|Dν
xp̃| (ti, tj , x, y) ≤

C

(tj − ti)|ν|/2

(
QS−d−1−|ν|

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

))

может быть получено прямыми вычислениями, учитывая, что

|x|εe−|x|2 ≤ Ce−c|x|2

для всякого ε > 0 при некотором 0 < c < 1 и C > 0, а также существует C > 0 такое, что
e−|x|2 ≤ C

1+|x|S . Для оценки второго слагаемого в левой части (2.4) применим классическую

локальную предельную теорему (см. [6]). Отметим, что p̃n(ti, tj , x, y) является плотностью
суммы

x+

j−1∑

k=i

1

n
bn(tk, θ

n
tk,tj

(y)) +

j−1∑

k=i

1√
n
ξ̃nk+1

в точке θnti,tj (y)−x. Пусть fn
i,j - плотность нормированной суммы Sn

i,j = V
−1/2
i,j

∑j−1
k=i

1√
n
ξ̃nk+1,

где матрица Vi,j =
∑j−1

k=i
1
n
an(tk, θtk ,tj (y)). Очевидно, эта матрица также удовлетворяет

условию равномерной эллиптичности, и имеет место

C−1(tj − ti)
−d/2 ≤ det V

−1/2
i,j ≤ C(tj − ti)

−d/2

с константой C ≥ 1 ввиду ограниченности компонент матрицы an. Таким образом,

p̃n(ti, tj , x, y) = det V
−1/2
i,j fn

i,j(θ
n
ti,tj

(y)− x).

Аргументы, аналогичные доказательству Леммы 3.7 из [15], показывают, что для плот-
ности fn

i,j применима Теорема 19.3 из [6], вследствие чего мы получаем утверждение (2.4)
с |ν| = 0. Для доказательства утверждения в общем случае применим Теорему 19.3 из [6]
для Dν

xp̃n с очевидными модификациями (см. [15, 16]).

Замечание. Верхняя оценка для гауссовской переходной плотности "замороженной"диффузии
может быть записана в виде

|Dν
xp̃| (t, s, x, y) ≤

C

(s− t)(|ν|+d)/2
exp

(
−|θt,s(y)− x|2

C(s− t)

)
, t < s
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(см. [5, 11]). В свою очередь, правая часть указанного выражения при |ν| = 0 является
нижней оценкой для переходной плотности p̄ некоторого вспомогательного диффузион-
ного процесса к постоянным коэффициентом диффузии [18]:

dX̄t = b
(
t, X̄t

)
dt+ λIdWt

с достаточно большим коэффициентом λ. Следовательно,

|Dν
xp̃| (t, s, x, y) ≤

C

(s− t)|ν|/2
p̄(t, s, x, y). (2.5)

Иногда в ходе доказательств мы будем автоматически обновлять мажорирующую плот-
ность p̄(t, s, x, y) , имея в виду следующую последовательность неравенств для парамет-
ра ε > 0:

|θt,s(y)− x|ε
(s− t)ε/2

p̄(t, s, x, y) ≤ |θt,s(y)− x|ε
(s− t)ε/2

C1

(s− t)d/2
exp

(
−|θt,s(y)− x|2

C1(s− t)

)
≤

≤ C2

(s− t)d/2
exp

(
−|θt,s(y)− x|2

C2(s− t)

)
≤ Cp̄(t, s, x, y).

Лемма 2.2. Для любых 0 ≤ t < s ≤ 1 и x, y ∈ R
d, существует константа C > 0 такая,

что справедливо

|H|(t, s, x, y) ≤ C

(s− t)1−γ/2
p̄(t, s, x, y). (2.6)

Доказательство. Доказательство следует из оценки (2.5), предположения (A2) и заме-
чания к Лемме 2.1.

Следствие 2.3. Правая часть разложения в ряд параметрикса сходится абсолютно и
равномерно на ([0, 1]× R)2.

Доказательство. Используя определение операции свёртки ⊗, оценки (2.5), (2.6) и урав-
нение Колмогорова-Чепмэна для подходящей мажорирующей плотности p̄, приходим к
оценке

|p̃⊗Hn| (t, s, x, y) ≤ Cn+1 Γ
(
γ
2

)n

Γ(1 + nγ
2
)
(s− t)

nγ
2 · p̄(t, s, x, y). (2.7)

Асимптотическое поведение гамма-функции влечет абсолютную сходимость ряда в пра-
вой части (2.2).

2.3 Некоторые свойства переносящих потоков

В данном разделе мы перечислим некоторые свойства дискретного и непрерывного пе-
реносящих потоков θnti,tj (y) и θti,tj (y) (см. предположение (A2)). Приводимые свойства
будут важны для дальнейшего анализа.

Предложение 2.4. Зафиксируем 0 ≤ ti ≤ tk ≤ tj ≤ 1 и y, y1, y2 ∈ R
d. Для перено-

сящих потоков θnti,tj (·) и θti,tj (·) обозначим через θntj ,ti(·) и θtj ,ti(·) соответствующие
прямые потоки. Тогда существует C ≥ 1 такое, что:

1) ∣∣θti,tj (y1)− θti,tj (y2)
∣∣+
∣∣∣θnti,tj(y1)− θnti,tj (y2)

∣∣∣ ≤ C |y1 − y2| ;
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2)

θti,tk(θtk ,tj (y)) = θti,tj (y),

θnti,tk(θ
n
tk ,tj

(y)) = θnti,tj (y);

3)

C−1
∣∣θtj ,ti(y1)− y2

∣∣ ≤
∣∣θti,tj (y2)− y1

∣∣ ≤ C
∣∣θtj ,ti(y1)− y2

∣∣ ,

C−1
∣∣∣θntj ,ti(y1)− y2

∣∣∣ ≤
∣∣∣θnti,tj (y2)− y1

∣∣∣ ≤ C
∣∣∣θntj ,ti(y1)− y2

∣∣∣ ;

4)

C−1 (|y| ∨ (tj − ti)) ≤
∣∣θti,tj (y)

∣∣+
∣∣∣θnti,tj(y)

∣∣∣ ≤ C (|y| ∨ (tj − ti)) ;

5) ∣∣∣θti,tj (y)− θnti,tj (y)
∣∣∣ ≤ C(tj − ti)

(
∆b +

1

nβ

)
(1 + |y|).

Доказательство. Доказательство свойства 1) следует из цепочки неравенств

|θt,s(x)− θt,s(y)| =
∣∣∣∣x− y +

∫ s

t

(b(u, θu,s(x))− b(u, θu,s(y)))du

∣∣∣∣ ≤ |x− y|+ C ·
s∫

t

|θu,s(y)− θu,s(x)| du

с последующим применением неравенства Гронуолла. Доказательство для дискретного
потока аналогично. Свойство 2) хорошо известно и немедленно влечет доказательство
свойства 3). Далее, подставляя в утверждение из свойства 3) y1 = 0 и учитывая, что

|θt,s(0)| =
∣∣∣∣
∫ s

t

(b(u, θu,s(0))) du

∣∣∣∣ ≤ C (s− t) + C

s∫

t

|θu,s(0)| du,

получаем требуемое. Докажем 5). Имеем:

∣∣∣θnti,tj (y)− θti,tj (y)
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

bn(tk, θ
n
tk ,tj

(y))− b(u, θu,tj(y))du

∣∣∣∣∣ ≤

≤
∣∣∣∣∣

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

bn(tk, θ
n
tk ,tj

(y))− bn(tk, θtk ,tj(y))du

∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

bn(tk, θtk ,tj(y))− b(tk, θtk ,tj (y))du

∣∣∣∣∣+

+

∣∣∣∣∣

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

b(tk, θtk,tj (y))− b(tk, θu,tj (y))du

∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

b(tk, θu,tj(y))− b(u, θu,tj (y))du

∣∣∣∣∣ .

Учитывая предположения (A2), (A3) и (A5), получаем:

∣∣∣θnti,tj (y)− θti,tj (y)
∣∣∣ ≤ C

n

j−1∑

k=i

∣∣∣θntk ,tj (y)− θtk ,tj(y)
∣∣∣+ C(tj − ti)∆b+

+

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

∫ u

tk

∣∣b(v, θv,tj (y))
∣∣ dvdu+ C

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

(u− tk)
βdu.

Применение неравенства Гронуолла доказывает утверждение 5).
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3 Доказательство основного результата

В данном разделе мы изучаем скорость (слабой) сходимости дискретного марковского
процесса (1.1) к диффузионному пределу (1.3). Оба процесса допускают разложения в
соответствующие ряды параметрикса (2.3) и (2.2), что позволяет доказать основной ре-
зультат работы (1.4), почленно сравнивая слагаемые указанных разложений, используя

|p− pn|(ti, tj, x, y) = |
∞∑

r=0

p̃⊗Hr(ti, tj , x, y)−
j−i∑

r=0

p̃n ⊗n H
n,r (ti, tj, x, y) | ≤ (3.1)

≤ |
j−i∑

r=0

p̃n ⊗n (H
n,r −Hr)| (ti, tj , x, y) + |

j−i∑

r=0

(p̃n − p̃)⊗n H
r| (ti, tj , x, y)+

+ |
∞∑

r=0

p̃⊗n H
r − p̃⊗Hr| (ti, tj, x, y) = i+ ii+ iii.

Замечание. При r > j − i положим p̃ ⊗n H
r = 0. Доказательство Следствия 2.3

приводит к оценке

|
∞∑

r=j−i+1

p̃⊗Hr|(ti, tj, x, y) ≤ C(tj − ti)
γ/2p̄(ti, tj, x, y).

Для оценки слагаемого ii нам понадобится следующее утверждение:

Лемма 3.1. Для любых 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d, а также мультииндекса ν с |ν| ≤ 4

существует константа C > 0 такая, что справедливо

|Dν
xp̃−Dν

xp̃n| (ti, tj, x, y) ≤ (3.2)

≤ C(1 + |y|)
(tj − ti)|ν|/2

∆n

(
QS−d−2−|ν|

(
x− θti,tj(y)√

tj − ti

)
+QS−d−2−|ν|

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

))
.

Доказательство. Доказательство данного утверждения строится в два шага: на первом,
аналогично доказательству дискретной части оценки (2.4), с помощью Теоремы 19.3 из [6]
мы сравниваем переходное ядро p̃n с переходной плотностью q вспомогательного гауссов-
ского процесса, средние и ковариации которого совпадают со средними и ковариациями
ведущего члена разложения в ряд Эджворта цепи (2.1). Имеем:

|Dν
xq −Dν

xp̃n| (ti, tj , x, y) ≤
C

(tj − ti)|ν|/2
1√
n
QS−d−1−|ν|

(
x− θnti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Второй шаг состоит в оценке разностей переходных плотностей p̃ и q и их производных,
то есть переходных плотностей гауссовских процессов с отличающимися средними и ко-
вариациями. Для этого отождествим плотности p̃ и q с (d + 1) × d матрицами Ωp̃ и Ωq,
определенными при доказательстве Леммы 1 в [16]. Далее, применяя разложение в ряд
Тейлора первого порядка для функции

f : R(d+1)×d → R,

A 7→ f(A) =
1

(2π)d/2 det(A2:d+1)1/2
exp

(
−1

2
〈(A2:d+1)

−1(y −A1 − x), y − A1 − x〉
)
,
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|p̃− q| (ti, tj , x, y) = |f(Ωp̃)− f(Ωq)| =

∣∣∣∣∣∣

∑

|ν|=1

(Ωp̃ − Ωq)
ν ·

1∫

0

(1− λ)Dνf {Ωp̃ + λ(Ωq − Ωp̃)} dλ

∣∣∣∣∣∣
.

Для оценки правой части последнего равенства используем (2.4) и оценки разностей сред-
них и ковариаций. Для разности ковариационных матриц имеем:

∣∣∣∣∣

∫ tj

ti

a(u, θu,s(y))du−
1

n

j−1∑

k=i

an(tk, θ
n
tk ,tj

(y))

∣∣∣∣∣ ≤

≤
j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

(
|a(u, θu,s(y))− an(u, θu,s(y))|+

∣∣∣an(u, θu,s(y))− an(tk, θ
n
tk ,tj

(y))
∣∣∣
)
du ≤

≤ C(tj − ti)∆a + C(tj − ti) ·
(

1

nα
+∆b

)
(1 + |y|) ≤ C(tj − ti)∆

n(1 + |y|).

Замечание. Заметим, что ввиду очевидных неравенств

1 + |y| ≤ 1 + |y − θntj ,ti(x)|+ |θtj ,ti(x)| ≤ C
(
1 + |x− θnti,tj (y)|+ |θtj ,ti(x)|

)
(3.3)

имеем

(1 + |y|)QS−d−2

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
≤ (1 + |x|)QS−d−3

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Таким образом, оценка (3.2) также может быть записана в виде

|p̃− q| (ti, tj , x, y) ≤ C(tj − ti)(1 + |x|)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Это доказывает требуемое утверждение для случая |ν| = 0. Остальные случаи рассмат-
риваются аналогичным образом.

Для дальнейшего анализа необходим аналог уравнения Колмогорова-Чепмэна для по-

линомиальных ядер QS(
z√
t
).

Предложение 3.2. Для всяких 0 ≤ ti < tk < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C ≥ 1

такое, что

∫

Rd

QS

(
z − θti,tk(x)√

tk − ti

)
QS

(
y − θtk ,tj(z)√

tj − tk

)
dz ≤ CQS

(
x− θti,tj(y)√

tj − ti

)
. (3.4)

Доказательство. См. [14, 16].

Теперь покажем, как связаны между собой полиномиальные ядра с одинаковым па-

раметром при замене аргумента с
x−θnti,tj

(y)√
tj−ti

на
x−θti,tj (y)√

tj−ti
.

Предложение 3.3. Для всяких 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C > 0 такое,

что

QS

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
≤ C(1 + |x|S)QS

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
. (3.5)
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Доказательство. Доказательство очевидным образом следует из неравенства

1
(
1 +

|x− θnti,tj (y)|√
tj − ti

)S
≤ C

(
1 +

∣∣∣θnti,tj (y)− θti,tj (y)
∣∣∣
)S

(
1 +

|x− θti,tj(y)|√
tj − ti

)S

и свойства 5) переносящего потока.

Замечание. Конечно, справедливо и неравенство

QS

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
≤ C(1 + |x|S)QS

(
x− θnti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Теперь мы готовы оценить слагаемое ii в разложении (3.1).

Лемма 3.4. Для всяких 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C > 0 такое, что

ii ≤ C(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
. (3.6)

Доказательство. Пусть r = 1. В этом случае из (2.6), (3.2), (3.4) и (3.5) следует

|(p̃n − p̃)⊗n H| (ti, tj , x, y) ≤
j−1∑

k=i

1

n

∣∣∣∣
∫

Rd

(p̃n − p̃) (ti, tk, x, z)H(tk, tj, z, y)

∣∣∣∣ dz ≤

≤ C(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)∫ tj

ti

(tj − u)γ/2−1du =

= C
Γ(γ/2)

Γ(1 + γ/2)
(tj − ti)

γ/2(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Предположим, что

|(p̃n − p̃)⊗n H
r| (ti, tj, x, y) ≤ C

Γr(γ/2)

Γ(1 + rγ/2)
(tj − ti)

rγ/2(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Тогда

∣∣(p̃n − p̃)⊗n H
r+1
∣∣ (ti, tj, x, y) ≤

≤ C
Γr(γ/2)

Γ(1 + rγ/2)
(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj (y)√

tj − ti

)∫ tj

ti

(u− ti)
rγ/2(tj − u)γ/2−1du =

= C
Γr+1(γ/2)

Γ(1 + (r + 1)γ/2)
(tj − ti)

(r+1)γ/2(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−3

(
x− θti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Это доказывает (3.6).

Перейдем теперь к оценке члена iii разложения (3.1). Обозначим

p⊗n(ti, tj , x, y) =
∞∑

r=0

(p̃⊗n H
r) (ti, tj, x, y)
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. Для каждого слагаемого из iii справедливо

(p̃⊗Hr − p̃⊗n H
r) (ti, tj, x, y) =

=
(
p̃⊗Hr − p̃⊗Hr−1 ⊗n H

)
(ti, tj , x, y)+

+
([
p̃⊗Hr−1 − p̃⊗n H

r−1
]
⊗n H

)
(ti, tj , x, y),

что, в свою очередь, ведет к

(
p− p⊗n

)
(ti, tj , x, y) =

∞∑

r=0

(p̃⊗Hr − p̃⊗n H
r) (ti, tj, x, y) =

= (p⊗H − p⊗n H) (ti, tj, x, y) +
[(
p− p⊗n

)
⊗n H

]
(ti, tj, x, y),

а после итерирования данного соотношения получаем

(
p− p⊗n

)
(ti, tj, x, y) = (3.7)

= (p⊗H − p⊗n H) (ti, tj, x, y) + [(p⊗H − p⊗n H)⊗n H] (ti, tj , x, y),

где H(ti, tj, x, y) =
∑∞

r=0H
r,⊗n(ti, tj, x, y), а символ Hr,⊗n обозначает r-кратное примене-

ние операции дискретной свертки к ядру параметрикса H . Таким образом, ключевой
становится оценка разности (p⊗H − p⊗n H) (ti, tj , x, y).

Лемма 3.5. Для всяких 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C > 0 такое, что

|p⊗H − p⊗n H| (ti, tj, x, y) ≤ C(1 + |x|3)(tj − ti)
γ/2p̄(ti, tj, x, y). (3.8)

Доказательство.

|p̃⊗H − p̃⊗n H|(ti, tj , x, y)| =

= |
∫ tj

ti

∫

Rd

p(ti, u, x, z)H(u, tj, z, y)dzdu−
1

n

j−1∑

k=i

∫

Rd

p(ti, tk, x, z)H(tk, tj, z, y)dz| ≤

j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

∫

Rd

|ϕu(z)− ϕtk(z)| dzdu,

где ϕu(z) = p(ti, u, x, z)H(u, tj, z, y). Разлагая подынтегральную разность в ряд Тейлора
по переменной времени, получаем:

|p̃⊗H − p̃⊗n H|(ti, tj, x, y)| ≤
j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

∫

Rd

∫ 1

0

(u− tk)|
d

dv
ϕv(z)|v=tk+δ(u−tk)dδdzdu.

Далее, используя прямое и обратное равнения Колмогорова и сопряженность операторов
в этих уравнениях, запишем

∫

Rd

| d
dv
ϕv(z)|dz =

∫

Rd

p(ti, v, x, z)(L
2
v − 2LvL̃v + L̃2

v)p̃(v, tj, z, y)dz.

Обозначим ψv(z) = Lvp̃(v, tj, z, y). Аналогично ψ̃v(z) = L̃vp̃(v, tj, z, y). Таким образом,

Lvψv(z)− 2Lvψ̃v(z) + L̃vψ̃v(z) =
d∑

k=1

bk(u, z)(
dψv

dzk
− dψ̃v

dzk
)+

13



+
d∑

k=1

(bk(v, z)− bk(v, θv,tj (y))
dψv

dzk
+

1

2

∑

k,l=1

akl(v, z)(
d2ψv

dzkdzl
− dψ̃v

dzkdzl
)+

+
1

2

∑

k,l=1

(akl(v, z)− akl(v, θv,tj (y))
dψ̃v

dzkdzl
.

Теперь:
∣∣∣∣∣
dψv

dzk
(z)− dψ̃v

dzk
(z)

∣∣∣∣∣ ≤
d∑

r=1

∣∣∣∣
dbr(v, z)

dzk

∣∣∣∣
∣∣∣∣
dp̃

dzr

∣∣∣∣+
d∑

r=1

|br(v, z)− br(v, θv,tj (y))|
∣∣∣∣
d2p̃

dzkdzr

∣∣∣∣+

+
1

2

d∑

r,l=1

∣∣∣∣
darl(v, z)

dzk

∣∣∣∣
∣∣∣∣
d2p̃

dzrdzl

∣∣∣∣+
1

2

d∑

r,l=1

|arl(v, z)− arl(v, θv,tj (y))|
∣∣∣∣

d3p̃

dzkdzrdzl

∣∣∣∣ ≤

≤ Cp̄(v, tj, z, y)

(
1 + |z|√
tj − v

+
|z − θv,tj (y)|

tj − v
+

1

tj − v
+

|z − θv,tj (y)|γ
(tj − v)3/2

)
≤

≤ C

(tj − v)(3−γ)/2
(1 + |z|)p̄(v, tj, z, y).

Аналогично получаем, что
∣∣∣∣∣
d2ψv

dzkdzl
(z)− d2ψ̃v

dzkdzl
(z)

∣∣∣∣∣ ≤
C

(tj − v)2−γ/2
(1 + |z|)p̄(v, tj, z, y).

Далее, применяя полученные оценки, имеем

|p̃⊗H − p̃⊗n H|(ti, tj , x, y)| ≤

≤ C(1 + |x|3)p̄(ti, tj , x, y)
j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

∫ 1

0

(u− tk)(tj − tk − δ(u− tk))
γ/2−2dδdu =

= C(1 + |x|3)p̄(ti, tj , x, y)
j−1∑

k=i

∫ tk+1

tk

(
(tj − u)γ/2−1 − (tj − tk)

γ/2−1
)
du ≤

≤ C(1 + |x|3)p̄(ti, tj, x, y)
∫ tj

ti

(tj − u)γ/2−1du = C(tj − ti)
γ/2(1 + |x|3)p̄(ti, tj, x, y).

Учитывая оценку

|H| (ti, tj, x, y) ≤
C

(tj − ti)1−γ/2
p̄(ti, tj, x, y),

(3.8) и применяя уравнение Колмогорова-Чепмэна для переходной плотности p̄ вспомо-
гательного диффузионного процесса, получаем из (3.7)

iii ≤ C(tj − ti)
γ/2(1 + |x|3)p̄(ti, tj, x, y). (3.9)

Наибольшую представляет оценка слагаемого i в разложении (3.1). Проведем ее в 2
этапа. На первом этапе мы почленно сравним сумму

∑j−i
r=0 p̃n ⊗n H

r с
∑j−i

r=0 p̃n ⊗n H
r, где

H (ti, tj , x, y) :=
(
Lti − L̃ti

)
p̃n (ti, tj, x, y) .
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Лемма 3.6. Для всяких 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C > 0 такое, что

j−i∑

r=0

|p̃n ⊗n (H
r −H

r)| (ti, tj , x, y) ≤ (3.10)

≤ C(1 + |x|S−d−3 + |y|S−d−3)∆nQS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Доказательство. Для случая r = 1 имеем

|H −H| (ti, tj, x, y) =
∣∣∣
(
Lti − L̃ti

)
(p̃− p̃n)

∣∣∣ (ti, tj , x, y) ≤

≤
d∑

k=1

∣∣bk(ti, x)− bk(ti, θti,tj (y))
∣∣
∣∣∣∣
d(p̃− p̃n)

dxk

∣∣∣∣+
1

2

d∑

k,l=1

∣∣akl(ti, x)− akl(ti, θti,tj(y))
∣∣
∣∣∣∣
d2(p̃− p̃n)

dxkdxl

∣∣∣∣ .

Далее, из линейности роста переносящих потоков, (3.2), (2.4), Замечания (3.3) и оче-
видной цепочки неравенств

1 + |y| ≤ C
(
1 + |z − θti,tj (y)|+ |x− θnti,tj (z)|+ |x|

)

следует, что

|p̃n ⊗n (H −H)| (ti, tj, x, y) ≤
CΓ(γ/2)

Γ(1 + γ/2)
(tj − ti)

γ/2(1 + |x|S−d−3)∆nQS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Далее,

|p̃n ⊗n H| (ti, tj, x, y) ≤
CΓ(γ/2)

Γ(1 + γ/2)
(tj − ti)

γ/2QS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
,

и, аналогично оценке (2.7), по индукции

|p̃n ⊗n H
r| (ti, tj , x, y) ≤

CΓr(γ/2)

Γ(1 + rγ/2)
(tj − ti)

rγ/2QS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Теперь, итерируя равенство

p̃n ⊗n H
r+1 − p̃n ⊗n H

r+1 = p̃n ⊗n (H
r −H

r)⊗n H + (p̃n ⊗n H
r)⊗n (H−H) ,

получаем оценку
∣∣p̃n ⊗n H

r+1 − p̃n ⊗n H
r+1
∣∣ ≤

≤
∣∣p̃n ⊗n (H −H)⊗n H

⊗n,r
∣∣+

r−1∑

k=0

∣∣(p̃n ⊗n H
r−k
)
⊗n (H−H)⊗n H

⊗n,k
∣∣ .

Заметим, что для функции f(u) = (u − ti)
rγ/2(tj − u)γ/2−1 ввиду монотонного роста f на

[ti, tj] при r ≥ 0 справедливо

j−i−1∑

k=0

1

n
f(ti+k) ≤

∫ tj

ti

f(u)du.
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Подставляя полученные выше оценки и применяя (3.4), имеем
∣∣p̃n ⊗n (H −H)⊗n H

⊗n,r
∣∣ ≤

≤ CΓr+1(γ/2)

Γ(1 + (r + 1)γ/2)
(tj − ti)

(r+1)γ/2(1 + |x|S−d−3)∆nQS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
;

∣∣(p̃n ⊗n H
r−k
)
⊗n (H−H)⊗n H

⊗n,k
∣∣ ≤

≤ CΓr+1(γ/2)

Γ(1 + (r + 1)γ/2)
(tj − ti)

(r+1)γ/2(1 + |y|S−d−3)∆nQS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Доказательство утверждения (3.10) завершается после применения формулы Стирлинга
для асимптотического поведения Гамма-функции.

Перейдем теперь к сравнению ядра H с дискретным ядром параметрикса.

Лемма 3.7. Для всяких 0 ≤ ti < tj ≤ 1 и x, y ∈ R
d существует C > 0 такое, что

j−i∑

r=0

|p̃n ⊗n (H
r
n −H

r)| (ti, tj, x, y) ≤ (3.11)

≤ C ln(e(j − i))(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Доказательство. Применяя разложения Тейлора 3-го порядка для дискретных инфини-
тезимальных генераторов, примененных к плотности p̃n

Hn(ti, tj , x, y) =
(
Ln
ti
− L̃n

ti

)
p̃n(ti, tj, x, y) =

= n

∫

Rd

qnti,x(z)

(
p̃n(ti, tj , x+

1

n
bn(ti, x) +

1√
n
z, y)− p̃n(ti, tj, x, y)

)
dz−

−n
∫

Rd

qnti,θnti,tj (y)
(z)

(
p̃n(ti, tj , x+

1

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
z, y)− p̃n(ti, tj, x, y)

)
dz =

= n

∫

Rd

qnti,x(z)

(
d∑

k=1

(
1

n
(bn)k(ti, x) +

1√
n
zk

)
dp̃n
dxk

(ti, tj, x, y)+

+
1

2

d∑

k,l=1

(
1

n
(bn)k(ti, x) +

1√
n
zk

)(
1

n
(bn)l(ti, x) +

1√
n
zl

)
d2p̃n
dxkdxl

(ti, tj, x, y)+

+3
∑

|ν|=3

1

ν!

(
1

n
bn(ti, x) +

1√
n
z

)ν ∫ 1

0

(1− δ)2Dν
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, x) +

δ√
n
z, y)dδ


 dz−

−n
∫

Rd

qnti,θnti,tj (y)
(z)

(
d∑

k=1

(
1

n
(bn)k(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
zk

)
dp̃n
dxk

(ti, tj, x, y)+

+
1

2

d∑

k,l=1

(
1

n
(bn)k(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
zk

)(
1

n
(bn)l(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
zl

)
d2p̃n
dxkdxl

(ti, tj, x, y)+

+3
∑

|ν|=3

1

ν!

(
1

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
1√
n
z

)ν ∫ 1

0

(1− δ)2Dν
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)dδ



 dz.
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С учётом данного разложения и свойств семейства плотностей qnti,x(·)

(Hn −H) (ti, tj, x, y) =

=
d∑

k=1

(
(bn)k(ti, x)− (bn)k(ti, θ

n
ti,tj

(y))− bk(ti, x) + bk(ti, θti,tj(y))
) dp̃n
dxk

(ti, tj , x, y)+

+
1

2

d∑

k,l=1

(
ankl(ti, x)− ankl(ti, θ

n
ti,tj

(y))− akl(ti, x) + akl(ti, θti,tj(y))
) d2p̃n
dxkdxl

(ti, tj, x, y)+

+
1

2n

d∑

k,l=1

(
(bn)k(ti, x)(bn)l(ti, x)− (bn)k(ti, θ

n
ti,tj

(y))(bn)l(ti, θ
n
ti,tj

(y))
) d2p̃n
dxkdxl

(ti, tj, x, y)+

+
3√
n

∑

|ν|=3

1

ν!

∫

Rd

(
qnti,x(z)

((
1√
n
bn(ti, x) + z

)ν ∫ 1

0

(1− δ)2Dν
xp̃n(ti, tj , x+

δ

n
bn(ti, x) +

δ√
n
z, y)dδ

)
−

−qnti,θnti,tj (y)(z)
((

1√
n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) + z

)ν ∫ 1

0

(1− δ)2Dν
xp̃n(ti, tj , x+

δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)dδ

))
dz =

= S1 + S2 + S3 + S4.

Учитывая предположение (A2), (2.4), свойство 5) переносящих потоков и Замечание
(3.3), для S1 и S2 справедливо

|S1| ≤
d∑

k=1

(
|(bn)k(ti, x)− bk(ti, x)|+

∣∣∣(bn)k(ti, θnti,tj (y))− bk(ti, θ
n
ti,tj

(y))
∣∣∣+

+
∣∣∣bk(ti, θnti,tj (y))− bk(ti, θti,tj (y))

∣∣∣
)
|dp̃n
dxk

(ti, tj, x, y)| ≤

≤ C√
tj − ti

(1 + |y|)∆nQS−d−3

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
;

|S2| ≤
1

2

d∑

k,l=1

(
|ankl(ti, x)− akl(ti, x)|+

∣∣∣ankl(ti, θnti,tj (y))− akl(ti, θ
n
ti,tj

(y))
∣∣∣+

+
∣∣∣akl(ti, θnti,tj (y))− akl(ti, θti,tj (y))

∣∣∣
)
| d

2p̃n
dxkdxl

(ti, tj, x, y)| ≤

≤ C

tj − ti
(1 + |y|γ)∆nQS−d−4

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Также, предположение (A3) приводит к

|S3| ≤
C

tj − ti
(1 + |x|2 + |y|2)∆nQS−d−4

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
≤ C

tj − ti
(1 + |y|2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

17



Теперь зафиксируем некоторый мультииндекс η с |η| = 3 и введем обозначения:

ρ1(z) = qnti,x(z), ρ2(z) = qnti,θnti,tj (y)
(z);

ω1(z) =

∫ 1

0

(1− δ)2Dη
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, x) +

δ√
n
z, y)dδ,

ω2(z) =

∫ 1

0

(1− δ)2Dη
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)dδ;

ε1(z) =

(
1√
n
bn(ti, x) + z

)η

, ε2(z) =

(
1√
n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) + z

)η

.

Тогда оценивание S4 сведется к рассмотрению

∫

Rd

|ω1(z)ε1(z)ρ1(z)− ω2(z)ε2(z)ρ2(z)|dz ≤

≤
∫

Rd

(|(ω1(z)− ω2(z))ε1(z)ρ1(z)|+ |ω2(z)(ε1(z)− ε2(z))ρ1(z)| + |ω2(z)ε2(z)(ρ1(z)− ρ2(z))|) dz =

= 1) + 2) + 3).

Из предположения (A4), оценки (2.4)

3) ≤
C|x− θnti,tj (y)|√

n

∫

Rd

(1 + |y|+ |z|)3QS(z)×

×
∫ 1

0

(1− δ)2
∣∣∣∣D

η
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)

∣∣∣∣ dδdz ≤
C|x− θnti,tj(y)|
(tj − ti)3/2

QS−d−4

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
×

×
∫

Rd

(1 + |y|+ |z|)3
(1 + |z|S)

∫ 1

0

(1− δ)2

(
1 +

δ|bn(ti, θnti,tj (y))|
n

+
δ|z|√
n

)S−d−4

dδdz ≤

≤ C

tj − ti
(1 + |y|S−d−1)∆nQS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Далее, из разложения

a1a2a3 − b1b2b3 =

=(a1 − b1)a2a3 + b1(a2 − b2)a3 + b1b2(a3 − b3)

аналогичным образом следует

2) ≤

≤
C|x− θnti,tj (y)|√

n

∫

Rd

QS(z)(1 + |y|+ |z|)2
∫ 1

0

(1− δ)2
∣∣∣∣D

η
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)

∣∣∣∣ dδdz ≤

≤ C

tj − ti
(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Для оценки 1) применим разложение в ряд Тейлора первого порядка, а также предполо-
жение (A2) и оценку (2.4):
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1) ≤ C

∫

Rd

qnti,x(z)(1 + |y|+ |z|)3×

×
∫ 1

0

(1− δ)2
∣∣∣∣D

η
xp̃n(ti, tj, x+

δ

n
bn(ti, x) +

δ√
n
z, y)−Dη

xp̃n(ti, tj, x+
δ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)) +
δ√
n
z, y)

∣∣∣∣ dδdz ≤

≤ C

∫

Rd

(1 + |y|+ |z|)3
1 + |z|S

∫ 1

0

δ(1− δ)2

n

∣∣∣bn(ti, x)− bn(ti, θ
n
ti,tj

(y))|
∣∣∣×

×
∫ 1

0

d∑

k=1

∣∣∣∣D
η+ek
x p̃n(ti, tj, x+

δ√
n
z +

(1− τ)δ

n
bn(ti, x) +

τδ

n
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y)), y)

∣∣∣∣dτdδdz

≤ C

(tj − ti)2

∫

Rd

(1 + |y|+ |z|)3
1 + |z|S

∫ 1

0

δ(1− δ)2

n

∣∣∣x− θnti,tj (y)
∣∣∣×

×
∫ 1

0

d∑

k=1

QS−d−5



x+

δ√
n
z +

δ

n
bn(ti, x) +

τδ

n

(
bn(ti, θ

n
ti,tj

(y))− bn(ti, x)
)
− θnti,tj (y)

√
tj − ti


 dτdδdz ≤

≤ C

n(tj − ti)2

∫

Rd

(1 + |y|+ |z|)3
1 + |z|S

∫ 1

0

δ(1− δ)2
∣∣∣x− θnti,tj (y)

∣∣∣×

× (1 + |y|+ |z|)S−d−5QS−d−5

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
dδdz ≤ C

tj − ti
(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Последнее неравенство справедливо, поскольку
√
n(tj − ti)

1/2 ≥ 1.
Таким образом,

|S4| ≤
C

tj − ti
(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
,

и, как следствие,

|Hn −H| (ti, tj , x, y) ≤
C

tj − ti
(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Учитывая (3.3) и повторяя проведенные вычисления, получаем, для k = 1 · · ·4 мы можем
записать полученные оценки в виде

|Sk| ≤
C

tj − ti
(1 + |x|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Этот факт будет использован при оценке сверток высокого порядка.
Для дискретной свертки плотности "замороженного"процесса p̃n с разностью ядер

Hn −H первого порядка справедливо

|p̃n ⊗n (Hn −H)| (ti, tj, x, y) ≤
j−1∑

k=i

1

n

∫

Rd

|p̃n|(ti, tk, x, z)|Hn −H|(tk, tj , z, y)dz ≤

≤ C(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
j−1∑

k=i

1

n

1

tj − tk
≤

19



≤ C(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
j−i∑

k=1

1

k
≤

≤ C ln(e(j − i))(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
.

Далее,

|(p̃n ⊗n H
r)⊗n (Hn −H)| (ti, tj , x, y) ≤

≤ CrΓr(γ/2)

Γ(1 + rγ/2)
(1 + |y|S−d−2)QS−d−6

(
x− θnti,tj (y)√

tj − ti

)
∆n

j−1∑

k=i

1

n

(tk − ti)
rγ/2

tj − tk
≤

≤ CrΓr(γ/2)

Γ(1 + rγ/2)
ln(e(j − i))(1 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj(y)√

tj − ti

)
.

Теперь, применяя итеративный спуск, как при доказательстве утверждения (3.10), полу-
чаем оценку (3.11).

Таким образом,

i ≤ C ln(e(j − i))(1 + |x|S−d−2 + |y|S−d−2)∆nQS−d−6

(
x− θnti,tj(y)√

tj − ti

)
,

что после сложения с оценками (3.5) (3.6) и (3.9) доказывает утверждение (1.4).
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