
Л. В. Р о з о в с к и й (Санкт-Петербург, СПХФА). О малых уклонениях

модифицированных сумм независимых случайных величин.

Расмотрим последовательность независимых одинаково распределенных случай-

ных величин X1, X2, . . . с нулевыми средними и единичными дисперсиями. Положим
Sn = X1 + · · ·+ Xn, n > 1, S0 = 0.

Пусть функция d(t) непрерывна на [0, 1] и существует такое γ > 1/2, что

d(t) = O (tγ), t ↘ 0. (1)

Введем «модифицированные» суммы S∗k и их размах R∗n, положив

S∗k = Sk + d
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Sn, 0 6 k 6 n;
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n = max
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S∗k , R∗n = M∗

n −m∗n.

Имеет место следующий результат.

Теорема. Пусть ϕn ↗∞, ϕn+1 ∼ ϕn, lim sup log ϕn/ log n 6 1/2; положитель-
ная функция g(u) правильно меняется на бесконечности с некоторым показателем
ρ, 0 6 ρ < 2(2γ − 1). Положим

fn = g(ϕn)
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, ĝ(r) =
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Если ρ > 0, то при любых 0 < a < b < ∞
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= C(ρ; a, b), (2)
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где C(ρ; a, b) и C(ρ) - некоторые положительные постоянные, зависящие лишь от
указанных параметров (и от функции d из условия (1)); если ρ = 0 и ĝ(∞) = ∞, то
соотношения (2) и (3) сохраняют справедливость при замене множителя 1/g(r)

в левой части этих равенств на 1/ĝ(r), а постоянных в правой их части — на
единицы.

Заметим, что если d(t) = 0, то «модифицированные» суммы и размах превраща-
ются в обыкновенные, условие (1) выполняется при любом положительном γ и
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