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В работе исследоsOны некФгорые фокторы, препятеfвуьщше
корректноцу пспользовл{rlю статисtrкll в практике нАучных rс-
следрваяпП. Первал проблеrrв корректного пспоJrьзовснtlя статп_
сткки н теоркп верояткостеfi связаtlа с теll, чю структуре зна.
Rпя в этllх дисцшплинах ичееf опрqделенную особенность. ?гв
особенность эаключа€тся в тora, что ta€тодDt д)каsательсгва всвх
основttых результ8тов предпоJrасаютl что псследу€хые объекты
всегда облqдают некоторыхrt сво ствамя. Проверка па:lrчия ть
ких cBolcTb rrехнi{ческ[ сложяа Втораа проблсха вызаана T€xr
ilо кскоа9рые методд приписыDают опрqдепепныс r.t вссь$а ра.
зуrrные своfiства изуча€мошу rrKpy явленпfr. В To:lte вреrrя ве-
рификаrця qдекватности rrсхqдfiых прqдпосылок неаозмохfiа по
техаяческим прпчrпаlr. Третья проблеrrа аознкк!aт пэ-за песо-
изraериxостп результатоD, получа€raýх с поraощдrо xeтqlloв, счи-
таJоццхся Becbrra респсхтабельныrrя. К тц(оm рqдд шеDоддra,
hапривер, относятся шетод х&хсr.rIаJIьноrю пра,цдрполфня, Чет-
всртая проблеrrа связма с верrфяхллrеfr гяпотез. Всрrфrкацхя
опира€тся ва рлд полохениЛ не лвляlоIцпхся р€аJrхстхчвыцr.
Прqдrrолалаlотся rзвеегныtJr распр€дапGsrе да.rrннх п растрqдс_
ленис крпзерпопьноfi статистики. Распрqделенис прqдсrавJrrст
собоl rrаltсяцавьнуlо ивфорrrшцю о сгалнстичесl(оx объекте r
по9тtrrу в прqдJIох{енвях рqдхо быввет лрступноfr. Пятая пробль
ll8 связаflе с неправнльноl rpB.KToBKo0 классrческtlI пкделыrцх
$еорех.
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Начнсм uзло:r<евяе с перво проблехы, вызвшrпо спацфи-
Kofi всроатностною !нанпr. С цсльlо выяьления эmfi спеIцrфикrr
дддtft опрqделепrс базовоrrс свойства обмктов в rrадешадической
сгагlaсDлке п !еорпп вероятностсП,

ОПРЦДРЛЕНИЕ CBolcTBo ваsываеп:, базовыu для опре-
деленно urтехатrческо д|сIлплиtlы, ecJlи оно улрвJrетворяет
ддуч полож€няяu:

1) все основные реsультвты в 9то облsстr.t получены в преJh
полсженяи| что это свэflство Brreeт rrecтli

2) это сво!ство логrческ}l незаэисимо от любоЕ коrrбнннци
дэугпх cBoflcTB.

Приrrераrrп такях cBolcTB являются ст8цDистяческЕя оллород-
ность в стагвстнке lf неgаэясttuость в пеорви вероятвостеD.

А.н.колцог(,ров счнтаJr, что cвoncтBo незввисимостtl явля-
ется значимым дл, нсслýдоваJit D в областя теорня вероятяо-
стеfi. Он пнсал: "ясторпческп независиlrость rrспытанн п слу-
чв.fiных велячвн явплась тем хадеuатяч?.с,киl, понятllеll, которое
прпдаJrо георип вероятностей своео|jрвзныfi отпечаток ,.. Соот-
ветс!венао aToм5r одrоfi яз вахве Iпих зqдвч фrrлоссфвв ест€-
ственных Ha}rK, после рц]ъясненпя пр€словутOго вопросв о сущ-
ностп calfolý понятяя в€роятностяt являlотсл выяснаняе ll уmч-
нение т€х прqдпосылокt прlr которых шоrхпо какяе-лпбо даfiные
клн де ствпте:tьные явленп, рассuатркЕ8гь как нсзмпскмысП
[1, с. 18]. Серьезноfi эксltликациrr cBolcTBa незавпсяllостн не

было получено, так кц( н€завrlсrуосгь является баэовыи cBofi-
ст8ох, я для его {сследовмня Heбxoдrrro яспользDаагь сqдер.
;кетельныfi апалrз.

В арсенале матехатrtчсскоl статистпки имеются раl}ные спо-
собы проверкl cBoficTBa веэввrсrкоети в 9мпllряческях объектах.
Эrп rrетодFr отлt{ча]отся д)уг от друге TeMi что дIя lix прпrr€-
нения требуется ра:}н8я дополнит?льнвя икфорrrаця. Обцеl
особенностью этих raетqдов явлrег{я то| что для их приllене-
ния дrя больщих lraaclвoв даякых трбуются пнт€нсивные вы-
чясленlrfr. На пракмке достаточно рqдко пспользуют форша.llь
Еые шеmдд rця проаерки независпхоетп. Обычно опранпчива-
ются содерr(етепьным аншлзоlt. Острыl крятпческr.rfi анвляэ
содержаr€.пьltых рассу:кяеяиfi , обоснtlвываюuих прхнятrе rrоде-
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.,]и незеаисицых raспытшrli , даlr Ё prfuaJ( Ю.И,Алшrова [2-3].
Часrо принятвс lодеJtи Heэrвllcишыx 9кспериlсн!ов огранвчl,
Ёаеtс, слqдуюIцrraв раaсуr(дснrяrrя. Пlrсть пз сqдерr(адапь
пых сообраrtениl lзвесDltо, чтo 9кспсрнraентч проводiлпсь прп
незaвисииых, контролtaруеlrых условIfях. Тогдд рзультаtч
9ксперпхентов тоже будут независпrrыutl, п, медрват€iпыlо, l|xe-
ет cxыcJr првняrь чодеJlь незавпсIllJых экспериraенmв. В чеU
слбость двнных россужденl 3

Во-первых, зв ярqделвrrв фязlrкя трудlо Ерыlтllроветъ поJь
ннП контроль условяl проводlrых экспервlентов. ,Щвх<е в фун-
дЕJ.ент&rrьно физшсе, где зксперпUентн чнце, чеш в д}умх
облвстях, не всегдв 9m удsашось.

Во-ваорых, в этоr, расс}rжденвя иta€ется опрqделеннцl ло-
гячеек!tП иэъян. Пз rптунтпвноЕ, содерх<вт*льноfr незавlrсицо-
сsп автOхагвческв не слелует форraаJlьt а, яеза8rlспхось. Прь
впльнее ска:}ать, что есла форrrальныrr обраsох выявлепа на
sавясlrlaость результатэв 9ксперппеЕmв, то пraеюкя oclloвi.trlя
гlолвлвть, чm даJrяые эксперхraеfiты проводJlлвсь в незавllсвxýх
условвях.

К этоrrу, по сутх, соверщенво спрвБqдливоutl аttвrlпзу
Ю,It.Алнмсва необхqдямо сдел8гь сrедуюцее ва,uечаrrяе. Стро
го форrrа.пьные яетодDI нqдрстаmчны дrя верификщця сJIожнцх
моделеl. Вершфякацпя п пркнятп€ лtобоfi доствточпо сltожноfi
raqдЁлЕ осуществляетсfi пlЕеra сl{нт€:]а знаilия, получехног9 с по-
lf,ощью как фориа"пьных, так и содержаЕепьных сообра:r<енпfi,
СпеIцrа:lьно выделкr, слqдуrоц(ую возuоя(нуtо сятуаlцю. Прqд-
поJIоя<пмi чтt 9ксперпчекты деlстантельпо провqдялrсь ь кеза.
вкспцых усJIовкяхl п хы знаЁll об этоu факте. В то же ьре-
кя дltя наrпеfi конкретпоП сптуýlяп еовр€rlенные еЕатпсгпческlrе
срqдства явJlяюtся слкIпкоrr гр16ыии дIя выявленяя независп_
uocTrr. Поэmrrу принятпе ходелх с незавпсllмыхrt эксперuшента.
ralt в длrноfi ситlrлцlt явJrяется вполне обоснованныч рсrденпеll.

Вmрвя проблеча коррекtного пспоJIьэованпя ст8тrс.гпкп свя-
за.на с lЕl.t чтs кекоfорые сfатистичёские цетqды ке позволяк)т
ни верифшцкровать пспоJrьзуехые в }Dr!a uетоддх прqдпосылкп,
кк обеспечпть соt зlrерпчость поJrученных с ях поraоIцью !Езуль
татов.



Рассиотрнlr Iепод rа{сtalrаJlьноrю rrраqдgподрбиr. Мстод
uаr(сиуаJIьною прв,цдрпqдрбвя опираёr!.l ва спqдуrоцее прqдло_
лоrкение. Согласно этошу uетqдtl счвта€mя, что совчееrн8я вс-
роrтяосгь осl4цес!вившихся собып.r дрлхна быrь laKcиrra.rb
но . Салrrа по ссбе прqgrосылка 9юго raетqдв вполlrе рlлзуraна
Тех не шенее, raетод не позволrст форчаlrьных путе нц цсспе-
доввть пр8авльноеь ясхqдrrопо прqдположенrя} нrl оценraгъ па-
грешность от епо прпнятия. ,Е,руюfl особенностью этоI.iо raеmдв
является то, чm он фшrгпческrr предпЕrявчен для бъясвення
тllпа ad hoc, тш( квr( получаэraые с его поraоlцью ре}ультвты не
яэлякrтся соrзшерихыrrв в pвraKBJ форrrмьяых методов. Прqд_
положиш, что ttосрqдствоц raетqда raыtснuмьного првqдопqдобпя
llы получвл} двс рв:)лпчнне оцеяхл. Вознrrкавт естественныП вс,.
прос: 'Кш<вя уз нuх блrже к ,cKoraoxy пвраrrетру?' }lеmд rrшt-
сrrrЕrrьвого працдоподобяя не д8ет ответ8 flа этот вопрос. В ста.
тястrrческо лrrтературе к досгоl4яствrlf этого lfетqда относят то,
чф он поэволя€т получrть оптllxвJlьвые всхмптотrlческtlе оцен-
кя. OleHKa называется О адиrдптотическr оффектпвпо еслп онв
удовлетворяет двум условхям:

1) lim Ф" -+ 9;
2) оцеяка 9 яшеет нвиценьщую дfсперсrю оценок срели оце-

HoKt удометворяr)щкх усJlовпю l.
В работе П.Е.Эльясберга значицость асицптоткческпх оце-

rюк в областн ответсгвенных прплох(енlr справqдливо Еезвана
одЁtlм tlз мпфоа 20 сlюлетия [4, с. l0r].

Третья проблема корректною приuенени, сTBTtrqTKKrr свrза-
на с верифrкациеfi гипотез. В лlобох учебнякq посаященноx сгь
ткстике, пм€ет€, ра9делl пкеющпП паýваЕпе проверхr, гяпотез.
По-вядrrхои5r, нцrванне Ее отршкЕ,ег сутrt rспольз]rекых в 9T!м
раgделе rfе.тодов. Ьлее прввильныlf названи€м яв,ltяе,rчя фаль-
сификаrця гипотсэ, ,Щело а том, чIр рез)rльтатом применснrя
этих кетQдов явJIяетtя клк фыrьспфпкаuп, rипот€зы па данпош
уровне значиraости, или не фапьсифихвцня этоf, гlпотезы дIя
данноIо уровня зrачrraости. Фальсяфякаtця гипоте9 в статиеги-
ке опllра€тся ва ряд нереsJrистпчнвх прqдполоrtений и принlд-
пов, нецдекватЕых дJrя испольSованпя в сгат}gгическоfl практи-
ке. Прqлпоrlвгвется что нау точво известно рsaпределенпе дан-
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llыx и распре,{слсt rrс крtfтершаrrьноЁ с*мirсftaкп, чfо нс явJtяст-
ся реаJrистпчныц. Ь-вторых, фьтьсrrфпкаlця гппотё} otltlpla}
ся на принц}rп праIrтlrчео<оfl дрсFовсрнос*х [5!. Сопласно этоrrу
прпнlцrrу гl,tпотеза отвaргrlтс.' на]llпси!aо от ее праsчльвосгl!:
сслr прr первоI же проDqдснноlr rкспсриraенте проrсr(одпт со_
бытие, ихеюtцсе нпэкуrо ЕGроrтнось поrвленв, д/tя ддttпоl ги-
поr€зы. В чеrr слабостъ дýrноtъ прttя!цпв? Во-первчх, оаобен-
ностью цsловероятных ообытпfl является пх нпэк8я чаaтоте пФ
явленвя, в не яёвоэl.охность появленяя в п€рвбra провqденноI
9ксяершr.енг€. Во-вюрыI, €спх р€мяегпчно прqддолшаlъ, что
хы яе э а€ц шриоря раaпрqделеяrе дЕrlныt l, яытадшся кцшu-
либо спраьqдлrrвыч экспервraентвJlьныrr спосоЬrr проЕернть ве-

роятзосгъ собымл поряд(в lO-D, то пс оценке Ю.И.Алячова
дlя .Ф|стретных рзrспрqделенrr необхqдlrrо оqlцествrrть l0ff+t
эксперrrr.ентов [3], Осувестмеппе оковчаsеrмоП фалькяфнка.
lши ги]rоr€з з стlЕгистпке прпнIцпиально яевоэl.оr(но, коррехF
нв, процqtgrра фаrrьсяфякацян с поrlоrцýю oбшTrrfi с IE IьlxH
вероятноqfлrr}l слох(яв по т€хпическиll прrчхнадa, Отсlода нз
дlдц{тпчес,квх аобраэrсспвfl более вдеквадпоl дtя прплоrкснlrl
предегааляетсЕ не фuьспфикаlдlя гtiпотез пу!еu апсплrIцх к
ообытrrлu с иалыraх Бероrтп(ютlrrя, а всрrrфrкаrц, гrпо!е! дrп
событя с больщицк я срQдtrчк всроятностruя.

Четвертая проблеrrа хар (терпэуетс, tеI| что корректныс
в taат€шаfrческоl. отноl!ении т€орян некорректно прнценяк)тся.
Нсобходпrrо подчеркнуть, чм крптпкуевсi Еп т€орпя с!атястя-
кп, а способы прпложекrr морrи. Так, fiаприцар, теорш, дрDе-
рк!епьных lrн{€рьапов iвлiется ьполнс коррсктпоl. Она, прqдrrо,
лалаЁт заiданlе верояfноегп попqдрнrr, н€язвесмого пtраraсllрq,
который является конст8нтойl в яHTepBeJt со оtучrйныши roн-
цаrrrr, Исслqдоввтепя чаaто rнтересуеп попqдgт ля параJaетр в
конкреткуx) чхсловую о6.пас*ь. IЬэтоrу зqдается дрьерптепьн8я
вероrтность попqдsllпi пвраrrетрs в фпксrрованншl lHTзpBarr.
1Ъкм процqлурв дri в€роятносаrе , отлпчных от 0 п 1, являет.
ся бессrtысленной. Конст8нта tlлп попqдЕ€л в фrкспроввrrны0
rнтервлI с всря"ноетьtо ,rзвноfi qдrrкrце, плк не попqддgт в нe.
tо с едяЕпчЕоП вероятноегью.
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Пялая проблеrrв qвязвIlв с непраэнпьно пнтерпретаIgrе в
r'еорпп вероягноеDеfl тц< наsыв!сrrцх прqдельных теореш. В лr-
Tep8Typer начиllм с ра,6оты Бсрнуллr, ,atax теор€иаr, чrсtю rрr-
писывается не только внутрихат€raадическая, но ддже 9пис!е-
lrолорическм зн8чиuосгь [617l. По fisщеlrу r.неяиrо прqдельнЕе
I\еорс.Uы не ltхеют ни особо приклqдrrоfl, нп эпистсхологиче-
скоП знЕчпraостr.l. furrrотрt{ц дrя прltraерв Dеореr,у заJaонý fuль_
lдях чисел. Счlrтается, ч$о этъ теореllв обосповЕвs€т усто чя-
вость часItт. Суtцествует ивожество форшулrровок вmfl теор-
r.ы. Прпвqдеra дрст8sочно стаt дрртную форхулrrровку т9rреr.ы
захоне больtцuх чвсел.

ТВОРЕМА. Пусmь провоdutпсд п |rcпurпохuй, е wlcOox uа

rОПОРt/' |ФrСеfh 
'ЦrЕ]ПУПvmЬ 

VЛu Хе НМmУr.ЦmЬ НЭlСОlПОРОе СО-

бwtпuе с,, ч пусmь Y,, - rоаччсrпво хrcmулмtlufl со6*mtя а в
эmоfl ceptru чспвmвнчЕ, ,Щмее tloмпlreш, чmо uнехrrп леслю сле-
dуюrqчс услоаtrл.,

1) веролtпносmь Р(с) со6'шпuл (а) в rоrcOоя чспurпrхuu
Poolto Pi

?,l чспtlmовuл xercauctl*u.
То е 0а 0 ая о ер о яrтъносrпч

Р(в,с) = P(|r.l"(a) _pl) !а (1)

l
mоrо, чmо чкmоmа g,, = -|Yл, оmrаопumса оm р не более, чех,п
нв с, спрсвеOаuао раоенсmоо

lim Р(п,а) = 1, dлл любоzос>0. (2)
'l-a\о 

-

Ствндвртнвя интерпр€тацдя эml теорхы заклк)чrЁmя Е
тох, чm она обосновывает усmfiчивость частюп Тш<ая тржтoь
ка расхqдJaтся с обцспринrтыra}r предста5л€нlяуя о ролп rrarc-
мамки в пр}lклqдных rсспедовritиях. Маrехатичесхиfl аrmарат
обеспечивает переход от trсгllнных утвержденr к друг}t rсгиЁ-
ныra уfверr(ден!rях. Посрqдством исклlочl,tтrепьно l.аfi€Iвтllчс-
скях сообрвх<евиfi яевозtlоr(но ycтBttoвt Tb пстпну llcxoдiнx по_

сылок. Ствrrдвртнвя иtiтерпретш(ия ознвчает, чm заключенпе
т€орехы поsволяет бнаружвть истя}iность исходноfi посылхи о
cxoд,lxocтH чмтtты к вероятноств.
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Теперь предположиlr, чтs эта зеореuа не была докаsвна, и
проверка устоПчивости будет проводrrться эrrппрrчесNr. Для ре-
Еения не полностью форчмизуеrых эцд8ч атеraа,тяIв lie спо-
собна дрть окончадельныfi отвег, но ее истtользованпе часю по-
зволяет qделать обоснованвые пропlозные оценки. !ля эrrпи-

рвческо проверкп усгоПчивостх чraтот в parrKb:r хиэесовосо
частотяоЛ концепцпt.l хожет быть прrr.еяенв qдяв уз дDух cley
[2]. Первея схехв вазваIt& Ю.Ш.Алиrrовыu схеиоП чногнх вы-
бэрок. fl,енные разбиваются на { равЕнх групп. flдя кахдоfi
группы ьычl.tсляют,ся 9хпrрrчео(пе чаaтоты: Z;, i = l,q. flр.пее
вычисляю?ся Zr"i" u Zr"u,, Еf,,ла

(|Z",л, - Z,"b|) < в, (3)

где € - эqд?цrная mчностьr то гипотеза об устоlчпвоfi эrrпярl-
ческоfi частоте предстааJIяется вполне обосноваttltо , пркчеч в
качестве trрqцеl.авиl!ля срqдн€го rrожет быть выбрано любое Z;
из nнTepвrJla Z-i", Z^.r, Пусть IV ri п (эотвеIеЕвенно об*u но-
воfi и старо выборок дц{ныхr а Q и 4 - число групп! на коюрые
были разбиты новаs lr старая выборки дакных. Е,сли прrr JV > п
я Q > q, ковые эмппркческие частоты будут удовлетворять нерs.
венству (3), то гt{потtзв об усzэ чявостr частот будеэ оправдана.
Еслrr дЕнных IaJIot то пспользуеш схеиу удJlиttяющ€fr выборки.
Чаегь дднпых разбивастся хиаииуr, на две группы} r; дrIя 9тих
гр}rпп вычпсляtотся эхпирические часготы. 3атеш в вьцеленные
группы добашяеш Еовые даЕпыеr Е ,ия полученrrых групп вы-
чисrliеif чlttтоты. В ocTBrrbHort алгорптllы ддя 9тих сх€ц иден-
тl{чны.

Прикладtrика интересует, иllеет ли rrecTo усто чнвость чь
стоты ta" (с) сбытrrя с.,Щля эхпирической проверкя cxqдrir.o_
еrи ori t.lспольэует oдty из ране€ описанных gхеrr. К достоин-
стDаш хатеиатихи D прилоr(еЁиrх отпоситý.' то, что ес прrt.сЁс-
llие ухен1,1да€т объеu рутинко работы для получения пскоraнх
резульмтов. Какой вывгрыш мы получа€ш, цспсльзуя з8клtо-
чевие т.еореuы закона о больlдих числах? }|ля mю, чмбы с
ПОxОЧlЬЮ ЧЯЕТОТНО КОНЦеПЦВЯ На ЗlПИРИЧеСКОta raВТеРЯsJlе ПРО-
в€рить спрs.велливость перs.венства (1) необходruо иiaеть не а
дмtlых, как в схехе чнопвх выборок для пров€ркrr устоЯчяво_
cтlt чаaмты| s. юрЕýдо больrпе порядсв nq, где q .- чиспо групп!
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пспоrьsоьвнных в cxerre rногtlх выfuрок. Тасвх обрвsоrr, д.пя
всрrrфr.rкацп псрrвевс!ва (l ) ва эчпrrрпчсскоrr хьтсрrrапе (длпя

юю, чrюбы только опосрqдоrаннчrr образоч с поrrоIцрlо всрпфп_
каr$.и н€р!венства (2) убqшться в устоlчrвостrr часют) rrco6,
rqдauо в qущесrвснно} спспеЕtr пш€ть йльше даrrных, чеrr прп
гряrrоЛ проверхе, я соотвсt\егвсllно воsрrдтrё" объах вычrrсле
няfl. А.Н.Колхоюров вsзввJr твкое положеняе деJ логяческяl!
зыцклrrванlrеч [tJ. В рботе Ю.И.Алrr.овв этд ситувцtlя полу-
чила наSван}rе первог€ па,рqдокс8 I\еорr, вероятllостеl [2]. ,Щля
тою, чтобн федяться в устоllчивостя часгот с почо!цью гедре_
rrы зысонв болылrх чllсел, пеобхqдlrrо знеть в рriогi вероятность
событяя, яЕrяюцеrся теоретпческоП велпчпноЕ. Нsзовеra эао
BTopьlr пврцдоксоrr Teopнlf веролмостеЁ. В прr.lведенноl фор
rayлxpoвke теореraы юворllтся об n наблюденпях одrоrrо события
с. По существп дшrные нблюденпfl прqдсffiвляtот одrо событяе,
яли одlу случйнуtо велrчхltу, ,щля гого, чtюбы воспользоьагь
ся аппарЕгOч т"орпп вероятяост€fi п проверять везеаrсrrшость
ваблюдениfi, небхqдrrrrо оддо peaJtblro нблюдвЕriо€ собыrяе,
плп одrу случа*ную вспячину, трш;сфорххровать в нпо]кество
собнтн , влп сэотьетсгв€вtlо шноr(есгво случлПных веJ!ячин,
Класоrчео<ая сгgгrстrrха яе прqдrtsдает констр)жтяввых Itраýял
дJt, такою рqда опсрчlяfi. .Щqдяш конструктивнуrо (юрrrуля-

роьку т€орехы закона больlдхх чrссл. .щля этою нсобrодlrrо
tutгорштlrrtческп зqдвть выбор поспqдрваг!льfiостсfi, на которых
осущ€сгвляетс, проверка не9авпспuостх. .Щдп тorо, чтобы пока.
загь llстрl{вяальность проверкп незааIспrrостя| а тахх(€ тoюl что
в отлкчпе от классяческо* сrатпсмкп Е(rаэнснlrосгь посJIqдова.
тельностеfi не алечет устоfrчпвостr резульý8rювr дедпц конструк_
тtlвно€ опрqд€JIекпе неэавtlспхости по Вяллю. Пусть зqдшl
прот'oкол-пнд|катэр сэбытпя о: {Л"(l)}, , = l ф. Протокол-
иЕдllк8тор; {X"(l11, , = 1, cor - это Е простеlшеч спучос после-
дрваrrельноепь нуле} rr qд.rнкц Ед1rнкцв соответеrвует появле-
,lпю с/Jбытпя dr нуль - не появлеппю событкя а. lЬрrпруеu на
квждри шаrr r = 1,2r...,Д,... выборку обtахв n слqдуюцпr,
обрrэош:

ý(r,п) = {Х"(r- t * j)|j = 1,z}, г = 1,2,.., ({)
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Pac.cнoTpur,r кокбиншцю бо-1, из n - 1 дDоичных tцфр. Раrъ
считsсx условвуtо вероятtlость: Р(llбп-l) следовмвя l за фяк-
сированпо кохбяваtиеЁ бп-r в выборке S(r, n),

Пусть tlf, (6"-1) означает встр€часIость коrrбинаци бп-t rа
цIаI\е r.

Соответственно с поцоцlьrо М, (1|6"-I ) обоэначич встречад-
ность l после коибиныlяr d.-r.

Теперь вычясляем чsaтоту следрьлltlя 1 нв шаге r после коч-
бинвцяч rfл- 1 :

I7, (1|б,-1) = Ч,=(1lЙ-l).- M,(6"-I)'
Если Иr,(1|6"-1), r = lrg, блкзки с зqданной точностьlо, то

с поrtощью шrк)рптма хногих выборок пли ;rдлпнякrщихсl выбо-

рок, пспольэуя И(1|6"-t)t г = tr{, liжодим Щ(l|d"-t), котора
является тэчечно эчпlrрrrческоl чаrтотой.

Еслu уст,о чrвость сохраняетс.а при болыпях энвченr,rях 9, тo
найдец P(l|f,r-l) - Iim TY{(116"-,).

!.rФ
ПослФl.ователыtость наý}ыва€тся нррегулярноf, по Виллrо-

Посгнихову, если яrеет lr€cтo;

Р(1|6"-,) = Р(1), Vn,V6"-1. (S)

Тахим обраsоu, в омllчп€ от хлвссяческоЁ статпсгllкп, гдс
неза,вrсихость а^втошалическн влечет устоlчявость, конегрук-
тявнвя формулrrровt(в невавliспмостп возшоr(на. €слп прqдрарп-
тельно была )rстшrовлено устоfiчльость. Устр чявость окаsы-
вается более фундаrrентшьным поlrrтиеrr, чем незаапtснмость.
Теперь пряrедеr коflстр)rктt Dяук) форхулировку теор€ны.

ТЕОРЕМД. Пувmъ о wrулъmапс проосdеrнtlс чспumснчd
по4учсr. проmо,rол-чнdчшmор {Xo(l)}, с = 1, m.

Пусmъ 0ваее выпоlхсхъ еаеOу,Oччс усло€rл..
1) 0ал посмOосаmопьносmu {&(r)}, s = l, oot cyl4ccmoycm

преOел

р = Р(с) = lim о-(а), (6)

2) к.пыmачtл лвмюлюа незOвлкл!|ымц; or.o оrrлrtrчаеm, чmо
ouu уdоо аеmворлюm услоеuю {5).
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Пуmь 0а,ам Wr(п, с| - .цлслпоmа 6!.поrЁсЁlл хербсtесmвв
И"{") - p(c)l ! . 1la ccpuu аuбороr cvOB S(r, п) =
-{X"(r-I+j)U=l,n}, г = |,2,.., ,q, ТовOо

jgr1",r; = 1, Vз > 0, (Z)

ede Р(п,с) = Jim И.(п,е).
Пprr хетрологнче,о<о, хонструктrвно lнтерпретачrrr те,о

рехы устоНчнвость чOстоты не дока9чваетсяt в декпsрпрует{я
ycJroвпelr 1. Kst( видrо яв выше tlзложенного| в коýструктхв-
но Bapliвltтe теорема закопе бопьIдпх чпсел достЕIочао тря-
BиaJtbR& rlo сrtысяу в в€сьu8 нетрявяlJlьllа для проьеркя. В кон-
cTp)rKTEBHou яэлоr(еяtlп !еореха э8кона болыплх чrсел т€ряет
стаэус теореr.ы, Во-первых, захлrоченяе Teoperrы, заrrисанноё
с поцощью вырýкенкя (7), ае содрр;кит KoBofl пнфорхаIцп по
сравнению с условяеr, пеорехы, зulпсанныr. с по}lошью выршa(+
няя (6), Во-вторых, ьторое услоьие в консгруктявноra iаряанте
т€орешы не fiьляется обязателькых д:rя проверкн устоfiчlrвости.
В руководствж по классяческо cTaтпcтttкe нааборот счптает-
ся, что она не трявrшька по счысли п не уделяетсi вкншаrlне
проблемы верпфrrкаIдии условtrЁ и заключеllпя этоП теорaraы.

Таtсиu бразох, шногпе реэультаты клаrтrrческоl стаDисrп-
ки ихеlот исклtочитеJIьно внутрl{ raатемдгическую ценносrь, п
по пркЕцпппапьных сообра:rсепкяшп не могут быть использовь
ны в прилох(еltиях. Несrrотря на 9то Iмехвтккп н€ удепякут
Bнraxaнlle иссJrелованпяlf шьтернаlЕпвныla концепцr с!а!псгп-
ки| в частностrl r.шзесовскошу аналrrзу. Кы< цrрsдaлJlпво заraе-
ткл В.Н.Тутубмпн, с одrrоfr егороныr raкзесовскпЕ язык uepтBt
ка неrr raапецетпкк не говорятr с д)уюfi ст$роЕы| прахтrкя пр]r-

v€нают сгатпсгическrrl анцlпз по Мпзесу [Sl. Длл к}rrен€llкя
снт)вциrt необходrrшв зatrнTepccroвaнKocтb работаrощкх rraTeua.
Tt|KoB в р8эвктrrп мпз€совскоЕо анаJrиза. В частностп, необходr-
rro сфорrсулировагь н& соврех€нном катехатrческоt{ ,:!ыке не-

р€l!енные Мкзесоrr проблеrrы, реш€нпе коюрых qдрлаrт MEt}c-

coвcкyto кокцепIцю обоснованпо} соврчепноП шатеrатпческоfi
теорllе}, облалаlощеfi, в отличие от rrногих другпх теори}, Kecorr-
ненно праlсмчесхо эначичостыо.
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