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Пусть наблюдается процесс

где случайные величины щ некоррелированы и имеют средние значе-
ния Ещ =0 и дисперсии Eut 2=o2S> O.

Для оценивания коэффициентов а0 и а { обычно применяют метод
наименьших квадратов [*]. С этой целью минимизируется по а0 и а\
следующая функция

Оценки а0 и а\ коэффициентов а0 и а\ определяются следующим обра-
зом:

(1)

(2)

В литературе [2> 3 ] приведены формулы для определения дисперсий
оценок <20 и ä\.
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Как видно из формул (1) и (2), для вычисления оценок а0 и ä\ не-
обходимо вычислить суммы

которые требуют выполнения М умножений и2М сложений.
Оценка метода наименьших квадратов является наилучшей среди

нелинейных несмещенных оценок. В настоящей работе приведен линей-
ный метод оценивания, который при незначительной потере в точно-
сти позволяет существенно сократить время вычислений оценок.

Метод основан на вычислении последовательных разностей элемен-
тов исходного ряда с шагом N. Для оценивания коэффициента а\ ус-
редняется k разностей (&;>0)

I. Оценка

является несмещенной и состоятельной оценкой коэффициента а х для
любых N як .

Доказательство. Представим оценку ä\ в виде

откуда легко следует, что

Дисперсию оценки ä\ выведем в двух случаях.
1) При Л/+1 ~>k получаем

Можно показать, что минимальное значение полученной дисперсии
при ограничении достигается при к=М/Ъ.

2) В результате несложных преобразований получаем, что при
N+\<k

лд . 2ММинимум полученной дисперсии достигается здесь при «=*-—-.

О

При Л/; -)-/г =ЛI ввиду минимизации вычислений выбираем первый ва-
риант {к=М/ 3 и N=2M/3) и отсюда получаем

И. Оценка

является несмещенной и состоятельной оценкой коэффициента «о-

мм
2x(t) и j£bc(/),
*=l t=i

x{t-\-N) x{t), t= 1, k.

л I к 1Г N+к h 1
a Jj x{t)—2x{t)\

K t=1 t=N+l t=l

1г h 1
ai = fIi+“TTT-[ 2J ut+N —2J ut \L

i=l f=l

Е (ai) =а 4 .

£{i; («,+*- «,)}
2

=-щ-<А

£(a, л

• m" ч 13,5
„mm D {di) - о2 .

N,h ММл

лlГм - м 1

во=-тг — J
Ž=l f=l



424

Доказательство.

Окончательные формулы вычисления оценок До и ä\ следующие:

(3)

(4)

a k ближайшее целое число от М/3.
По приведенным в [4 ] данным, вычисление оценок dp иöj по фор-

мулам (3) и (4) при использовании арифметики с плавающей запятой
на вычислительных машинах СМ-3 и СМ-4 занимает примерно в
3,2 раза меньше времени, чем вычисление этих оценок по формулам
(1) и (2).

Таким образом, показано, что дисперсии оценок предлагаемого ме-
тода имеют такой же порядок по М, как и дисперсии оценок метода
наименьших квадратов, и что при существенном сокращении времени
вычислений, точность уменьшается незначительно, т. е. оценки (3) и
(4) имеют при Л4—>-оо соответственно на 12,5 и 9,4% большую диспер-
сию, чем оценки метода наименьших квадратов (1) и (2).
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	Рис. 2. То же самое, что и на рис. 1. Возбуждение на колебательный подуровень 531 см-1.
	Рис. 1. Приведенное поглощение кристалла КВг : Мп04 при 5К в полосе перехода IТ2—lА[ (а); вычисленные на основании спектра (а) и формулы (3) действительная (кривая 1) и мнимая (кривая 2) части функции комплексного показателя преломления Ф (б),
	Рис. 2. Профиль возбуждения полносимметричного колебания Vi примесной молекулы в спектре РКР; сплошная линия расчет с функцией Ф рис. 1; крестиками приведены экспериментальные значения при 5К (а); участок функции Ф рис. 1 показан В увеличенном масштабе (б).
	Рис. 3. Профили возбуждения, вычисленные во всей полосе перехода ХТ2—ХАХ для линии релеевского рассеяния (а) и линий РКР Vi (б), 2vj (в), 3vi (г) и 4v! (б). Крестиками показаны измеренные интенсивности линий при возбуждении с частотами 18400, 19435 и 19932 см-1.
	Рис. 4. Вычисленные (сплошные линии) и измеренные (крестики), по данным [s], профили возбуждения для квазилокального щелевого акустического фонона (б), краевого оптического фонона (в) и молекулярного колебания v 4 (г) в спектре РКР кристалла КВг : Мп04
	Рис. 5. Сопоставление измеренного приведенного поглощения перехода IТ2—lА\ и вычисленного по формуле (6) с использованием постоянных электронно-колебательного взаимодействия (таблица) и функций фононной плотности [6]. Параметры у=ls см-1 и Т—s К,
	Рис. 1. Схема наблюдения рельефа дна океана: О объект, N наблюдатель, 2Р разрешающая способность зрительной системы наблюдателя.
	Рис. 2. Наблюдения подводных объектов и образований через взволнованную поверхность океана: О объект, N —наблюдатель, Н высота наблюдателя, h глубина объекта, А точка пересечения линии ON с поверхностью океана, А/, Аа кажущиеся смещения объекта при наблюдении, 1,2 лучи, 2' кажущееся направление луча 2, В точка пересечения луча 2 при наблюдении через наклонный участок поверхности океана.
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	Спектры однофононного рассеяния примесного кристалла КВг: МпОр при 5 К в параллельной Z(XX)Y (а) и перпендикулярной Z{XZ)Y (б) поляризациях при двух частотах возбуждения —l9 932 иl9 435 см-1 (верхние и нижние спектры в а и б соответственно). Спектральная ширина щели 1,5 см-1, регистрация 10 с/канал. в Теоретическое распределение фононной плотности в чистом кристалле КВг. На вставке приведена полоса примесного поглощения примесной молекулы МпО~ 4 в КВг при 5 К. Стрелками указаны положения частот возбуждения.
	Исправленные спектры флуоресценции перилена, интеркалированного в матрицу ДНК (а) и в стеклообразную смесь метанол—этанол (1:1) (б) при 5 К- Длина волны возбуждения 441,6 нм (частоты колебаний перилена в основном состоянии указаны в см-1). Спектры нормированы по максимуму 350 см-1.
	А. Угловое распределение резонансных (со = = vo) центров при времени выжигания У2я//тlсг и значениях Ed/T = 0 (кривая /); 0,5 (2); 5 (5); 50 (4) и 500 (5). Приведено меридиональное сечение (О<o<я/2, cp = const) двумерного ориентационного распределения р(со, 0, ф, t), нормированное на начальное значение Q= q (со, 0, cp, t) /q (со, 0, ф, 0). Б. То же для неполностью резонансных центров (I со—Vo I = Г).
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