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Пусть 𝑔(x), x ∈R𝑑, 𝑑 ≥ 2 – однородная функция положительного порядка 𝛽 > 0, то
есть для всех 𝑎 > 0 и всех векторов x выполнено 𝑔(𝑎x) = 𝑎𝛽𝑔(x). Рассмотрим гауссовский
стационарный векторный процесс с нулевым средним 𝜉(𝑡), 𝑡 ∈ R+, принимающий значе-
ния в R𝑑. В работе изучается асимптотическое поведения вероятности высоких выбросов
процесса гауссовского хаоса 𝑔(𝜉(𝑡))

𝑃
(︀

max
𝑡∈[0,𝑝]

𝑔(𝜉(𝑡)) > 𝑢
)︀
, 𝑝 > 0, (1)

при больших 𝑢: 𝑢 → ∞.
Одним из эффективных методов решения подобных задач является метод двойных

сумм, существенно развитый в [1], где был рассмотрен случай независимых и одинаково
распределенных компонент 𝜉(𝑡), ковариационная функция которых удовлетворяет усло-
вию Пикандса. Вместе с тем, применение для зависимых компонент техники, развитой
в [1], наталкивается на ряд весьма серьезных технических трудностей, в особенности на
втором этапе доказательства, при оценивании двойных сумм в ключевом неравенстве Бон-
феррони. В работе предлагается новый подход к оцениванию двойной суммы, основанный
на переходе к дискретному времени со сгущающейся определенным образом решеткой.

Предполагается, что ковариационная функция векторного процесса 𝜉(𝑡) удовлетворяет
многомерному аналогу условия Пикандса

𝑅(𝑡) = 𝑅− |𝑡|𝛼𝐶 + |𝑡|𝛼𝑜(1), 𝑡 → 0, 𝛼 ∈ (0, 2], (2)

для некоторых симметричных и положительно определенных матриц 𝑅, 𝐶 и, более то-
го, 0≺𝑅(𝑡)≺𝑅 для всех 𝑡 ∈ (0, 𝑝]. Здесь 𝑜(1)– матрица размера 𝑑×𝑑, компоненты которой
стремятся к нулю при 𝑡 → 0. Можно показать, что достаточно рассмотреть случай, когда
матрица 𝑅– единичная, в то время как 𝐶– диагональная (с положительными диагональ-
ными элементами), что и будет предполагаться в дальнейшем.

Введем обозначения, необходимые для формулировки основного результата. Рассмот-
рим сферические координаты x = (𝑟,𝜙), где 𝜙 = (𝜙1, . . . , 𝜙𝑑−1) ∈ Π𝑑−1 = [0, 𝜋)𝑑−2× [0, 2𝜋)–
угловые координаты вектора x и 𝑟 = |x|. Пусть 𝐽(𝑟,𝜙)– Якобиан такого перехода. Будем
писать 𝑔(𝜙) = 𝑔(x/|x|). Обозначим

𝑔 := max
𝜙∈Π𝑑−1

𝑔(𝜙), ℳ𝜙 := {𝜙 ∈ Π𝑑−1 : 𝑔(𝜙) = 𝑔},

и пусть 𝑚– размерность многообразия ℳ𝜙. Введем функцию 𝑣(𝜙) на Π𝑑−1 соотношением
𝑔(𝑣(𝜙)) = 1, если 𝑔(𝜙) > 0 и 𝑣(𝜙) = 0, если 𝑔(𝜙) ≤ 0. В некоторых предположениях на
регулярность функции 𝑔(𝜙) в окрестности ℳ𝜙 введем функцию
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𝑗(𝜙) =
𝐽(1,𝜙)| det 𝑔′′(𝜙)𝑑−1−𝑚|−1/2∫︀

ℳ𝜙
𝐽(1,𝜙)| det 𝑔′′(𝜙)𝑑−1−𝑚|−1/2𝑑𝑉𝜙

,

где 𝑑𝑉𝜙– элементарный объем в ℳ𝜙. Наконец, обозначим

𝐻𝛼(ℳ𝜙) = 𝐻𝛼

∫︁
ℳ𝜙

𝑗(𝜙)⟨𝑣(𝜙), 𝐶𝑣(𝜙)⟩1/𝛼𝑑𝑉𝜙.

Здесь и далее, если 𝑚 = 0, интеграл по ℳ𝜙 понимается как (конечная) сумма по всем
точкам 𝜙 ∈ ℳ𝜙.

Теорема 1. При некоторых условиях на регулярнось функции 𝑔(𝜙) в окрестности ℳ𝜙

и структуру многообразия ℳ𝜙

𝑃
(︀

max
𝑡∈[0,𝑝]

𝑔(𝜉(𝑡)) > 𝑢
)︀

= 𝑝ℎ0𝐻𝛼(ℳ𝜙)𝑔
1−𝑚
𝛽 𝑢

𝑚−1+2/𝛼
𝛽 𝑒−

1
2
(𝑢/𝑔)2/𝛽(1 + 𝑜(1))

при 𝑢 → ∞, где ℎ0– константа, зависящая от 𝑔(𝜙), 𝛼, 𝛽, 𝑑 и 𝑚.

Отметим, что в частном случае 𝐶 = 𝑐𝐼𝑑, 𝑐 > 0 где 𝐼𝑑– единичная матрица, утверждение
теоремы можно переписать в виде

𝑃
(︀

max
𝑡∈[0,𝑝]

𝑔(𝜉(𝑡)) > 𝑢
)︀

= 𝑐1/𝛼𝑝ℎ0𝐻𝛼𝑔
1−𝑚−2/𝛼

𝛽 𝑢
𝑚−1+2/𝛼

𝛽 𝑒−
1
2
(𝑢/𝑔)2/𝛽(1 + 𝑜(1))

при 𝑢 → ∞. Аналогичное соотношение в случае независимых и одинаково распределен-
ных компонент 𝜉(𝑡) выведено в [1], однако в случае зависимых компонент 𝜉(𝑡) техника
доказательства на этапе оценки двойных сумм существенно усложнилась.

Автор выражает глубокую признательность профессору Владимиру Ильичу Питерб-
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